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Аннотация. В статье поднимается проблема качества образования в сельских 

школах, которые зачастую функционируют в неблагоприятных социальных 

условиях. Актуальность статьи определяется необходимостью улучшения 

качества преподавания как одного из главных условий повышения 

образовательной результативности. Для решения проблемы качественного 

преподавания автор предлагает организовать в сельских школах профессиональ-

ные обучающиеся сообщества учителей и раскрывает их сущность, анализируя 

отечественный и зарубежный опыт. При рассмотрении профессиональных 

обучающихся сообществ автор обогащает идеи обучающихся организаций 

(П. Сенге, М. Фуллан и др.) идеями образовательной со-бытийности и общности 

(В. И. Слободчиков), территориальных образовательных сообществ (М. Певзнер, 

П. Петряков, O. Грауманн). 

В статье предлагается взглянуть на профессиональное обучающееся 

сообщество как на со-бытийную общность педагогов. По мнению автора, это 

наиболее близкое к специфике сельской школы понимание сущности 

профессиональных обучающихся сообществ учителей. В материалах 

исследования показано применение алгоритма технологии их создания и 

сопровождения. В качестве основных этапов их создания и работы автор указыва-

ет выбор педагогической стратегии школы, налаживание сетевого партнерства с 

другими школами, формирование иной коллегиальности педагогов, формирование 

общности профессиональных обучающихся сообществ. Сопровождение педагогов 

в профессиональных обучающихся сообществах — необходимое условие 

деятельности таких сообществ в сельской школе. В результате проведенного 

исследования в условиях сельских школ была обогащена технология создания и 

сопровождения профессиональных обучающихся сообществ, отобраны 

технологии оценки эффективности их деятельности. 
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Annotation. The article raises the problem of the quality of education in rural 

schools, which often operate in adverse social conditions. The relevance of the article is 

determined by the need to improve the quality of teaching, as one of the main condi-

tions for improving educational performance. As a solution to the problem of quality 

teaching, the author proposes the organization of professional learning communities of 

teachers in rural schools. The essence of professional learning communities of teachers 

is revealed, empirical domestic and foreign experience is analyzed. The author, in the 

understanding of professional learning communities, enriches the ideas of learning or-

ganizations (P. Senge, M. Fullan, etc.) with the ideas of educational coexistence and 

community (V. I. Slobodchikov) and territorial educational communities (M. Pevzner , 

P. Petryakov, O. Graumann). 

The article proposes to look at the professional learning community as a co-

existential community of teachers. According to the author, this is the closest under-

standing of the essence of professional learning communities of teachers to the specifics 

of a rural school. The research materials show the application of the technology algo-

rithm for creating and supporting the activities of professional learning communities of 

teachers in a rural school. The main stages in the creation and operation of professional 

learning communities of teachers are the choice of the pedagogical strategy of the 

school, the establishment of network partnerships with other schools, the formation of a 

different collegiality of teachers, the formation of a community of professional learning 

communities. Accompanying teachers in professional learning communities is a neces-

sary condition for the activities of such communities in rural schools. As a result of the 

study, in the conditions of rural schools, the technology for creating and supporting pro-

fessional learning communities was enriched, technologies for evaluating the effective-

ness of the activities of professional learning communities were selected. 

Keywords: Professional development of a teacher; additional professional education; 

professional learning community; horizontal training 
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Введение 

В настоящее время качество об-

разования является предметом мо-

ниторингов различного уровня, в 

результате которых ежегодно вы-

деляется пул школ, показывающих 

стабильно низкие образовательные 

результаты. В качестве одной из 

причин снижения образовательной 

результативности аналитики назы-

вают неблагоприятные социальные 

условия функционирования школ. 

Особую категорию таких школ со-

ставляют сельские школы, характе-

ризующиеся многими факторами 

неблагополучия: территориальная 

удаленность и изолированность, 

малочисленность контингента, вы-

сокий уровень девиантности как 

среди учащихся, так и в социуме, 

сложный поликультурный кон-

текст. 

Изменения в качестве управле-

ния и в качестве преподавания при-

знаются разработчиками школьно-

го импрувмента (от английского 

«improvement» — ‘управление из-

менениями’) как стратегия улучше-

ния качества образования и пре-

одоления академической неуспеш-

ности обучающихся [Пинская, 

2012]. Определим, что качествен-

ное преподавание понимается как 

педагогическая деятельность, 

направленная на достижение 

наилучшего результата в любых 

условиях на основе общности це-

лей и смыслов участников образо-

вательных отношений и свободного 

учения [Тихомирова, 2020]. В сель-

ских школах процесс изменения 

качества преподавания затруднен в 

силу ряда причин: низкая мотива-

ция учителей в достижении соот-

ветствующего требованиям каче-

ства образования; ограниченность 

профессиональных контактов педа-

гогов; труднодоступность ресурсов 

дополнительного профессиональ-

ного образования; отсутствие 

школьных методических объедине-

ний. Все это определяет необходи-

мость изменения подходов к орга-

низации методической работы, 

внутрифирменного обучения, по-

вышения квалификации педагогов 

сельских школ. 

Обусловленность изменений 

диктуется и современными требо-

ваниями к дополнительному про-

фессиональному образованию 

(ДПО), которые предполагают ори-

ентированность повышения квали-

фикации не только на обеспечение 

соответствующей квалификации, 

но и на удовлетворение профессио-

нальных потребностей специали-

ста. Между тем наблюдается про-

тиворечие между обозначенными 

требованиями и реальными воз-

можностями сельских школ. Дан-

ное противоречие, проявляется, 

прежде всего, в недоступности ме-

роприятий курсовой подготовки, 
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внутрифирменного обучения, мас-

совых мероприятий различного 

уровня (конференций, конкурсов, 

проектов) для учителей малочис-

ленных удаленных школ. Выявлен-

ное противоречие определяет про-

блематику данной статьи: как 

должно быть организовано допол-

нительное профессиональное обра-

зование учителей сельских школ, 

чтобы отвечать актуальным по-

требностям и быть при этом до-

ступным для всех педагогов? 

Методология и методы иссле-

дования 

Основная идея в решении дан-

ной проблемы заключается в том, 

что процесс улучшения преподава-

ния должен протекать в непосред-

ственной профессиональной дея-

тельности учителя, а методическая 

работа и повышение квалификации 

должны стать поддерживающими 

процессами и встраиваться в работу 

педагога. При этом организация 

ДПО должна быть ориентирована 

на индивидуальные профессио-

нальные потребности педагога, свя-

занные с достижением наилучшего 

результата профессиональной дея-

тельности. Способом такой органи-

зации выступают профессиональ-

ные обучающиеся сообщества учи-

телей (ПОС). 

Цель данной статьи — анализ 

возможностей ПОС для удовлетво-

рения профессиональных потреб-

ностей учителей и повышения ка-

чества преподавания в сельской 

школе. Для этого будет определено 

понимание ПОС, описан алгоритм 

технологии создания ПОС и рас-

смотрены особенности организации 

ПОС в сельских школах. 

Понимание ПОС в данной рабо-

те базируется на исследованиях 

зарубежных и отечественных авто-

ров в области обучающихся орга-

низаций: Чарльза Б. Майерса, Линн 

К. Майерс [Myers, 1995], П. Сенге 

[Сенге, 2003], Р. ДюФора [DuFour, 

2015], М. Фуллана [Fullan, 2016], 

Ширли М. Хорд [Hord, 1997], 

Д. Шена [Schön, 1991], 

С. Г. Косарецкого, М. А. Пинской, 

М. И. Фрумина [Пинская, 2012]. и 

др.; на философии со-бытийности и 

концепциях сообществ и общно-

стей: Д. Боссе, А. Буссе [Буссе, 

2017], O. Грауманн, М. Певзнера, 

П. Петрякова [Певзнер, 2015], 

В. Слободчикова, М. Хайдеггера 

[Слободчиков, 2010] и др. 

Методами исследования были 

выбраны анализ источников, педа-

гогическое моделирование, полевое 

исследование деятельности педаго-

гов сельских школ в ПОС, методы 

оценки эффективности деятельно-

сти ПОС, представленные техноло-

гиями самооценивания и взаимоце-

нивания, методы математической 

обработки данных. 

Результаты исследования 

В самых первых зарубежных ис-

следованиях ПОС рассматривается 

как учебная деятельность учителей, 

тесно переплетенная с их ежеднев-

ной работой. Она разрабатывается 

для усиления преподавательских 

практик, целенаправленно для каж-

дого предмета и с целью улучше-
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ния образовательных результатов 

учащихся. Команды учителей 

определяют, как, чему и когда 

учиться. Термин professional learn-

ing community (профессиональные 

обучающиеся сообщества) впервые 

прозвучал в концепции «обучаю-

щихся организаций» [Сенге, 2003], 

связанной, в свою очередь, с идеей 

рефлексивных практик [Schön, 

1991]. В последующих работах по-

лучило развитие понимание школ 

как профессионального обучающе-

гося сообщества [Myers, 1995], что 

дало старт исследованиям ПОС, в 

которых такие сообщества рас-

сматриваются в трех аспектах: вза-

имообмен педагогическими прак-

тиками внутри сообщества; вовле-

чение сообщества в педагогиче-

скую деятельность школы (напри-

мер, в работу над составлением по-

урочного плана и заданий для уче-

ников); вовлечение в объединение 

одновременно и учеников, и учите-

лей, и администрации [Hord, 1997]. 

Это помогает уменьшить чувство 

изоляции, повысить чувство взаим-

ной ответственности для учителей, 

а для учеников — достичь лучших 

образовательных результатов. При 

этом ПОС как стратегия организа-

ции педагогической деятельности 

акцентирует внимание на процессе 

обучения, совместной работе над 

улучшением качества преподава-

ния, постоянном отслеживания ре-

зультатов [DuFour, 1998, DuFour, 

2015, Fullan, 2016]. Как отмечают 

исследователи, участие в работе 

ПОС меняет стиль мышления учи-

телей, которые уже контролируют 

не учеников, а то, какое воздей-

ствие они оказывает на учеников 

[Hattie, 2011]. 

В российской науке и практике 

понятие ПОС представлено в тру-

дах Е. Ф. Матвеевой, 

А. М. Михайловой, М. А. Пинской, 

И. А. Салыгиной, О. В. Тихомиро-

вой и др. М. А. Пинская трактует 

ПОС как группу педагогов, «кото-

рые совместно ведут педагогиче-

ское исследование, то есть вводят 

изменения в практику преподава-

ния для того, чтобы улучшить ка-

чество учения (учебной деятельно-

сти) школьников и повысить уро-

вень их достижений. <…> ПОС 

фокусируются на образовательных 

результатах, индикаторах образова-

тельных успехов и лучших практи-

ках» [Компетенции «4К» … , 2019, 

с. 62]. И. А. Салыгина рассматрива-

ет ПОС как целостную рефлексив-

ную практику педагогов [Салыги-

на, 2020]. В совместном российско-

германском исследовании в пони-

мании сущности ПОС заложена 

идея образовательной со-

бытийности В. И. Слободчикова: 

принятие людьми друг друга; 

устойчивая духовная связь; диалог 

участников со-бытийной общности; 

взаимодоверие и сопереживание; 

взаимодействие [Тихомирова, 

2018]. Е. Ф. Матвеева, ссылаясь на 

ряд зарубежных и отечественных 

авторов, говорит о том, что целью 

ПОС является обмен опытом меж-

ду учителями для улучшения до-
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стижений учащихся [Матвеева, 

2020, с. 63]. 

Таким образом, исследователи 

единодушны в том, что ПОС, явля-

ясь, по сути, объединением учите-

лей для постоянного изучения и 

совершенствования образователь-

ной практики, имеет большой по-

тенциал для улучшения качества 

преподавания и образования в 

школе. 

Немаловажным, в понимании 

ПОС, является его сущность как 

сообщества. Различные научные 

дисциплины формируют многооб-

разие определений и подходов к 

изучению понятия «сообщество», 

свою лепту вносит и практика. В 

сфере образования как профессио-

нальные сообщества закрепились 

методические объединения — 

предметные, межпредметные, ме-

тапредметные; школьные, муници-

пальные, региональные. Кроме то-

го, на уровне школы часто созда-

ются рабочие (проектные) группы 

и/или творческие группы учителей. 

Сообщества также могут уходить в 

интернет (сетевые сообщества), 

объединяя педагогов, у которых нет 

возможности общаться лицом к 

лицу в силу территориальной отда-

ленности или иных причин. Можно 

говорить о том, что российская об-

разовательная практика имеет до-

статочный опыт различных объ-

единений, однако в современных 

реалиях их деятельность в условиях 

сельской школы весьма ограниче-

на. Кроме того, образовательные 

организации сельской местности — 

это неотъемлемая часть социума, 

влияющая на уклад, традиции, 

культуру, развитие, поэтому можно 

говорить о том, что любые объеди-

нения людей в таких условиях про-

являются как совместная бытий-

ность, со-бытийность. И, пожалуй, 

именно со-бытийная общность — 

наиболее гармоничная форма су-

ществования ПОС в условиях села. 

Для пояснения данной мысли оста-

новимся на философии и психоло-

гии со-бытийности. 

В. И. Слободчиков, опираясь на 

мысль М. Хайдеггера о том, что 

человек — это не только «бытие-в-

мире», но и «бытие-с-другими», 

определяет человеческую природу 

в стремлении выйти за пределы са-

мого себя, стремлении быть собою 

с другими. Поэтому суть со-

бытийной общности рассматрива-

ется Слободчиковым не только в 

социальном или историческом, но и 

в личностно-смысловом аспекте. 

Общность характеризуется устой-

чивой духовной связью между ее 

участниками, обеспечивающей по-

нимание одной индивидуальности 

другой на основе постоянного об-

щения, диалога, доверия, сопере-

живания. Общность создается сов-

местными усилиями ее участников, 

которые определяют нормы, цели, 

ценности, смыслы общения и взаи-

модействия в общности, делая ее 

подлинно со-бытийной. 

Если В. И. Слободчиков говорит 

о внутреннем, фактически природ-

ном, побуждении человека к общ-

ности с другими, то некоторые ав-
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торы рассматривают сообщества с 

точки зрения внешних факторов. С 

точки зрения социума сельской 

школы представляют интерес ис-

следования М. Певзнера, 

П. Петрякова, O. Грауманн о терри-

ториальных образовательных со-

обществах. Они говорят о следую-

щих факторах, влияющих на воз-

никновение образовательных со-

обществ: усиление внешней и 

внутренней миграции; обострение 

межэтнических и межконфессио-

нальных конфликтов в поликуль-

турном социуме; обострение про-

блем интеграции в общество инди-

видов и групп с особыми потребно-

стями (лица с ограниченными воз-

можностями, социально незащи-

щенные слои населения, лица с де-

виантным поведением, интеллекту-

ально и творчески одаренные люди 

и др.) [Певзнер, 2015]. Авторы рас-

сматривают термин «территори-

альное сообщество» как обобщаю-

щее понятие, которое может обо-

значать региональные, городские и 

местные образовательные сообще-

ства, что может быть полезно в по-

нимании контекстных условий 

профессиональных обучающихся 

сообществ учителей в социуме се-

ла. 

Анализ результатов исследова-

ний и эмпирического опыта выво-

дит на концептуальное видение 

ПОС, базирующееся на следующих 

позициях: идея обучающихся орга-

низаций Питера Сенге [Сенге, 

2003]; идея образовательной со-

бытийности и общности 

В. И. Слободчикова [Слободчиков, 

2010]; взгляды М. Фуллана на ПОС 

как на стратегию педагогической 

деятельности, направленной на 

изучение того, как и чему учится 

школьник, как происходит отсле-

живание результатов обучения и 

решаются возникающие проблемы 

[Fullan, 2016]; идея территориаль-

ных образовательных сообществ 

(М. Певзнера, П. Петрякова, O. 

Грауманн), которая позволяет вы-

делить условия внешней среды дея-

тельности ПОС: взаимодействие 

различных образовательных, соци-

альных учреждений, общественных 

организаций, инициативных групп 

населения [Певзнер, 2015]. На ос-

нове этого ПОС понимается как 

«со-бытийная общность группы 

учителей, ценностно-смысловым 

основанием которой является поиск 

наилучших путей достижения уче-

никами образовательных результа-

тов и собственного личностно-

профессионального развития в 

процессе кооперации друг с другом 

и с другими участниками образова-

тельных отношений» [Тихомирова, 

2018, с. 30]. 

Далее для того, чтобы опреде-

лить специфику организации ПОС 

в сельских школах, рассмотрим 

условия деятельности ПОС и алго-

ритм его создания. Эмпирические 

исследования свидетельствуют о 

том, что деятельность ПОС необ-

ходимо поддерживать специальны-

ми условиями, необходимыми для 

их успешной работы [Fisher, 2012]. 

В первую очередь, на директора 
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ложится ответственность за пере-

структурирование рабочего време-

ни сотрудников, нормативно-

правовое сопровождение деятель-

ности ПОС, а также продумывание 

системы стимулирующих мер. 

Кроме того, деятельность ПОС 

нуждается в сопровождении специ-

алистов. Примером может быть 

опыт полевого исследования Уни-

верситета г. Кассель (ФРГ), в рам-

ках которого в одной из школ были 

созданы ПОС — «рабочие группы 

учителей, деятельность которых 

заключается в совместном плани-

ровании и анализе педагогических 

практик и учебного процесса с це-

лью повышения профессиональной 

компетентности учителя, что в ито-

ге сказывается на образовательных 

результатах учеников» [Буссе, 

2017]. Для поддержки деятельности 

ПОС проходили регулярные встре-

чи (один раз в месяц по два часа) 

трех экспертов из сферы педагоги-

ческого образования с тремя учите-

лями, которые преподавали в 8-м 

классе основной школы. При этом 

приоритетными являлись следую-

щие вопросы: «Какие актуальные 

педагогические проблемы имеют 

место в классе? Какая форма сов-

местной работы может облегчить 

преподавание? Какие советы (идеи) 

трех экспертов могут быть полез-

ными?» Три педагога, которые 

преподавали в классе математику 

(директор школы), немецкий (клас-

сный руководитель) и английский 

язык, а также трудовое обучение, 

получили возможность обмени-

ваться мнениями о своей актуаль-

ной преподавательской практике и 

о поведении отдельных учеников в 

рабочем и учебном процессах [Бус-

се, 2017]. 

М. Бонсен и К. Хюбнер выделя-

ют следующие пять основных 

условий деятельности ПОС: 

1) формирование и развитие общей 

этики ответственности учителей за 

процессы учения и развития учени-

ков; 2) приобретение и закрепление 

умений взаимодействия в группе 

учителей, которое понимается как 

повод и возможность для кумуля-

тивного профессионально направ-

ленного повышения квалификации 

с акцентом на задачах развития 

практики преподавания; 3) фокуси-

рование педагогических действий 

на процессе учения учащихся с це-

лью стабилизации их совместной 

жизни и работы, а также их активи-

зации в процессе учения и обуче-

ния на уроке; 4) открытие классно-

го пространства с целью создания 

школьной публичности и придания 

прозрачности рутинным действиям 

на уроке, преодоление профессио-

нального одиночества учителя; 

5) рефлексивный диалог внутри 

группы учителей, в котором бес-

прерывно наблюдаются, оценива-

ются и документируются учебные 

успехи как всей группы обучаю-

щихся, так и каждого ученика в от-

дельности [Буссе, 2017]. 

И. А. Салыгина говорит о том, 

что для формирования сообщества 

необходимо соблюдение двух 

групп условий: организационных и 
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андрагогических. В их числе фор-

мирование малых групп, распреде-

ление ролей в сообществе обучаю-

щихся педагогов, введение роли 

координатора для реализации 

принципа обратной связи и быстро-

го реагирования на текущие ситуа-

ции, наличие другого (ментора, ко-

уча, наставника) человека, задаю-

щего другую планку или другой 

фокус рассмотрения педагогиче-

ской деятельности на основе аб-

страгирования и перехода учителя 

к роли «наблюдателя», обеспечение 

ритмичности встреч в сообществе, 

изменение режима работы педаго-

гов [Салыгина, 2020]. 

В авторских исследованиях на 

основе анализа теоретических ос-

нов и эмпирического опыта пред-

ложен следующий алгоритм техно-

логии создания ПОС: 

− Выбор педагогической страте-

гии школы. 

− Налаживание сетевого парт-

нерства с другими школами. 

− Формирование иной коллеги-

альности педагогов. 

− Формирование ПОС [Тихоми-

рова, 2019]. 

При этом для городских школ 

данный алгоритм ПОС может быть 

применим практически в неизмен-

ном виде, а для сельских школ 

нуждается в некотором пересмотре. 

Особенно это касается взаимодей-

ствия различных образовательных, 

социальных учреждений, обще-

ственных организаций. В этом от-

ношении ресурсы сельской школы 

очень ограничены, и «проводни-

ком» становится специалист 

«извне». Кроме того, весьма за-

труднена кооперация учителей и 

профессиональное общение, по-

скольку они в большинстве прожи-

вают в разных населенных пунктах 

и «привязаны» к школьному транс-

порту. Внутренние ресурсы педаго-

гического коллектива также огра-

ничены: типичными для Ярослав-

ского региона являются сельские 

школы с преподавательским соста-

вом 6-10 человек. 

Рассмотрим, как приведенный 

выше алгоритм, апробированный в 

2016-2018 гг. в городских школах, 

«работает» в условиях сельской 

школы. 

Выбор стратегии школы. 

Управленческая команда проводит 

анализ образовательных результа-

тов, выявляет многолетние тенден-

ции в снижении результатов и 

определяет причины учебных 

трудностей. Далее эту информацию 

управленческая команда выносит 

на обсуждение в педагогическом 

коллективе. Общей задачей педаго-

гического коллектива является вы-

бор подходящей педагогической 

стратегии. Поскольку общей про-

блемой школ, работающих в небла-

гоприятных социальных условиях, 

является сниженная учебная моти-

вация детей и нарушение коммуни-

кации, то педагогическая стратегия 

должна быть направлена на органи-

зацию интересной личностно зна-

чимой совместной деятельности. 

Соответственно, педагогическая 

стратегия должна реализовываться 
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посредством технологий фасилита-

ции совместной учебной деятель-

ности. На основе многолетнего 

опыта сопровождения сельских 

школ в качестве таких стратегий 

могут быть рекомендованы субъ-

ект-ориентированный подход, ин-

дивидуализация образовательной 

деятельности [Байбородова, 2019], 

образовательная со-бытийность, 

формирующее оценивание [Тихо-

мирова, 2019], смысловое чтение 

[Сысуева, 2019]. 

Налаживание сетевого парт-

нерства с другими школами. Такое 

партнерство является «жизненной» 

необходимым для сельской школы 

в силу недостаточности собствен-

ных ресурсов. Школа находит одну 

или более партнерскую школу в 

другом районе, регионе, стране. 

Школа-партнер в деятельности 

ПОС — это организация со схожи-

ми проблемами и стратегией их 

решения. Отношения со школой-

партнером строятся на личных 

дружеских связях между педагога-

ми и детьми. Необходимо сплани-

ровать совместные мероприятия, 

встречи, праздники, позволяющие 

объединиться, лучше понять друг 

друга, решать конкретные пробле-

мы. Дружеские отношения между 

педагогами позволяют сделать это 

партнерство частью жизни учите-

лей. Кроме того, такой подход эко-

номит бюджет школы. Для под-

держки партнерства школ создается 

сеть школ, работающих в сельской 

местности. Функционирование сети 

на федеральном и региональном 

уровне сопровождают, например, 

специалисты федеральных научных 

центров научно-методического со-

провождения педагогических ра-

ботников (ФГБОУ ВО «Набереж-

ночелнинский государственный 

педагогический университет», 

ФГБОУ ВО «Башкирский государ-

ственный педагогический универ-

ситет им. М. Акмуллы», ФГБОУ 

ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. 

К. Д. Ушинского (ЯГПУ)»), науч-

ного центра РАО на базе ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского, тьюторского цен-

тра непрерывного педагогического 

образования (ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского ) через организа-

цию совместных мероприятий по 

взаимообмену практикой (семина-

ры, вебинары, конференции, «лет-

ние школы», виртуальные сообще-

ства и проч.). 

На муниципальном уровне меры 

поддержки осуществляют муници-

пальные координаторы — специа-

листы муниципальных методиче-

ских служб и тьюторы. Хороший 

вариант, когда тьютор, сопровож-

дающий школу с низкими образо-

вательными результатами, является 

членом педагогического коллекти-

ва школы-партнера с высокой обра-

зовательной результативностью. 

Формирование иной коллегиаль-

ности. Управленческая команда 

формирует «педагогическое ядро» 

школы (в него могут входить как 

администрация, так и просто педа-

гоги). Это «педагогическое ядро» 

должно в совершенстве знать вы-
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бранную педагогическую страте-

гию на уровне ее философско-

педагогической концепции, верить 

в ее эффективность, стараться во-

плотить ее в педагогическом про-

цессе. Миссия членов «педагогиче-

ского ядра» состоит в том, чтобы 

вовлечь в свою «орбиту» весь педа-

гогический коллектив, чтобы это 

были не просто коллеги, а соратни-

ки, единомышленники, совместно 

решающие возникающие пробле-

мы. 

В условиях сельской школы со-

здание педагогического ядра и по-

следующее присоединение к нему 

коллег имеет наиболее благоприят-

ные условия, нежели в городской 

школе, в силу малочисленности 

педагогического коллектива, уже 

состоявшихся тесных дружеских, а 

порой и родственных связей. Со-

зданию такой коллегиальности в 

сельской школе способствуют 

школьные и местные праздники, 

наличие традиций в школе и окру-

жающем социуме, поэтому в сов-

местные мероприятия можно вве-

сти встречи, на которых изучаются 

основные положения философско-

педагогической концепции страте-

гии школы, совместное обсуждение 

книг, фильмов, социальных ситуа-

ций. При этом каждый педагог 

имеет возможность стать лидером в 

каком-либо вопросе, в том числе 

любой педагог может стать членом 

«педагогического ядра» школы. 

Директор должен поддерживать 

встречи педагогов, участвовать в 

них, сделать частью традиций шко-

лы. Такая коллегиальность готовит 

педагогов к объединению в 

ПОС. По мере того как школа про-

двигается вперед, все учителя вза-

имодействуют друг с другом в по-

исках ответов на три самых важных 

вопроса, что в итоге приводит к 

созданию ПОС. Деятельность педа-

гогического коллектива по форми-

рованию иной коллегиальности — 

это внутренний процесс школы, он 

проходит без внешнего участия. В 

начале работы управленческая ко-

манда может обратиться за помо-

щью к тьютору. 

Формирование ПОС. Исходя из 

изложенного выше понимания 

ПОС, создание сообщества необхо-

димо осноывать на индивидуаль-

ных профессиональных потребно-

стях учителей. Поэтому управлен-

ческая команда или тьютор, сопро-

вождающий педагогов, организует 

диагностику профессиональной 

компетентности, позволяющую вы-

явить профессиональные «дефици-

ты» педагогов в реализации вы-

бранной педагогической стратегии. 

Для каждого учителя этот шаг 

имеет особую значимость, так как 

определяет личностно-

профессиональные результаты обу-

чения в сообществе, формирует 

потребность кооперироваться. Сле-

дует отметить, что в городской 

(многочисленной) школе педагоги 

могут объединяться в ПОС по раз-

ным основаниям: по «дефицитам», 

по занимаемой позиции (лидера, 

ведомого), по личностным предпо-

чтениям, по работе с одним клас-
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сом. В малочисленной сельской 

школе учителя, как правило, пре-

подают несколько предметов, рабо-

тают фактически со всеми класса-

ми, выполняют многообразные 

функции, поэтому в одно сообще-

ство объединяется практически 

весь коллектив. У ПОС должно 

быть время для встреч в течение 

рабочего дня на протяжении учеб-

ного года. Группы должны фокуси-

ровать свои усилия на ключевых 

вопросах обучения детей и генери-

ровать такие продукты, как пере-

чень основных достижений, раз-

личные схемы оценки, алгоритмы 

анализа данных оценки, стратегии 

улучшения результатов. 

Формирование общности внутри 

ПОС начинается с первой встречи 

ПОС и продолжается в процессе 

совместной деятельности по иссле-

дованию уроков. Многолетняя 

практика работы с учителями сель-

ских школ показывает, что созда-

ние и деятельность ПОС в сельской 

школе нуждаются в сопровожде-

нии, так как в сельских школах, а 

иногда и в муниципалитетах нет 

методической службы, куда участ-

ники ПОС могли бы оперативно 

обратиться за консультацией и по-

мощью. Кто же в такой ситуации 

может осуществлять сопровожде-

ние? В качестве действенного ре-

шения по поддержке деятельности 

ПОС можно предложить создание 

муниципальной тьюторской коман-

ды, осуществляющей сопровожде-

ние профессионального развития 

педагогов в процессе деятельности 

ПОС. 

Проиллюстрируем, как это про-

исходит в практике, на основе 

обобщенного опыта работы муни-

ципальных тьюторских команд 

Ярославской области в период 

2020/2021 учебного года. 

Тьюторское сопровождение пе-

дагогов в процессе профессиональ-

ного развития и деятельности ПОС 

было организовано в 45 сельских 

школах из 9 муниципальных райо-

нов Ярославской области с участи-

ем 358 педагогов. В каждом муни-

ципальном районе были созданы 

муниципальные тьюторские коман-

ды (далее — МТК), в которые в ка-

честве тьюторов профессионально-

го развития вошли различные спе-

циалисты: методисты муниципаль-

ных методических служб, учителя-

предметники, заместители дирек-

торов школ, руководители район-

ных методических объединений. 

Надо отметить, что в подавляющем 

большинстве муниципальных рай-

онов ПОС были созданы во всех 

сопровождаемых школах (рис. 1). 

Остановимся на содержании 

встреч тьютора с педагогами по 

созданию общности ПОС. 

Определение общих смыслов де-

ятельности. На встрече педагоги 

совместно определяли приоритет 

деятельности ПОС. Это достаточно 

трудный шаг, так как выбранный 

приоритет должен отражать реаль-

ную ситуацию, а учителя не всегда 

готовы объективно оценить причи-

ны возникающих трудностей, 
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склонны искать их в неблагополуч-

ном социуме, нехватке педагогиче-

ских кадров и проч. Для осуществ-

ления выбора учителя с помощью 

тьютора обсуждали, на какие дан-

ные они опираются, почему выбор 

пал именно на эту проблему, выиг-

рают ли ученики, если ПОС будет 

работать именно над этой пробле-

мой, как мы это увидим? Важным 

моментом является то, что пробле-

му, решение которой станет смыс-

лом деятельности ПОС должен 

предположить один из его участни-

ков, а не человек извне. По отзывам 

тьюторов МТК, свой педагог вызы-

вает больше доверия у коллег, он 

их соратник, знает ситуацию шко-

лы, класса. 

Определение личностных смыс-

лов деятельности. После совмест-

но принятого решения каждый 

участник ПОС определял для себя 

актуальность и ценность выбранно-

го направления (почему это важно 

для меня), прогнозировал результа-

ты в профессиональном развитии 

(конкретный ожидаемый «при-

рост»). На данном шаге возникла 

необходимость в составлении (или 

корректировке) индивидуального 

плана профессионального развития. 

В этом приходил на помощь тью-

тор. 

Совместное проектирование 

содержания деятельности. Участ-

ники ПОС договаривались о ре-

зультатах их совместной деятель-

ности, формулировали результаты 

профессионального развития (кон-

кретный ожидаемый «прирост») и 

определяли, каков ожидаемый про-

гресс учеников. Каждый педагог 

фиксировал для себя ценность этих 

результатов (мои мотивы). Очень 

важно было определить, как будут 

измеряться запланированные ре-

зультаты (критерии, инструменты). 

Были выбраны две основных тех-

нологии оценивания: технология 

Lesson Study, позволяющая сов-

местно осуществить планирование, 

преподавание, наблюдение, анализ 

обучения и преподавания и оценить 

правильность выбранных педагоги-

ческих походов (стратегий) с точки 

зрения образовательной результа-

тивности; технология таксономии 

учебных задач Д. Толлингеровой, 

позволяющая оценить дидактиче-

скую ценность урока (учебного за-

нятия) как на этапе проектирова-

ния, так и на этапе анализа. Далее 

происходила постановка конкрет-

ной цели ПОС и планирование дея-

тельности (определение задач дея-

тельности и мероприятий под каж-

дую задачу; результат по каждой 

задаче и форма его представления 

как методический или образова-

тельный продукт). 

Совместное исследование и про-

ектирование учебных занятий. 

Общность формировалась в про-

цессе совместного бытия участни-

ков ПОС. Формами такого со-

бытия стали учебные прогулки 

(структурированный визит на урок 

или на любое другое учебное заня-

тие с использованием согласован-

ных критериев сбора информации 

по определенной теме) в своей 



Педагогика сельской школы — 2022 — № 3 (13) 

Профессиональные обучающиеся сообщества учителей  

как среда улучшения качества преподавания в сельской школе 

145 

школе, школе-партнере, анализ 

урока (по видео, по методическим 

материалам, по результатам 

наблюдения) с целью изучения 

опыта по проблеме; совместное 

проектирование учебных занятий и 

взаимопосещение; встречи для об-

суждения уроков, достижений, 

трудностей, самооценивания и вза-

имооценивания проектов и резуль-

татов уроков, принятия совместных 

решений; встречи с интересными и 

полезными людьми, консультанта-

ми. На данном шаге ПОС поддер-

живались тьюторами при проекти-

ровании деятельности ПОС и учеб-

ных занятий. Участники ПОС 

оформляли результаты самооцени-

вания и взаимооценивания проек-

тов и уроков в Дневниках 

ПОС. Поскольку сельские школы в 

большинстве своем достаточно 

удалены друг от друга, от районно-

го и регионального центра, то 

Дневники ПОС оформлялись в вир-

туальной среде. Это давало воз-

можность тьюторам и самим педа-

гогам иметь к ним доступ в любое 

время, работать в них, оставлять 

друг другу комментарии. 

И наконец, когда произошло 

становление сообщества, сформи-

ровалась внутренняя общность, оно 

готово «открыться» для продуктив-

ной коммуникации с другими ПОС 

и посмотреть на себя другими гла-

зами. Тьюторы совместно с управ-

ленческими командами организо-

вали взаимообмен достижениями 

между ПОС школы и школ-

партнеров, оценивание результа-

тивности деятельности ПОС. 

Представление достижений 

ПОС. Участники ПОС докладывали 

о своих достижениях в своей школе, 

проводили мастер-классы для кол-

лег, привлекали их для экспертизы 

материалов. Учителя представляли 

свои достижения, находки в шко-

лах-партнерах на муниципальном и 

региональном уровне (семинары, 

мастер-классы), размещали матери-

алы ПОС в виртуальном сообще-

стве, готовили публикации в науч-

но-методических изданиях. Тьюто-

ры оказывали поддержку педагогам 

в организации внешних мероприя-

тий по презентации результатов де-

ятельности ПОС. 

Оценивание результативности 

деятельности ПОС. Тьютор сов-

местно с координатором МТК при-

влекали экспертов к оценке резуль-

татов деятельности ПОС, проводи-

ли исследование профессиональной 

компетентности и анализ образова-

тельных результатов. Интересен 

опыт одного из муниципальных 

районов, где такое взаимооценива-

ние ПОС разных школ произошло 

на Муниципальной летней школе 

«Вместе к успеху!». 10 профессио-

нальных обучающихся сообществ 

муниципальных общеобразова-

тельных учреждений представили 

опыт работы в команде, поделились 

своими достижениями, успехами 

обучающихся. Каждая команда по-

лучала от коллег «Две звезды» за 

достижения, которые стали гордо-

стью профессионального сообще-
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ства, — за сплочение, умение рабо-

тать сообща, реализацию разрабо-

танных учебно-практических задач, 

за умение видеть перспективы ро-

ста, за новую организацию методи-

ческой работы в образовательном 

учреждении и др. 

Общий анализ эффективности 

деятельности ПОС проводился по 

выбранным технологиям оценива-

ния, указанным выше. Для этого 

члены МТК анализировали Днев-

ники ПОС, собирали данные оцен-

ки педагогами своих уроков, вклю-

чая и оценку тьюторов и внешних 

экспертов, осуществляли обработку 

и обобщенный анализ данных. 

Всего было проанализировано 

73 Дневника ПОС, в которых педа-

гогами в ходе совместной деятель-

ности фиксировались технологиче-

ские карты уроков, совместно раз-

работанных педагогами сообще-

ства, видеоролики уроков, прото-

колы Lesson Study, карты оценки 

дидактической ценности и методи-

ческой грамотности уроков. Анализ 

проводился по следующим пара-

метрам: 

− динамика достижения образо-

вательных результатов: наличие 

соответствия планируемых образо-

вательных результатов достигну-

тым (зафиксированным в ходе 

наблюдения на уроке) у разных 

групп обучающихся; 

− повышение дидактической 

ценности уроков ПОС: индекс ва-

риабельности учебных задач, опе-

рационная ценность набора учеб-

ных задач, дидактическая ценность 

набора учебных задач относительно 

образовательных результатов; 

− повышение методической 

грамотности уроков ПОС: соответ-

ствие выбранных методов деятель-

ностному подходу, общей педагоги-

ческой стратегии, технологическая 

грамотность проекта урока, его ре-

зультативность [Тихомирова, 2021]. 

Рассмотрим результаты анализа. 

ПОС были созданы в 85 % сопро-

вождаемых МТК школ. Это можно 

считать достаточно высоким пока-

зателем, поскольку такой тип объ-

единения очень непривычен для 

учителей, он не является устояв-

шейся школьной практикой, педа-

гоги внутренне (психологически) 

не готовы к работе в ПОС [Сера-

фимович, 2022]. Из общего числа 

школ, в которых были созданы 

ПОС, в 76 % школ произошли из-

менения в качестве преподавания 

хотя бы по одному или двум пара-

метрам, положительная динамика 

по всем параметрам зафиксирована 

в 39 % школ. По одному из муни-

ципальных районов данные про-

анализировать не удалось, так как 

несмотря на то, что ПОС в школах 

были созданы, документация 

(дневники) педагогами не велись. 

Необходимо отметить роль тью-

тора, сопровождающего педагогов 

в ПОС. Она заключалась в стиму-

лировании, «запуске» основных 

этапов создания и разворачивания 

деятельности ПОС: определение 

проблем, выбор стратегии, осозна-

ние профессиональных дефицитов 

и приоритетов профессионального 
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развития, горизонтальное обучение, 

исследование уроков (учебных за-

нятий), анализ и рефлексия. 

Чтобы осуществить «запуск» 

ключевых моментов, тьютор, несо-

мненно, должен быть подготовлен. 

Помимо общей подготовки по про-

грамме повышения квалификации, 

тьютор должен быть вооружен 

практическим материалами для ор-

ганизации встреч с педагогами. 

Общая цель таких встреч — стиму-

лировать потребность в изменениях 

и «задействовать» внутренние про-

фессиональные ресурсы для ее удо-

влетворения. Поэтому формы про-

ведения встреч должны отвечать 

общей цели, то есть способствовать 

осознанию, принятию решений на 

основе сделанных выводов, разра-

ботке принятых решений, реализа-

ции необходимых действий. В свя-

зи с этим, кроме обязательных ин-

дивидуальных и групповых кон-

сультаций тьютора с тьюторантами, 

были выбраны две основных фор-

мы организации встреч тьютора с 

педагогическим коллективом — это 

воркшоп и тьюториал. 

В Таблице 1 приведены основ-

ные виды работ муниципальной 

тьюторской команды (МТК). 

Таблица 1 

Основные виды работ тьютора муниципальной тьюторской команды 

по поддержке учителей сельских школ, функционирующих  

в неблагоприятных социальных условиях 
Виды работ Результат Количество 

встреч 

Воркшоп «Анализ ситуации и выбор 

стратегии» 

В школе выбрана общая педагогиче-

ская стратегия и классы с наиболь-

шими рисками неуспешности  

1 

Воркшоп «Планирование ВФО и ме-

тодической работы»  

Составлены индивидуальные планы 

профессионального развития педаго-

гов. В школе составлен план горизон-

тального обучения педагогов 

1 

Воркшоп «Экспертиза результатов 

работы ПОС» 

Составлен план мероприятий по оце-

ниванию деятельности ПОС. Собраны 

данные для аналитики 

2 

Проектировочные семинары для кол-

лектива школы «Создание ПОС» 

В школе сформированы ПОС 1 

Обучающие семинары для коллектива 

школы «Технологии исследования 

урока» 

В ПОС составлены планы работы по 

технологии Lesson Study 

2 

Педсовет «Презентация результатов 

ПОС» 

Проведено оценивание результатов 

ПОС 

1 

Обработка материалов деятельности 

ПОС (диагностических и методиче-

ских) по заданному инструменту 

Материалы сданы координатору 

МТК, переданы региональному кура-

тору направления  

 

Участие во встречах МТК Подготовлена информация по проте-

канию процесса 

4 
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Обобщение анализа зарубежных 

и отечественных исследований, эм-

пирического опыта организации 

ПОС позволило актуализировать 

алгоритм технологии создания 

ПОС применительно к специфиче-

ским условиям сельской школы. 

− Анализ учебной ситуации и 

профессиональных потребностей 

педагогов: зачем и что хотим изме-

нить? 

− Выбор общей педагогической 

стратегии и поиск партнеров: како-

вы наши смыслы и общие цели, 

чему и как мы будем учить наших 

детей? 

− Объединение педагогов в 

группы и формирование общности: 

чему и как мы будем учиться, что 

важно для каждого из нас и что 

важно нам вместе? 

− Совместное действование и 

рефлексия: совпадают ли достигае-

мые результаты с желаемыми, каков 

наш прогресс и прогресс детей, что 

мы должны делать дальше? 

− Презентация достижений 

ПОС: какие изменения произошли 

в детях? Какие изменения произо-

шли в членах ПОС? Как измени-

лась ситуация в классе (группе)? 

Насколько эффективным было 

стратегическое решение? 

Представленные результаты ис-

следования деятельности ПОС, 

данные о положительных измене-

ниях в качестве преподавания го-

ворят о действенности данного ал-

горитма как инструмента сопро-

вождения педагогов сельских школ. 

Возможно, дискуссионным будет 

вопрос о том, что именно привело к 

повышению качества преподава-

ния. Являются ли достигнутые ре-

зультаты исключительно «заслу-

гой» ПОС? 

Не претендуя на оценку степени 

влияния ПОС на повышение каче-

ства преподавания в сельской шко-

ле, приведем, тем не менее, данные 

опроса учителей-участников ПОС в 

одном из муниципальных районов 

Ярославской области. На вопрос 

«Какие возможности для педагога 

открывает участие в работе ПОС?» 

были получены следующие ответы: 

актуализация своих знаний по ис-

пользованию технологий, методов 

и приемов в преподавании (62 % 

респондентов); осознание необхо-

димости изменений в своей про-

фессиональной деятельности 

(60 %); коллективное планирование 

методической работы (57 %); воз-

можность быть полезным коллегам 

(56 %); работа в команде (55 %); 

профессиональное общение (37 %); 

помощь со стороны тьютора 

(22 %); взаимопосещение уроков 

(15 %). 

Примечательно и то, какие зна-

чимые результаты своего участия в 

деятельности ПОС видят педагоги: 

«осознала необходимость измене-

ний в своей работе; серьезнее от-

ношусь к планированию рабочего 

дня; научилась эффективно плани-

ровать свою работу; немного разо-

бралась, как спроектировать урок 

на основе технологии таксономии 

учебных задач и образовательных 

результатов; начала активно при-
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менять новые технологии; создала 

индивидуальный план профессио-

нального развития; выявила про-

фессиональные дефициты и рабо-

таю над ними; мои ученики стали 

более внимательными и самостоя-

тельными в выполнении заданий» 

Последнее высказывание говорит о 

том, как изменения в педагоге вли-

яют на прогресс учеников [Тихо-

мирова, 2020]. 

В другом муниципальном рай-

оне учителя на презентации дости-

жений своих ПОС говорили о том, 

что благодаря совместной деятель-

ности «поняли необходимость ана-

лиза урока с позиции его дидакти-

ческой ценности», отмечали цен-

ность открытой командной работы: 

«учителя очень редко имеют воз-

можность увидеть урок со стороны, 

обсудив при этом не мастерство и 

открытый урок подготовленного 

учителя, а реальные достижения 

детей. При проведении уроков с 

применением подхода Lesson Study 

коллеги могли сотрудничать, де-

литься опытом, знаниями, видени-

ями той или иной проблемы, так 

как обычно учителя работают 

“наедине” со своим классом». 

Важно, что педагоги увидели не 

только свой профессиональной 

прогресс, но и сделали выводы о 

влиянии деятельности ПОС на до-

стижения учеников: «активность 

ученика зависит от окружения, 

поддержки учителя, индивидуаль-

ного подхода к учащимся, правиль-

но продуманных и составленных 

заданий на каждом этапе работы и 

определения целей для каждого 

ученика»; «обучающиеся активно 

включаются в диалог, самостоя-

тельно формулируют учебные за-

дачи, цели урока, составляют план, 

умеют презентовать продукты и 

выступать перед группой с аргу-

ментацией, оценивать и себя и дру-

гих учеников, принимают роль по-

мощника (слабый-сильный), умеют 

правильно составлять и читать схе-

мы» [I Муниципальная летняя … , 

2021]. 

В связи с этим позволим себе 

сделать обоснованное предположе-

ние о том, что в современных усло-

виях ПОС является одним из самых 

доступных для сельского учителя 

способов конструктивной профес-

сиональной коммуникации и со-

трудничества, позволяет преодо-

леть методическое одиночество 

учителя-предметника, организовать 

повышение квалификации на осно-

ве горизонтального обучения даже 

в самой малочисленной школе. 

Заключение 

Результаты исследования свиде-

тельствует, что ПОС является эф-

фективной средой для профессио-

нального развития педагогов и 

улучшения качества преподавания. 

Педагоги определяют трудности 

школьников, собственные профес-

сиональные проблемы и в ПОС 

учатся тому, как лучше учить де-

тей. Участие в ПОС позволяет пе-

дагогу не только преодолеть свои 

профессиональные дефициты, но и 

«прожить на себе» совместную 

учебно-профессиональную дея-
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тельность — от осознания потреб-

ности в изменениях и совместного 

проектирования до анализа полу-

ченного результата. При этом дея-

тельность ПОС в сельской школе 

имеет свою специфику: одним со-

обществом может быть весь педа-

гогический коллектив, профессио-

нальные взаимосвязи между шко-

лами становятся взаимосвязями 

между сообществами. При этом 

организация ПОС в сельской шко-

ле — достаточно трудный процесс 

в силу открытости уклада школь-

ной жизни социуму, и педагоги за-

частую не готовы «отрыть» еще и 

класс всему социуму. Все это де-

терминирует отношение к ПОС как 

к со-бытийной общности. 

Для создания такой общности 

необходим ряд условий. К внеш-

ним условиям можно отнести под-

держку со стороны администрации: 

поощрение учителей, объединяю-

щихся в ПОС, гибкий график рабо-

чего времени участников ПОС, 

наличие поддерживающих локаль-

ных актов о деятельности 

ПОС. Также необходимо сопро-

вождение профессионального раз-

вития учителей сообщества муни-

ципальными тьюторскими коман-

дами и научно-методическими цен-

трами: анализ учебных трудностей 

детей, совместная диагностика 

профессиональных дефицитов пе-

дагогов, помощь в составлении ин-

дивидуального плана профессио-

нального развития, организация 

внутри- и межшкольных мероприя-

тий по взаимообмену практикой, 

взаимодействию с экспертами. 

Внутренние условия — это взаимо-

действие и взаимоответственность 

участников ПОС, общее для всех 

видение смыслов деятельности, 

профессионально-личностная зна-

чимость участия в ПОС для каждо-

го педагога, групповое обучение 

как постоянный диалог участников. 
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