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Аннотация. Публикация посвящена анализу коллаборации регионального ин-

ститута развития образования и педагогического вуза в рамках сопровождения 

психолого-педагогических классов. Особое внимание уделяется интерсубъектно-

сти формирующегося при таком сотрудничестве ресурса, обеспечивающего необ-

ходимые условиях не только для создания классов психолого-педагогической 

направленности, но и для целостного сопровождения участников образователь-

ных отношений. Сопровождение психолого-педагогических классов рассматрива-

ется как открытая и сложная система. В качестве методологической основы ис-

пользуется концепция системогенеза деятельности, при этом информационная 

основа для совместной деятельности эксплицируется через функциональные роли 

субъектов единой федеральной системы научно-методического сопровождения. 

В статье описываются роли субъектов в рамках взаимодействия и делается ак-

цент на информационном и методическом, психолого-педагогическом, админи-

стративно-управленческом сопровождении взрослых участников образовательных 

отношений. В процессе исследования заостряется внимание на изучении образо-

вательного пространства непрерывной подготовки педагогических кадров, в том 

числе и для педагогических классов, показывается обеспечение преемственности 

различных этапов подготовки и профессионализации будущих педагогов, сопро-

вождение администрации и учителей школ с профильными психолого-

педагогическими классами. Раскрывается задача интегрирования в единую систе-
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му разнонаправленных форматов взаимодействия института развития образова-

ния с ключевым партнёром по сопровождению деятельности педагогических 

классов – педагогическим вузом. 

Также в статье анализируются функции, реализуемые ИРО в отношении со-

провождения педагогов и руководящих работников школ с классами психолого-

педагогической направленности. Детализированы три структурных компонента 

субсистемы взаимодействия регионального ИРО с педагогическим вузом при со-

провождении психолого-педагогических классов. Результат взаимодействия шко-

лы с ИРО и педагогическим вузом рассматривается как индивидуальный маршрут 

интерсубъектного взаимодействия школы, обобщается накопленный общеобразо-

вательными организациями опыт подобных маршрутов и его диссеминация. 

Сформулированы выводы о том, что субъекты единой федеральной системы 

научно-методического сопровождения, функции ИРО, направленные на консоли-

дацию усилий и дополнение деятельности педагогического вуза, условия сотруд-

ничества, определяющие тактические и стратегические ориентиры командной 

работы образовательных организаций высшего и дополнительного профессио-

нального образования являются структурными компонентами субсистемы взаи-

модействия регионального ИРО с педагогическим вузом при сопровождении пси-

холого-педагогических классов.  
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потенциал; непрерывное профессиональное образование; психолого-педагогические 
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Abstract. The publication is devoted to the analysis of the collaboration of the re-

gional institute for education development and a pedagogical university as part of the 

support of psychological and pedagogical classes. Particular attention is paid to the in-

tersubject nature of the resource formed with such cooperation, which provides the nec-

essary conditions not only for making psychological and pedagogical classes, but also 

for the holistic support of participants in educational relations. Mentoring psychological 

and pedagogical classes is considered as an open and complex system. The concept of 

activity systemogenesis is used as a methodological basis, while the information basis 

for joint activity is exploited through the functional roles of the subjects of the unified 

federal system of scientific and methodological support. 

The article describes the roles of subjects in the framework of interaction and focus-

es on information and methodological, psychological, pedagogical, administrative and 

managerial support of adult participants in educational relations. In the process of re-

search, attention is focused on the study of the educational space of continuous training 

of pedagogical personnel, including for pedagogical classes, it is shown to ensure the 

continuity of various stages of training and professionalization of future teachers, men-

toring the administration and teachers of schools with specialized psychological and 

pedagogical classes. The task of integrating into a single system of multidirectional 

formats of interaction between the institute for education development and a key partner 

in mentoring the activity of pedagogical classes – a pedagogical university. 

The article also analyzes the functions implemented by the Institute for Education 

Development in relation to the support of teachers and managers in schools with psy-

chological and pedagogical classes. Three structural components of the subsystem of 

interaction between the regional Institute for Education Development and the pedagogi-

cal university mentoring psychological and pedagogical classes, are detailed. The result 

of the interaction of the school with the Institute for Education Development and the 

pedagogical university is considered as an individual route of intersubject interaction of 

the school, the experience of such routes accumulated by general educational organiza-

tions and its dissemination are summarized. Conclusions are formulated that the sub-

jects of the unified federal system of scientific and methodological support, the func-

tions of Institutes for Education Development aimed at consolidating efforts and com-

plementing the activity of a pedagogical university, the conditions for cooperation that 

determine the tactical and strategic guidelines for the teamwork of educational organiza-

tions of higher and additional professional education are structural components of the 

subsystem of interaction between a regional institute for education development and a 

pedagogical university accompanied by psychological and pedagogical classes.  

Key words: resources; educators; executives; human resources potential; continuing 
professional education; psychological and pedagogical classes; individual school route; 
activity systemogenesis; information basis of activity; subjects of the unified federal 
system of scientific and methodological support 
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Введение  
Одним из направлений модерни-

зации российского образования 

становится создание системы не-

прерывного педагогического обра-

зования – от профильных педагоги-

ческих классов до сопровождения 

профессионального развития учи-

телей. Приоритетные задачи госу-

дарственной политики в области 

создания условий для развития пе-

дагогических кадров обуславлива-

ют новые форматы деятельности 

в регионах [Золотарева, 2019; 

2023]. И сейчас многие обращаются 

к осмыслению российского опыта 

создания и сопровождения дея-

тельности профильных педагогиче-

ских классов. В. И. Ревякина [Ревя-

кина, 2022], анализируя феномен 

исторической трансформации педа-

гогических классов за столетний 

период, связывает подготовку педа-

гогических кадров с государствен-

ным социальным заказом, что га-

рантирует молодым людям творче-

скую самореализацию в професси-

ональной занятости. При этом хотя 

и не все выпускники подтверждают 

высокую мотивацию к педагогиче-

скому образованию и поступают 

в педагогические вузы, но они все 

равно предпочитают профессии 

типа «Человек – Человек», имею-

щие широкие возможности для са-

моактуализации. А. Г. Асмолов об-

ращает внимание на изменение по-

требностей как общества, так и 

государства в мотивированных и 

способных к самореализации моло-

дых педагогах, начинающих свою 

профессиональную деятельность 

[Асмолов, 2020]. В условиях не-

определенности и разнообразия, ха-

рактерных для современного мира, 

раннее развитие преадаптивности, 

формирующейся в подростковом 

возрасте, становится основой успеш-

ности учителя [Малеванов, 2020], и, 

следовательно, профильные педаго-

гические классы являются залогом 

педагогического успеха, а реали-

стично-аналитический стиль мыш-

ления, формирующийся в процессе 

обучения в таких классах, в противо-

вес идеально-прагматическому, поз-

воляет субъекту деятельности адек-

ватно использовать имеющиеся ре-

сурсы и возможности [Михалкина, 

2022]. 

Еще одним важным аспектом 

сопровождения педагогических 

классов современные исследовате-

ли считают развитие позитивного 

имиджа профессии, определяют 

психолого-педагогические условия 

формирования и развития позитив-

ного имиджа педагога как атрибута 

его профессионального профиля. 

А. А. Калюжный дал обоснование 

природы имиджа учителя, описал 

его характеристики и типы, пред-
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ложил инструментарий формиро-

вания педагогического имиджа 

учителя и психологические мето-

дики его изучения [Калюжный, 

2002], акцентируя внимание на том, 

что имиджевые характеристики 

педагогов во многом связаны 

с усвоенными профессионально-

ценностными ориентирами. При 

этом автор заметил, что именно 

раннее приятие данных ориентиров 

влечет за собой успешную трансля-

цию позитивного имиджа учителя. 

В настоящее время говорится 

о важности подобной работы уже 

на уровне общего образования в 

педагогических классах, где на ос-

нове анализа и сопоставления вос-

приятия имиджа обучающимися и 

педагогами происходит воссозда-

ние современного образа учителя.   

Осмысление деятельности про-

фильных педагогических классов 

ведется и в контексте ценностно-

смыслового подхода. Так, 

Н. П. Ансимова и И. Ю. Тарханова 

говорят о проектировании единого 

образовательного пространства 

подготовки педагогических кадров 

на основе принципа непрерывности 

в условиях использования ценност-

но-смыслового подхода [Ансимова, 

2022], отмечая роль предпрофиль-

ной подготовки и внутреннего при-

нятия будущей профессиональной 

деятельности. Кроме того, авторы 

обозначают формирование базы 

для педагогических компетенций 

на уровне общего образования (до-

профессионального), когда форми-

руется позитивное отношение 

к профессии, приобретаются пер-

вичные представления о деятельно-

сти учителя. Особое место занима-

ют и возможности «демонстрации 

реализации отдельных общих про-

фессиональных задач, стоящих пе-

ред педагогом, не зависимых от 

выбранного профиля профессиона-

лизации» [Ансимова, 2022], пред-

лагаются вариативные траектории 

профессионального пути, отталки-

вающиеся от профильного класса 

школы (средняя школа – педкол-

ледж – бакалавриат – дополнитель-

ное профессиональной образова-

ние; средняя школа – педколледж – 

бакалавриат – магистратура; сред-

няя школа – бакалавриат – маги-

стратура и пр.). 

Методология и методы  

исследования 
Научно-педагогическое сооб-

щество последние несколько лет 

активно изучает такое, казалось бы, 

традиционное явление, как психо-

лого-педагогические классы. Во-

просы истории организации про-

фильной подготовки школьников 

постоянно привлекают внимание 

исследователей.  Узкий круг уче-

ных-историков педагогики считает, 

что педагогические классы в рос-

сийской истории связаны с тради-

циями педагогики начала XX века, 

когда складывалась система целе-

направленной подготовки будущих 

учителей [Богданов, 2022], однако 

большинство убеждено в том, что 

существуют более ранние истоки 

данного явления. В настоящее вре-

мя учеными выделены шесть ос-
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новных этапов формирования и 

развития так называемых «педаго-

гических классов». Например, 

Е. В. Бугакова в статье «Историче-

ский опыт организации педагогиче-

ских классов в отечественной шко-

ле (на примере Оренбуржья)» [Бу-

гакова, 2020], анализируя историю 

педагогических классов, предлагает 

рассматривать следующие перио-

ды: 

1. вторая половина XVIII – вто-

рая половина XIX вв.; 

2. вторая половина XIX в.–

1917 г.; 

3. 1917 г. – 1940-е гг.; 

4. 1950 –е гг. – 1980-е гг.; 

5. 1980 – 2000 гг.; 

6. современный период. 

При этом особое внимание автор 

уделяет 20 – 30-м годам XX в., ко-

гда были введены «педуклоны» 

школ II-й ступени, и 1970 – 1990-м 

годам, когда активно развивались 

педклассы, сотрудничавшие с ве-

дущими вузами страны, и исполь-

зовался дифференцированный под-

ход с учетом уровня наличия 

у учащихся педагогических спо-

собностей. История педклассов 

1970 – 1990-х гг. показывает «про-

фориентационный эффект», 

нашедший выражение в изменении 

мотивации выбора педагогической 

профессии: «у учащихся, проучив-

шихся в педагогическом классе 

первый год, был выявлен переход 

от наличия первоначальной внеш-

ней мотивации к мотивации «внут-

ренней». Если вначале педагогиче-

ская профессия представлялась же-

ланной из-за ореола любимого учи-

теля, то затем стало превалировать 

осознание того, способен ли ты к 

данному виду деятельности» [Буга-

кова, 2020, с. 237]. Описывая со-

временный этап, автор статьи вы-

деляет такие изменения в педагоги-

ческих классах, как акцент на лич-

ность, выбирающую профессию, на 

сопровождение выбора жизненной 

позиции, на помощь в определении 

образовательной траектории. Буга-

кова призывает активнее использо-

вать опыт прошлых лет с учетом 

особенностей текущей ситуации. 

О. Г. Якимов в работе «Педаго-

гические классы как социокультур-

ный и социально-экономический 

феномен в историческом аспекте» 

[Якимов, 2020] также обращает 

внимание на особую роль 20-х го-

дов ХХ века в создании предпро-

фильной подготовки, когда в стар-

ших классах Единой трудовой 

школы были введены различные 

профессиональные уклоны, в том 

числе и педагогический (выпускни-

ки, которых зачисляли в «уклон» по 

разнарядке органов управления об-

разованием без учета личных и 

профессиональных интересов, ча-

стично закрывали потребности об-

разовательных учреждений в вос-

питателях и учителях начальных 

классов без высшего образования) 

и 40-х годов ХХ века, когда в сред-

них женских школах подготовка 

педагогов без высшего образования 

осуществлялась в 11-х педагогиче-

ских классах, набор в них произво-

дился только из лучших учащихся. 
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Важное значение автор придает 

закону «Об укреплении связи шко-

лы с жизнью и о дальнейшем раз-

витии системы народного образо-

вания в СССР», принятому 24 де-

кабря 1958 года Верховным Сове-

том СССР, в котором главной зада-

чей школы была определена подго-

товка к общественно полезному 

труду, в связи с чем десятилетняя 

школа была реорганизована 

в одиннадцатилетнюю общеобразо-

вательную школу с производствен-

ным обучением, в том числе с от-

крытием педагогических классов, 

в программу которых была вклю-

чена педагогическая практика.  

Еще в одном исследовании кол-

лектив авторов особую роль отво-

дит периоду 30–40-х гг. XX века, 

где «аналогом современных педа-

гогических классов становятся под-

готовительные учебные группы для 

поступления в профессиональные 

учебные заведения», а в годы Ве-

ликой Отечественной войны в жен-

ских школах создаются педагогиче-

ские классы, просуществовавшие до 

1947 года [Допрофессиональная…, 

2021, с. 12]. В 1950–1960-е гг. в Яро-

славле группа ученых под руковод-

ством А. А. Тихонова разрабатыва-

ла концепцию педагогического 

всеобуча, предполагая наиболее 

целесообразным путем системати-

ческой работы с родителями и 

учащимися их непрерывное и по-

следовательное педагогическое 

просвещение. Авторы отмечают, 

что близкая к современному пони-

манию содержания профориента-

ционной деятельности модель пе-

дагогического класса зарождается в 

конце 1970-х годов на основе нор-

мативно-правового документа, ре-

гламентирующего деятельность 

педагогических классов, – инструк-

тивно-методического письма Ми-

нистерства просвещения СССР «Об 

усилении работы общеобразова-

тельных школ, органов народного 

образования, институтов усовер-

шенствования учителей по ориен-

тации учащихся на педагогические 

профессии», когда в Ярославской 

области создаются педагогические 

классы. В 1989 году в СССР вышло 

«Положение о педагогическом 

классе», которое регламентировало 

деятельность данного объединения 

и обеспечивало особые условия для 

поступления в педагогические вузы 

выпускникам педклассов, что спо-

собствовало созданию педагогиче-

ских классов (например, в школе 

№ 8 г. Ярославля), в 90-х годах 

в Ярославской области таких клас-

сов около 50, а в городе Ярослав-

ле – 15. Многие ярославские школы 

сохранили созданные в 1980-е гг. 

педклассы до сих пор, например, 

МОУ СШ № 43 им. А. С. Пушкина 

с углубленным изучением немецко-

го языка: в 1988 году там был со-

здан первый педагогический класс, 

сегодня традиция педагогических 

классов продолжается в социально-

экономических профильных клас-

сах школы. 

Обращение к истории развития 

педагогических классов, позволяет 

обозначить основную тенденцию 
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их развития – от подготовки учителя 

без высшего образования (до 40-х 

годов XX в.) к переходу к профори-

ентационной и просветительской 

работе (вплоть до настоящего вре-

мени). В «Концепции профильных 

психолого-педагогических клас-

сов» отмечен опыт создания таких 

классов в Ярославской области 

[Концепция…, 2021]. В частности, 

описана практика СОШ № 28 им. 

А. А. Суркова г. Рыбинска Яро-

славской области, где действует 

педагогический класс для обучаю-

щихся 10–11-х классов, в школе 

проработаны управленческие меха-

низмы формирования педагогиче-

ских позиций школьников в усло-

виях допрофессиональной подго-

товки. Одним из мероприятий шко-

лы, призванных развивать карьер-

ную грамотность, стал «Педагоги-

ческий кванториум. Быть учите-

лем – быть лучшим», где студенты 

ЯГПУ имени К. Д. Ушинского, вы-

пускники СОШ № 28, рассказали 

о профессии учителя. 

Анализ сопровождения деятель-

ности психолого-педагогических 

классов (далее – ППК) рассматри-

вается в научной литературе с раз-

ных ракурсов: во-первых, с точки 

зрения целенаправленной подго-

товки будущих учителей [Богданов, 

2022], во-вторых, с точки зрения 

организации и содержания допро-

фессиональной педагогической 

подготовки [Корепанова, 2021; 

Скударёва, 2021], а также моделей 

работы педагогических классов 

[Диких, 2019; Коноплина, 2021], 

в том числе для педагогических 

классов в сельской местности [Ди-

янова, 2017], или с использованием 

ресурсов сетевого взаимодействия 

между школами и вузом, представ-

ленное деятельностью методиче-

ского объединения учителей горо-

да, работающих в ППК под руко-

водством вуза [Кривцова, 2023]; 

дополнительного образования, 

цифровых технологий, интерактив-

ных форм обучения [Сергеева, 

2022]. Сейчас педагогические клас-

сы рассматриваются в контексте 

меняющихся подходов к ранней 

профессиональной ориентации в 

школе. Так П. А. Амбарова и М. В. 

Немировский [Амбарова, 2020] 

предлагают взглянуть на данный 

вопрос с учетом меняющегося 

спроса на педагогическую деятель-

ность и появления новых педагоги-

ческих профессий. В этих условиях 

очень важно мотивировать обуча-

ющихся общеобразовательной 

школы к изучению дисциплин пси-

холого-педагогического цикла, 

обеспечивать понимание особенно-

стей труда учителя [Арифулина, 

2021], чему способствует использо-

вание инновационных форм рабо-

ты, таких как школьная точка ки-

пения, создание особой программы 

воспитания старшеклассников, ко-

торая направлена на совместную 

работу всех участников образова-

тельного процесса – эти требования 

возможно реализовать на базе пе-

дагогических кванториумов, созда-

ваемых в педагогических универ-

ситетах. В рамках дополнительного 
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образования предлагается органи-

зация педагогических школ для 

обучающихся педагогических клас-

сов, работа в гибридном формате, 

сочетающая как традиционные 

формы организации обучения 

непосредственно в аудиториях, так 

и модели сетевого взаимодействия 

в формате видео-конференц-связи 

[Сергеева, 2022]. Особое внимание 

уделяется акции «День единых 

действий» как форме культивиро-

вания предпрофессиональной под-

готовки педагогической направ-

ленности, когда образовательное 

событие проводится одновременно 

по одному сценарному плану в раз-

ных образовательных организациях 

[Берёзкина, 2022]. Авторы показы-

вают, что организация профильных 

педагогических классов эффектив-

но решает задачи профориентации; 

дает возможность обучающимся 

познакомиться с разнообразием и 

особенностями педагогических 

профессий, погружает в практиче-

скую творческую педагогическую 

деятельность.  

В-третьих, исследование регио-

нальных особенностей создания 

педагогических классов дают осно-

вания некоторым авторам вводить 

новые понятия, такие как «распре-

деленный педагогический класс» 

[Вейдт, 2019], «сетевой педагоги-

ческий класс» [Гущина, 2018], 

«виртуальный» педагогический 

класс с дистанционной формой 

обучения [Коноплина, 2021]. Если 

в «распределенном педагогическом 

классе» обучение происходит по 

дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей про-

грамме «Учитель будущего» во 

внеурочное и каникулярное время, 

в том числе посредством onlinе-

технологий на специализированном 

портале, то «сетевой педагогиче-

ский класс» предлагает дистанци-

онное обучение в рамках сообще-

ства, общение в форумах, чатах, 

создание сетевого учебного кон-

тента. В рамках «виртуального» 

педагогического класса организу-

ется сетевое общение прежде всего 

с профессорско-преподавательским 

составом вузов, студентами.   

В-четвертых, принципиально 

новым фокусом является рассмот-

рение профессионального само-

определения обучающихся ППК 

в системе непрерывного педагоги-

ческого образования, которое осу-

ществляется, в том числе через осо-

знание школьниками ценностных 

оснований функций педагогиче-

ской деятельности, а непрерыв-

ность образования обеспечивается 

путем освоения обучающимися 

профессиональных компетенций 

педагога под ключевые задачи. Ре-

зультатом профессионального са-

моопределения обучающихся пси-

холого-педагогических классов 

может рассматриваться готовность 

к дальнейшему профессиональному 

педагогическому образованию [Во-

лодина, 2023]. Авторы считают, что 

в процессе осмысления школьни-

ками информационной функции 

формируются аспекты методиче-

ских компетенций педагога, а по-



Педагогика сельской школы — 2024 — № 3 (21) 

Взаимодействие регионального ИРО с педагогическим вузом как  

интерсубъектный ресурс при сопровождении психолого-педагогических классов 

141 

лучение знаний о ценностях педа-

гогической деятельности позволяет 

сформировать аспекты компетен-

ций в области личностного разви-

тия педагога, а также аспекты пси-

холого-педагогических и методиче-

ских компетенций, знакомство 

с развивающей функцией создает 

предпосылки для умения прини-

мать индивидуальность школьни-

ков. Иными словами, в процессе 

изучения функций педагогической 

деятельности и их ценностных ос-

нований появляется возможность 

для самоопределения, сопоставле-

ния «хочу–могу–надо». При этом, 

как отмечает ряд исследователей, 

«подготовка обучающихся в совре-

менных условиях, помимо решения 

профессиональных задач в контек-

сте непрерывного педагогического 

образования, имеет еще и ценност-

но-смысловое значение для разви-

тия общества в целом» [Байбородо-

ва, 2021, с. 69]. Эти новые смыслы 

заложены и в Концепции подготов-

ки педагогических кадров для си-

стемы образования (утверждена 

распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 24 июня 

2022 г. № 1688-р), где в качестве 

ожидаемых результатов указаны, 

наряду с другими, «расширение 

сети классов (групп) психолого-

педагогической направленности, 

разработка и внедрение системы 

учета индивидуальных достижений 

обучающихся в таких классах 

(группах), дающей преимущества 

при поступлении на обучение по 

программам подготовки педагоги-

ческих кадров; увеличение приема 

студентов на обучение по програм-

мам подготовки педагогических 

кадров на условиях договора о це-

левом обучении» [Концепция…, 

2021, с. 10]. 

В контексте вышеуказанной за-

дачи важным становится сам про-

цесс понимания как таковой, в свя-

зи с чем В. Д. Шадриков вводит 

такое понятие, как «педагогика по-

нимания», которая должна помочь 

ответить на вопрос, как лучше и 

эффективнее добиться процесса 

понимания у обучающихся. На ос-

новании теоретического анализа 

автор предлагает остановиться на 

двух группах методов понимания – 

методах понимания первичных, 

основных понятий и методов по-

нимания, основанных на преем-

ственности знакомого и нового ма-

териала. «К первой категории сле-

дует отнести процесс постижения 

значения смысла вещи (явление). 

Это достигается через анализ куль-

турно-исторического процесса 

формирования конкретного поня-

тия (определения), через отноше-

ние к жизненному опыту ученика, 

имеющимся у него бытовым поня-

тиям, через включение понимаемо-

го в практическую деятельность. 

Понимание при этом будет прояв-

ляться в установлении единичности 

и уникальности вещи; связи вещи 

с другими вещами; функциональ-

ного значения свойств вещи и воз-

можности ее использования на 

практике; способов обнаружения 

свойств и отношений вещей» 
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[Шадриков, 2024, с. 121]. По мне-

нию автора, в учебном процессе 

часто цель учебной деятельности 

сводится к знаниям и не акцентиру-

ется процесс понимания. Мы счи-

таем, что при обучении в профиль-

ных психолого-педагогических 

классах особое внимания заслужи-

вает процесс понимания педагоги-

ческой деятельности, ее аксиологи-

ческой составляющей. Продолже-

ние этой идеи мы находим и у дру-

гих авторов. Выполненный 

Н. П. Ансимовой и И. Ю. Тархано-

вой анализ показывает, что для 

обеспечения эффективности про-

фессионального педагогического 

образования целесообразно рас-

сматривать ценностно-смысловую 

и компетентностную сферы как ин-

тегративные взаимодействующие 

образования, которые имеют опре-

деленные закономерности разви-

тия. Авторы подчеркивают два су-

щественных момента. Во-первых, 

«ценностно-смысловой компонент 

профессионализма учителя должен 

быть включен в структуру самой 

компетенции, наряду с когнитив-

ным и деятельностным (поведенче-

ским) компонентами. При этом 

ценностно-смысловой компонент 

педагогической компетенции пред-

полагает осознание и понимание 

важности этой стороны деятельно-

сти педагога, придание ей личност-

ного смысла, наличие положитель-

ного отношения к решению соот-

ветствующей профессиональной 

задачи и к педагогической деятель-

ности в целом; когнитивный ком-

понент включает знание сущности 

данной компетенции, отражающей 

конкретную профессиональную 

задачу, и способов ее реализации в 

профессиональной деятельности, а 

деятельностный (или поведенче-

ский) – обеспечивает владение со-

ответствующими способами вы-

полнения профессиональных задач, 

умение их реализовывать на прак-

тике» [Ансимова, 2022, с. 186]. Во-

вторых, формирование и развитие, 

компетенций – это длительный, 

поэтапный процесс. Основа компе-

тенций может закладываться имен-

но в психолого-педагогических клас-

сах, где есть первичная мотивация 

к педагогической деятельности, 

формируются положительное от-

ношение, первоначальные навыки и 

умения. На каждом последующем 

уровне профессионализации педа-

гога компетенции могут обога-

щаться новыми проявлениями. 

Иными словами, непрерывное пе-

дагогическое образование предпо-

лагает инвариантную составляю-

щую, которая должна быть основа-

на, прежде всего, на сущностном 

понимании не только и не столько 

предметной области, сколько педа-

гогической деятельности и ее со-

ставляющих в современных посто-

янно меняющихся условиях; и ва-

риативную, предполагающую осво-

ение новых компетенций в зависи-

мости от возникающих потребно-

стей и интеграции их с уже имею-

щимися. 

В-пятых, сопоставление различ-

ных психологических особенностей 
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субъектов, выбирающих педагоги-

ческую профессию (школьников), 

обучающихся по психолого-

педагогической профессии (студен-

тов), а также работающих в педаго-

гической сфере (педагогических 

работников и управленческих кад-

ров) дает возможность выделить 

реперные точки общего смыслово-

го поля, отличающиеся позиции, 

что в целом может стать основой 

для принятия управленческих ре-

шений. Интересный подход, на наш 

взгляд, с прогностическим эффек-

том, представлен в исследовании 

С. А. Михалкиной и А. Н. Яшковой 

[Михалкина, 2022]. Авторы, иссле-

дуя стили мышления обучающихся 

классов психолого-педагогической 

направленности, выявили приори-

тет аналитического и реалистиче-

ского стилей мышления над праг-

матическим и идеалистическим 

у обучающихся классов военно-

патриотической направленности. 

Благодаря их взаимодополнению, 

будущие педагоги хорошо ужива-

ются друг с другом в коллективах, 

могут продуктивно выполнять сов-

местную деятельность, особенно 

при постановке групповых задач. 

Не менее ценным, с точки зрения 

ресурсов для педагогической дея-

тельности, является подход 

М. М. Кашапова [Кашапов, 2020; 

2022], рассматривающего надситу-

ативное творческое педагогическое 

мышление как ключевое ресурсное 

понятие, позволяющее сохранять 

мотивацию, строить эффективное 

целеполагание и прогнозирование, 

осуществлять продуктивную ре-

флексию при осуществлении учеб-

но-профессиональной и собственно 

профессиональной деятельности. 

Ресурсность мышления понимается 

как интеллектуальная способность 

субъекта использовать любой им-

пульс в конструктивном ключе, она 

способствует осознаванию и задей-

ствованию максимально возможно-

го количества внешних и внутрен-

них ресурсов для достижения по-

ставленной задачи в условиях со-

циализации и профессионализации 

субъекта. Автором с учениками 

установлены некоторые особенно-

сти ресурсности педагогического 

мышления: 

− Ресурсность мышления по-

вышается по мере профессионали-

зации и накопления профессио-

нального опыта. 

− Ресурсность мышления имеет 

положительную взаимосвязь с раз-

личными аспектами психологиче-

ского благополучия субъекта (удо-

влетворенностью профессиональ-

ной самореализацией, способно-

стью к осознанности, переживани-

ем благополучия). 

− Ресурсность мышления как 

метакогнитивая характеристика 

личности является одним из важ-

нейших предикторов профессиона-

лизации и профилактики эмоцио-

нального выгорания личности. Пе-

дагог, занимая мета-позицию, спо-

собен адекватно осознавать причин-

но-следственные связи и отношения. 

− Ресурсность мышления поз-

воляет педагогу именно в настоя-



Педагогика сельской школы — 2024 — № 3 (21) 

И. В. Серафимович, Н. В. Страхова, Ю. С. Никитина 144 

щем моменте находить источники 

для творческого вдохновения и тру-

да, способствует укреплению веры 

в себя, преодолению пессимизма. 

− На развитие ресурсности 

мышления оказывают влияние осо-

бенности образа жизни и организа-

ции трудовой деятельности инди-

вида, а также процесс обучения по 

психолого-педагогической специ-

альности в условиях довузовского, 

вузовского и послевузовского обу-

чения. 

В-шестых, расширение и поиск 

новых форм профориентационной 

работы со школьниками для пере-

хода на современный уровень пе-

редачи информации, к интерактив-

ному формату взаимодействия 

с обучающимися, с ориентацией на 

возрастные потребности и запросы 

самих школьников поколения Z 

[Пазухина, 2023], использование 

таких профориентационных, в том 

числе сетевых, форм работы, как 

учебно-исследовательский проект 

[Горшенина, 2022; Лыкова, 2023], 

метод профессиональных проб [Ро-

това, 2022], ситуационных задач 

[Неясова, 2022], профориентацион-

ных занятий с элементами тренин-

гов и практикумов, квиз-игр, про-

фориентационных квестов, школ 

юного психолога и педагога [Пазу-

хина, 2023] привлекают внимание 

как методологов педагогической 

науки, так и учителей-практиков. 

Результативным является исполь-

зование таких принципов построе-

ния профориентационной работы, 

как модульность, сетевое взаимо-

действие, использование потенциа-

ла любых практик, концентриро-

ванность, вариативность, построе-

ние многопозиционной системы 

отношений между участниками об-

разовательного процесса, исполь-

зование ресурсов стажировочных 

площадок. 

Важен тот факт, что при анализе 

исследований, посвященных пси-

холого-педагогическим классам, 

в фокус научного и практического 

интереса совсем не попадает изуче-

ние вопросов адресного сопровож-

дения работающих в них педагогов 

и руководящих работников. 

Названные выше авторы предлага-

ют модели работы ППК, принципы 

организации сетевого взаимодей-

ствия, формы профориентационной 

работы с обучающимися, но не де-

лая акцента на информационном и 

методическом, психолого-

педагогическом, административно-

управленческом сопровождении 

взрослых участников образова-

тельных отношений. На наш 

взгляд, процесс сопровождения 

классов психолого-педагогической 

направленности – открытая и 

сложная система, структурными 

компонентами которой являются 

разные субсистемы. В качестве од-

ной из таких субсистем можно рас-

смотреть организацию дополни-

тельного профессионального обра-

зования региональным институтом 

развития образования.  

Опора на концепции – системо-

генеза деятельности [Шадриков 

2013, Поваренков, 2023; Карпов, 
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2021; 2022; 2023] и ресурсности 

профессионального мышления 

[Кашапов, 2020; 2022, Пошехонова, 

2022; Серафимович, 2023] даёт нам 

возможность интегрировать в еди-

ную систему разнонаправленные 

форматы взаимодействия как с об-

разовательными организациями, 

так и с ключевым партнёром по 

сопровождению деятельности педа-

гогических классов – педагогиче-

ским вузом. Интерсубъектные ре-

сурсы предполагают новые ресурс-

ные возможности не благодаря 

внешним или внутренним услови-

ям, а благодаря именно взаимодей-

ствию, совместной деятельности, 

взаимообучению. В. А. Толочек 

[Толочек, 2008] рассматривает ин-

терсубъектные ресурсы как процес-

сы, как отношения (взаимодей-

ствия, взаимозависимости, взаимо-

связи, взаимовлияния и т. п.) и как 

их эффекты. Совместная деятель-

ность как субъектов, так и органи-

заций имеет определенную струк-

туру, возможно, более имплицитно 

выраженную по сравнению со 

структурой деятельности субъекта. 

Опираясь на концепцию системо-

генеза деятельности, активно раз-

рабатываемую в Ярославской 

научной школе, мы посчитали воз-

можным сделать транспозицию 

общих положений относительно 

деятельности субъекта на совмест-

ную деятельность организаций, 

и наше внимание обратить на одну 

из психологических составляющих 

функциональной системы деятель-

ности – информационную основу 

деятельности (ИОД). Она является 

одним из условий для запуска дея-

тельности, получения обратной свя-

зи в процессе ее реализации, фикса-

ции ее итогов – конечных и проме-

жуточных. Если у субъекта ИОД 

развитие происходит в нормативно-

одобренной форме, представленной 

в нормативном описании, то в прак-

тике деятельности организаций и их 

сотрудничества нет однозначных 

предписанных форматов взаимодей-

ствия и зачастую, наоборот, от 

успешных практик сотрудничества 

идет осмысление и позиционирова-

ние нормативного регламента, де-

терминирующего эту появившуюся 

практику. Исследования В. Д. Шад-

рикова и его учеников показали, что 

есть такие виды информации, реа-

лизация которых становится до-

ступной только на определенном 

уровне подготовленности, причем 

попытки более раннего использова-

ния этой категории информации 

могут не способствовать, а препят-

ствовать эффективности деятельно-

сти. Какие виды информации могут 

быть использованы партнерами для 

создания интерсубъектного ресурса 

в регионе при сопровождении пси-

холого-педагогических классов, мы 

рассмотрим на примере различных 

функциональных ролей. 

Анализ результатов и обсуждение 
Анализ, выполненный нами на 

примере Ярославской области, по-

казывает, что каждый субъект 

в рамках взаимодействия играет 

определенные роли, которые и да-

ют искомые результаты при сопро-
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вождении педагогов психолого-

педагогических классов [Куприя-

нова, 2023]. Так, Министерство об-

разования Ярославской области 

определяет приоритеты развития 

через дорожные карты, делает заказ 

на мониторинги. ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского (далее – ЯГПУ) – 

обеспечивает информационное и 

научно-методическое сопровожде-

ние кураторов, сопровождает уче-

ников ППК, организуя тематиче-

ские лагеря, проводя олимпиады и 

конкурсы, создавая электронные 

ресурсы, о чем рассказывается 

в коллективной монографии «Кон-

цепция и вариативные модели по-

строения региональных систем 

научно-методического сопровож-

дения профессионального развития 

педагогических кадров» [Золотаре-

ва, 2023]. Государственное авто-

номное учреждение дополнитель-

ного профессионального образова-

ния Ярославской области «Инсти-

тут развития образования» (далее – 

ИРО) оказывает научно-

методическое сопровождение педа-

гогов, руководящих работников и 

школьных команд общеобразова-

тельных организаций, в которых 

функционируют ППК; проводит и 

обрабатывает мониторинги, орга-

низует экспертную деятельность, 

проводя круглые столы и дискус-

сионные площадки, делегируя спе-

циалистов в члены ГАК, РУМО, 

члены жюри и т. п., проводит мас-

совые мероприятия и, конечно, 

диссеминацию лучших практик. 

В дальнейшем речь пойдет как раз 

о взаимодействии ИРО с ЯГПУ для 

развития кадрового потенциала при 

сопровождении ППК.  

В настоящее время прослежива-

ется тенденция изучения образова-

тельного пространства непрерывной 

подготовки педагогических кадров, 

в том числе и для ППК [Тарханова, 

2022], но и здесь речь скорее идет 

об обеспечении преемственности 

разных этапов подготовки и про-

фессионализации будущих педаго-

гов, а не о сопровождении админи-

страции и учителей школ с про-

фильными ППК. Ориентиром оста-

ется «Концепция профильных пси-

холого-педагогических классов», 

разработанная в 2021 г., где пропи-

саны концептуальные основы орга-

низации таких классов, проанализи-

рованы основные ресурсы, предло-

жены примеры нормативно-

правовых локальных актов (Кон-

цепция профильных психолого-

педагогических классов, 2021; да-

лее – Концепция). В Концепции 

присутствует и обобщение практи-

ческого опыта образовательных ор-

ганизаций Ярославской области 

[Концепция, 2021, с. 48–49]. Одним 

из дефицитов, обозначенных Кон-

цепцией, является сопровождение 

руководства общеобразовательных 

организаций, где создаются или уже 

функционируют ППК. Авторы го-

ворят о недостаточном уровне нор-

мативного обеспечения создания и 

организации деятельности ППК, об 

отсутствии Положений об органи-

зации педагогических классов, при-

нятых на региональном уровне, и 
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проработанных механизмов созда-

ния и организации деятельности 

ППК. Для корректировки выявлен-

ных дефицитов может быть задей-

ствован потенциал региональных 

институтов развития образования. 

ИРО предоставляет информацион-

но-методическую поддержку в раз-

витии педагогов и руководящих ра-

ботников. Инструментами опера-

тивного сопровождения являются 

сайт ИРО и сообщество ВКонтакте, 

где быстро появляется вся актуаль-

ная информация. Долгосрочное со-

провождение выстраивается 

в рамках публикаций журнала «Об-

разовательная панорама», научно-

методических изданий ИРО. Для 

этого разработаны и пополняются 

на постоянной основе серия 

«ФГОС», а также серии «Эффек-

тивная школа» и «Развитие кадрово-

го потенциала» для руководящих 

работников.  

Ключевой ролью ИРО в развитии 

руководящих работников можно 

считать экспертно-аналитическую 

функцию. Инструментом здесь вы-

ступают мониторинги кадрового 

потенциала, по результатам которых 

делаются прогнозы региональной 

кадровой потребности в педагогах, 

предлагается перечень востребован-

ных образовательных программ 

подготовки педагогов, руководите-

лям школ предоставляются данные 

о практике приема на обучение по 

программам подготовки педагоги-

ческих кадров. Кроме того, опира-

ясь на результаты мониторинга, ко-

манда ИРО предлагает ресурсы для 

непрерывного развития профессио-

нального мастерства – круглые сто-

лы, дискуссионные площадки, стра-

тегические сессии (более 

2000 участников круглых столов, 

дискуссий и сессий по решению во-

просов устранения дефицитов педа-

гогических кадров), курсы профес-

сиональной переподготовки, инди-

видуальные маршруты постдиплом-

ного сопровождения (для 100 % вы-

пускников – молодых педагогов, 

прошедших курсы Академии Мин-

просвещения). Данные ресурсы 

обеспечивают совершенствование 

системы целевого обучения, осо-

бенно по наиболее дефицитным пе-

дагогическим специальностям.  

Важной функцией ИРО в сопро-

вождении педагогов и руководя-

щих работников является и диссе-

минация педагогического опыта – 

посредством сопровождения реги-

ональных инновационных площа-

док (РИП), региональных конкур-

сов методических разработок, рас-

пространения эффективных прак-

тик профориентации на тематиче-

ских малых конференциях и секци-

ях на мероприятиях международно-

го, всероссийского и межрегио-

нального уровней, организации ма-

стерских, мастер-классов, слетов, 

фестивалей. Интересна организация 

по сопровождению РИП, когда со-

трудники ИРО оказывают консуль-

тационную поддержку, мониторин-

ги реализации, предлагают адрес-

ные рекомендации на каждом этапе 

деятельности. По инициативе ИРО 

в целях совместной реализации ин-
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новационных проектов и иннова-

ционных программ созданы Сооб-

щества РИП, которые входят в со-

став региональной инновационной 

инфраструктуры и образуют инно-

вационные комплексы (ИнКо) по 

тематике инноваций. В каждом со-

обществе ключевую роль играет 

региональная инновационная пло-

щадка – держатель проекта (про-

граммы) и ее соисполнители. 

Коллектив ИРО реализует также 

поддерживающую и тьюторскую 

функции в развитии педагогов и 

руководящих работников. Ежегод-

но проводятся мероприятия груп-

пового и индивидуального сопро-

вождения педагогов, руководящих 

работников, школьных команд  

по введению ФГОС СОО. Формами 

сопровождения выступают: 

− курсы повышения квалифика-

ции (например, КПК «Внедрение 

обновленных ФГОС общего обра-

зования: управленческий аспект»); 

− семинары, в том числе по за-

казным тематикам, для информаци-

онно-методической поддержки вве-

дения ФГОС СОО; 

− мастерские-фасилитации на 

базе школ; 

− оперативное консультирова-

ние (чаты в «Сферум», горячие ли-

нии) по ключевым вопросам разви-

тия образования; 

− школы профессионального 

развития педагогов.  

Здесь хочется обратить внима-

ние на такую форму сопровожде-

ния, как «Летние школы». Ярослав-

ские «Летние школы», проводимые 

с 2014 года, создали условия для 

формирования устойчивого педаго-

гического сообщества, работающе-

го на повышение качества образо-

вания в школах с низкими резуль-

татами обучения и школах, функ-

ционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, готового и 

способного разрешать проблемные 

ситуации, в том числе на основе 

анализа данных оценки качества 

образования, и оперативно реаги-

ровать на вызовы, возникающие в 

системе образования. В практике 

летних школ закрепился подход 

работы с командами образователь-

ных организаций от руководителей 

до специалистов в формате мастер-

ских и тренингов в самых актуаль-

ных сферах: от выстраивания от-

ношений с обучающимися до 

управленческих вопросов. 

Существующие профессиональ-

ные сообщества, такие как Регио-

нальный методический актив, Ре-

гиональные методические объеди-

нения, Методический актив «Шах-

матное образование Ярославской 

области», Молодые педагоги Яро-

славской области, сообщество 

школ-партнеров, сообщество 

наставников Ярославской области 

«Наставник 76РФ», – оказывают 

необходимую поддержку педагоги-

ческим и руководящим работни-

кам. В рамках проведения конкур-

сов профессионального мастерства 

задействуются ресурсы ППК. 

Например, обучающиеся психоло-

го-педагогических классов (групп) 

привлекаются к организации и про-
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ведению региональных конкурсов 

в качестве участников открытых 

мероприятий, дискуссий, занятий. 

Такой опыт есть у МОУ СШ № 43 

им. А. С. Пушкина с углубленным 

изучением немецкого языка и МОУ 

«Средняя школа № 18» г. Ярослав-

ля, на базе которых проводятся 

этапы Всероссийского конкурса 

«Учитель года России». МОУ 

«Средняя школа № 18» в рамках 

муниципального проекта «Органи-

зационно-методическое сопровож-

дение психолого-педагогических 

классов» разрабатывает и апроби-

рует варианты учебных планов 

психолого-педагогических классов 

с учетом кадровых, финансово-

экономических, информационных 

образовательной организации, ва-

рианты индивидуальных учебных 

планов учащихся психолого-

педагогических классов, включаю-

щих организацию профессиональ-

ных проб, процедуры зачёта обра-

зовательных результатов освоения 

учащимися психолого-

педагогических классов образова-

тельных программ иных видов и 

уровней образования, в том числе 

образовательных программ, реали-

зованных в сетевой форме с уча-

стием педагогического вуза. 

У школьников педагогических 

групп есть возможность выбрать 

курсы «Искусство самопрезента-

ции» (читает преподаватель ЯГПУ 

им. К. Д. Ушинского) и «Основы 

педагогического лидерства» (чита-

ет директор школы), в школе дей-

ствует КЛУБ «Яр_Ко» – клуб мо-

лодых педагогов, которые высту-

пают в качестве наставников буду-

щих коллег-учителей. 

Результатом работы по разви-

тию кадрового потенциала для со-

провождения ППК становится ин-

дивидуальный маршрут интерсубъ-

ектного взаимодействия школы. 

Общеобразовательные организа-

ции, сотрудничая с ИРО и ЯГПУ, 

предлагают трансляцию нарабо-

танных практик на базовых или 

стажировочных площадках, в рам-

ках специально созданных апроба-

ционных площадок, в перспективе 

предлагая инновационные практи-

ки на региональных или федераль-

ных площадках. «Культурная сре-

да» школы, сформировавшаяся 

в процессе совместной деятельно-

сти, меняет внешнюю среду, ока-

зывает влияние на проведение 

ключевых мероприятий для педаго-

гов в системе образования. Поэто-

му отдельные школы становятся 

площадками для муниципальных 

конкурсов, другие – для региональ-

ных этапов, а третьи – федераль-

ными площадками конкурсов про-

фессионального мастерства.  

Взаимодействие школы с ИРО и 

педагогическим вузом позволяет 

создавать индивидуальный маршрут 

развития школы, ее образовательной 

среды и педагогов, где у каждой об-

разовательной организации свое 

место: публикация инноваций, уча-

стие в распространении опыта (яр-

марки и выставки инноваций), кон-
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курсная деятельность; но четко про-

слеживается внедрение новых кол-

лабораций педагогов и учеников, 

сетевое взаимодействие или подго-

товка к конкурсам инноваций с пре-

зентацией своих ноу-хау через ма-

стер-классы. На данном этапе нами 

выделены три основных «индивиду-

альных маршрута школ», где дей-

ствуют ППК и ведется сопровожде-

ние со стороны ИРО и ЯГПУ: 

Маршрут 1 – от региональной 

инновационной площадки к регио-

нальной площадке проведения 

профессиональных педагогических 

конкурсов; 

Маршрут 2 – от базовой пло-

щадки педагогического вуза к фе-

деральной инновационной площад-

ке и федеральной площадке прове-

дения профессиональных педаго-

гических конкурсов; 

Маршрут 3 – от стажировочной 

площадки ИРО к региональной ин-

новационной площадке и муници-

пальной площадке проведения 

профессиональных педагогических 

конкурсов. 

Заключение 

Таким образом, мы считаем, что 

структурными компонентами субси-

стемы взаимодействия регионально-

го ИРО с педагогическим вузом 

при сопровождении психолого-

педагогических классов являются: 

− субъекты единой федеральной 

системы научно-методического со-

провождения (далее – ЕФС НМС), 

а именно: Министерство образова-

ния ЯО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ЯГПУ 

им. К. Д. Ушинского, муниципаль-

ные органы управления образова-

нием, муниципальные методиче-

ские службы, общеобразовательные 

организации, в которых функцио-

нируют ППК или группы психоло-

го-педагогической направленности. 

− функции ИРО, направленные 

на консолидацию усилий и допол-

нение деятельности педагогическо-

го вуза, которые включают в себя 

экспертно-аналитическую, диссе-

минирующую, информационно-

методическую, поддерживающую и 

тьюторскую функции.  

− условия сотрудничества, 

определяющие тактические и стра-

тегические ориентиры командной 

работы образовательных организа-

ций высшего и дополнительного 

профессионального образования.  

Развитие системы взаимодей-

ствия представляет собой процесс 

длительного решения задач прак-

тики, предполагает перестройку 

компонентного состава, при этом 

соответствует основным законо-

мерностям системогенеза деятель-

ности. Именно такое понимание 

субсистемы дает возможность рас-

сматривать ее как интерсубъектный 

ресурс развития кадрового потен-

циала педагогических работников и 

управленческих кадров. 
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