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Аннотация. Глобальные вызовы современности, отражающие сущностные черты чет-
вёртой промышленной революции (иной технологический уклад, искусственный интел-
лект, интернет вещей, изменившаяся архитектура и субъектность рынков труда, кибер-
социализация), напрямую связаны с цифровой трансформацией повседневной жизни. Это 
требует от человека овладения соответствующими компетенциями и, как следствие, об-
условливает существенные преобразования всех практик образования в контексте их обо-
гащения цифровой компонентой. Становится актуальным выявление характеристик этих 
преобразований, обнаружение новых видов педагогического действия и проектирование но-
вых форматов педагогического образования в логике его непрерывности. Статья имеет 
целью представление авторского видения таких форматов на целевом, организационном и 
деятельностно-технологическом уровнях. В заданной тематической линии осмысливается 
региональный опыт реализации проектов модернизации практик высшего педагогического 
образования на основе ФГОС ВО 3++ (бакалавриат, магистратура), опыт выполнения на-
ционального проекта «Образование» (федеральный проект «Цифровая образовательная 
среда») в аспекте повышения квалификации педагогических кадров Томской области с учё-
том нацеленности развития научно-образовательного комплекса региона на кооперацию 
и консолидацию ресурсов по модели «Большого университета». Обозначены ориентиры 
стратегического развития Томского государственного педагогического университета, со-
пряжённые с задачами его цифровизации. Показаны условия и перспективы цифровой транс-
формации отечественной системы непрерывного педагогического образования. 
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Введение
Представители педагогической про-

фессии всегда находятся «на передовой» 
в плане готовности отвечать на вызовы со-
временного мира. Данный тезис не нужда-
ется в особой аргументации. Педагог – это 
специалист, который одновременно рабо-
тает с явлениями и настоящего, и будуще-
го. Практики подготовки педагогических 
кадров, безусловно, должны решать задачи, 
связанные с актуальными образовательны-
ми потребностями, но при этом опираться 
на ценности опережающего образования, 
активно оперируя прогнозами, «считывая» 
тенденции перспектив – «горизонтов» раз-
вития действительности. Одна из характе-
ристик будущего, которая уже отчётливо 
обозначила себя в настоящем, – цифровая 
революция, проявлениями которой вы-
ступают цифровая экономика, цифровая 
трансформация образования, киберсоци-
ализация, личное цифровое пространство 
человека. Поэтому, обозначая ключевые 
векторы и задачи развития педагогического 
образования, резонно целеполагать, плани-
ровать, обнаруживать новые смыслы под-
готовки педагогов именно в плоскости циф-
ровизации образовательной реальности.

В многообразии средне- и долгосрочных 
глобальных социально-экономических про-
гнозов педагогически важными являются те, 
которые связаны с трансформацией рынков 
труда и подразумевают:

– изменение структуры профессий (и из-
менение характера трудовых функций суще-
ствующих профессий);

– разлокализацию рынков труда и повы-
шение их мобильности;

– углубление социально-трудового рас-
слоения и неравенства с резким обесценива-
нием низкоквалифицированного труда.

Каким будет мир и человек условиях 
Индустрии 4.0, как готовить педагогов для 
новой индустриальной эпохи? Ответ на эти 
вопросы составляет основу для определения 
цифровых перспектив развития педагогиче-
ского образования.

Говоря об особенностях современника 
четвёртой промышленной революции, экс-
перты-футурологи уверенно прогнозируют 
ряд универсальных ключевых компетенций: 
интерактивное использование различных 
инструментов и ресурсов, ответственное 
потребление, способность непрерывно об-
разовываться – учиться на протяжении всей 
жизни, гибридные трансдисциплинарные 
компетенции, аналитические навыки и рабо-
та с большими данными, гибкое мышление, 
креативность, способность быть продуктив-
ным в условиях мультизадачности и транс-
дисциплинарности, использование инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) для перевода информации в цифро-
вой формат [1–11].

Результатом указанных трансформаций 
станет глобальная переоценка человеческо-
го капитала (соответствующего набора зна-
ний, умений, навыков), с которой столкнутся 
или уже сталкиваются вовлечённые в этот 
процесс стейкхолдеры [4; 7; 8]. В качестве 
ключевых ценностных векторов для обнов-
ления целей образования целесообразно 
выделить следующие: компетентность мыш-
ления (soft skills); компетентность взаимо-
действия с другими (soft skills cooperation); 
компетентность взаимодействия с собой 
(self-management skills). Соответственно, 
человека с новыми компетенциями (компе-
тенциями Индустрии 4.0) можно охаракте-
ризовать как активного субъекта создания 
себя, способного быть профессионально и 
личностно продуктивным в условиях «вы-
зовов сложности, неопределённости и раз-
нообразия» [12].

В контексте реализации обозначенных 
выше ценностных векторов становится акту-
альной задача обнаружения ракурсов пре-
образования практик высшего педагогиче-
ского образования сообразно требованиям 
ФГОС ВО 3++, определения продуктивных 
педагогических технологий реализации вза-
имосвязи высшего и дополнительного об-
разования при подготовке педагогических 
кадров [13–16]. Важным является выявление 
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ресурса цифровой трансформации обра-
зования для становления новой дидактики, 
нацеленной на эффективное развитие чело-
веческого капитала средствами образования 
[17; 18].

Педагогика и цифровизация
На наш взгляд, можно выделить три ра-

курса цифровых горизонтов развития педа-
гогического образования:

1) формирование профессиональных 
компетенций, которые позволят уверенно 
решать задачи образования человека эпохи 
Индустрии 4.0 (изменение содержания педа-
гогического образования и его организаци-
онно-технологического обеспечения);

2) трансформация технологических фор-
матов профессионального педагогического 
образования посредством цифровых реше-
ний в контексте выбора той или иной обра-
зовательной модели университета;

3) становление новых практик професси-
ональной подготовки управленческих кад- 
ров для сферы образования в логике цифро-
вой трансформации жизни.

Наши эмпирические исследования (опро-
сы педагогов, студентов ТГПУ, анализ ре-
зультатов образовательной деятельности 
педагогических работников в практиках по-
вышения их квалификации, профессиональ-
ной переподготовки, педагогической маги-
стратуры) и обобщение опыта экспертных 
обсуждений проблем развития педагогиче-
ского образования позволили обнаружить 
ряд актуальных способов решения задач по 
всем выделенным направлениям.

По аспекту формирования профессио-
нальных компетенций, на наш взгляд, целе-
сообразно привести данные анализа по вы-
явлению дефицитов педагогов в их цифро-
вой грамотности и перечень педагогических 
компетенций «опережающего» формата. В 
Российской Федерации с 2019 г. стартовал 
проект «Цифровая образовательная среда» 
(в рамках национального проекта «Образо-
вание»), который нацелен на модернизацию 
как материально-технического оснащения 

школ регионов страны, появление мощных 
цифровых ресурсов и платформ, так и на 
трансформацию профессиональной компе-
тентности педагогов по аспекту их готов-
ности продуктивно работать с новыми педа-
гогическими технологиями1. Своеобразным 
практикумом для апробации мероприятий 
данного проекта и индикатором его резуль-
тативности стал период непростой эпидеми-
ологической ситуации с COVID-2019 в мире 
и России. В условиях экстренного перехода 
образовательных организаций в режим дис-
танционного обучения, самоизоляции детей, 
их родителей и педагогов были выявлены 
компетентностные дефициты педагогов, ко-
торые требуют работы по их компенсации и 
устранению.

По данным НАФИ, многопрофильного 
аналитического центра, проводящего ис-
следования рынка и общественного мнения, 
педагоги в целом обладают высоким уров-
нем цифровой грамотности. С одной сто-
роны, он составляет 87% среди школьных 
учителей и 88% среди преподавателей вузов, 
что на 34-35 пунктов превышает среднерос-
сийский показатель по другим отраслям. С 
другой стороны, педагоги демонстрируют 
среднюю активность в применении цифро-
вых технологий в педагогической деятель-
ности. Из возможных 88 баллов в результате 
измерения индекса ИКТ-компетентности 
школьные учителя набрали в среднем 48 
баллов, а преподаватели вузов – 45 баллов2. 
По исследованиям того же центра, прове-
дённым 20–27 марта 2020 г., 26% российских 
педагогов отмечают, что их навыков и зна-

1 Паспорт национального проекта «Образова-
ние» (утверждён Президиумом Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по стратегиче-
скому развитию и национальным проектам, про-
токол от 24.12.2018 N 16). URL: https://edu.gov.ru/
national-project/

2 Цифровое будущее образования: как россий-
ские педагоги интегрируют технологии в учебный 
процесс? URL: https://nafi.ru/analytics/tsifrovoe-
budushchee-obrazovaniya-kak-rossiyskie-pedagogi-
integriruyut-tekhnologii-v-uchebnyy-protse/
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ний недостаточно для полноценного пере-
хода на дистанционное обучение. Чаще о 
нехватке навыков и знаний говорят учителя 
школ (27% против 19% среди преподавате-
лей вузов). При этом оценка собственной 
методической готовности к ведению занятий 
в дистанционном формате среди школьных 
учителей и преподавателей вузов примерно 
одинакова: большинство оценивают её удов-
летворительно (55%)3. 

Анализ современных исследований, свя-
занных с обнаружением перечня и характе-
ристик цифровых компетенций современно-
го педагога, показывает, что они полностью 
укладываются в матрицу компетенций чело-
века цифровой эпохи. Первые места среди 
них занимают кооперация (сотрудничество), 
коммуникация (общение), критическое мыш-
ление, контент (содержание), креативность 
(творческие инновации), конфиденс (уверен-
ность) [2; 4; 6; 8; 11; 19].

Исследования специалистов ТГПУ по 
проблеме формирования профессиональ-
ных компетенций педагогов для продуктив-
ной работы в образовательных практиках 
нового технологического уклада показали, 
что для повышения качества педагогическо-
го образования на всех его уровнях с ориен-
тиром на требования мировых подходов к 
оценке качества общего образования (PISA 
и др.) в контексте цифровой трансформации 
образования необходимо:

•  построение новых видов педагогиче-
ского действия;

•  наличие постоянно обновляющегося 
банка новых (в том числе цифровых) мето-
дик обучения школьным предметам;

•  построение организационных меха-
низмов интеграции формального и нефор-
мального образования при актуализации 
цифровой компоненты;

3 Половина педагогов оказались не го-
товы к переходу на дистанционное обуче-
ние. URL: https://nafi.ru/analytics/polovina-
pedagogov-okazalis-ne-gotovy-k-perekhodu-na-
distantsionnoe-obuchenie/

•  наличие устойчивых организацион-
ных форм включения педагогов региона в 
научно-методическую деятельность, разви-
вающую (наращивающую) уровень их про-
фессиональной педагогической компетент-
ности средствами цифровых образователь-
ных ресурсов.

В Институте развития педагогического 
образования ТГПУ в ходе реализации се-
тевого партнёрства вуза с НИ ТГУ (регио-
нальный проект «Большой университет»), 
ОГБУ ДПО «Томский областной институт 
повышения квалификации педагогических 
работников», Открытым молодёжным уни-
верситетом (ОМУ) обозначены смысловые 
линии, задающие актуальную повестку вос-
требованных научно-педагогических изы-
сканий. Обозначим эти тематические линии.

1. Педагогическое действие в цифровых 
образовательных средах.

2. Цифровая трансформация методик 
обучения школьным предметам.

3. Управленческие условия развития инно-
вационных методических инициатив в практи-
ке общеобразовательной организации.

4. Управление развитием профессио-
нальной компетентности педагога на основе 
Big Data.

5. Киберсоциализация школьников сред-
ствами общего образования.

Итак, одной из перспектив развития про-
фессионального педагогического образова-
ния является трансформация его техноло-
гических оснований посредством цифровых 
решений относительно выбора той или иной 
образовательной модели университета. На 
вузовском уровне педагогического образо-
вания ключевым ориентиром для понимания 
задач по этой позиции является чёткое са-
моопределение каждого вуза, причастного 
к процессам профессиональной подготовки 
педагогов, в плане выбора образовательной 
модели своей деятельности. Конкретному 
вузовскому сообществу важно договориться 
о том, каким способом (речь идёт о систем-
ном дизайне образовательного процесса) 
формировать те профессиональные компе-
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тенции, которые необходимы педагогу для 
работы в условиях четвёртого технологиче-
ского уклада. В частности, целесообразно 
обоснованно задать долю дистанционного 
образования в процессе подготовки педаго-
га в вузе, понять преимущества одних элек-
тронных сред и платформ перед другими в 
каждом локальном кейсе, представляющем 
ту или иную образовательную модель. Соб-
ственно, те же аспекты самоопределённости 
профессиональных сообществ целесообраз-
но удерживать и в практиках дополнитель-
ного профессионального образования педа-
гогических кадров.

При рассмотрении третьего ракурса пер-
спектив развития педагогического образо-
вания – становления новых практик про-
фессиональной подготовки управленческих 
кадров для сферы образования в логике 
цифровой трансформации жизни, по наше-
му мнению, крайне важным становится фор-
мулировка наиболее актуальных задач этого 
вектора рассматриваемых преобразований. 
К таким задачам нами отнесены (данные ана-
лиза экспертных интервью):

•  разработка и внедрение региональной 
модели и программ управления цифровиза-
цией образования и развития цифровой об-
разовательной среды;

•  непрерывное развитие киберфизиче-
ских систем для развития практик управле-
ния образовательными системами региона 
на основе больших данных (Big Data) и вне-
дрение CDO (Chief data officer) в систему 
управления сферой образования на всех 
уровнях функционала;

•  разработка и внедрение «стандар-
та цифровой грамотности» для субъектов 
управления образовательной деятельно-
стью, позволяющего установить необхо-
димые требования к «цифровому» набору 
управленческих компетенций;

•  создание территориальных «ситуа-
ционных центров управления сферой об-
разования» на базе цифровых платформ, 
осуществляющих координацию субъектов 
управления, позволяющих вырабатывать и 

оценивать решения на основе непрерывно-
го мониторинга материально-техническо-
го, финансового и кадрового обеспечения, 
успеваемости учащихся, состояния цифро-
вой образовательной среды и т.д. [20].

Заключение
Развивающий потенциал цифровой 

трансформации отечественных практик под-
готовки педагогических кадров может быть 
реализован при обеспечении определённых 
условий, а именно:

– создание единой региональной повест-
ки научно-педагогических исследований и 
научно-методических разработок в рассма-
триваемых ракурсах цифровых горизонтов 
развития педагогического образования;

– создание российской сети постоянно 
действующих коммуникативных площадок 
(их роль могут сыграть журналы по семиоти-
ке образования) для педагогов-практиков по 
обсуждению проблем и результатов образо-
вательных инноваций, связанных с цифрови-
зацией образования, вопросов электронной 
педагогики и дидактики (создание единого 
национального цифрового пространства пе-
дагогического образования);

– интеграция практик формального и 
неформального образования в процессе не-
прерывной профессионализации педагоги-
ческих кадров в условиях цифровой транс-
формации мира;

– наличие отлаженных организационных 
механизмов обеспечения включённости об-
разовательных менеджеров, родительского 
сообщества и практикующих педагогов всех 
ступеней образования в процесс сетевого 
взаимодействия с субъектами практик под-
готовки будущих педагогов в вузе на основе 
цифровых технологий.

Совокупность этих условий, на наш 
взгляд, можно обозначать как фактор ста-
новления и развития новых практик педа-
гогическго взаимодействия, соотнесённых 
с требованиями цифровой трансформации 
экономики и отвечающих на вызовы эпохи 
четвёртой промышленной революции. 
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