
185

ются убедительным средством военно-патриотического воспитания новых поколений 
медицинских работников, но во многом сохраняют свое научно-практическое значение 
для полноценного решения задач, стоящих перед отечественной военной медициной и на 
современном этапе ее развития.
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Введение
Навыки – полностью автоматизированные, инстинктоподобные компоненты уме-

ний, реализуемые на уровне бессознательного контроля [1]. Все исследователи, так или 
иначе, распределяют навыки на две группы: hard skills («твердые» навыки) и soft skills 
(«мягкие» навыки) [2]. Hard skills определяются как специализированные и технические 
навыки, различные для представителей разных профессий [3]. «Гибкие» навыки – это 
комплекс неспециализированных, однако важных для карьеры надпрофессиональных 
навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую произ-
водительность и являются сквозными, то есть не связанными с конкретной предметной 
областью [4]. Степень развитости soft skills у индивида определяет степень его самореа-
лизации не только на рабочем месте, но и в повседневной жизни, что делает исследова-
ния в этой области особенно актуальными.

Цель
Изучение уровня сформированности «мягких навыков» у студентов мужского пола 

медицинского вуза.
Материал и методы исследования
Исследование проводилось в течение ноября – декабря 2022 года на базе УО «Го-

мельский государственный медицинский университет». В исследовании приняли участие 
95 студентов мужского пола 3 курса лечебного факультета. Для достижения поставленной 
цели был использован диагностический тест в формате мини-кейсов для оценки уровня 
развитости soft skills, включающий в себя следующие шкалы: креативность, коммуни-
кабельность, гибкость, ориентация на результат, ответственность, стрессоустойчивость.

Анализ полученных данных осуществлялся с использованием пакета прикладных 
программ Statistica 10.0, в ходе чего был произведен расчет среднеарифметических зна-
чений, стандартных отклонений и ранговых корреляций Спирмена.

Результаты исследования и их обсуждение
Результаты диагностики soft skills в группе респондентов представлены в таблице 1. 
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Анализ средне арифметических значений по шкалам методики показал наличие высоко-
го уровня выраженности креативности и гибкости; среднего уровня – коммуникабельно-
сти, стрессоустойчивости и ориентации на результат; низкого уровня – ответственности 
у студентов мужского пола.

Таблица 1 – Описательная статистика результатов диагностики
Шкалы теста Среднеарифметическое значение Уровень стандартного отклонения

Креативность 16 6,391
Коммуникабельность 13,16 7,714
Гибкость 15,9 5,928
Ориентация на результат 11,63 5,476
Ответственность 9,95 3,869
Стрессоустойчивость 12,74 7,015

Полученные результаты диагностики отражают следующие особенности в формиро-
вании мягких навыков у студентов мужского пола:

– высокий уровень креативности, отражающей способность задействовать вообра-
жение в поиске новых идей и оригинальных решений, выходя за рамки стандартных пу-
тей мышления;

– средний уровень коммуникабельности, реализующейся в успешном решении задач 
социального взаимодействия;

– высокий уровень гибкости, проявляющейся в умении адаптироваться в изменяю-
щихся условиях;

– средний уровень развитости навыка ориентации на результат, состоящем в умении 
продолжать действовать до логического завершения различных ситуаций;

– низкий уровень степени ответственности как способности и готовности ретро- или 
перспективно признать свои действия причиной тех или иных событий;

– средний уровень выраженности стрессоустойчивости, т.е. способности сохранять 
эмоциональную стабильность в условиях действия раздражающих факторов.

В ходе проведенного корреляционного анализа (р < 0,05) были выявлены следующие 
положительные корреляции: степень развитости креативности со степенью стрессоу-
стойчивости (r = 0,205), уровень креативности с уровнем гибкости (r = 0,318), показатель 
креативности с показателем ответственности (r = 0,236) и степень сформированности 
чувства ответственности с степенью гибкости (r = 0,227).

Стоит отметить, что значимым явлением в процессе самореализации является не 
только степень развитости soft skills, но и умения применить имеющийся потенциал в 
конкретной ситуации взаимодействия.

Выводы
Таким образом, в ходе проведенного исследования у студентов мужского пола 

3 курса лечебного факультета был выявлен: высокий уровень развитости креативности 
и гибкости, средний уровень – навыка ориентации на результат, стрессоустойчивости и 
коммуникабельности, низкий уровень сформированности чувства ответственности. По-
лученные результаты могут быть использованы для составления комплекса мероприятий 
по формированию и развитию soft skills у обучающихся медицинского вуза.
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ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ИССЛЕДОВАНИИ SOFT SKILLS

Введение
Современное общество динамично развивается, создавая все новые запросы к адап-

тации в нем отдельной личности, неотъемлемой частью формирования которой является 
овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для самореализации как в 
личной жизни, так и в профессиональной сфере.

Все исследователи, так или иначе, распределяют навыки на две группы: hard skills 
(«твердые» или «жесткие» навыки) и soft skills («мягкие» или «гибкие» навыки) [1]. 

Гибкие навыки, в отличие от профессиональных («твердых») навыков, различных для 
специалистов разного рода, не зависят от специфики конкретной работы, а тесно связа-
ны с личностными качествами и установками (ответственность, дисциплина, само менед-
жмент), а также социальными навыками (работа в команде, эмоциональный интеллект) 
и менеджерскими способностями (лидерство, решение проблем, критическое мышление).

В профессиональной сфере успех человека на 85 % зависит от мягких компетенций, 
и на 15 % от жестких [1]. В связи с этим особенно актуальным представляется исследо-
вание проблематики формирования и истории вопроса исследования гибких навыков.

Цель
Изучить основные исторические аспекты в исследовании soft skills, проследить тра-

екторию осмысления значимости индивидуальных качеств в любой профессии.
Материал и методы исследования
Для достижения поставленной цели был использован системный анализ и метод 

анализа социально-педагогической и психологической литературы.
Результаты исследования и их обсуждение 
В 20-х гг. прошлого столетия в России был учрежден «Центральный Институт Труда 

(ЦИТ)», одним из ведущих направлений которого стала концепция научной организации 
труда, разрабатываемая под руководством А. К. Гастева, И. Н. Шпильрейна и др. Одна-
ко наиболее полное понимание феномена профессионализма было предложено в рамках 
акмеологического подхода, разрабатываемого в работах Н. А. Рыбникова, Н. В. Кузьми-
ной, А. А. Деркача и др. Особую роль в акмеологическом подходе занимает концепция 
личностно-профессионального развития, которая, в частности, реализуется в законах 
акмеологии: личностно-профессионального развития и умножения личностного потен-
циала и самовыражения личности в профессии [2].

Рекомендации по формированию soft skills в системе высшего образования появи-
лись в мировой практике еще в 1950-е гг. прошлого века. Сами термины hard skills и 


