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В конце ХХ в. будущее, ставшее насто-
ящим, было охарактеризовано как VUCA-
мир1, что сейчас стало характеристикой дей-
ствительности, адаптацией к которой дол-
жен являться результат образования [1–5]. 
Разработанность направлений такого обра-
зования обнаруживает, по крайней мере, два 
принципиальных момента: необходимость 
внедрения новых ориентаций образования 
на его самых начальных уровнях и измене-
ние роли учителя с транслятора знания на 
фасилитатора в процессах образования [1]. 
Уже только эти два отмеченных момента 
указывают направленность трансформации 
в подготовке будущих педагогов, что стано-
вится вызовом для отечественных педаго-
гических университетов. Не только сопря-
жённые качества VUCA-мира делают выбор 
цели развития педагогического университе-
та нетривиальной задачей, но и реалии от-
ечественной практики умножают сложность 

1 VUCA – это акроним английских слов volatility 
(нестабильность), uncertainty (неопределён-
ность), complexity (сложность) и ambiguity (не-
однозначность).

решения задачи, поскольку выдвигают усло-
вия: учитывать определённые потребности 
конкретного региона, соответствовать тре-
бованиям вышестоящих ведомств и страте-
гии развития страны. Проблемой становится 
определение взаимосвязей в иерархии пере-
численных целей социального заказа для вы-
яснения того локуса корпоративной среды 
вуза, воздействие на который способно обе-
спечить позитивное переформатирование 
всех коммуникативных отношений, сложив-
шихся внутри университета, с сохранением 
своеобразия вуза.

Среди методов и подходов, задейство-
ванных при разрешении проблемы, про-
демонстрировали свою эффективность 
инструменты SWOT-анализа, фиксирую-
щие стартовые условия вуза, и способы се-
миотической диагностики [4] результатов 
анкетных скринингов субъектов образова-
ния. Отметим взаимообусловленность при-
меняемых методов, состоящих в том, что 
«слабые стороны» для SWOT-анализа были 
установлены по результатам анкетирования 
внешне благополучных субъектов образова-
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ния: студентов-отличников, руководителей 
успешных образовательных учреждений, 
преподавателей с высокими показателями 
профессиональной деятельности. 

Содержание таблицы 1 демонстрирует 
выборочные результаты скрининга. За 100% 
принималось общее количество ответов на 
блок вопросов (обобщённо представленных 
в строках таблицы) от каждой группы ре-
спондентов (отражённых в столбцах). Таким 

образом, численные данные фиксируют толь-
ко ту долю в группе респондентов, которая 
полностью довольна результатами получен-
ной подготовки по отдельному её разделу. 
Значительное превышение долей довольных 
подготовкой по теоретическим основам пе-
дагогики над удовлетворённостью подготов-
кой, связанной с практическим применением 
полученных знаний (и новыми направления-
ми образования), фиксирует: запрос на пре-

Таблица 1 
Распределение удовлетворённости качеством педагогической подготовки среди субъектов 

образования
Table 1

Satisfaction with the quality of teacher training: distribution among the subjects of education

Группы респондентов

Педагогические знания

Студенты бакалавриата 
после прохождения  

педагогической практики

Магистранты,  
окончившие 
бакалавриат  

в ТГПУ

Руководители  
образовательных  

учреждений

Представления о базовых характеристиках 
образовательного процесса и технологиях  
его реализации

59% 85% 64%

Способы применения фундаментального педа-
гогического знания в современных условиях

19% 31% 23%

Представления об эффективных образова-
тельных коммуникациях, персонифицирован-
ной работе с детьми и цифровой дидактике

11% 30% 13%
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вышение в содержании образования регла-
ментаций общепрофессиональных компетен-
ций; дефицит комфорта в коммуникативном 
устройстве бакалавриата. Более высокие по-
казатели удовлетворённости магистрантов 
по сравнению со студентами бакалавриата 
интерпретированы как: 1) соответствие учеб-
ных планов бакалавриата и магистратуры; 2) 
академическая обособленность этих учебных 
планов от запросов действительности; 3) не-
достаточность учебных практик для обеспе-
чения приобретения опыта в применении зна-
ний. Вместе с тем отсутствие ориентации на 
приобретение такого опыта, дефицит кото-
рого большинство магистрантов восполняют 
за пределами учебных планов (совмещая учё-
бу и работу), не отвечает запросу образова-
тельных учреждений. Это фиксирует низкая 
оценка, выставленная выпускникам за соот-

ветствующие компетенции руководителями 
этих учреждений. 

Результаты анкетирования преподава-
телей ТГПУ свидетельствуют, что ви=дение 
профессорско-преподавательским составом 
причин отмеченного дефицита состоит в ра-
зобщённости исследовательской деятельно-
сти, препятствующей вовлечению студентов 
и молодых учёных в исследования на стыке 
как научных областей, так науки и практики. 
Следствием становится отсутствие ресурсов 
для «омоложения» кадров, диффузии пере-
довых практик, прежде всего – «цифровых», 
и приобретения действительного опыта по-
исковой работы при выполнении ВКР. От-
меченные «слабые стороны» отражены в 
таблице 2 (W1-4). И эти «слабые стороны» 
касаются устройства коммуникативной сре-
ды. Следовательно, профилактика «угроз» 

Таблица 2 
SWOT-анализ состояния образовательной среды ТГПу

Table 2
SWOT analysis of the state of TSPU educational environment

Сильные стороны (Strengths) Возможности (Opportunities)

S1. Региональное лидерство в сфере подготовки педаго-
гических кадров и опыт эффективного взаимодействия 
с научно-образовательным комплексом города для 
успешной реализации федеральных проектов, а также 
проектов российских и зарубежных научных фондов.
S2. Наличие кадров с высокими показателями публика-
ционной активности; издание научных журналов, ин-
дексируемых международными базами.
S3. Уникальные научные школы в области теоретиче-
ской физики, лингвистики и психодидактики.
S4. Высокоуровневые показатели в сфере экспорта об-
разовательных услуг.

O1. Повышение качества организации и содержания 
подготовки по образовательным программам универси-
тета всех уровней и подвидов образования; привлечение 
контингента обучающихся по программам, связанным 
с педагогическими аспектами реализации социальных 
инноваций.
O2. Открытие новых образовательных программ подго-
товки магистров, переподготовки кадров высшей квали-
фикации. 
O3. Создание сети научных и учебных подразделений 
для технологизации лучших образовательных практик 
и обеспечения практической подготовки студентов на 
базе иных организаций.
O4. Увеличение численности контингента иностранных 
обучающихся.

Слабые стороны (Weaknesses) угрозы (Threats)

W1. Низкие уровни внутренней научно-образователь-
ной кооперации и слабая ориентация на опережение со-
циального запроса. 
W2. Высокий средний возраст НПР. 
W3. Низкий уровень цифровизации процессов научно-
образовательной деятельности.
W4. Низкая вовлечённость учащихся в научно-исследо-
вательскую деятельность.

T1. Отсутствие взаимодействия с бизнесом для взаим-
ного обучения сторон, каждая из которых привносит в 
создаваемые партнёрства специфические компетенции 
и преимущества.
T2. Высокие риски при выстраивании средне- и долго-
срочной кадровой политики.
T3. Отставание в разработке цифровых образователь-
ных продуктов.
T4. Ослабление развития молодёжной науки.
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(Т1-4, табл. 2) требует переформатирования 
именно устройства коммуникаций. Управле-
ние трансформациями сложных объектов в 
условиях неопределённости (т.е. в условиях 
VUCA-мира) требует особой внимательно-
сти к выдвижению целей, способных вызвать 
позитивную самоорганизацию. «Бережное» 
управление образовательными системами 
обеспечивают семиотические инструменты 
[4], позволяющие соподчинять символику 
конъюнктурных, прогностических и асим-
птотических целей. Подобное соподчинение 
достижимо в постоянном выходе за преде-
лы видимой цели (О1-4), что выражается 
словами «желать бóльшего». Обобщением 
«сильных сторон» (S1-4) является большой 
опыт в организации широкого спектра обра-
зовательных услуг в самых разных условиях 
и обстоятельствах, что открывает возможно-
сти (О1-4) для разработки проектов педагоги-
зации для сопровождения и поддержки со-
циальных инноваций. Подобная ориентация 
деятельности ТГПУ, обеспечивающая выход 
за пределы подготовки будущих школьных 
учителей, позволит студентам и их препода-
вателям приобрести новый опыт применения 

теоретических разработок и практических 
реализаций. Результаты семиотических ис-
следований [6–10], раскрывающие действия 
коммуникативных механизмов в современ-
ных условиях, дают основания полагать, что 
новое «живое дело» вызовет позитивные из-
менения в распределении удовлетворённости 
педагогической подготовкой (табл. 1) и ста-
нет залогом для освоения операторов пред-
принимательского университета (Т 1, табл. 2).

При обсуждении результатов проведён-
ного анализа необходимо акцентировать, 
что предметом организационных и управ-
ленческих усилий стало переформатиро-
вание коммуникативной среды, в условиях 
которой осуществляется собственно педа-
гогическая компонента подготовки. Именно 
эта подготовка обеспечивает устойчивость 
горизонтальных связей всех подразделений 
ТГПУ и вертикальных связей между уров-
нями подготовки (от бакалавриата до аспи-
рантуры). Из акцента именно на синтакси-
се коммуникаций следует, что пересмотру 
подлежат взаимосвязи между структурами, 
обеспечивающими генерацию, трансляцию и 
реализацию педагогических новаций. 
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Актором коммуникативной трансфор-
мации стал Институт развития педагоги-
ческого образования, объединяющий три 
подразделения: Центр педагогических ис-
следований (сопровождение научно-иссле-
довательской работы аспирантов), кафе-
дру педагогики и психологии образования 
и Парк инновационных образовательных 
практик. Парк представлен научно-иссле-
довательскими лабораториями по актуаль-
ным направлениям педагогической науки и 
экспериментальными площадками на базе 
образовательных организаций. Результат 
работы лабораторий позволяет обновлять 
содержание курса педагогики. Кафедра 
транслирует педагогическое знание обу-
чающимся, а экспериментальные площад-
ки способствуют приобщению студентов к 
эффективным педагогическим практикам и 
позволяют сформировать индивидуальную 
педагогическую траекторию будущего учи-
теля. Особенностью является возможность 
свободной миграции сотрудников и студен-
тов между перечисленными структурами, 
что обеспечивает приобретение опыта ис-
полнения разных ролей благодаря участию 
в различных форматах генерации нового, 
трансляции проверенного, апробации и реа-
лизации сочетаний нового и традиционного. 
Организация такой возможности служит 
устранению недостаточности подготовки 
обучающихся в плане приобретения ими не-
обходимых компетенций, выражающейся 
в обнаруженных затруднениях в примене-
нии знаний, в комбинировании знаний из 
разных областей для решения нетипичных 
практических задач (табл. 1). Вместе с тем 
реализуемый коммуникативный подход к 
процессу формирования общих професси-
ональных компетенций будущих педагогов 
делает «естественным» решение ряда задач. 
Из них первостепенными являются следую-
щие: расширение представлений студентов 
бакалавриата о современных направлениях 
в педагогической теории и эффективных 
практиках; формирование круга професси-
ональных педагогических интересов и моти-

вирование обучающихся на выбор «своего» 
педагогического направления; вовлечение 
студентов в педагогические исследования и 
профессиональные пробы в рамках выбран-
ной ими педагогической траектории [11–12]. 
Интеграция деятельности научно-исследо-
вательских лабораторий и эксперименталь-
ных площадок (образовательных учрежде-
ний и бизнес-структур) достаточно быстро 
позволила установить конкретные направ-
ления педагогизации поддержки социаль-
ных инноваций в ТГПУ (O1, табл. 2). Этими 
направлениями, составляющими вызов педа-
гогическому образованию, являются:

– воплощение в реальную педагогиче-
скую практику новой парадигмы восприятия 
детства не как периода подготовки к взрос-
лой жизни, а как самоценного периода жиз-
ни человека;

– формирование семейного образования 
и компетентного родительства;

– внесение в содержание и технологии 
педагогического образования нового гума-
нитарного знания о психологических осо-
бенностях цифрового поколения.

Таким образом, анализ проблемных точек 
и дефицитов позволил определить конкрет-
ные меры для обогащения педагогического 
образования: включение в содержание по-
стоянно обновляющегося педагогического 
знания, приобщение студентов к пробам в 
эффективных и актуальных образователь-
ных практиках, создание возможностей для 
персонализации педагогического образова-
ния. Способом ответа на вызовы современ-
ной образовательной ситуации в контексте 
наступления VUCA-мира стала апробация 
нового подхода к формированию коммуни-
кативной среды, позволяющей учесть по-
требности профессионального и студенче-
ского педагогических сообществ.
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