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торой приоритетом является не конечный результат, а процесс стремления 
к нему, обнаруживающий многофакторные источники и развития как сту-
дентов, так и преподавателя и тем самым обогащающий ресурсы для раз-
личных видов их профессионально и личностно значимой деятельности. 
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DEVELOPMENT OF SOFT SKILLS OF FUTURE TEACHERS OF 

PROFESSIONAL TRAINING IN CONDITIONS OF VUZOV TRAINING 

Аннотация. В статье рассматривается подготовка к soft skills на уровне инте-
ракций. Поскольку коммуникации в цифровом обществе будут протекать преимущест-
венно посредством информационных технологий, важным элементом подготовки будет 
определение социальных связей и новые формы контактов. Координация и регулирова-
ние коммуникативных взаимодействий в рамках учебного процесса может стать зало-
гом успешного формирования цифровой культуры педагогов профессионального обу-
чения. 
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Abstract. The article discusses preparation for soft skills at the interactive level. Since 
communications in a digital society will be carried out mainly through information technolo-
gies, an important element of training will be the definition of social ties and new forms of 
communication. Coordination and regulation of communication interactions within the educa-
tional process can become a guarantee of successful formation of digital culture of teachers of 
professional training. 
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Рассматривая процесс подготовки педагогов профессионального обу-
чения к коммуникациям в цифровой среде, важно обозначить наиболее важ-
ные акценты при организации этого процесса. Считаем, что развитие soft 
skills будущих педагогов профессионального обучения в условиях вузовской 
подготовки будет успешным, если мы будем обращать внимание на все сто-
роны процесса коммуникативные подготовки [3, c. 68; 5, c. 202]. В данной 
публикации будет рассмотрена такая сторона коммуникаций, как интеракция. 

Согласно психологическому словарю интеракция – это «взаимодей-
ствие; влияние, оказываемое людьми друг на друга; эффект взаимного воз-
действия. В процессе интеракции действие одного организма (человека 
или животного) является одновременно и стимулом, и реакцией на дейст-
вие другого организма» [4, с. 156]. Структуру взаимодействия в процессе 
интеракции составляют пространственный и психический контакт, совме-
стная деятельность и социальные отношения. 

М.Р. Арпентьева описывает процесс проектирования различных ас-
пектов диалогических коммуникаций, в частности, общения-интеракции, 
общения-интеграции, общения-коммуникации и общения-перцепции [1, с. 
6]. При этом автор акцентирует внимание на дидактических коммуникаци-
ях, на особенностях их организации, на трансформации дидактической 
системы в целом с учетом метакогнитивных процессов (формирующихся в 
процессе всей жизни человека) [2, с. 30]. 

Общая проблематика организации интеракций в цифровой среде за-
ключается в том, что партнеры в коммуникации взаимодействуют на рас-
стоянии, управление взаимодействиями ведется на основании текстовых 
данных, смайлов, «эмодзи».  

В процессе цифровых интеракций люди не видят друг друга, что мо-
жет существенно влиять на процессы обесценивания собеседника, неуме-
ние и нежелание вникнуть в сущность проблемы, игнорирование чувств, 
эмоций другого человека. Именно эти реакции наблюдаются на открытых 
форумах и в социальных сетях. Зачастую преподаватели вузов наблюдают 
ту же самую проблему при организации чата с обучающимися. 

На наш взгляд, проблема интеракций заключается в том, что цифро-
вая среда не позволяет в полной мере обеспечить обучение коммуникатив-
ным взаимодействиям из-за того, что близкий пространственный контакт 
между людьми в социальных сетях невозможен, по этой же причине за-
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труднен психологический контакт, а социальные взаимодействия обостря-
ются и, скорее, разобщают, чем объединяют собеседников. 

Мы предлагаем рассматривать сложности в выстраивании интерак-
ций через призму знакомых обучающимся коммуникаций в той среде (сис-
теме), в которой они преимущественно находятся (см. рисунок).  

непосредственные интеракции
социальные сети – обезличивание 
собеседников

непосредственные интеракции с 
педагогами (контролеры) и 
сокурсниками (уровень выше-
ниже)

интеракции через партнерские 
отношения с коллегами, 
руководителями. клиентами, 
обучающимися

уровень транспрофессионализма
интеракции через международное. 
межотраслевое партнерство

вуз

Семья, школа

Отрасль, 
проф. среда

Биосфера

 
Рисунок – Модель развития коммуникаций при взаимодействии человека 

в социальных системах разного уровня 
 
Конечно, со временем каждый человек будет проходить через рас-

ширение уровня интеракций, но малый круг – семейное окружение, шко-
ла – не дает целостной картины в понимании роли человека в выстраива-
нии внешних связей. Чем крупнее система, тем больше связей, тем боль-
шие требования к качеству интеракций. Однако современная вузовская 
среда в меньшей мере стимулирует проявления профессионализма; часто 
общение между педагогом и обучающимся сводится к договоренностям 
о выставлении зачета. В чатах можно увидеть проявления шантажа, давле-
ния со стороны обучающихся. Однако такой уровень коммуникативной 
компетентности неприемлем в профессиональной среде.  

На рисунке мы видим, что рост обучающихся не ограничивается от-
раслью как системой, так как имеется система более высокого порядка. 
Однако в вузовской практике мы не инициируем интеракции через призму 
ценностей организаций. Хотя именно эти ценности (или их отсутствие) в 
дальнейшем будут бессознательно транслироваться выпускниками при по-
ступлении на работу в процессе деловой переписки в чатах, в текстах пи-
сем, пересылаемых посредством электронной почты. 

Так, нами было принято решение о реализации методики создания 
цифровой культуры в среде будущих педагогов профессионального обуче-
ния. В ее рамках с целью инициации корректных интеракций в рамках 
дисциплины «Информационные технологии в образовании» нами была ап-
робирована система построения взаимодействий между обучающимися на 
уровне «коллега – коллега», а общение с педагогом часто выстраивается по 
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схеме «младший специалист – наставник, тьютор, эксперт». Также для 
обучающихся было продекларировано условие: в процессе игровой дея-
тельности или обмена опытом, а также в общем чате проявлять уважение 
не только к педагогу, но и к коллегам, соблюдать такт. Мы, таким образом, 
сделали попытку перевести обучающихся в ситуации взаимодействия в 
системе более высокого уровня – уровня отраслевых взаимодействий и 
профессиональной среды. 

Мы также сознательно инициировали большое количество «брифин-
гов», обменов мнениями, защит и обсуждений, в процессе которых настаи-
вали на взаимном уважении. Наша работа сфокусировалась на умении 
обучающихся высказать критическое суждение «коллегам» в корректной 
форме, умение дать отзыв работе «коллеги» как в устной, так и в письмен-
ной форме. Подчеркивалась важность не только найти и подчеркнуть 
ошибки, но и указать на понравившиеся аспекты работы, вырабатывать на-
выки высказывания положительных оценок, умения подчеркнуть эмоцио-
нальные аспекты взаимодействий. 

В результате реализации концепции управляемых интеракций в про-
цессе квазипрофессиональной предметной деятельности мы собрали сле-
дующую статистику. Около 70% обучающихся испытывают затруднения в 
том, чтобы сформулировать позитивный отзыв для коллеги. Около 60% 
обучающихся отметили, что их «задело» то, что они не могут выразить 
словами свое мнение о плюсах работ и презентаций «коллег». Около 50% 
обучающихся впервые задумались о том, что для будущего профессио-
нального роста важно умение выражать мысли по поводу чужого труда в 
корректной форме, а также о том, что умение выстраивать корректные 
коммуникации является ценностью для работодателей. Считаем, что для 
обучающихся такой опыт важен не только с точки зрения приобретения 
soft skills, но и с точки зрения личностного роста, позволяющего быстрее 
осуществлять адаптацию к взаимодействию в системах более высокого 
уровня, таких как профессиональная среда. 
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