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Культурно-исторический анализ развития образования на селе 

Для цитирования: Шерайзина Р. М., Александрова М. В. Культурно-исторический 

анализ развития образования на селе // Педагогика сельской школы. 2020. № 1 (3). 

С. 5-14. DOI 10.20323/2686-8652-2020-1-3-5-14 

В статье анализируются теоретические и архивные источники, раскрывающие 
культурно-исторические традиции развития села, и на их основе определяются 
принципы воспитания крестьянских детей, формирования особой культуры 
жителей села. Авторами выделены и проанализированы традиции и 
отличительные особенности сельской семьи, особенности крестьянского 
менталитета, которые могут стать основой развития современного образования на 
селе. В настоящее время становление нового технологического уклада российской 
экономики, развитие формального, неформального и информального образования 
обусловили острую необходимость социокультурной модернизации образования, 
восстановления и поддержки культурно-исторических традиций. Определение 
перспектив развития образования на селе невозможно без осмысления истории 
развития народной школы, традиций в опыте прошлого, установления связей и 
преемственности между теорией и практикой дореволюционной и современной 
систем образования. Авторы выделяют особенности современной российской 
сельской школы и предлагают направления ее дальнейшего развития. 

Ключевые слова: народная школа, сельская школа, традиции сельского 
образования, историко-педагогический анализ, тенденции развития образования. 

GENERAL PEDAGOGY, HISTORY  

OF PEDAGOGY AND EDUCATION 

R. M. Sherajzina, M. V. Aleksandrova 

Cultural and historical analysis  
of education development in rural areas 

The article presents the analysis of theoretical and archival sources on the cultural 
and historical traditions of village development that can contribute to the formulation of 
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principles of peasant children’s education and the formation of a special culture of 
villagers. The authors identify and analyze the traditions and distinctive features of a 
rural family as well as the peculiarities of the peasant mentality that can become basis 
for the development of modern education in rural areas. The formation of a new 
technological structure of the Russian economy along with the development of formal, 
non-formal and informal education has emphasized an urgent need for the socio-cultural 
modernization of education, the restoration and support of cultural and historical 
traditions. The definition of prospects for the development of education in rural areas 
seems hardly possible without a thorough understanding of the history and traditions of 
folk school in the light of the past experience. Neither is it achievable without 
establishing the link and ensuring the continuity between theory and practice of the pre-
revolutionary and modern education systems. The authors highlight the features of 
modern Russian rural school and outline the directions of its further development. 

Keywords: folk school, rural school, traditions of education in rural areas, historical 
and pedagogical analysis of development, trends in the development of education in 
rural areas. 

Проблематика сельской школы 
широко представлена в современной 
педагогической литературе 
(Л. В. Байбородова, М. П. Гурьяно-
ва, З. Б. Ефлова, Р. М. Шерайзина, 
А. М. Цирульников и др.) [Байборо-
дова, 2008; Гурьянова, 2005; Теория 
и практика … , 2012; Педагогиче-
ские кадры … , 2015; Шерайзина, 
2015; Sheraizina, 2016; Цирульников, 
2016а; Цирульников, 2014]. Систе-
матизация проблематики исследова-
ний по сельской школе позволяет 
констатировать, что 40 % всего мас-
сива посвящено различным аспек-
там развития дидактических систем 
и только единичные работы – исто-
рико-педагогическому и культурно-
педагогическому анализу развития 
образования на селе [Александрова, 
2017; Ищенко, 2012; Шерайзина, 
2019; Цирульников, 2016б]. 

В аграрном Российском государ-
стве большинство населения со-
ставляло крестьянство, поэтому к 
началу XVII века народное образо-
вание в России можно определить 

как образование и просвещение 
крестьян. 

У истоков сельской школы стоя-
ли знаменитые педагоги и просве-
тители: Н. Н. Блинов, В. Я. Авра-
мов, Н. Л. Корф, Л. Н. Толстой, 
И. И. Ульянов, которые своей прак-
тической и научной деятельностью 
заложили основы сельской школы. 

Понятие «народная школа» кор-
релирует с понятием «крестьянская 
школа». В таких школах срок обу-
чения ограничивался одним годом. 
Крестьянские дети изучали Закон 
Божий, узнавали первые действия 
арифметики, учились читать и пи-
сать, слушали нравоучения, обуча-
лись по книге «Краткое наставле-
ние о сельском домоводстве, произ-
ведениях природы, сложении чело-
веческого тела». В сельской мест-
ности было распространено до-
машнее обучение или обучение у 
так называемых «мастеров грамо-
ты» [Проблемы и перспективы … , 
2019; Теория и практика … , 2012]. 
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Самой жизнеспособной, близкой 
к сельскому населению школой в 
XIX веке являлась земская школа, 
которая служила проводником ис-
тинной образованности. В школах 
учитывались практические интере-
сы населения: осуществлялось со-
единение чисто учебной деятельно-
сти с ремесленным обучением вос-
питанников. Примером может по-
служить Александровская школа 
Новгородской губернии, в которой, 
кроме освоения учениками необхо-
димых практических знаний, много 
внимания уделялось нравственному 
воспитанию, признаваемому земст-
вом существенной особенностью 
народной школы. Каждую неделю 
собирался Совет школы, на котором 
давались характеристики воспи-
танников, составленные из наблю-
дений за ними в их частной жизни 
и во время уроков. 

П. Н. Блинов, земский деятель 
Вятской губернии, обучал кресть-
янских детей по своему учебному 
пособию «Ученье – свет», главная 
особенность которого – повество-
вание от имени крестьянского 
мальчика, живущего в селе. Содер-
жание, последовательно раскрывая 
особенности жизни крестьян того 
времени, включало следующие те-
матические блоки рассказов: быт 
крестьянина (семья, одежда, дом, 
работа, отдых, рекрутчина); приро-
да живая и неживая (явления при-
роды, растения, животные); основ-
ные сведения о строении тела чело-
века, питании; взаимосвязь живого 
и неживого; времена года; произ-
водство; пчеловодство; маслобой-
ный и кирпичный заводы, мельни-

ца, колесное и дегтярное дело, учи-
лище; религия (церковь и ее уст-
ройство, религиозные праздники, 
служба, причастие, крещение, бо-
жественное начало). Стержневой 
соединяющей основой этих расска-
зов являлись религиозные праздни-
ки [Блинов, 1873]. 

Рост числа сельских школ в 
60-70 годы XIX века активизировал 
роль земств в организации образо-
вания на селе. Земские школы ста-
ли ведущим типом сельской школы. 
Необходимо отметить заботы 
земств о воспитании и образовании 
сельских детей. Каждая школа была 
снабжена учебниками, оборудована 
учебными материалами, имела биб-
лиотеку. Курс обучения учитывал 
особенности сельской местности. 

Яснополянская крестьянская 
школа Л. Н. Толстого в эти годы 
играла роль своеобразного методи-
ческого центра по вопросам обуче-
ния крестьянских детей, ее главной 
идеей стало достижение «наиболь-
шей гармонии в смысле правды, 
красоты и доброты» [Толстой, 
1989]. 

Анализ педагогических сочине-
ний Л. Н. Толстого показал, что 
крестьянская школа – своеобразная 
педагогическая лаборатория, где 
проверялись старые и рождались 
новые методы обучения. Яснопо-
лянская школа явилась перспектив-
ной школой того времени и по объ-
ему, и по содержанию учебных 
дисциплин. В церковно-приходских 
школах преподавали всего 4 пред-
мета: чтение, счет, письмо и Закон 
Божий. В учебном плане школы 
Л. Н. Толстого содержалось 12 
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предметов, позволяющих развивать 
многие способности и наклонности 
детей: черчение, история, калли-
графия, пение и др. По его мнению, 
школа не должна была отставать от 
всеобщего прогресса, а именно 
опыт может быть одним из источ-
ников питания науки образования. 
В своих трудах Л. Н. Толстой под-
нимал вопросы, касающиеся сель-
ского учителя, сельской школы, от-
ношения сельского населения к 
школе, проблемы элитарного и мас-
сового искусства и др. [Толстой, 
1989]. 

Продолжая традиции отечест-
венных педагогов, В. А. Сухомлин-
ский отмечал целостность педаго-
гических позиций в области обуче-
ния и воспитания. Главной целью 
воспитания ученый-педагог опре-
делял воспитание человека, обога-
щение духовного мира ребенка, 
формирование его культуры и нрав-
ственности. В. А Сухомлинский 
подчеркивал важность учета моти-
вационного компонента в построе-
нии учебно-воспитательного про-
цесса, отмечая, что «источник же-
лания учиться – в самом характере 
детского умственного труда, в эмо-
циональной окраске, интеллекту-
альных переживаниях, если этот 
источник иссякнет, никакими 
приемами не заставишь ребенка 
сидеть за книгой» [Сухомлинский, 
1990]. 

По мнению Л. Н. Толстого и 
В. Л. Сухомлинского, человек рож-
дается как бы дважды: сначала фи-
зически, потом духовно. Второе 
рождение связано с морально-
эстетическим преобразованием че-

ловеческой натуры. Анализируя 
деятельность ученого-педагога 
В. А. Сухомлинского, его педагоги-
ческие труды, посвященные сель-
ской школе, мы отмечаем перспек-
тивные механизмы обучения и вос-
питания сельских детей. Одним из 

таких способов, описанным 
В. А. Сухомлинским, является жи-
вое познание родного края, зри-
тельно-слуховое его открытие де-
тям окрестностей своего села.  

Педагог придает большое значе-
ние организации дальних походов 

по «родимой стороне», планирова-
нию «школьных троп», «пеших 

маршрутов», особое внимание уде-
ляя организации восприятия пре-
красной природы, созданию «эмо-
циональных ситуаций». Педагог 
переносит духовный опыт народа в 
свою учительскую практику, целе-
направленно учит сельских детей 
понимать красоту разного времени 
суток; красоту времен года; красоту 

отдельных состояний природы; ви-
деть и слышать гармонию в пении 

птиц, окраске животных, строении 
растений и т. д.  

По его мнению, русский мужик, 
поднимавшийся с первым пением 
петухов, увеличивал не только по-
севной период полевых работ, но и 
удлинял время эмоционального 
общения с природой, так как «успе-
вал увидеть «божий мир»: восход 
солнца, лазурь неба, услышать му-
зыку лугов, дубрав, пение ветров, 
шорох камышей и т. д.». Красота 
родного края – это источник любви 
к Родине. Вместе с тем педагог от-
мечал, что красота мира должна 
творить красоту в самом человеке. 
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Оценивая богатейшее педагогиче-
ское наследие, роль сельской шко-
лы, необходимо остановится на ис-
следованиях, рассматривающих 
само крестьянство, крестьянскую 
культуру, традиции как объект об-
разования на селе. В трудах 
Ю. В. Лебедева, В. В. Селиванова, 
Н. Н. Энгельгардта, 
Т. И. Успенского и др. исследуются 
особенности крестьянского мента-
литета, ценности крестьянства, его 
быта. 

Русский крестьянский быт имеет 
древние традиции и отличительные 
особенности: общинное владение 
землей и общинное самоуправле-
ние (на миру решались вопросы по 

поводу размеров душевых наделов 

земли каждому хозяину с учетом 
его желания и оценки всей общи-
ной его возможностей; на миру 
происходило избрание сельской 
власти, деревенских старост; осу-
ществлялся сбор средств на общие 
расходы, решались мелкие граж-
данские и уголовные дела, споры 
между общинниками, происходила 
организация взаимопомощи; глав-
ным органом крестьянского само-
управления был мирской сход, со-
стоящий из жителей села: каждый 

по желанию вступал в разговор, от-
стаивая свою точку зрения, а вме-
сто голосования действовал прин-
цип общего согласия; большую 
роль играли старики, к их мнению 
прислушивались, считая самыми 
авторитетными, мудрыми и нравст-
венно безупречными людьми.  

Крестьянская семья, крестьян-
ский быт, крестьянские внутрисе-
мейные взаимоотношения – это ма-

ленькая модель большого сельского 

мира, жизнь в которой строилась по 
общинным законам; семейная соб-
ственность принадлежала всей се-
мье, а управлялась она «больша-
ком», то есть домохозяином – му-
жиком, который определял вид тру-
довой деятельность каждому члену 
семьи, нес за него ответственность. 
Особо следует отметить, что важ-
нейшей образовательной функцией 
сельской семьи являлась социали-
зация новых поколений, передача 
народных традиций в области зем-
леделия, агрономии, промыслов и 
ремесел, строительства, архитекту-
ры и организации досуга. 

Исторические традиции и отли-
чительные особенности крестьян-
ского менталитета, ценности кре-
стьянства нашли свое отражение в 
истории развития образования на 
Новгородской земле. 

Архивные документы ГАНО 
(Государственный архив Новгород-
ской области) позволяют опреде-
лить ведущие задачи передовых 
народных школ по формированию у 
детей интеллектуальных и художе-
ственно-эстетических навыков: 
«...умение изложить свои мысли и 
впечатления, рисовать, петь...» [Ди-
ректор народных …]. Преподавание 
всех предметов носило практиче-
ский, жизненный характер. Среди 
многих традиций Новгорода пер-
вейшую роль в духовно-
нравственном воспитании и обуче-
нии играло церковное пение, со-
хранившее на долгие годы за собой 

ведущее положение. Материалы 

съездов учителей пения духовно-
учебных заведений Новгородской 
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епархии служат одним из источни-
ков получения исторической ин-
формации о содержании духовно-
нравственных традиций Новгорода 
в духовном песнопении. Архивные 
материалы 1-го Новгородского 

съезда учителей пения (1914 г.) 
свидетельствуют о серьезном от-
ношении к музыкальному образо-
ванию и поиску путей совершенст-
вования духовно-нравственного 
воспитания. Вот некоторые из них: 

− каждому на своем месте рабо-
тать так, чтобы возбудить интерес к 
изучению; 

− учителям духовных училищ и 
семинарий проникнуться сознани-
ем важности духовного пения; ру-
ководить пением учеников в церк-
ви, а не предоставлять их самим 
себе; 

− необходимость издания пев-
ческого материала, нужного пса-
ломщику, в одной книге «Спутник 
псаломщика»; 

− для возрождения строго-
церковного пения открыть при Ар-
хиерейском Доме в древнем Лиху-
довском корпусе школу, где пению 
будет уделяться самое серьезное 
внимание [Директор народных …]. 

Анализ отчетов инспекторов на-

родных школ Новгородской губер-

нии позволяет нам сделать предпо-

ложение о том, что уроки эстетиче-

ского цикла (рисование, хореогра-

фия, пение) преподавались не во 

всех учебных заведениях. В сель-

ских школах ограничивались пени-

ем молитв под руководством препо-

давателя закона Божия или регента-

любителя, практиковалось пение 

детей на клиросе в местных церк-

вях. Иногда использовались бере-

стяные листы с фрагментами кану-

нов, что нашло свое отражение в 

содержательном компоненте посло-

вицы «У Николы две школы: азбуку 

учат да канун твердят» [Директор 

народных …]. 
Таким образом, можно конста-

тировать, что сельская школа на 
протяжении всех этапов ее разви-
тия являлась предметом серьезных 
научных исследований. Сельская 
школа всегда обладала и обладает 
рядом особенностей, которые ме-
няются в зависимости от этапов 
развития общества. На настоящий 
момент можно сделать некоторые 
выводы. 

На наш взгляд, важно, что само 
понятие «сельская школа» в совре-
менной педагогической науке явля-
ется устоявшимся и представляет 
собой совокупность различных ти-
пов и видов общеобразовательных 
организаций, находящихся в сель-
ской местности, разнообразных по 
числу обучающихся, расположе-
нию, направленных на выполнение 
социокультурных и социально-
педагогических функций с учетом 
национально-региональных и соци-
ально-экономических особенностей 
территории. 

Н. А. Шобонов указывает, что со-
временная сельская школа в России – 
это педагогический феномен, уни-
кальная форма этносоциальной 
практики. Современная сельская 
школа, как и раньше, способствует 
сохранению этнокультурного свое-
образия села [Шобонов, 2010]. С 
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другой стороны, характерными чер-
тами большинства школ на селе яв-
ляются типовое разнообразие, без-
альтернативность в сельском социу-
ме, многофункциональность дея-
тельности сельского учителя, соци-
альный контроль, самостоятельность 
в определении спектра образователь-
ных услуг, естественный отбор жиз-
неспособных школ, становление ко-
торых происходит в культурно-
исторической практике [Александро-
ва, 2017; Вохминова, 2014; Гурьяно-
ва, 2005; Кобрина, 2014]. 

Специфика реализации много-
численных федеральных программ 
и проектов, безусловно, определя-
ется как национально-
региональными особенностями 
субъектов РФ, так и наличием тако-
го феномена, как сельская школа. 
Демографическая ситуация в стра-
не, проводимые социально-
экономические реформы способст-
вуют значительному изменению 
структуры и содержания деятель-
ности сельских школ. Современный 
этап развития сельской школы свя-
зан с принятием Федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов общего образования, 
профессиональных стандартов 
«Педагог», «Специалист в области 
воспитания», «Педагог-психолог», 
которые определили, каким должен 
быть образовательный процесс и 
каким должен быть современный 
учитель в школе, в том числе и 
сельской. Проблема сочетания об-
разовательных и профессиональ-
ных стандартов в сельских школах 
на сегодняшний день остается ак-

туальной [Гурьянова, 2005; Теория 
и практика … , 2012]. 

В условиях стандартизации об-
разования можно выделить некото-
рые тенденции развития россий-
ских сельских школ: 

− повышение качества и дос-
тупности обучения и воспитания в 
сельской школе; 

− становление школы как цен-
тра социокультурного развития се-
ла через выполнение селообразую-
щей и селосохраняющей функций и 
формирование адаптивной образо-
вательной среды; 

− расширение механизмов дис-
танционного и электронного обуче-
ния; 

− сетевая организация образова-
тельного процесса как способ ре-
шения множества вариативных за-
дач (дошкольное, инклюзивное, 
дополнительное образование, про-
фильное обучение, разновозраст-
ные сообщества и др.). 
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Дополнительное образование играет большую роль в воспитании и 

образовании школьников. Особенно велико его значение в сельской местности, 

одной из характеристик которой является обеднение культурно-образовательного 

пространства, в силу чего дети лишены возможностей выбирать кружки, 

коллективы, секции, где они могли бы реализовать свои интересы. В статье 

раскрываются особенности формирования образовательной среды сельской 

школы.  

Обращение к среде связано с тем, что социализация детей школьного возраста 

осуществляется не в вакууме, а в определенной социальной среде. Образователь-

ная среда в статье понимается как система влияний и условий формирования 

личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, 

содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении. Но при 

этом автор дополняет его воспитательным контентом, так как речь идет не просто 

о трансляции знаний, опыта предшествующих поколений, а о формировании 

ценностно-мотивационной структуры личности, ее социальности.  

В статье обосновывается классификация видов образовательной среды, 

описывается система координат для векторного моделирования воспитательно-

образовательной среды; описываются условия и свойства, при которых 

социокультурное пространство выступает как развивающая воспитательно-

образовательная среда (гибкость, непрерывность, вариативность, 

интегрированность, открытость, саморазвитие и саморегуляция, основанные на 

процессах развития и саморазвития личности, установка на деятельное 

совместное общение всех субъектов образовательно-воспитательного процесса). 

Доказывается, что становление дополнительного образования как 

системосвязующего фактора воспитательного пространства сельской территории 

в ближайшей перспективе возможно при создании определенного комплекса 

педагогических условий. 

Ключевые слова: сельская школа, дополнительное образование, 

образовательная среда. 
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Educational environment created by additional education structures  

at a rural school 

Additional education plays an important role in the upbringing and education of 

schoolchildren. This is especially important in rural areas witnessing the 

impoverishment of their cultural and educational space, which results in the rural 

children being deprived of the opportunity to choose clubs and hobby groups where 

they could fulfill their interests. As such the article analyzes the peculiarities of 

formation of the rural school educational environment.  

The author addresses the issue of the environment since it plays a most significant 

part in the socialization of school-aged children. The educational environment is 

referred to as a system of impacts and conditions for patterned personality formation as 

well as a set of opportunities featured by the social and spatial-substantive environment 

that are essential for personality development. The author suggests that the latter should 

also be regarded as having a certain educational content, since it is not only about the 

transfer of knowledge and experience of the previous generations, but also about the 

formation of the value-motivational structure of an individual, of their sociality.  

The article scrutinizes educational environment types, describes the coordinate 

system for educational environment vector modeling, examines the properties and 

conditions under which the socio-cultural space operates as a developing educational 

environment (flexibility, continuity, diversity, integrity, openness, self-development and 

self-regulation based on the processes of development and self-development, focus on 

the involvement of all subjects of the educational process in active communication). It 

is proved that the buildup of additional education as a system-linking factor of the 

educational space in rural areas is possible in the short term provided that certain 

pedagogical conditions are created.  

Keywords: rural school, additional education, educational environment. 

Современная социально-

педагогическая практика насыщает 

понятие «образование» принципи-

ально новым смыслом. Образова-

ние в условиях модернизации об-

щественного сознания понимается 

как построение личностью своего 

образа, как становление самого се-

бя. В результате получения образо-

вания должна сложиться своеоб-

разная готовность к жизни: способ-

ность действовать, принимать ре-

шения, различать добро и зло и вы-

бирать свое место в этих нравст-

венных оппозициях, строить отно-

шения с разными людьми, находить 

необходимую информацию и ус-

пешно пользоваться ею. Иными 

словами, современный образован-

ный человек должен быть хорошо 

социализирован. 

Современный ребенок социали-

зируется и приобретает собствен-

ный социальный опыт 

− в процессе разнообразной 

деятельности, осваивая обширный 

фонд социальной информации, 

умений и навыков; 

− в процессе общения с людьми 

разного возраста, в рамках различ-



Педагогика сельской школы – 2020 – № 1 (3) 

Специфика образовательно-воспитательной среды  

дополнительного образования в сельской школе 

17 

ных социальных групп, расширяя 

систему социальных связей и от-

ношений, усваивая социальные 

символы, установки, ценности; 

− в процессе выполнения раз-

личных социальных ролей, усваи-

вая модели поведения. 

Социализация детей школьного 

возраста осуществляется не в ва-

кууме, а в определенной социаль-

ной среде. Несмотря на необычай-

но широкое употребление (а веро-

ятнее всего, благодаря этому) поня-

тие «среда» не имеет четкого и од-

нозначного определения в мире 

науки. В самом общем смысле 

«среда» понимается как окружение. 

Среда человека охватывает ком-

плекс природных (физических, хи-

мических, биологических) и соци-

альных факторов, которые могут 

влиять прямо или косвенно, мгно-

венно или долговременно на жизнь 

и деятельность людей. В Европей-

ском экономическом сообществе, 

например, принят термин «окруже-

ние» (среда), под которым подразу-

мевается совокупность элементов, 

составляющих пространство и ус-

ловия жизни человека 

[Bronfenbrenner, 1979, с. 290]. 

Интересно, что человек для дру-

гого человека также выступает как 

элемент окружающей среды, ока-

зывая на него влияние своими от-

ношениями и действиями. Как под-

черкивает Д. Ж. Маркович, «каж-

дый из нас поэтому и человек и 

среда, что зависит от угла зрения. 

Таким образом, социальное (обще-

ственное) поведение возникает как 

следствие того, что один человек 

важен для другого как часть его 

среды. Вот почему важно изучать 

влияние социальной среды на пове-

дение человека, как и влияние по-

ведения человека на общественную 

среду» [Маркович, 1991]. А исполь-

зуя в дальнейшем прилагательное 

«образовательная» в словосочета-

нии «образовательная среда», мы 

будем придерживаться его значе-

ния, связанного с процессом специ-

ально организованного целенаправ-

ленного формирования личности по 

определенному образцу. 

При этом важно иметь в виду, 

что этот «образец» всегда носит 

социально обусловленный харак-

тер. Как отмечает К. Д. Ушинский, 

«в основании особенной идеи вос-

питания у каждого народа лежит, 

конечно, особенная идея о челове-

ке, о том, каков должен быть чело-

век по понятиям народа в извест-

ный период народного развития. 

Каждый народ имеет свой особен-

ный идеал человека и требует от 

своего воспитания воспроизведения 

этого идеала в отдельных лично-

стях» [Ушинский, 1988, с. 194-256]. 

Итак, под образовательной сре-

дой мы будем понимать систему 

влияний и условий формирования 

личности по заданному образцу, а 

также возможностей для ее разви-

тия, содержащихся в социальном и 

пространственно-предметном ок-

ружении. Но при этом мы еще до-

полняем его воспитательным кон-

тентом, так как речь идет не просто 

о трансляции знаний, опыта пред-
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шествующих поколений, а о фор-

мировании ценностно-

мотивационной структуры лично-

сти, ее социальности. 

В своей главной педагогической 

работе «Как любить ребенка» 

Я. Корчак выделяет четыре типа 

«воспитывающей среды»: 

− «догматическая среда»: 

«Традиция, авторитет, обряд, веле-

ние как абсолютный закон, необхо-

димость как жизненный императив. 

Дисциплина, порядок и добросове-

стность. Серьезность, душевное 

равновесие и ясность, вытекающая 

из твердости, ощущения прочности 

и устойчивости, уверенности в се-

бе, в своей правоте. Самоограниче-

ние, самопреодолевание, труд как 

закон, высокая нравственность как 

навык. Благоразумие, доходящее до 

пассивности, одностороннего не 

замечания прав и правд, которых не 

передала традиция, не освятил ав-

торитет, не закрепил механически 

шаблон поступков... Догматом мо-

гут быть земля, костел, отчизна, 

добродетель и грех; могут быть: 

наука, общественно-политическая 

работа, богатство, борьба, а также 

Бог – Бог как герой, божок или кук-

ла. Не во что, а как веришь» [Кор-

чак, 1990, с. 19-174]. 

− «идейная среда»: «Сила ее не 

в твердости духа, а в полете, поры-

ве, движении. Здесь не работаешь, а 

радостно вершишь. Творишь сам, 

не дожидаясь. Нет повеления – есть 

добрая воля. Нет догм – есть про-

блемы. Нет благоразумия – есть 

жар души, энтузиазм. Сдерживаю-

щим началом здесь – отвращение к 

грязи, моральный эстетизм. Бывает, 

здесь временами ненавидят, но ни-

когда не презирают. Терпимость тут 

не половинчатость убеждений, а 

уважение к человеческой мысли, 

радость, что свободная мысль па-

рит на разных уровнях и в разных 

направлениях – сталкиваясь, сни-

жая полет и вздымая – наполняет 

собой просторы. Отважный сам, ты 

жадно ловишь отзвуки чужих моло-

тов и с любопытством ждешь зав-

трашнего дня, его новых восторгов, 

недоумений, знаний, заблуждений, 

борьбы, сомнений, утверждений и 

отрицаний» [Корчак, 1990, 

с. 19-174]. 

− «среда безмятежного по-

требления»: «Душевный покой, 

беззаботность, чувствительность, 

приветливость, доброта, трезвости 

сколько надо, самосознание, какое 

добывается без труда. Нет упорства 

ни в желании сохранить, продер-

жаться, ни в стремлении достичь, 

найти. Ребенок живет в атмосфере 

внутреннего благополучия и лени-

вой, консервативной привычки, 

снисходительности к современным 

течениям, среди привлекательной 

простоты. Здесь он может быть 

всем, чем он хочет: сам – из кни-

жек, бесед, встреч и жизненных 

впечатлений – берет себе основу 

мировоззрения, сам выбирает путь» 

[Корчак, 1990, с. 19-174]. 

− «среда внешнего лоска и карь-

еры»: «Опять выступает упорство, 

но оно вызвано к жизни холодным 

расчетом, а не духовными потреб-
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ностями. Ибо нет здесь места для 

полноты содержания, есть одна лу-

кавая форма – искусная эксплуата-

ция чужих ценностей, приукраши-

вание зияющей пустоты. Лозунги, 

на которых можно заработать. Эти-

кет, которому надо покоряться. Не 

достоинства, а ловкая самореклама. 

Жизнь не как труд и отдых, а вы-

нюхивание и обхаживание. Нена-

сытное тщеславие, хищность, недо-

вольство, высокомерие и раболе-

пие, зависть, злоба, злорадство. 

Здесь детей не любят и не воспиты-

вают, здесь их только оценивают, 

теряют на них или зарабатывают, 

покупают и продают» [Корчак, 

1990, с. 19-174]. 

Далее с помощью метода век-

торного моделирования возможно 

выявить свойства воспитательно-

образовательной среды. Разрабо-

танная В. А. Ясвиным методика 

векторного моделирования образо-

вательной среды предполагает по-

строение системы координат, со-

стоящей из двух осей: ось «свобо-

да – зависимость» и ось «актив-

ность – пассивность» [Ясвин, 2001, 

с. 365]. 

Таким образом, путем простей-

шего математического построения 

может быть получен один из двена-

дцати теоретически возможных 

векторов (по три в каждом из четы-

рех секторов системы координат), 

моделирующих определенный тип 

образовательной среды (рис. 1). 

 

 
ПАССИВНОСТЬ 

Рис. 1. Полный спектр возможных векторных моделей  

воспитательно-образовательной среды 
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Воспитательно-образовательная 

среда, функционирующаяся в усло-

виях организации дополнительного 

образования (ОДО), может быть 

классифицирована как творческая 

образовательная среда. Эта среда в 

наибольшей степени обеспечивает 

возможности развития свободы и 

активности ребенка. 

Отличительные черты того или 

иного вида воспитательных органи-

заций определяются целым рядом 

факторов, их функцией в нацио-

нальной системе социального вос-

питания, исторической линией 

оформления в общественном соз-

нании этой функции, государствен-

ной политикой в сфере воспитания, 

стихийными процессами развития 

того или иного общественного ин-

ститута, имеющими циклический 

характер, конкретной социальной 

ситуацией, в которой осуществля-

ется анализ, самим подходом к ана-

лизу. 

В сложных условиях модерниза-

ции всех сторон постсоветского 

общества современная школа не в 

силах в полной мере решить про-

блемы ребенка и подростка, так как 

реальной доминирующей целью 

школы является обучение и посту-

пление ученика в высшее, среднее-

специальное учебное заведение. 

Семья, которая непосредственно 

должна заниматься воспитанием 

детей, не имеет возможности вы-

полнять свои функции, так как ее 

реальной доминирующей целью 

является заработок средств к суще-

ствованию. В этой ситуации реше-

ние данных проблем, на наш 

взгляд, возможно при условии соз-

дания и развития социокультурного 

пространства ОДО как воспита-

тельно-образовательной среды. 

Е. А. Ямбург считает: чтобы социо-

культурное пространство выступа-

ло как развивающая воспитательно-

образовательная среда, оно должно 

приобрести следующие свойства: 

− гибкость, обозначающую 

способность структуры ОДО к бы-

строму перестроению в соответст-

вии с изменяющимися потребно-

стями личности, окружающей сре-

ды, общества; 

− непрерывность, выражаю-

щуюся через взаимодействие и пре-

емственность в деятельности вхо-

дящих в нее элементов; 

− вариативность, предполагаю-

щую изменение воспитательно-

образовательной, развивающей 

среды в соответствии со спросом на 

образовательные услуги у населе-

ния; 

− интегрированность, обеспе-

чивающую решение воспитатель-

ных задач посредством усиления 

взаимодействия входящих в нее 

структур; 

− открытость, предусматри-

вающую широкое участие всех 

субъектов образования в управле-

нии, демократизацию форм обуче-

ния и воспитания; 

− саморазвитие и саморегуля-

цию, основанные на процессах раз-

вития и саморазвития личности; 

− установку на деятельное со-

вместное общение всех субъектов 
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образовательно-воспитательного 

процесса, осуществляющиеся на 

основе педагогической поддержки 

как особой, скрытой от глаз воспи-

танников позиции педагога [Ям-

бург, 2004]. 

Создание развивающей воспита-

тельно-образовательной среды не 

может быть обеспечено только за 

счет внутренних ресурсов того или 

иного типа учреждений дополни-

тельного образования: относитель-

ная замкнутость его, консерватив-

ность сложившихся форм деятель-

ности и неполнота деятельностных 

позиций становятся препятствием 

для проектирования среды, способ-

ной к саморазвитию. К тому же 

воспитательный потенциал ОДО 

глубоко дифференцирован в раз-

личных социумах (город – село) с 

учетом специфики их функциони-

рования и многообразия факторов, 

оказывающих влияние на процессы 

их развития.  

Например, воспитательное про-

странство сельского социума, пре-

жде всего, ограничено локально-

стью территории и компактностью 

проживания и социальной комму-

никации населения. Это позволяет 

сельским жителям осуществлять 

непосредственные и опосредован-

ные контакты по поводу процесса 

обучения и воспитания в режиме 

реального времени, «здесь и сей-

час». Сохранившиеся традиции 

общинной жизни, основанные на 

взаимозависимости, территориаль-

ной идентичности и корпоративной 

солидарности, формируют особый 

образ жизни и мышления. А отда-

ленность многих сельских районов 

от культурных центров, больших 

городов обуславливает полифунк-

циональный характер воспитания, 

что позволяет отнести сельские 

школы к наиболее действенным 

факторам воспитательного про-

странства сельского социума. От-

сутствие других образовательных 

учреждений, типа учреждений до-

полнительного образования, даю-

щих возможность сельским школь-

никам расширить познания, повы-

сить уровень культуры, лишает их 

доступа к дополнительным образо-

вательным ресурсам. В связи с этим 

традицией любой сельской школы 

является интеграция основного и 

дополнительного образования. Ее 

особое положение в районном со-

циуме не позволяет просто рабо-

тать в режиме классно-урочной 

деятельности, а заставляет расши-

рять границы своей деятельности за 

счет внеучебного пространства 

В результате внеурочной дея-

тельности дети приобретают соци-

альные знания (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодоб-

ряемых формах поведения в обще-

стве и т. п.). Это достигается в ре-

зультате взаимодействия школьника 

с учителями как значимыми для 

него носителями социального зна-

ния и повседневного опыта. 

В основу организации внеуроч-

ной деятельности в рамках соци-

ального направления положена об-

щественно полезная деятельность. 
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Выделяют такие формы организа-

ции социального направления, как 

работа в рамках проекта «Благоуст-

ройство школьной территории»; 

работа по озеленению классов, 

школы; профориентационные бесе-

ды, встречи с представителями раз-

ных профессий; выставки поделок 

и детского творчества; трудовые 

десанты, субботники; социальные 

пробы (инициативное участие ре-

бенка в социальных акциях, орга-

низованных взрослыми) и др. 

Социальное направление ориен-

тировано и на патриотическое вос-

питание обучающихся. Оно реали-

зуется через поисково-

исследовательскую работу в архи-

вах школьного музея, семейных 

архивах. Через встречи с очевидца-

ми войны, ветеранами труда, уроки 

мужества, просмотр фильмов пат-

риотической направленности, тема-

тические сборы, творческие кон-

курсы (песни, рисунка, фотографии 

и др.), военно-спортивные праздни-

ки, через волонтерскую деятель-

ность, шефство. 

Неоценимую роль в позитивной 

социализации сельских детей иг-

рают детские общественные объе-

динения и организации. В широком 

смысле, детско-юношеское движе-

ние – социальное явление, охваты-

вающее большую группу детей и 

подростков, стремящихся к объеди-

нению в рамках детских сообществ 

в целях социализации личности 

[Тесленко, 2014]. 

В Казахстане функционирует 

широкий спектр детско-

юношеского движения с учетом 

возрастной принадлежности субъ-

ектов общественных инициатив. 

Например, программа детского 

движения «Жулдыз» адресована 

четырем возрастным группам: «Ба-

лапан» («Птенец») – для детей 6-8 

лет, «Жас сункар» («Соколенок») – 

для детей 9-11 лет, «Сункар» («Со-

кол») – для детей 12-14 лет, «Мура-

гер» («Хозяин жизни») – для детей 

15-18 лет. 

Общенациональная единая дет-

ско-юношеская организация «Жас 

Улан» также структурирована со-

гласно возрастному принципу по 

двум уровням: школьники 1-4 клас-

сов (6-10 лет) будут относиться к 

«Жас Кыран», а школьники 5-10 

классов (11-16 лет) – к «Жас Улан». 

Детские общественные объеди-

нения (организации) – неотъемле-

мая часть общества, реальная раз-

новидность социальных движений 

современности. Кроме удовлетво-

рения потребности детей в обще-

нии, в совместной деятельности, в 

реализации возрастных интересов 

детские общественные объедине-

ния выполняют и другие социаль-

ные функции. Они включают детей 

в жизнь общества, позволяют при-

обрести положительный опыт со-

циального взаимодействия и сози-

дательной деятельности, служат 

средством выражения и защиты их 

интересов и прав. Участие в дет-

ских общественных объединениях – 

ступень к полноценной граждан-

ской деятельности, школа воспита-

ния будущих активных граждан, 
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становления лидеров. Эти свойства 

детских общественных объедине-

ний делают их уникальным инсти-

тутом социализации подрастающе-

го поколения, который дополняет 

воздействие семьи, школы и других 

социальных институтов. Позитивно 

ориентированная социальная дея-

тельность детских общественных 

объединений уводит детей от нега-

тивных влияний, предотвращает их 

антиобщественное поведение. 

Детские организации в сельской 

школе имеют большие воспита-

тельные возможности: 

− во-первых, это эффективная 

форма социального воспитания де-

тей, в которой интегрируется про-

цесс развития личности средствами 

обучения, воспитания, социализа-

ции, самовоспитания, самообразо-

вания, самореализации – важней-

шее условие целостного развития 

личности; 

− во-вторых, разумно организо-

ванный досуг детей. Детское объе-

динение – это социум, в котором 

ребенок реально может проявить 

себя как субъект деятельности в 

различных статусах, ролях, позици-

ях, в индивидуальной и коллектив-

ной, исполнительной и творческой 

деятельности; как личность со сво-

ей гражданской позицией; может 

получить опыт приобщения к бу-

дущим государственным и общест-

венным структурам; 

− в-третьих, детские обществен-

ные объединения – эффективное 

средство приобретения личного жиз-

ненного опыта, самостоятельности, 

опыта человеческого общения, кол-

лективной совместной деятельности 

со сверстниками и взрослыми; сред-

ство эмоционально-нравственного 

развития в кругу товарищей, едино-

мышленников, людей увлеченных, 

неравнодушных; 

− в-четвертых, в детской орга-

низации царит мир игры, фантазии, 

свободы творчества; «мир настоя-

щего детства» – самого ценного в 

жизни растущего человека. 

В связи с этим заслуживает вни-

мания мнение С. А. Шмакова о том, 

что «все-таки существуют игры с 

наибольшим социальным запасом и 

ориентацией на социализацию лич-

ности человека» [Шмаков, 1994]. 

Общепризнанным является по-

ложение о том, что в процессе игры 

происходит повышение активности, 

самостоятельности, инициативности 

и потребности в творчестве у детей 

и подростков. Эти выводы опирают-

ся на психологические положения о 

том, что игра построена на интере-

се, эмоциональной привлекательно-

сти, увлеченности, желании про-

явить себя с наилучшей стороны. 

Игра изменяет характер действий и 

поведения молодого человека. 

Внеурочная деятельность сель-

ских школьников должна повышать 

их культурно-творческую актив-

ность и духовно-нравственный по-

тенциал, обеспечивать высокий уро-

вень самосознания, дисциплины, 

способности сделать правильный 

нравственный выбор. 

В последнее время в молодежной 

среде заметно повальное увлечение 
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квестами (quest – англ. ‘поиск’, од-

на из разновидностей приключенче-

ской игры). В игре этого жанра все-

гда предполагается задание, в кото-

ром необходимо что-то разыскать – 

предмет, подсказку, сообщение, – 

чтобы можно было двигаться даль-

ше. Формы проведения таких игр 

довольно разнообразны. Их можно 

устраивать как в стенах школы, 

сельского клуба, так и на природе. В 

процессе такой игры молодые люди 

имеют возможность пообщаться, 

узнать много нового, интересного и 

реализовать заложенную в каждом 

человеке тягу к приключениям и 

загадкам. Команды следуют по за-

данному маршруту, выполняют за-

дания, требующие сообразительно-

сти, эрудиции, выносливости и уме-

ния нестандартно мыслить. Иногда 

предполагается, что играющие за-

меняют одно задание другим в спе-

циально устроенных «пунктах об-

мена». Познавательную экскурсию и 

приключенческую игру удачно со-

вмещает в себе так называемый 

квест-туризм. 

В данном случае особую куль-

турно-воспитательную ценность 

несет в себе слитность сельского 

социума с природным окружением. 

Природная среда и ее состояние 

входит в содержание процесса вос-

питания в территории, что позволяет 

сельским школьникам ежедневно и 

ежечасно соприкасаться с силами 

природы, а педагогам – широко ис-

пользовать эту возможность в орга-

низации внеурочной деятельности. 

Как правило, сельские школьники 

досконально знают особенности 

своей местности. Причем экологи-

ческая составляющая определяет 

выбор не только способов их ком-

муникации, но даже конкретные 

формы детских общностей (группы 

исследователей природы, кружки 

экологов, юннатов и др.). Экологи-

ческая обстановка, присущая сель-

скому социуму, выступает, по наше-

му мнению, важнейшим источником 

формирования национального ха-

рактера сельского школьника, оздо-

ровления и организации жизнедея-

тельности воспитанников, что вы-

годно отличает сельское воспита-

тельное пространство от любого 

городского. 

Приоритетные направления в 

организации внеурочной работы и 

дополнительного образования в 

сельской школе связаны с создани-

ем условий по развитию спортивно-

массовой и оздоровительной рабо-

ты, формированию навыков здоро-

вого образа жизни обучающихся. 

Однако развитие системы до-

полнительного образования в сель-

ском социуме сдерживается рядом 

актуальных проблем: 

− скудность ресурсов: недоста-

точный уровень материально-

технической базы учреждений об-

разования детей и их финансирова-

ния; ограниченность в выборе 

кружков и секций; недостаточно 

развитая сеть иных учреждений 

образования и образовательных ре-

сурсов учреждений других ве-

домств; 
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− отсутствие инфраструктуры: 

низкая концентрация учреждений 

дополнительного образования де-

тей на относительно большой тер-

ритории и их слабая транспортная 

доступность; 

− недостаток кадров: отсутствие 

или недостаток подготовленных 

кадров. 

Проблемы усложняют работу с 

сельской молодежью, не позволяют 

адекватно учитывать интересы поко-

ления информационного общества. 

Становление дополнительного 

образования как системосвязующе-

го фактора воспитательного про-

странства сельской территории в 

ближайшей перспективе возможно 

при создании комплекса педагоги-

ческих условий, таких как 

− организация воспитательного 

взаимодействия в рамках дополни-

тельного образования, адекватного 

гуманистическим нормам отноше-

ний сельского социума (реализуют-

ся через коллективы сельских школ, 

члены которых являются одновре-

менно воспитанниками кружковых 

объединений и в процессе совмест-

ной творческой деятельности (кон-

курсы, фестивали, совместные ак-

ции), между носителями творче-

ских нововведений); 

− осуществление интегративной 

деятельности в дополнительном 

образовании района на основе вы-

работки совместных решений в це-

лях гармоничного развития лично-

сти ребенка / молодого человека 

(осуществляются в процессе взаи-

модействия социальных субъектов 

и выработки совместных решений 

по их апробации в различных фор-

мах совместного творчества); 

− реализация функции коорди-

нации институтов дополнительного 

образования в структуре управле-

ния образования сельского района 

(осуществляются через организа-

цию форм обучения специалистов, 

повышение их творческой, куль-

турно-профессиональной компе-

тенции и непосредственное участие 

педагогов в нововведениях и фор-

мах повышения профессионального 

мастерства (фестивали, конкурсы, 

аттестация). 
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Цель статьи заключается в характеристике методологического фундамента, 
разработанного в ходе исследования проблемы формирования гражданской 
идентичности учащихся сельских школ посредством музейно-педагогической 
деятельности, включающего системный, средовой, аксиологический, 
деятельностный, краеведческий подходы и соответствующие им принципы. 

Системный подход способствует осмыслению взаимодействия системы 
сельского социума с его педагогическим потенциалом и системы музейно-
педагогической деятельности по формированию гражданской идентичности 
обучающихся на основе принципов целостности, концентричности, 
динамического баланса. Средовой подход в контексте исследования соотносится с 
интеграцией воспитательного потенциала природной, сельского социума и 
музейной образовательной среды при формировании гражданской идентичности. 
Деятельностный подход определяет в качестве основного средства формирования 
гражданской идентичности музейно-педагогическую деятельность с принципами 
субъектности и природосообразности. В качестве аксиологических оснований 
гражданской идентичности сельского школьника выступают ценности «Природа», 
«Земля», «Труд», «Малая родина», опирающиеся на принципы гуманизма и 
ценностного отношения. Краеведческий подход и принцип объемной картины 
мира подразумевают, что основы гражданской идентичности учащихся 
закладываются на примерах из истории родного края, семьи и родного дома, а 
затем осуществляется переход к региону, стране и миру. В статье показано, какое 
влияние на достижение образовательных результатов оказывает музейно-
педагогическая деятельность с точки зрения учета совокупности 
методологических подходов к процессу формирования гражданской идентичности 
учащихся сельских образовательных организаций. 

Научная новизна материала статьи определяется выявлением возможного 
методологического базиса (подходов и принципов) модели формирования 
гражданской идентичности сельских школьников в музейно-педагогической 
деятельности, созданной автором статьи в ходе исследования соответствующей 
проблемы. 

Материалы статьи будут полезны для музейных педагогов, руководителей 
методических служб, представителей администрации сельских школ, 
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руководителей школьных музеев, аспирантов, всех тех, кто интересуется 
вопросами музейной педагогики и проблемой формирования гражданской 
идентичности. 

Ключевые слова: методологические подходы, системный подход, средовой 
подход, аксиологический подход, деятельностный подход, краеведческий подход, 
гражданская идентичность, музейно-педагогическая деятельность, учащиеся 
сельских школ. 

S. V. Ogorodnikova 

Methodological approach to the formation of civic identity  
in pupils of rural educational organizations in the context  

of museum-pedagogical activity 

The research aims to characterize the fundamental methodological principles 
formulated in the course of studying the problem of civic identity formation in rural 
schoolchildren through museum and pedagogical activities using comprehensive, 
environmental, axiological, local history and activity-based approaches and their 
corresponding principles. 

The comprehensive approach facilitates understanding of the interaction between the 
rural community system and its pedagogical potential along with the museum and 
pedagogical activity system aimed at the formation of the pupils’ civic identity on the 
basis of integrity, concentricity and dynamic balance principles. The environmental 
approach correlates with the integration of the educational potential of natural, social 
and museum educational environments. In terms of the activity-based approach, 
museum-pedagogical activity adopting the principles of subjectivity and conformity to 
nature is regarded as the main means of civic identity formation. The values of «Na-
ture», «Land», «Labor» and «Small Motherland» based on the principles of humanism 
and value attitude are considered axiological bases of a rural schoolchild’s civic identity. 
The local history approach along with the tridimensional global picture principle 
implies that the foundations of the pupils’ civic identity are laid via examples from the 
history of their native land, family and home, followed by those from the regional, 
national and global history. The article proves the museum-pedagogical activity to exert 
influence on the educational results depending on whether certain methodological 
approaches to the process of civic identity formation are accounted for when educating 
pupils of rural educational organizations. 

The scientific novelty of the article consists in the identification of a possible 
methodological basis (approaches, principles) of a model for rural schoolchildren’s civic 
identity formation through museum and pedagogical activities. 

The materials of the article may be of interest to museum staff, heads of 
methodological services, rural school administrators, heads of school museums, 
postgraduate students involved in museum pedagogy or research of civic identity 
formation. 

Keywords: methodological approaches, comprehensive approach, environmental 
approach, axiological approach, activity-based approach, local history approach, civic 
identity, museum and pedagogical activity, rural school pupils. 
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В современной системе россий-
ского образования актуализируется 
феномен гражданской идентично-
сти. Это обусловлено социокуль-
турной ситуацией, характерной для 
современного российского общест-
ва, а также Федеральными государ-
ственными образовательными 
стандартами общего образования, 
которые определяют гражданскую 
идентичность в качестве образова-
тельной цели и образовательных 
результатов. 

Проблема формирования граж-
данской идентичности актуальна 
для образовательных организаций, 
расположенных в сельской местно-
сти. Значительным потенциалом в 
решении обозначенной проблемы 
обладает музейно-педагогическая 
деятельность. 

В ходе проведенного исследова-
ния по проблеме формирования 
гражданской идентичности сель-
ских школьников в музейно-
педагогической деятельности раз-
работан методологический фунда-
мент указанного процесса. 

Основными методами исследо-
вания выступают анализ научных и 
нормативных текстов по проблемам 
музейно-педагогической деятель-
ности и формирования гражданской 
идентичности обучающихся, а так-
же обобщение образовательных 
практик, связанных с музейной пе-
дагогикой и реализацией процессов 
гражданского идентифицирования. 

В качестве фундамента опреде-
лены системный, средовой, аксио-
логический, деятельностный, крае-
ведческий подходы.  

Что послужило основанием для 
выбора этих подходов? В соответ-
ствии с методологией педагогики 
учитывалась общепризнанная сис-
тема уровней. Это явилось первым 
основанием произведенного выбо-
ра. Вторым основанием выступила 
системность в процессе формиро-
вания гражданской идентичности. 
«Вершиной» методологической 
«лестницы» определен системный 
подход. Соответствуя общенаучно-
му уровню методологии, он проек-
тируется на подходы, находящиеся 
на нижележащих уровнях. Набор 
подходов представляет собой сово-
купность, отражающую различные 
аспекты проявления системного 
подхода в музейно-педагогической 
деятельности, обеспечивающую 
результативное формирование гра-
жданской идентичности. 

Далее дадим характеристику ка-
ждого из указанных подходов и со-
ответствующих им принципов, ин-
терпретируя их в рамках исследо-
вания проблемы формирования 
гражданской идентичности уча-
щихся сельских школ средствами 
музейно-педагогической деятель-
ности. 

Системный подход – это подход 
общефилософского уровня. Фило-
софские аспекты системного подхо-
да в отечественной науке разработа-
ны В. Г. Афанасьевым, 
И. В. Блаубергом, В. И. Садовским, 
Э. Г. Юдиным [Афанасьев, 1980; 
Блауберг, 1973; Садовский, 1974]. 
Методология системного подхода в 
педагогике связана с такими учены-
ми, как Б. С. Гершунский [Гершун-
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ский, 1998], В. П. Беспалько [Бес-
палько, 1990]. 

В системном подходе отражена 
всеобщая связь и взаимообуслов-
ленность явлений и процессов ок-
ружающей реальности. Подход по-
зволяет выявить интегративные 
свойства, которые отсутствуют у 
составляющих систему элементов. 
В основе методологических посы-
лок категории «система» лежат 
идеи целостности, сложной органи-
зованности объекта, его открыто-
сти, внутренней активности и ди-
намизма [Вопросы воспитания … , 
1981]. 

Системный подход с позиций 
исследования проблемы формиро-
вания гражданской идентичности 
сельских школьников в музейно-
педагогической деятельностисо-
стоит в следующем: 

− гражданская идентичность 
сельских школьников есть систем-
ное личностное качество, целост-
ный элемент самосознания лично-
сти, проявляющийся через осозна-
ние своей принадлежности к сель-
скому сообществу, определенной 
этноязыковой и конфессиональной 
группе, региону, стране; чувство 
гордости за свой родной край и 
Отечество; стремление к социально 
и личностно значимой деятельно-
сти по позитивному преобразова-
нию социума; готовность к добро-
вольному выбору сельского образа 
жизни; жизнеспособность в усло-
виях сельского социума и поли-
культурного общества в целом; 

− музейно-педагогическая дея-
тельность по формированию граж-
данской идентичности строится как 

самодостаточная целостная педаго-
гическая система в условиях сель-
ской школы; 

− подход способствует осмыс-
лению взаимодействия системы 
сельского социума с его педагоги-
ческим потенциалом и системы му-
зейно-педагогической деятельности 
по формированию гражданской 
идентичности обучающихся. 

Системному подходу в контексте 
исследования соответствуют прин-
ципы целостности, концентрично-
сти, динамического баланса. 

Принцип целостности предпола-
гает, что основой гражданской 
идентичности может стать только 
совмещение результатов всех видов 
музейно-педагогической деятель-
ности, включающих опыт взаимо-
действия со сверстниками и взрос-
лыми. Принцип предусматривает 
формирование у обучающихся 
обобщенного представления об ок-
ружающей природе, сельском об-
ществе, самих себе. 

Раскрывая суть принципа цело-
стности, важно указать на соотно-
шение феноменов системности, це-
лостности, интегративности. В ре-
зультате исследования сделан сле-
дующий вывод: интегративность 
представляет собой реальный пока-
затель целостности системы; цело-
стность – это количественное свой-
ство системы, а интегративность – 

качественное свойство. 
Музейно-педагогическая дея-

тельность, выполняя роль средства 
формирования гражданской иден-
тичности, имеет концентрический 
характер: ее содержательное ядро 
повторяется от уровня к уровню 
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(начальное общее, основное общее, 
среднее общее образование), при 
этом усложняясь и расширяясь на 
каждом из уровней. В этом состоит 
принцип концентричности. 

Принцип динамического баланса 
заключается в следующем: педаго-
гу в процессе формирования граж-
данской идентичности необходимо 
соблюдать меру, чувствовать грань, 
«балансировать» между патриотиз-
мом и национализмом, учитывая 
изменчивость, подвижность, мо-
бильность идентичности. Соблюде-
ние разумного равновесия пред-
ставляется важным в отношении 
формирования составляющих со-
держательных элементов граждан-
ской идентичности: сельский 
школьник как гражданин своего 
села – малой родины – региона – 

страны – мирового сообщества. 
В контексте исследования про-

блемы формирования гражданской 
идентичности сельских школьников 
посредством музейно-
педагогической деятельности кон-
структивным, по нашему мнению, 
является средовой подход. Он 
предполагает использование педа-
гогических возможностей окру-
жающей среды. Для категории 
«среда» характерна междисципли-
нарность. Из множества определе-
ний категории приведем такие, как 
«окружающие социально-бытовые 
условия, обстановка, а также сово-
купность людей, связанных общно-
стью этих условий» [Ожегов, 1999]. 

Проблема влияния среды на раз-
витие личности в науке разрабаты-
вается давно, начиная с 

Ж. Ж. Руссо, Д. Дьюи, М. Монтес-
сори, К. Д. Ушинского, С. Т. Шац-
кого [Руссо, 1981; Дьюи, 2000; 
Монтессори, 1995; Ушинский, 
2015; Малинин, 1993]. Среди со-
временных ученых выделим 
Ю. С. Мануйлова и В. А. Ясвина 
[Мануйлов, 2002; Мануйлов, 1995; 
Ясвин, 2001]. 

Ю. С. Мануйлов рассматривает 
средовой подход воспитанника к 
системе действий со средой, пре-
вращающих ее в средство диагно-
стики, проектирования и продуци-
рования воспитательного результа-
та. Вслед за Ю. С. Мануйловым 
ученые выделяют способы реали-
зации воспитательного потенциала 
среды, такие как дифференциация, 
интеграция, генерирование и де-
компенсация. 

Дифференциация среды – это 
мыслительная и предметно-
практическая операция, обеспечи-
вающая различение и разделение 
среды на составляющие ее ингре-
диенты, идентификация обитателей 
среды, наряду с конкретизацией 
составляющих ингредиентов. Ме-
тодом исследования среды здесь 
может быть составление информа-
ционных карт и матриц. 

Интеграция среды – процедура 
включения в педагогический про-
цесс ранее не задействованных, но 
существовавших ингредиентов сре-
ды, присоединение новых про-
странств к основной среде обита-
ния с последующим их освоением. 
Уровни интеграции среды могут 
быть различны: интеграция с соци-
альными институтами, интеграция 
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на уровне образовательной органи-
зации, интеграция на уровне со-
держания деятельности и др. 

Генерирование среды – создание 
нового, преобразование, обновле-
ние, кардинальное изменение основ 
в ходе развертывания какой-либо 
деятельности обитателями среды, 
это способ реализации потенциаль-
ных созидательных возможностей 
среды. 

Декомпенсация среды – мысли-
тельная или практическая операция 
по удалению, ликвидации, устране-
нию, изъятию, блокированию не-
желательных ингредиентов среды. 
Вследствие декомпенсации среда 
приводится в норму, становится 
более упорядоченной, позитивной 
[Симонова, 2005]. 

В. А. Ясвин осуществил ком-
плексный анализ образовательной 
среды, разработал подход к ее мо-
делированию и проектированию на 
основе обширного историко-
педагогического материала, совре-
менных достижений теории и прак-
тики образования. Под образова-
тельной средой в данном случае 
понимается «система влияний и 
условий формирования личности 
по заданному образцу, а также воз-
можностей для ее развития, содер-
жащихся в социальном и простран-
ственно-предметном окружении» 
[Ясвин, 2001]. 

Средовой подход в исследовании 
проблемы формирования граждан-
ской идентичности сельских 
школьников мы связываем с инте-
грацией воспитательного потен-
циала природной среды, среды 
сельского социума и музейной об-

разовательной среды. Разработка и 
внедрение музейно-педагогических 
программ, осуществление детьми в 
содружестве со взрослыми соци-
альных проектов краеведческой 
направленности способствуют реа-
лизации средового подхода. 

Благодаря интеграции появляет-
ся возможность создания вариатив-
ной, развивающей, мотивационно-
смысловой образовательной среды, 
что помогает личности обрести пу-
ти понимания и переживания об-
раза меняющегося мира, реализо-
вать выбор жизненного пути и соб-
ственного саморазвития. Важным 
моментом этого выбора является 
гражданская идентификация. 

В контексте нашего исследова-
ния мы акцентируем внимание на 
воспитательной среде как состав-
ной части социальной среды, а 
также отдельно выделяем предмет-
но-пространственную среду музея 
как компонент воспитательной сре-
ды. 

Принцип учета специфики сре-
ды, вытекающий из средового под-
хода, применительно к нашей про-
блеме, состоит в том, что при фор-
мировании гражданской идентич-
ности необходимо учитывать осо-
бенности среды (природной, сель-
ской, музейной), в которой осуще-
ствляется формирование указанно-
го качества. Учет специфики среды 
необходим в той мере, в какой сре-
довые факторы оказывают влияние 
на процесс формирования. 

Смена парадигмы современного 
образования обусловливает акту-
альность деятельностного подхода. 
Известные представители указан-
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ного методологического направле-
ния исследований – В. В. Давыдов 
[Давыдов, 1996], А. Н. Леонтьев 
[Леонтьев, 1977], С. Л. Рубинштейн 
[Рубинштейн, 2000], Д. Б. Эльконин 
[Эльконин, 1989]. Актуальность 
подхода определяется также исходя 
из закона психологии о единстве 
деятельности и развития личности, 
который носит всеобщий характер. 
Ведущая роль деятельности в про-
цессе образования личности – ос-
новное положение данной теории. 
Категория «деятельность» наиболее 
широко понимается как целена-
правленное воздействие субъекта 
на объект. Деятельность всегда свя-
зана с активностью субъекта. 

В нашем случае деятельностный 
подход служит основой определе-
ния средства формирования граж-
данской идентичности. Таким сред-
ством становится музейно-
педагогическая деятельность. Кро-
ме того, подход отражает особен-
ность сельского социума, заклю-
чающуюся в том, что приобщение 
детей к трудовой деятельности на 
селе происходит в более раннем 
возрасте (по сравнению с город-
скими сверстниками). 

Применение деятельностного 
подхода выводит на принципы 
субъектности, природосообразно-
сти. Субъектность означает прояв-
ление активности учащимися при 
включении их в музейно-
педагогическую деятельность по 
формированию гражданской иден-
тичности, проявление инициативы. 
Принцип природосообразности 
указывает на необходимость учета 

возрастных и психолого-
педагогических особенностей обу-
чающихся при осуществлении дея-
тельности. При этом имеется в ви-
ду, что музейно-педагогическая 
деятельность осуществляется на 
всех трех уровнях общего образо-
вания. 

Еще одним значимым в рамках 
исследования методологическим 
подходом считаем аксиологический 
подход. Философская теория 
ценностей является основой 
обозначенного подхода. 

Аксиологические характеристи-
ки педагогической деятельности 
отражают ее гуманистический 
смысл. Интерпретируя теоретиче-
ские положения данного подхода 
применительно к нашей проблема-
тике, мы исходили из идей 
Е. В. Бондаревской [Бондаревская, 
1997; Бондаревская, 2002], 
А. В. Нагибиной [Нагибина, 2010а; 
Нагибина, 2010б], В. А. Сластенина 
[Сластенин, 1994], В. Р. Ясницкой 
[Ясницкая, 2009]. 

В качестве базовых оснований 
гражданской идентичности сель-
ского школьника выступают прежде 
всего такие ценности, как «Приро-
да», «Земля», «Труд», «Малая ро-
дина». 

Аксиологическая концепция иг-
рает значительную роль в методо-
логии музейной педагогики. Куль-
турно-образовательная деятель-
ность направлена на формирование 
у посетителей музея ценностного 
отношения к культурно-
историческому наследию [Нагиби-
на, 2010а; Нагибина, 2010б]. 
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А. В. Нагибиной заложены основы 
гуманистической парадигмы му-
зейно-педагогической деятельности 
в условиях сельской местности. Ее 
идея ценностного переживания 
прошлого и настоящего родного 
края заслуживает особого внима-
ния. По мнению исследователя, 
«личностно-ценностное пережива-
ние истории своего края, своих 
предков приводит ребенка к осоз-
нанию себя участником историче-
ского процесса, способным на пре-
образующую созидательную дея-
тельность» [Нагибина, 2010б]. 

Применение аксиологического 
подхода в исследовании проблемы 
формирования гражданской иден-
тичности сельских учащихся выво-
дит на принципы гуманизма и цен-
ностного отношения, состоящие в 
признании самоценности личности 
сельского школьника, способст-
вующие его вхождению в мир сель-
ских ценностей, становлению жиз-
неспособной личности в условиях 
сельского социума. 

И наконец, в основании «по-
строенной» нами методологической 
«лестницы», на технологическом 
уровне, лежит краеведческий под-
ход, идеи которого выражены в 
трудах В. В. Николиной [Николина, 
1997], В. А. Шеманаева [Шеманаев, 
2010], А. Е. Сейненского [Сейнен-
ский, 2004], С. О. Шмидта [Шмидт, 
2012], М. Ю. Юхневич [Юхневич, 
2001]. Основываясь на идеях крае-
ведческого подхода, изложенных 
В. В. Николиной, отметим следую-
щее: специфика восприятия чело-
веком пространства такова, что в 
центре его действий всегда оказы-

вается собственное «Я», создающее 
вокруг себя воображаемые поля, с 
помощью которых воспринимается 
и оценивается окружающая челове-
ка среда. Центр имеет наибольшую 
ценность, а по мере отдаления 
обюъектов убывает и их ценность. 
Восприятие учащимися окружаю-
щей среды структурируется в соот-
ветствии с противопоставлением 
«родина – чужбина». С родным кра-
ем нас связывает то, что каждый 
человек осознает его как «Дом». 
Дом ориентирует нас на опреде-
ленный образ жизни, он – связь че-
ловека с землей. И от того, как мы 
ведем себя в нем, как соблюдаем 
традиции, чтим прошлое, зависит 
наше будущее. Образ дома, в пер-
вую очередь, связан с матерью. Не 
случайно мы говорим «мать-
земля», «природа-мать». Не слу-
чайно ребенок лишь постепенно 
становится способен спокойно вы-
держивать расстояние между собой 
и матерью. Становясь старше, он 
периодически возвращается к ней 
как источнику опоры, уверенности 
в себе. Только в доме человек мо-
жет ощущать себя по-настоящему 
самим собой [Николина, 1997].  

Краеведческий подход привно-
сит в образовательный процесс 
конкретность, образность, личный 
социальный опыт школьника, по-
лученный при изучении родного 
края. Краеведческий материал по-
лифункционален, сочетает в себе 
обучающие, развивающие и воспи-
тывающие функции. Полученные 
знания о природных, социально-
экономических, экологических и 
культурных особенностях малой 
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родины комплексно воздействуют 
на все сферы сознания учащихся: 
интеллектуальную, эмоциональ-
ную, волевую. 

Краеведческий подход в рамках 
исследования подразумевает, что 
основы гражданской идентичности 
учащихся закладываются на приме-
рах из жизни самых близких людей 
(родителей, односельчан), из исто-
рии родного края. 

Ключевым принципом краевед-
ческого подхода является принцип 
объемной картины мира, смысл ко-
торого состоит в следующем: изу-
чение окружающего мира целесо-
образно начинать с семьи и родного 
дома и только затем переходить к 
региону, стране и миру. 

С точки зрения учета совокуп-
ности методологических подходов, 
охарактеризованных выше, музей-
но-педагогическая деятельность 
оказывает комплексное влияние на 
достижение образовательных ре-
зультатов детей. Сегодня в качестве 
образовательных результатов, как 
известно, выделяют предметные, 
метапредметные и личностные ре-
зультаты. 

Предметные результаты – знания 
краеведческого характера, опыт 
предметной деятельности по полу-
чению, преобразованию и приме-
нению нового знания, которые 
учащиеся приобретают в процессе 
музейно-педагогической деятель-
ности. 

Музейно-педагогическая дея-
тельность способствует приобрете-
нию обучающимися навыков целе-
полагания, исследовательской и 

проектной деятельности, коммуни-
кативных умений, опыта социаль-
ных отношений, что определяет 
формирование метапредметных 
результатов. 

Музейно-педагогическая дея-
тельность оказывает влияние на 
личность ребенка: способствует 
усилению чувства гордости за род-
ной край, уважения к сельским 
труженикам; стремления быть по-
лезным своей семье, своему селу, 
Отечеству. В силу того, что лич-
ность есть неразрывное единство 
социальных качеств, в процессе 
участия школьников в музейно-
педагогической деятельности раз-
виваются и другие ее свойства: са-
мостоятельность, чувство коллек-
тивизма, ответственность, инициа-
тивность. 

В совокупности все вышепере-
численное дает самый главный ре-
зультат – сформированную граж-
данскую идентичность. 

В заключение отметим, что со-
вокупность подходов и принципов, 
описание которых дано в статье, 
представляют собой методологиче-
ский блок модели формирования 
гражданской идентичности уча-
щихся сельских школ средствами 
музейно-педагогической деятель-
ности, созданной нами в ходе ис-
следования соответствующей про-
блемы. Выявленный возможный 
методологический базис указанной 
модели определен нами как элемент 

научной новизны исследования. 
Апробация модели явилась свиде-
тельством результативности педа-
гогической деятельности, постро-
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енной на ее основе. В дальнейшем 
предполагается серия статей, ха-
рактеризующих содержательно-
технологический и результативно-
оценочный блоки модели формиро-
вания гражданской идентичности 
сельских школьников в музейно-
педагогической деятельности. 
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В статье рассматриваются особенности организации учебного процесса в 
начальных малокомплектных школах Дагестана. Представлены их географические 
и национальные характеристики, статистические данные о малокомплектных 
школах, их количестве в республике, о тенденциях развития. Подчеркивается 
необходимость поддержки данных школ для сохранения и развития села. 
Обращается внимание на наиболее сложные аспекты деятельности педагога, 
рассматриваются вопросы организации учебно-воспитательного процесса в 
условиях малокомплектности школы и малочисленности классов. Отмечается 
главная особенность работы учителя в малокомплектной начальной школе, где 
педагог одновременно, в одном и том же помещении работает с учащимися двух, 
трех, а иногда и четырех классов, а учащиеся различаются не только по возрасту, 
но и по уровню подготовленности. Подчеркивается важность составления 
тематических планов. Предлагаются варианты комплектования разновозрастных 
групп, способы составления расписания, учитывающие возрастные особенности 
учащихся и актуальные проблемы каждой возрастной группы при изучении 
дисциплин. Предлагаются рекомендации по планированию учебного занятия, 
конкретные планы и структура занятий в разновозрастной группе.  

Поскольку большинство начальных малокомплектных школ Дагестана 
функционирует в населенных пунктах, где живут люди одной национальности, 
обучение в данных школах ведется на родном языке, особое внимание должно 
уделяться расширению словарного запаса, развитию связной речи. В связи с этим 
автор подчеркивает, что овладение родным языком является важнейшим фактором 
интеллектуального и духовного развития детей. Также подчеркивается важность 
изучения русского языка, самостоятельной работы, развития межпредметных 
связей и использования средств интеграции. 

Ключевые слова: начальная малокомплектная школа, учебно-воспитательный 
процесс, особенности организации, однопредметные и однотемные уроки, 
самостоятельная работа. 
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THEORY AND METHODOLOGY  

OF TRAINING AND EDUCATION 

M. A. Aripov 

Peculiarities of learning process organization  

in ungraded primary schools of Dagestan 

The article deals with the peculiar features of the learning process organization in 
small ungraded primary schools of Dagestan. The author presents their geographical and 
national characteristics, looks at the statistical data, gives an idea of their number in the 
Republic, and outlines the development trends. The need to support these schools for 
the preservation and prosperity of the village is particularly emphasized. Special 
attention is also called to the most complex aspects of teachers’ work as well as the 
questions of the learning process organization in small schools and small classes. The 
main feature of a teacher's work in a small primary school is underlined: the teacher 
simultaneously works with learners of two, three, or even four grades in the same 
classroom, the pupils differing both in their age and the level of their knowledge. The 
author stresses the importance of drawing up thematic plans and suggests options for 
forming mixed-age groups as well as proposes methods of making up a lesson schedule 
based on the students’ age and the problems each age group faces when studying the 
subject. The article also contains recommendations for lesson planning, sample plans 
and lesson structures applicable in mixed-age groups. 

Since the majority of small primary schools in Dagestan are located in the areas 
inhabited by a single ethnic group, education there is conducted in their native language 
that is why special attention should be paid to the vocabulary and coherent speech 
development. Therefore, the author emphasizes that mastering their native language is 
an essential factor of children’s intellectual and spiritual development. The author also 
underlines the importance of teaching Russian as well as creating conditions for 
independent work, development of inter-disciplinary relationships and use of integration 
means. 

Keywords: small ungraded primary school, learning process, peculiarities of organi-
zation, one-subject and one-topic lessons, independent work. 

Начальные малокомплектные 
школы создаются и функционируют 
в населенных пунктах, где прожи-
вает небольшое число людей. В Да-
гестане таких малокомплектных 
школ значительно больше, чем в 
других республиках, расположен-
ных в нашем регионе и в целом в 
России, что объясняется значитель-
ным числом населенных пунктов с 
небольшой численностью жителей 

в высокогорных районах. Число 
начальных малокомплектных школ 
стало увеличиваться и в связи с 
происходящими в последние деся-
тилетия процессами урбанизации и 
миграции населения, переездом 
многих горцев на жительство в го-
рода и районы, расположенные на 
равнинной части Дагестана. По 
статистическим данным, за 1986/87 
учебный год из 1 500 дневных об-
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щеобразовательных школ Дагеста-
на 450 составляли начальные мало-
комплектные, из которых 283 – од-
нокомплектные. В последующие 
годы число проживающих в неко-
торых селах настолько уменьши-
лось, что расположенные в них 
школы пришлось закрыть [Арипов, 
2015; Арипов, 2012]. 

В большинстве малокомплект-
ных школ обучается менее 10 
школьников. Есть и такие школы, в 
которых обучаются всего три, че-
тыре, пять учащихся. Вместе с тем 
данные школы играют определен-
ную положительную роль в сохра-
нении и возрождении аулов. Функ-
ционирование в ауле хотя бы не-
большой начальной школы стано-
вится одним из стимулов возвра-
щения в родные места части семей, 
в которых имеются дети школьного 
возраста. Школа в этих условиях 
довольно часто выполняет селооб-
разующую функцию [Арипов, 2015; 
Байбородова, 2013; Байбородова, 
2019; Ефлова, 2019а; Ефлова, 
2019б]. 

В 1998/1999 учебном году в рай-
онах, по данным Министерства об-
разования республики, функциони-
ровало 440 начальных малоком-
плектных школ, в которых работали 
около 1 070 учителей. Из всех ма-
локомплектных школ 120 являлись 
однокомплектными, 177 – двухком-
плектными и 83 – трехкомплектны-
ми. Особенно большое число таких 
школ было расположено в Тляра-
тинском (35), Чародинском (29), 
Цунтинском (29), Цумадинском 
(24), Акушинском (17) районах. 

Кроме того, 62 такие школы функ-
ционировали в зоне отгонного жи-
вотноводства, которая относится к 
территориальному управлению об-
разованием. 

В настоящее время количество 
малокомплектных начальных школ 
значительно сократилось. В 
2015/2016 году, по данным Мини-
стерства образования республики, 
количество школ с контингентом 
менее 50 человек сократилось до 
161. Это результат миграционных 
процессов, происходящих в рес-
публике, с одной стороны, и недос-
таточно продуманных действий 
планирующих органов – с другой, 
несмотря на мнение родительской 
общественности и сельского насе-
ления. Для создания соответст-
вующих условий, учебно-
материальной базы и в целях по-
вышения качества образования 
предусматривалось организовать 
подвоз детей в относительно круп-
ные школы из небольших населен-
ных пунктов, открыть пришколь-
ные интернаты в этих школах, что 
позволило бы закрыть небольшие 
школы. 

Во многих странах мира суще-
ствуют малокомплектные школы. 
Например, в США это так называе-
мые «однокомнатные школы». В 
России во все времена существова-
ли малокомплектные начальные 
школы. Достаточно проблематично 
обеспечить для 7-летнего ребенка 
соответствующие условия в при-
школьном интернате или подвозить 
его ежедневно на занятия в школу и 
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обратно домой в условиях непого-
ды на расстояние 3-5 км. 

Кроме того, закрытие школ при-
водит к еще большей миграции на-
селения и опустению сельскохозяй-
ственных угодий, которые хоть как-
то поддерживают продовольствен-
ный баланс. 

Если подходить с позиций орга-
низации учебно-воспитательного 
процесса, своеобразие начальной 
малокомплектной школы состоит в 
том, что в каждом классе оказыва-
ется небольшое число учащихся 
(иногда только по одному ученику), 
и потому для учебных занятий 
классы объединяются в комплекты. 
Главная особенность работы мало-
комплектной начальной школы со-
стоит в том, что учитель одновре-
менно, в одном и том же помеще-
нии работает с учащимися двух, 
трех, а иногда и четырех классов. 
Если в обычной общеобразователь-
ной организации учитель началь-
ных классов обучает одному и тому 
же определенную группу детей од-
ного и того же возраста, имеющих 
примерно одинаковую дошкольную 
и соответствующую возрасту под-
готовку и уровень развития, то в 
начальной малокомплектной школе 
учителю приходится одновременно 
обучать учащихся нескольких клас-
сов, которые отличаются не только 
по возрасту, но и по уровню подго-
товки. У каждого класса свой учеб-
ный план, свои учебные програм-
мы, свои учебные задачи [Байборо-
дова, 2004; Байбородова, 2006]. 

В данных условиях нужен осо-
бый подход к планированию и ор-

ганизации учебно-воспитательного 
процесса. Сам факт наличия в каж-
дом классе небольшого числа уча-
щихся облегчает работу учителя и в 
определенной степени способству-
ет повышению ее эффективности. 
Однако необходимость проводить 
занятия в одном помещении одно-
временно с учащимися разных 
классов значительно осложняет 
труд учителя. 

Если в обычной школе, готовясь 
к урокам, учитель продумывает те-
му, цель, содержание трех-четырех 
уроков и составляет три-четыре 
поурочных плана, то в двухком-
плектной начальной школе учитель 
продумывает тему, цель, содержа-
ние 7-8 уроков. В то же время в од-
нокомплектной школе учителю 
приходится ежедневно готовиться к 
15-16 урокам. А это означает, что 
нужно продумать тему, образова-
тельные, воспитательные и разви-
вающие цели, содержание и напи-
сать поурочные планы всех уроков, 
проводимых в комплекте. 

Дополнительные трудности в 
подготовке к урокам в малоком-
плектной начальной школе связаны 
также с тем, что учителю нужно 
продумывать не только дидактиче-
ские цели, которые необходимо 
реализовать в том или ином классе, 
но и решать все эти задачи, когда в 
этом же учебном помещении при-
сутствуют учащиеся других клас-
сов. В условиях малокомплектной 
школы учитель не может в течение 
всего урока заниматься с учащими-
ся одного из классов. Он должен 
переключаться от занятий с одним 
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классом к работе с другими. Таким 
образом, готовясь к уроку, учитель 
должен рационально распределить 
учебное время на работу с учащи-
мися различных классов. Важней-
шей задачей при этом становится 
планирование самостоятельной ра-
боты учащихся, ее содержания, це-
лей и задач. Такая работа в мало-
комплектной начальной школе 
должна проводиться на каждом 
уроке и для каждого класса [Байбо-
родова, 2016]. 

Свои сложности возникают и 
при организации учебного процесса 
на уроке. В условиях, когда учитель 
работает с двумя или несколькими 
классами, значительно меньше воз-
можностей для организации кол-
лективной учебной деятельности 
учащихся каждого класса. 

Для того чтобы все учащиеся 
эффективно работали в течение 
всего урока, учителю нужно уметь 
переключать свое внимание, быст-
ро переходить от работы с одним 
классом к работе с другим. На мно-
гих уроках ему приходится руково-
дить совершенно разнохарактер-
ными по содержанию и форме ви-
дами работы. Для успешной работы 
с несколькими классами нужны яс-
ность суждений, четкость действий. 
Здесь недопустимы ни спешка, ни 
суетливость, ни медлительность. 
Нужны чуткость, внимание, забота. 

В начальной малокомплектной 
школе учителю приходится отказы-
ваться от некоторых традиционных 
методов и средств обучения или 
ограничивать их использование. 
Даже такие широко распространен-

ные в обычных классах словесные 
методы, как беседа и рассказ, здесь 
приходится использовать в ограни-
ченной мере, как и приемы, мето-
ды, эмоционально возбуждающие 
учащихся. Это продиктовано тем, 
что использование таких методов в 
одном классе отвлекает учащихся 
другого класса. По этой же причине 
приходится ограничивать использо-
вание наглядных методов. Если, 
например, учитель будет демонст-
рировать видеопродукцию или да-
же картину учащимся одного клас-
са, то учащиеся других классов 
станут отвлекаться.  

Соответствующие коррективы в 
использование методов обучения 
приходится вносить и в связи с тем, 
что времени на непосредственную 
работу с каждым классом здесь от-
водится значительно меньше, чем в 
обычной школе. Так, если учитель 
работает в однокомплектной школе, 
из 45 мин. урока каждому классу 
приходится уделять не более 15-20 
мин. Из них на изучение нового 
учебного материала в среднем 
можно выделить не более 10 мин. 
Приходится искать самые эконо-
мичные по времени методы и 
приемы работы. 

Нельзя не отметить и то обстоя-
тельство, что в начальные мало-
комплектные школы, как правило, 
поступают дети, имеющие слабую 
подготовку и развитие, по сравне-
нию с детьми, поступающими в 
общеобразовательные организации, 
расположенные в городах, рабочих 
поселках или крупных селах. Это 
связано с отсутствием социально-
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культурной инфраструктуры во 
многих населенных пунктах, где 
расположены малокомплектные 
начальные школы, где нет постоян-
но действующих дошкольных орга-
низаций, ограничен круг людей, с 
которыми дети общаются до школы 
и вне школы. В начальные мало-
комплектные школы поступают де-
ти, имеющие слабое интеллекту-
альное и сенсорное развитие, а 
обучать их надо по тем же про-
граммам и учебникам, в том же 
темпе, что и в обычных классах 
общеобразовательных организаций. 

Дополнительные трудности в 
начальных малокомплектных шко-
лах возникают в связи с тем, что 
здесь сложнее организовать обуче-
ние с учетом возрастных особенно-
стей шестилетних детей. А в подав-
ляющем большинстве данных школ 
в первые классы до последнего 
времени принимались именно шес-
тилетние дети. Сейчас в первые 
классы принимаются дети, достиг-
шие 6 лет и 6 месяцев, но и они 
оказываются неподготовленными 
для выполнения сколько-нибудь 
продолжительной самостоятельной 
работы. В то же время в условиях, 
когда учащиеся разных классов 
объединяются в комплекты, прин-
ципиально важно, чтобы непосред-
ственная работа с одним из классов 
сочеталась с самостоятельной рабо-
той в других классах. В условиях, 
когда учитель работает с комплек-
том, трудности возникают и в соз-
дании благоприятного режима обу-
чения первоклассников. Если не 
будет составлено особое расписа-

ние, учитель не сможет организо-
вать работу так, чтобы уроки для 

первоклассников были менее, а пе-
ремены более продолжительными. 
Невыполнение же данного требова-
ния может привести к нарушению 
принципов здоровьесбережения. 
Кроме того, в первые классы дан-
ных школ поступают дети без соот-
ветствующей дошкольной подго-
товки, потому как в небольшом на-
селенном пункте нет ни яслей, ни 
детских садов. Социально-
личностная и эмоциональная го-
товность, а также готовность к ос-
воению учебной деятельности де-
тей различна и в значительной сте-
пени зависит от семьи. 

Нельзя также не обратить вни-
мания на то, что в организации 
учебно-воспитательной работы в 
малокомплектной школе есть и та-
кие условия, которые облегчают 
работу учителя, благоприятствуют 
успешному решению конкретных 
учебно-воспитательных задач. Сам 
факт, что в классе оказывается не-
большое число учащихся, позволя-
ет всесторонне изучить их реаль-
ные учебные возможности и спо-
собности, на должном уровне орга-
низовать индивидуальную работу 
[Байбородова, 2016]. В большинст-
ве начальных классов, входящих в 
состав малокомплектной школы, 
обучаются 2-3-4 ребенка, что об-
легчает изучение их индивидуаль-
ных особенностей. Однако в Даге-
стане есть и такие начальные шко-
лы, где в комплекте оказывается 
более 10 человек. В любом случае 
учитель может и должен очень хо-
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рошо знать своих учащихся и орга-
низовать работу с учетом их инди-
видуальных особенностей. 

Кроме названных выше общих 
для всех малокомплектных началь-
ных школ особенностей, учителю 
необходимо знать и учитывать осо-
бенности, которые возникают в свя-
зи с национальным составом уча-
щихся и языком обучения. 

Подавляющее большинство на-
чальных малокомплектных школ 
Дагестана функционирует в насе-
ленных пунктах, где живут люди 
какой-то одной национальности. 
Обучение в этих школах ведется на 
родном языке, и этому надо уделить 
особое внимание. Расширение сло-
варного запаса, развитие связной 
речи должно происходить на учеб-
ных занятиях по всем предметам. 
Нельзя забывать, что овладение 
родным языком является одним из 
важнейших факторов интеллекту-
ального и духовного развития 
школьников. На это обращал вни-
мание еще К. Д. Ушинский. Он пи-
сал, что, усваивая родной язык, ре-
бенок усваивает не только слова, 
правила их сложения, но и беско-
нечное множество понятий, воззре-
ний на предметы, множество мыс-
лей, чувств, художественных обра-
зов. Это положение особенно акту-
ально для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. 
Расширение словаря, развитие 
связной речи должно происходить 
не только на уроках родного языка, 
но и на занятиях по всем другим 
предметам, которые преподаются 
на родном языке. 

Учителя начальных малоком-
плектных школ также должны уде-
лять серьезное внимание обучению 
детей русскому языку, ибо, начиная 
с пятого класса, дети будут учиться 
именно на этом языке. Но противо-
поставлять эти две задачи, пытаться 
решать одну из них за счет другой 
никак нельзя. Самой благотворной 

надо признать такую организацию 
работы, когда обучение русскому 
языку будет проводиться на основе 
изучения родного языка, а к момен-
ту окончания начальной школы 
учащиеся должны овладеть обоими 
языками – родным литературным и 
русским. 

Специфические трудности воз-
никают и в тех начальных мало-
комплектных школах, где учатся 
дети одной национальности или 
этнической общности, но обучение 
ведется на языке, который не сов-
падает с родным языком учащихся. 
Такие трудности возникают не 
только в тех начальных малоком-
плектных школах, где обучение ве-
дется на русском языке. Например, 
в Хилихской малокомплектной на-
чальной школе Чародинского рай-
она учатся дети аварской нацио-
нальности, но говорят они на ар-
чибском диалекте. До школы дети 

не овладевают или слабо овладева-
ют литературным аварским языком, 
на котором ведется обучение и из-
даны учебники. Учителю прихо-
дится обучать их математике, при-
родоведению и т. д., одновременно 
обучая их аварскому языку. Трудно-
сти возникают в процессе обучения 
русскому языку – оно осуществлят-
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ся с помощью литературного род-
ного языка, которым они слабо вла-
деют. Подобная ситуацию сложи-
лась в школах Тляротинского, Цу-
мадинского, Цунтинского, Ахвах-
ского, Ботлихского районов. 

Специфические трудности ис-
пытывают и те начальные малоком-
плектные школы, в которых совме-
стно обучаются дети разных на-
циональностей. Обучение в данных 
школах, как правило, проводится на 
русском языке. Многие дети до 
школы не овладевают или слабо 
овладевают языком обучения. Это, 
как правило, сопряжено с их сла-
бым интеллектуальным и сенсор-
ным развитием. В подобных шко-
лах особое значение приобретает 
ускорение процесса овладения язы-
ком обучения. Такая работа должна 
проводиться на учебных занятиях 
по всем предметам. Она должна 
быть максимально дифференциро-
вана. 

Трудности в работе начальной 
малокомплектной школы возника-
ют и в связи с тем, что у учащихся 
данных школ ограничены источни-
ки информации. Особенно ограни-
ченными эти источники оказыва-
ются у тех учеников, которые учат-
ся не на своем родном языке. Для 
многих учащихся данных школ та-
кие источники информации, как 
книги, газеты, журналы, оказыва-
ются малодоступными. Дело в том, 
что в селах, где расположены на-
чальные малокомплектные школы, 
как правило, нет библиотек, клубов 
и организаций дополнительного 
образования. Недостаточность ис-

точников информации приводит к 
тому, что кругозор детей, посту-
пающих в эти школы, ограничен. 
Если учитель не предпринимает 
эффективные меры, кругозор уча-
щихся расширяется медленно, что 
негативно сказывается на уровне их 
интеллектуального развития. 

Педагог должен компенсировать 
то, что дети не получают до школы, 
иначе уровень их общего развития 
ко времени завершения обучения в 
начальной малокомплектной школе 
может оказаться недостаточным 
для успешного обучения на сле-
дующих ступенях образования. 
Чтобы не допустить подобного, 
учителю нужно хорошо знать и 
умело использовать наиболее целе-
сообразные подходы к организации 
учебно-воспитательного процесса в 
данных школах. 

Одной из специфических про-
блем, от решения которой зависит 
эффективность учебно-
воспитательного процесса в на-
чальной малокомплектной школе, 
является комплектование классов. 
В обычной общеобразовательной 
организации такой проблемы нет. 
Ее нет и в однокомплектной на-
чальной школе, где все классы ес-
тественно объединяются в один 
комплект. В двухкомплектной на-
чальной школе нужно выбирать 
наилучший вариант распределения 
четырех классов на два комплекта.  

На практике встречается два ва-
рианта такого распределения: в од-
ном случае объединяют два млад-
ших и два старших класса (1-2, 
3-4), а в другом – каждый младший 
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объединяется со старшим (1-3, 2-4). 
Формирование комплектов по 
принципу 1-3, 2-4 имеет то пре-
имущество, что в каждом комплек-
те оказываются классы примерно 
одинакового уровня развития. Такое 
же сочетание повторяется и на сле-
дующий год. Если же комплекты 
будут оставлены по принципу 1-2 и 
3-4, то в следующем году для обес-
печения преемственности (чтобы 
тот же учитель вел своих учеников) 
придется создавать комплекты 1-4, 
2-3. В одном комплекте окажутся 
дети, возраст которых различается 
на три года, а в другом – на один 
год. Некоторые преимущества, ко-
нечно, имеет и сочетание 1-2, 3-4. 
Оно состоит в том, что в каждом 
комплекте оказываются дети, близ-
кие по возрасту. Но, чтобы сохра-
нить такое же распределение клас-
сов в следующем году, надо нару-
шать преемственность, что крайне 
нежелательно. 

Другой вопрос, от правильного 
решения которого зависит успех 
работы малокомплектной началь-
ной школы, связан с составлением 
расписания уроков. Кроме требова-
ний, которые предъявляются к со-
ставлению школьного расписания в 
обычной общеобразовательной ор-
ганизации (соответствие учебному 
плану, рациональное расположение 
уроков по дням недели и в течение 
учебного дня и т. д.), к составлению 
расписания уроков для начальной 
малокомплектной школы предъяв-
ляются некоторые дополнительные 
требования. 

В условиях, когда учитель одно-
временно работает с двумя или не-
сколькими классами, при составле-
нии расписания уроков надо забо-
титься о том, чтобы уроки в одних 
классах в наибольшей степени бла-
гоприятствовали проведению учеб-
ных занятий в других классах. Если 
комплект состоит из учащихся 2 и 4 
классов, недопустимо, чтобы в од-
ни и те же часы в этих классах про-
водились, например, уроки русско-
го языка и физкультуры, математи-
ки и музыки. [Байбородова, 2007; 
Байбородова, 2006; Байбородова, 
2005]. 

Наиболее целесообразным явля-
ется такое составление расписания, 
когда во всех классах данного ком-
плекта в одни и те же часы ставятся 
уроки одного и того же предмета. 
Если, к примеру, комплект состоит 
из всех начальных классов, то целе-
сообразно, чтобы уроки русского 
языка или математики были по-
ставлены в одни и те же часы. При 
проведении однопредметных уро-
ков легче удается сочетание непо-
средственной работы с одним клас-
сом и организация самостоятельной 
работы в других классах.  

Такое составление расписания 
уроков целесообразно еще и пото-
му, что по трудовому обучению, 
музыке и изобразительному искус-
ству создан специальный вариант 
программ, рассчитанный на одно-
временное проведение учебных за-
нятий во всех классах данного ком-
плекта. Эти программы предусмат-
ривают организацию и проведение 
однотемных уроков во всех классах 
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комплекта. Какая-то часть работы 
на таких уроках будет общей для 
всех учащихся. На уроках труда 
учащиеся всех классов могут рабо-
тать над выполнением общей зада-
чи (например, изготовление игруш-
ки). При этом старшие дети выпол-
няют более сложные работы, а 
младшие – менее сложные. Но при 
таком подходе также возникают 
свои трудности. Дело в том, что 
количество часов, отводимых в 
комплектуемых классах на русский 
язык, математику или другие пред-
меты, неодинаково. Поэтому в не-
которые учебные дни придется со-
четать уроки разных предметов. 
При этом надо выбирать такое со-
четание, когда одни уроки не меша-
ли бы успешному проведению дру-
гих уроков [Степанова, 2003]. 

В начальных малокомплектных 
школах, где обучение ведется на 
родном языке, а русский язык пре-
подается как предмет, при составле-
нии расписания нужно учитывать 
нецелесообразность сочетания уро-
ков русского языка с уроками родно-
го языка. Проведение уроков русско-
го языка в том и в другом классе 
благоприятствует расширению сло-
варя, развитию речи учащихся. Это 
необходимо учитывать и в тех шко-
лах, где обучение ведется на рус-
ском языке, а родной язык изучается 
только как учебный предмет. 

Особое внимание при составле-
нии расписания уроков в малоком-
плектной школе нужно уделять соз-
данию наиболее благоприятных 
условий для тех классов, где обу-
чаются первоклассники. При этом 

нужно учитывать, что особенно в 
первом полугодии первого класса 
они не могут в более или менее 
длительный промежуток времени 
заниматься самостоятельно, нуж-
даются в непрерывном непосредст-
венном внимании учителя. Наибо-
лее целесообразным является вы-
ход из этого положения, когда со-
ставляется ступенчатое расписание. 
Если, к примеру, в двухкомплект-
ной начальной школе первый класс 
комплектуется с третьим, можно 
составить расписание так, чтобы 
первый класс приходил в школу на 
два урока раньше и учитель, хотя 
бы два урока в день, занимался 
только с этим классом [Суворова, 
2006]. 

При таком подходе к составле-
нию расписания уроков продолжи-
тельность каждого урока несколько 
сокращается. Вместо четырех уро-
ков по 45 мин. учитель дает 6 уро-
ков продолжительностью от 25 до 
35 минут, но с каждым из классов 
он имеет возможность хотя бы два 
часа заниматься отдельно. 

Расписание для комплекта, со-
стоящего из 1 и 3 классов, на один 
учебный день может быть состав-
лено следующим образом (табли-
ца 1). Такое расписание уроков по-
зволяет реализовать требования по 
созданию для первоклассников 
особого режима (25-35-минутные 
уроки, 20-минутные перемены и 
т. д.), использовать в работе с ними 

соответствующие методы и приемы 

обучения, ограничить самостоя-
тельную работу для первоклассни-
ков. 



Педагогика сельской школы – 2020 – № 1 (3) 

М. А. Арипов 50 

Таблица 1 
Расписание учебных занятий для комплекта классов 

 
Начало 

урока 

Конец  

урока 

Продол-

житель-

ность урока 

Уроки 

в 1 классе 
3 класс 

1-й урок 8 ч. 00 м. 8 ч. 25 м. 25 мин. Русский 
язык 

 

2-й урок 8 ч. 45 м. 9 ч. 10 м. 25 мин. Математика  

3-й урок 9 ч. 30 м. 10 ч. 00 м. 30 мин. Родной язык Родной язык 

4-й урок 10 ч. 20 м. 10 ч. 55 м. 35 мин. Музыка Музыка 

5-й урок 11 ч. 05 м. 11 ч. 40 м. 35 мин. - Математика 

6-й урок 11 ч. 50 м. 12 ч. 20 м. 30 мин. - Русский 
язык 

 

Примерно таким же образом 

можно подойти к составлению рас-

писания в однокомплектной на-

чальной школе: первоклассники 

приходят в школу на один час 

раньше, и с ними учитель проводит 

два 25-35-минутных урока отдель-

но, а учащиеся других классов при-

ходят позже. Последние для перво-

классников один-два урока, кото-

рые проводятся со всеми класса-

ми, – это обычно уроки труда, физ-

культуры, изобразительного искус-

ства, музыки, где лучше и легче 

организовать работу по принципу 

однопредметных и однотемных 

уроков. Первоклассникам при этом 

можно уделять особое внимание. 

Достижению высокой эффек-

тивности учебного процесса в на-

чальной малокомплектной школе 

способствует его четкое планиро-

вание – составление продуманных 

тематических планов. Приступая к 

составлению тематических планов, 

необходимо тщательно изучить 

программный материал комплек-

тующихся классов по данному 

предмету с точки зрения их наибо-

лее целесообразного сочетания. 

Особо следует продумать возмож-

ность проведения в комплекте од-

нопредметных и однотемных уро-

ков, то есть таких уроков, где уча-

щиеся всех или части классов, вхо-

дящих в данный комплект, занима-

ются одним предметом и изучают 

одну тему. В тематических планах 

следует предусмотреть, по каким 

разделам и темам в данном ком-

плекте будут проводиться одно-

предметные и однотемные уроки. 

По тем темам и разделам, где 

однопредметные и однотемные 

уроки не могут быть проведены, 

содержание учебного материала по 

каждому предмету надо продумать 

так, чтобы занятия в одном из клас-

сов данного комплекта не мешали, 

а благоприятствовали наиболее 

продуктивной работе учащихся 

других классов. При этом особое 

внимание нужно уделить тому, что-

бы на один и тот же день в классах 

одного и того же комплекта не ока-

залось такое содержание учебного 

материала, который требует непо-

средственной работы учителя и с 
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тем, и с другим классом. Если, на-

пример, комплект состоит из 2 и 4 

классов и во втором классе на этот 

день намечается изучение нового, 

сложного материала, то в четвертом 

классе надо запланировать матери-

ал, с которым учащиеся могли бы 

справиться самостоятельно, кото-

рый не требовал бы продолжитель-

ной непосредственной работы с 

учителем. 

При составлении тематических 

планов для комплекта нужно осо-

бенно тщательно продумать систе-

му повторения наиболее важного из 

изучаемого материала. Такой мате-

риал желательно выделить по каж-

дому разделу, по каждой теме. В 

тематических планах должны также 

найти отражение методы и средства 

обучения, которые будут использо-

ваться при изучении той или иной 

темы, важнейшие источники ин-

формации, опорные знания и спо-

собы действия, межпредметные 

связи и возможности их осуществ-

ления. Особо должны быть выделе-

ны контрольные работы, которые 

планируются по данной теме.  

При составлении тематических 

планов необходимо также хорошо 

продумать различные средства, ко-

торые могут быть использованы в 

процессе изучения тех или иных 

тем, оборудование уроков. Хорошо 

составленные тематические планы 

помогут учителю малокомплектной 

начальной школы лучше подгото-

виться к каждому уроку в каждом 

классе. При подготовке к уроку в 

начальной малокомплектной школе 

учителю необходимо не только хо-

рошо продумать содержание учеб-

ного материала, который должен 

быть изучен в каждом из классов 

комплекта, но и составить пример-

ный расчет времени на каждый из 

этапов урока. Тщательно отобран-

ное содержание и методы работы с 

учащимися каждого класса необхо-

димы в однокомплектной школе, 

где учитель работает одновременно 

с тремя или четырьмя классами. 

Если учитель четко и ясно не пред-

ставляет себе, что будут делать 

ученики того или иного класса на 

каждом этапе урока, то урок может 

не принести желаемых результатов. 

Разумеется, в ходе проведения уро-

ка что-то приходится менять, вно-

сить какие-то коррективы, но еще 

до урока учитель должен ясно 

представлять себе четкую схему 

своей работы с каждым классом на 

том или ином этапе урока. 

Особенно тщательно в процессе 

подготовки к урокам надо проду-

мать чередование непосредствен-

ной работы учителя с каждым из 

классов и самостоятельной работы 

учащихся. Творчески работающие 

учителя составляют единый план 

работы со всем комплектом, в кото-

ром предусматривается такая по-

следовательность для каждого уче-

ника. Представим это на схеме уро-

ка в комплекте, состоящем из уча-

щихся 2 и 4 классов (таблица 2). 
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Таблица 2 

Структура занятия в комплекте 
2 класс 4 класс 

1. Организация начала урока. 
Проверка выполнения домашнего задания 

1. Самостоятельная работа учащихся по 
карточкам 

2. Самостоятельная работа учащихся по 
ранее пройденному материалу 

2. Проверка домашнего задания, беседа, 
опрос 

3. Объяснение нового материала 3. Самостоятельная работа 

4. Самостоятельная работа по вновь изу-
ченному материалу 

4. Объяснение (изучение) нового материала, 
запись домашнего задания 

5. Проверка самостоятельной работы. 
Домашнее задание 

5. Самостоятельная работа по вновь изу-
ченному материалу 

 
Примерно в таком же порядке 

составляются поурочные планы для 
комплекта, который состоит из 1 и 
3 классов. Более сложным оказыва-
ется составление плана для одно-
комплектной школы, где обучаются 
3-4 класса. При составлении такого 
плана учителю надо продумать не 
только содержание уроков, но и ор-
ганизацию самостоятельной работы 
в том или ином классе. 

Правильно составленное распи-
сание уроков, хорошо продуманные 
тематические и поурочные планы в 
малокомплектной начальной школе 
являются залогом успеха учителя и 
учащихся, они необходимы, прежде 
всего, для реализации образова-
тельной функции процесса обуче-
ния. 

Особой заботой учителя мало-
комплектной начальной школы 
должно быть усвоение учащимися 
вновь изучаемого на данном уроке 
учебного материала. В условиях, 
когда занятия с этим классом про-
ходят в присутствии учащихся дру-
гих классов, учителю надо искать 
такие методы и приемы, которые 
меньше отвлекали бы учащихся 

других классов. 
Особенно сложной данная про-

блема оказывается, когда часть 
учащихся данного класса слабо 
подготовлена, а иногда совсем не-
подготовлена для самостоятельного 
восприятия нового учебного мате-
риала. Дело еще больше осложня-
ется в тех классах, где и учебники 
рассчитаны не на таких учащихся. 
Если, к примеру, изучается новый 
материал по природоведению в 
четвертом классе национальной 
школы, учащиеся не всегда могут 
самостоятельно воспринять и ос-
мыслить его из-за того, что зани-
маются по учебникам для обычных 
общеобразовательных организаций. 
Чтобы учащиеся могли в полной 
мере воспринимать материал, нуж-
но тщательное объяснение учителя, 
сопровождаемое демонстрацией, 
иллюстрацией и т. д. 

Для обеспечения наилучшего 
восприятия учебного материала в 
условиях малокомплектной началь-
ной школы учителю необходимо, с 
одной стороны, четко, кратко, точно 
выражать свои мысли, владеть мас-
терством краткого рассказа и объ-
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яснения, а с другой – умело исполь-
зовать иллюстрации, рассчитанные 
на индивидуальное пользование 
(например, иллюстрации учебника). 
Для подготовки учащихся, слабо 
владеющих языком обучения, к 
восприятию учебного материала, 
могут быть использованы заранее 
заготовленные словарики, дидакти-
ческий аппарат учебника и т. д. 

Особенно сложным и в то же 
время ответственным этапом про-
цесса овладения знаниями является 
осмысление изучаемого материала, 
его понимание. К сожалению, очень 
часто учитель малокомплектной 
начальной школы ограничивается 
тем, что в лучшем случае объясняет 
или излагает изучаемый материал, 
но не заботится о том, чтобы уча-
щиеся полностью его осмыслили, 
включили его в ту систему знаний, 
которая у них уже имеется. В ре-
зультате такой работы довольно 
часто встречаются факты, когда 
учащиеся механически заучивают 
материал, знают слова, определе-
ния, формулировки, но не понима-
ют или не в полной мере понимают 
их смысл. Такое изучение материа-
ла не только вредно само по себе, 
но и требует больше времени и сил, 
может стать причиной негативного 
отношения учащихся к учению. 

Чтобы предупредить подобные 
явления, не допустить механиче-
ского запоминания вновь изучаемо-
го материала, нужно выбирать та-
кие методы и приемы, которые вы-
зывали бы интерес, активизировали 
познавательную деятельность уча-
щихся. Прежде чем излагать новый 

учебный материал, нужно выяснить 
готовность учащихся к его воспри-
ятию, насколько понятны слова и 
выражения, которые будут исполь-
зованы при его объяснении. Луч-
шему осмыслению материала спо-
собствуют опора на жизненный 
опыт учащихся, на уже имеющиеся 
знания, планомерное и преднаме-
ренное осуществление внутри- и 
межпредметных связей. В тех слу-
чаях, когда непонимание материала 
может быть вызвано недостаточ-
ным владением языком обучения, 
можно прибегать и к переводу тех 
или иных слов на родной язык 
учащихся. 

Одним из путей повышения 
уровня восприятия и осмысления 
учебного материала в начальной 
малокомплектной школе является 
расширение возможностей для не-
посредственной работы с каждым 
классом, входящим в комплект. А 
этого можно добиться путем разум-
ной организации однопредметных и 
однотемных уроков. Такие уроки 
дают возможность объединять 
учащихся всех классов для совме-
стной работы. На уроках математи-
ки учащиеся разных классов, вхо-
дящих в комплект, могут быть объ-
единены во время проведения уст-
ного счета, дидактических и зани-
мательных игр.  

Особенно большую положи-
тельную роль однопредметные и 
однотемные уроки могут играть в 
ускорении процесса овладения 
учащимися русским языком, в рас-
ширении словаря учащихся, разви-
тии их речи. Проведение таких уро-
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ков позволяет учащимся больше 
слушать ответы одноклассников, 
больше отвечать. Такая организа-
ция уроков, кроме всего прочего, 
делает обучение интересным и за-
нимательным [Лебединцев, 2005]. 

Особо важное значение в на-
чальной малокомплектной школе 
имеет правильная организация са-
мостоятельной работы учащихся, 
которая выполняется на каждом 
уроке. В однокомплектной школе 
очень часто она занимает большую 
часть урока. 

В начальной малокомплектной 
школе самостоятельная работа ис-
пользуется для решения различных 
учебных задач. При определенных 
условиях она может быть использо-
вана и для изучения нового мате-
риала. Если, к примеру, на уроке 
природоведения предстоит изуче-
ние темы, не очень сложной по со-
держанию, и материал темы изло-
жен в учебнике доступным языком, 
после небольшой предварительной 
беседы учитель может дать его для 
самостоятельного чтения и изуче-
ния. Такое же задание может быть 
дано на уроке чтения, если матери-
ал доступен по словарю и содержа-
нию или является продолжением 
того, что уже читали и разбирали на 
предыдущем уроке. Разумеется, 
соответствующая работа должна 
проводиться не только перед тем, 
как учащиеся начнут выполнять 
задания, но и после выполнения 
самостоятельной работы. 

Чаще же всего самостоятельная 
работа в начальной малокомплект-
ной школе используется в целях 

закрепления изучаемого материала, 
выработки умений и навыков. Этим 
целям могут служить выполнение 
различных упражнений, решение 
задач и примеров, ответы на вопро-
сы текста, изложенного в учебнике, 
выполнение различных упражне-
ний или иных заданий, данных в 
учебнике. Учащиеся могут выпол-
нять и такие задания, которые тре-
буют составления плана прочитан-
ного, ответы на вопросы к тексту, 
данному в учебнике, сделать зари-
совки или поработать с иллюстра-
циями. Задания для самостоятель-
ной работы могут быть связаны с 
наблюдением и анализом природ-
ных явлений. 

Перед любой самостоятельной 
работой учащихся учитель прово-
дит вводную беседу, четко опреде-
ляет цель работы, учебную задачу, 
обращает внимание на то, какие 
могут встретиться трудности, инст-
руктирует, как надо выполнять ра-
боту, если нужно, показывает об-
разцы выполнения.  

Как и в обычной школе, педаго-
гическая эффективность самостоя-
тельной работы в начальной мало-
комплектной школе зависит от сте-
пени самостоятельности учащихся 
при ее выполнении. Вот почему 
учителю, работающему в началь-
ной малокомплектной школе, надо 
постоянно думать не только о том, 
какую работу дать для самостоя-
тельного выполнения, но и о том, 
как обеспечить высокую степень 
самостоятельности при ее выпол-
нении. Один из таких способов 
предполагает задания, требующие 
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поиска, творчества, элементов ис-
следования. Педагогическая эффек-
тивность самостоятельной работы 
повышается, если учитель будет 
поощрять, стимулировать инициа-
тиву учащихся в выборе способов 
выполнения того или иного зада-
ния, вариантов в решении задачи. 

Очень важно также приучать 
учащихся быстро, не теряя време-
ни, переключаться на выполнение 
другого задания. Опытные учителя, 
много лет проработавшие в мало-
комплектной школе, используют в 
этих целях записи в соответствую-
щей части классной доски. Если 
учитель работает с комплектом, со-
стоящим из двух классов, классная 
доска делится на две части, каждая 
которых условно закрепляется за 
отдельным классом. Все задания и 
записи, касающиеся соответствую-
щего класса, делаются в закреплен-
ной за этим классом части, и уча-
щиеся об этом хорошо знают. Луч-
ших результатов можно добиваться, 
если в классе будут размещены две 
доски, которые условно закрепля-
ются за каждым классом. Некото-
рые задания на этих досках могут 
быть записаны до начала урока или 
до соответствующей части урока. 
Учащиеся приучаются переклю-
чаться на выполнение записанного 
на доске задания. Эти задания мо-
гут быть закрыты, а когда нужно, 
учитель открывает доску. 

Еще более эффективным спосо-
бом, обеспечивающим самостоя-
тельность выполнения заданий, яв-
ляется использование карточек. 
Они заготавливаются постепенно в 

нескольких вариантах по каждой 

теме или разделу программы и на-
капливаются из года в год. Накап-
ливаемые карточки систематизиру-
ются и располагаются в ящичках 
или папках. Разумеется, они долж-
ны ежегодно обновляться с учетом 
тех изменений, которые происходят 
в программах. Дело значительно 
выигрывает, если учитель будет 
иметь и запасной вариант карточек, 
в которых даются более сложные 
задания. Представим отдельные 
карточки из арсенала учительницы 
П. Г. Лозиной. 

1. Реши примеры. Объясни 
приемы вычисления в первых двух 
примерах: 

25 + 35 = 8 + 9 = 
46 + 9 =  40 + 18 = 
64 + 33 =  36 – 14 = 
82 – 37 = 38 + 12 = 
2. На основании каких правил 

записаны следующие равенства? 
17 + (3+12) = (17 + 3) + 12 = 32 
II. 1. Внимательно прочитай в 

учебнике правило и примеры к нему. 
2. Определи, из какого количест-

ва частей состоит это правило. 
Можно ли считать правилом толь-
ко одну его часть? 

3. Расскажи правило про себя. 
4. Приведи свои примеры. 

Организуя разнообразные виды 
самостоятельной работы, добиваясь 
максимальной самостоятельности, 
учитель малокомплектной началь-
ной школы не должен забывать о 
том, что при выполнении однооб-
разной работы дети устают, а это 
может негативно отразиться на их 
здоровье и физическом развитии. К 



Педагогика сельской школы – 2020 – № 1 (3) 

М. А. Арипов 56 

тому же в однокомплектной школе 
учащиеся в течение большей части 
урока самостоятельно выполняют 
задания, находятся в скованном по-
ложении. Чтобы предупредить не-
гативные последствия этих явле-
ний, учителю малокомплектной 
школы нужно вводить в работу 
элементы игры, давать задания, 
требующие движения. На уроке 
математики можно поиграть в мага-
зин, на уроках русского языка – в 
библиотеку, в почту [Арипова, 
2019]. 

Правильно организованная игра 
помогает сделать учение более эф-
фективным и менее утомительным. 
Поэтому учителю нужно накапли-
вать игровые приемы и планомерно 
вводить их в учебный труд, органи-
зуемый на уроках. 

Эффективность самостоятель-
ной работы, организуемой в на-
чальной малокомплектной школе, 
значительно возрастает, если учи-
тель целенаправленно проводит 
работу по формированию учебной 
деятельности учащихся, выработке 
у них умений и навыков учебного 
труда. При этом надо иметь в виду, 
что разумно организованная само-
стоятельная работа может стать 
очень важным фактором, способст-
вующим решению этой очень от-
ветственной задачи. Первым и наи-
более важным из этих умений явля-
ется готовность учителя выделять 
учебную задачу, то есть ясно пред-
ставить себе, какими навыками и 
знаниями необходимо овладеть, 
чтобы выполнить новое задание.  

За время обучения в начальных 
классах каждый учащийся должен 
овладеть целым рядом общих учеб-
ных умений, которые облегчают 
ему процесс учения. С первых дней 
поступления в школу учащихся 
нужно учить планировать учебные 
действия, контролировать их, оце-
нивать результаты своей работы. В 
начальной малокомплектной школе 
очень важно научить детей рабо-
тать с учебником, учебным текстом. 
Формированию таких умений спо-
собствуют разъяснения учителя, 
как выполнить то или иное задание 
с использованием памяток, предпи-
саний, данных в самих учебниках. 
Такие предписания и памятки мо-
гут быть заготовлены и самим учи-
телем. В каждой школе их следует 
накапливать из года в год. 

Осуществляя меры по оптими-
зации учебного процесса в началь-
ной малокомплектной школе, учи-
тель не должен забывать, что даже 
среди небольшого числа учащихся 
могут быть дети, которые имеют 
разный уровень дошкольной подго-
товки, в разной степени владеют 
языком обучения и растут в различ-
ных культурно-бытовых условиях. 
Поэтому одним из условий оптими-
зации учебного процесса и в дан-
ных школах является умелое так-
тичное осуществление индивиду-
ального подхода. Такой подход в 
данных школах особенно необхо-
дим еще и потому, что любое заме-
чание или выставление неудовле-
творительной оценки происходит в 
присутствии учащихся других 
классов, в числе которых зачастую 
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оказываются брат, сестра или близ-
кий родственник данного учащего-
ся. В условиях однокомплектной 
школы, где на занятиях присутст-
вуют все дети села, всякое неспра-
ведливое замечание учителя, допу-
щенная бестактность воспринима-
ются болезненно. На этой основе 
могут возникнуть проблемы с ро-
дителями. 

Особую заботу учителю надо 
проявлять об отстающих учащихся. 
Им нужно уделять внимание даже 
тогда, когда учитель работает с дру-
гим классом. Своевременно прийти 
на помощь, отметить каждый успех, 
каждое продвижение по пути пре-
одоления трудностей, создать для 
них ситуацию успеха – вот непол-
ный перечень мер, которые учитель 
может предпринимать непосредст-
венно на уроке. 

В условиях малокомплектной 
школы создаются благоприятные 
условия и для организации взаимо-
помощи учащихся: учитель может 
дать учащимся более старшего 
класса задания по оказанию помо-
щи учащимся младших классов. 
Такая помощь полезна и тем и дру-
гим. 
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В статье сделан акцент на задаче совершенствования системы 
дополнительного образования технологической направленности, поставленной в 
ряде инициатив федерального уровня. Актуализированы проблемы развития 
технического творчества детей в сельской местности в различных регионах 
страны. Представлен опыт реализации в течение трех лет программ технической 
направленности в сельской школе на базе социального партнера – клуба 
робототехники с учетом влияния информационного, институционального, 
территориального, экономического факторов доступности дополнительного 
образования. Перечислены задачи, связанные с интеллектуальным развитием 
детей, социализацией и адаптацией, профессиональной ориентацией сельских 
школьников, которые клуб робототехники решает в партнерстве со школой. Дано 
краткое описание интегративных форм, используемых педагогических условий и 
средств, применяемых в партнерстве клуба робототехники и школы: 
интегрированные занятия, мастер-классы. Описаны основные средства 
стимулирования и мотивации, которые социальный партнер использует для 
привлечения обучающихся и их родителей к занятиям: конкурсная деятельность, 
выездные мероприятия. Показана динамика развития сотрудничества в течение 
трех лет, приведены соотношения количества детей, занимающихся по 
программам технической направленности, варианты адаптирования 
дополнительной образовательной программы под запросы детей. Приведены 
примеры из краткого сравнительного анализа содержания примерных программ 
основного образования по информатике и физике и дополнительной 
образовательной программы технической направленности по робототехнике, 
которые указывают на наличие одинаковых понятий, тем. Данные примеры 
указывают на возможность интеграции основного и дополнительного 
образования, пропедевтический и углубленный уровень программ 
дополнительного образования по отношению к основному. 

Ключевые слова: техническое творчество, робототехника, сельская школа, 
доступность, техническая направленность, дополнительное образование, 
информатика, физика. 
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T. V. Lushnikova 

Additional technical education in rural schools 

The article focuses on the task of improving the system of additional education of 
technological orientation set in a number of initiatives at the federal level. Problems of 
technical creativity development in children from the rural areas of various regions of 
Russia are brought to the foreground. The article presents the results of triennial 
experience in implementing technical programs in rural schools with the support of a 
social partner – a robotics club. The research results are analyzed with a view to the 
information, institutional, territorial and economic factors of additional education 
accessibility. The author addresses the tasks related to rural learners’ intellectual 
development, socialization, adaptation and professional orientation that the robotics 
club solves in partnership with the school. The article gives a brief description of 
integrative forms, pedagogical conditions and tools implemented in the teaching process 
organized on the basis of the robotics club and school partnership: they include 
integrated classes and workshops. The main stimulation and motivation means – 
competitive activities and field events the social partner uses to attract students and their 
parents – are described. The author notes positive dynamics in the development of 
cooperation over three years as well as gives the ratios of the number of children having 
been engaged in technical programs and options for adapting additional educational 
programs to the children’s needs. The examples are drawn from a brief comparative 
analysis of the content of basic education sample programs in Computer Science and 
Physics and programs of additional educational in robotics which allows for claiming 
that the programs are based on similar concepts and offer similar topics. These 
examples indicate the possibility of basic and additional education integration pointing 
out the propaedeutic and advanced levels of additional education programs in relation to 
those of mainstream education. 

Keywords: technical creativity, robotics, rural school, accessibility, technical orien-
tation, additional education, Computer Science, Physics. 

В последнее время значительно 
возрос интерес к техническому на-
правлению в дополнительном обра-
зовании детей, что проявляется на 
разных уровнях. Задача построения 
в стране инновационной экономики 
и достижения высокого технологи-
ческого уровня, запланированная 
долгосрочным прогнозом научно-
технологического развития Россий-
ской Федерации до 2025 года [Рас-
поряжение Правительства … , 
2008], может быть решена при ра-
дикальном совершенствовании сис-
темы дополнительного образования 

детей технической направленности. 
На федеральном уровне принята 

Концепция развития дополнитель-
ного образования детей [Концепция 
развития дополнительного … , 
2018], утвержденная в 2014 году, 
зафиксировавшая ценностный ста-
тус дополнительного образования, 
его миссию, цели, задачи и прин-
ципы развития. Утверждены Пас-
порт и сводный план приоритетно-
го проекта «Доступное дополни-
тельное образование для детей» 
[Паспорт приоритетного … , 2018]. 
В данном документе указываются 
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основные содержательные направ-
ления развития дополнительного 
образования и некоторые формы 
реализации. Одним из приоритет-
ных направлений является реализа-
ция программ технической направ-
ленности. 

В настоящее время развивается 
система дополнительного образо-
вания в рамках федерального про-
екта «Успех каждого ребенка», на-
ционального проекта «Образова-
ние» [Паспорт федерального … , 
2018]. Целью данного проекта яв-
ляется обеспечение к 2024 году для 
детей в возрасте от 5 до 18 лет дос-
тупных для каждого и качествен-
ных условий для воспитания гар-
монично развитой и социально от-
ветственной личности путем уве-
личения охвата дополнительным 
образованием до 80 % от общего 
числа детей, обновления содержа-
ния и методов дополнительного 
образования детей, развития кадро-
вого потенциала и модернизации 
инфраструктуры системы дополни-
тельного образования детей. Среди 
основных мероприятий проекта 
значатся имеющие отношение к 
развитию технического творчества 

− реализация модели мобиль-
ных детских технопарков «Кванто-
риум», а также онлайн-освоения 
модульных курсов; 

− создание сети центров цифро-
вого образования «IT-cube»; 

− создание сети детских техно-
парков «Кванториум», в том числе 
в каждом городе с населением бо-
лее 60 тыс. человек. 

Региональные программы и про-
екты, направленные на развитие 
технического творчества детей, 
реализуются в Республике Коми, 
Вологодской, Нижегородской, 
Брянской, Кемеровской, Тульской и 
других областях и регионах. Боль-
шинство названных регионов объ-
ясняют интерес к развитию техни-
ческого творчества детей желанием 
создать базу для ранней предпро-
фессиональной ориентации и под-
готовки инженерных кадров, в ко-
торых нуждается промышленность. 

Техническое направление до-
полнительного образования имеет 
историю своего развития. Пробле-
мами организации технического 
творчества занимались разные уче-
ные, среди них Ю. К. Бабанский, 
Ф. И. Бойко, М. А. Блоха, 
Н. С. Боброва, В. Л. Горский и др. 
По мнению В. Е. Алексеева, 
Ю. К. Бабанского, 
С. М. Василейского, техническое 
творчество может выступать педа-
гогическим средством решения 
проблемы досуга школьников. 
Ю. С. Столяров и Д. М. Комская 
[Техническое творчество … , 1989] 
считают, что «детское техническое 
творчество – это эффективное сред-
ство воспитания, целенаправлен-
ный процесс обучения и развития 
творческих способностей учащихся 
в результате создания материаль-
ных объектов с признаками полез-
ной новизны». Ю. Г. Крон [Концеп-
ция развития … , 2018] определяет 
техническое творчество как «созда-
ние новых структур изделий»; 
В. П. Тигров – как «деятельность в 



Педагогика сельской школы – 2020 – № 1 (3) 

Т. В. Лушникова 64 

области техники и технологии, в 
процессе которой осуществляется 
поиск оригинальных способов ре-
шения технических задач и зада-
ний, а результат обладает индиви-
дуальной или общественной значи-
мостью и объективной и субъек-
тивной новизной» [Тигров, 2007, 
с. 236]. 

Высокоточные технологии зани-
мают важное место в современной 
жизни; владение ими начинает от-
носится к базовым компетенциям в 
любой профессии и быте человека. 
Однако анализ занятости в данной 
области дополнительного образо-
вания детей, проживающих в усло-
виях сельской местности, позволяет 
выделить ряд проблем в различных 
регионах страны. 

Исследователи отмечают, что 
техническое направление пока не-
значительно представлено в допол-
нительном образовании сельских 
детей [Аналитический доклад … , 
2018]. В качестве доказательства 
приведем несколько цифр, характе-
ризующих ситуацию в различных 
регионах нашей страны. Например, 
в Ставропольском крае охват обу-
чающихся техническим творчеством 
составляет приблизительно 4,9 % от 
общего количества детей школьного 
возраста [Самойленко, 2008]. Про-
блема в том, что организации до-
полнительного образования детей 

расположены в районных центрах. 
Это определяет неравные возмож-
ности для занятий в спортивных и 
творческих объединениях детей, 
живущих в отдаленных селах. 

В системе образования Респуб-

лики Коми функционирует 21 орга-
низация дополнительного образо-
вания детей, где реализуются до-
полнительные общеобразователь-
ные программы технической на-
правленности. В 84 детских объе-
динениях технической направлен-
ности занимаются 3 232 детей в 
возрасте от 5 до 19 лет, что состав-
ляет лишь 5 % от общей численно-
сти обучающихся, занимающихся в 
организациях дополнительного об-
разования детей республики [Крон, 
1989]. 

В 2016 году основным направ-
лением системы развития дополни-
тельного образования Тульской об-
ласти выбрано развитие техниче-
ского направления. В результате 
целенаправленной работы в 2017 
году произошло увеличение зани-
мающихся в объединениях техни-
ческой направленности в общеоб-
разовательных организациях, по 
сравнению с 2016 годом, на 13,8 %; 
в организациях дополнительного 
образования – увеличение на 
19,7 % в целом по региону. 

Результаты исследования дос-
тупности дополнительного образо-
вания, проведенного в 2018 году в 
Ярославской области [Концепция и 
модели … , 2018], говорят о том, 
что в последние годы увеличилось 
количество детей, желающих за-
ниматься в объединениях техниче-
ской направленности; отмечается 
нехватка мест в данных объедине-
ниях. 

Среди проблем, мешающих ак-
тивному развитию технического 
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творчества в сельских школах, на-
зовем следующие: 

− недостаточное количество 
учебных площадей и низкий уро-
вень материально-технической ба-
зы сельских организаций, предос-
тавляющих услуги дополнительно-
го образования, в основном – об-
щеобразовательных организаций, а 
для успешности данного направле-
ния важно наличие высокотехноло-
гического оборудования, которое 
отличается высокой стоимостью и 
относительно быстро устаревает; 

− отсутствие или недостаток 
педагогов, которые могут реализо-
вывать дополнительные общеобра-
зовательные программы техниче-
ской направленности на высоком 
качественном уровне. Как известно, 
большинство педагогов дополни-
тельного образования, в том числе 
учителя информатики и техноло-
гии, чаше других реализующие 
программы технической направ-
ленности, являются совместителя-
ми; ряд педагогов не имеют специ-
альной подготовки; 

− разновозрастной состав обу-
чающихся требует применения 
особых педагогических навыков и 
умений в области организации об-
разовательного процесса для рабо-
ты с детьми по индивидуальной 
программе, обеспечения сотрудни-
чества в группе, реализации проек-
тов, а для создания полной и рав-
ной по возрасту и возможностям 
детской группы в сельской школе 
не хватает обучающихся; 

− трудности в организации уча-
стия в соревновательной деятель-

ности (транспортные, территори-
альные) [Казакова, 2019], отсутст-
вие системы учебно-
исследовательских, научно-
технических мероприятий, направ-
ленных на повышение мотивации 
детей к изобретательской и рацио-
нализаторской деятельности; 

− информированность и моти-
вация родителей к дополнительным 
занятиям технической направлен-
ности, в том числе робототехникой, 
иногда бывает ниже, чем мотивация 
самих обучающихся, и требует про-
ведения дополнительных организа-
ционных просветительских меро-
приятий, популяризирующих но-
вый вид деятельности. 

До 2017 года в Дмитриевской 
средней школе Даниловского рай-
она Ярославской области отсутст-
вовали детские объединения до-
полнительного образования техни-
ческой направленности, хотя запрос 
обучающихся, особенно мальчиков 
и их родителей, на данное направ-
ление существовал всегда. Введе-
ние федерального государственного 
образовательного стандарта в на-
чальной школе позволило частично 
удовлетворить данный запрос через 
реализацию курса внеурочной дея-
тельности «Моделирование и кон-
струирование». Преподавание осу-
ществлялось учителями начальных 
классов и учителем технологии на 
базе школьных мастерских. Специ-
ально материально-техническая 
база не подбиралась. Интерес детей 
не был стабильным. Но так как за-
прос существовал, контингент обу-
чающихся увеличился в начальном 
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звене и 5-6 классах, организация 
работала над поиском путей его 
решения. Осенью 2017 года был 
найден новый социальный парт-
нер – клуб робототехники Lets’Go, 
расположенный в городе Данилове, 
который стал сотрудничать с Дмит-
риевской средней школой. 

В первый год обучения были на-
браны 2 группы: 8 обучающихся в 
возрасте 7-9 лет и 6 обучающихся в 
возрасте от 10 лет. Занятия нача-
лись во 2 учебной четверти 2017/18 
учебного года. Преподаватели клу-
ба приезжали каждую неделю, при-
возя с собой необходимое для заня-
тий оборудование, что сняло про-
блему транспортной доступности 
для сельских детей. Это было очень 
важно, так как о клубе заинтересо-
ванные родители знали и раньше, 
но прекращали занятия после двух-
трех посещений из-за неудобства 
доставки детей в районный центр. 

Педагоги общеобразовательной 
организации и клуба робототехники 
смогли найти общий язык, органи-
зовали сотрудничество. Деятель-
ность клуба вписалась в учебно-
воспитательный процесс общеобра-
зовательной организации. На прак-
тике были применены формы со-
вместной работы: 

1. Интегрированные занятия по 
информатике и робототехнике, по-
могающие детям в установлении 
метапредметных связей между 
учебным предметом и дополнитель-
ными занятиями, в пропедевтике 
трудностей освоения программиро-
вания на уроках информатики в об-
щеобразовательной организации. 

2. Мастер-класс (бесплатный) 
для учащихся, не посещающих ре-
гулярные занятия по робототехни-
ке. Для клуба – это способ привле-
чения новых обучающихся, а для 
сельской школы – возможность по-
сетить занятия по робототехнике 
всем желающим детям. 

3. Педагоги клуба приняли уча-
стие в работе секции «Интеграция 
урочной и внеурочной деятельно-
сти и дополнительного образования 
детей», которую школа проводила в 
рамках межрегиональной научно-
практической конференции «Инно-
вационная деятельность сельских 
образовательных организаций: ре-
зультаты и перспективы развития» 
в феврале 2018 года. 

4. Организованы выездные ме-
роприятия. Обучающиеся Дмитри-
евской школы совместно с другими 
обучающимися клуба робототехни-
ки совершили несколько поездок, 
среди которых были поездка в 
«Кванториум» города Рыбинска и 
поездка в центр виртуальных раз-
влечений в городе Ярославле. 

5. Мероприятия для активного 
отдыха и увлекательного досуга. 

Сильное стимулирующее и мо-
тивирующее средство, привлекаю-
щее к занятиям робототехникой, – 
соревновательная и конкурсная 
деятельности, которую клуб рас-
сматривает как возможность для 
обучающимся попробовать свои 
силы на различных уровнях и в 
разной обстановке, как способ уви-
деть самим и показать заказчикам 
результаты своей работы.  
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Соревновательная практика клу-
ба насыщенна и разнообразна. Пре-
подаватели клуба предлагают обу-
чающимся участвовать практически 
во всех робототехнических соревно-
ваниях, проводимых в Ярославской 
области. Клуб робототехники 
Lets’Go базируется в Данилове, но 
благодаря активности руководителя 
имеет филиалы в нескольких рай-
онах Ярославской области и Яро-
славле. Обучающиеся Дмитриев-
ской школы, посещающие занятия 
по робототехнике, за неполные три 
года приняли участие в 1 муници-
пальном и 4 региональных соревно-
ваниях. По результатам соревнова-
ний детям присвоены призовые мес-
та, а победитель регионального со-
ревнования «Закрытие робототехни-
ческого сезона «ЯрРобот» был на-
гражден поездкой по городам Сиби-
ри. Подготовкой участников сорев-
нований активно занимаются сами 
педагоги клуба, которые считают, 
что успешное выступление обу-
чающихся является показателем его 
качественной работы. 

В практике организаций допол-
нительного образования, реализую-
щих программы технической на-
правленности, встречаются сле-
дующие формы деятельности [Бай-
бородова, 2019], которые могут быть 
использованы в работе с детьми в 
сельском социуме: 

1. Конкурсные состязания, на-
правленные на популяризацию тех-
нического творчества, мотивацию 
участия в нем детей и стимулиро-
вание новых образовательных ре-
зультатов: всероссийский робото-

технический Фестиваль «Робо-
Фест», международный научно-
технический конкурс школьников 
«Старт в Науку», фестиваль науч-
но-технического творчества моло-
дежи, всероссийская робототехни-
ческая олимпиада и др. 

2. Конкурсное движение регио-
нального и муниципального уров-
ней, например, «Юные техники и 
изобретатели» (Москва), «ЯрРобот» 
(Ярославль). 

3. Организация летних про-
фильных смен (Республика Коми) и 
краткосрочных профильных лаге-
рей. 

4. Объединения технической на-
правленности, созданные на основе 
интеграции с другими областями 
знаний и творчества: «Технический 
дизайн интерьера», «Юный радио-
спортсмен», «Физика своими рука-
ми» (г. Кропоткин). 

5. Негосударственная сеть круж-
ков робототехники и программиро-
вания, например, «Лига Роботов», 
«ROBBO CLUB». 

Сотрудничество клуба с сель-
ской школой продолжается третий 
год. За это время постоянно проис-
ходят изменения, касающиеся не 
только количества обучающихся, но 
и предлагаемых к изучению про-
грамм. 

В сентябре 2017 года в Дмитри-
евской школе не было обучающихся 
по дополнительным общеобразова-
тельным программам технической 

направленности. В ноябре начали 
обучение 14 детей, в январе их ко-
личество увеличилось до 20. В ок-
тябре 2018 года к занятиям робото-
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техникой приступили 18 детей в 
младшей возрастной группе и 6 де-
тей в старшей возрастной группе, 
что составляет 27% от общего числа 
обучающихся общеобразовательной 
организации. За период обучения 
происходила некоторая ротация со-
става обучающихся, но основная 
масса детей первого года обучения 
продолжила занятия в следующем 
учебном году, при этом сохранилось 
75 % первого состава обучающихся 
[Лушникова, 2019]. В октябре 2019 
года сформировано 5 учебных групп 
численностью от 3 до 6 человек, 
куда входят обучающиеся 1-8 клас-
сов школы общей численностью 23 
человека (26 % от общего числа 
обучающихся сельской школы). 

Такое увеличение количества 
групп, по сравнению с предыдущи-
ми годами, при практически одина-
ковой численности детей связано с 
тем, что увеличился возрастной 
диапазон обучающихся, стали раз-
нообразнее их возможности и за-
просы. Одни дети только начинают 
изучать робототехнику, а некоторые 
семиклассники и восьмиклассники, 
занимающиеся уже третий год, чув-
ствуют потребность в углубленном 
изучении специальных разделов 
программы. 

В программах технической на-
правленности можно выделить 
множество подпрограмм и модулей: 
техническое конструирование, мо-
делирование и макетирование, ра-
диоэлектроника, технический ди-
зайн, мультимедиа и IT-технологии, 
техническое творчество, проектная 
и исследовательская деятельность. 

Данная область настолько быстро 
развивается, что перечень про-
грамм постоянно обновляется и 
увеличивается. Добавляются новые 
направления, связанные с интегра-
цией видов деятельности, напри-
мер, экологический дизайн. Руко-
водство клуба робототехники сочло 
возможным распределить детей в 
неравномерные по количеству раз-
новозрастные группы [Использова-
ние образовательных … , 2008] и 
организовать обучение в соответст-
вии с запросом обучающихся, гибко 
подойти к содержанию программ. 
Например, старшая группа стала 
заниматься схемотехникой и элек-
троникой, а средняя группа занима-
ется конструированием, отдельная 
разновозрастная группа из 3 обу-
чающихся занимается мультимедиа. 

Анализируя деятельность клуба 
как социального партнера, можно 
сделать выводы о том, какие управ-
ленческие задачи [Байбородова, 
2018] решаются прежде всего. 

Во-первых, учитывается инфор-
мационный фактор [Золотарева, 
2018]. Осознав важность актуаль-
ной и своевременной информации о 
возможности обучения, времени, 
месте, сроках занятий и контактах 
организации, руководство клуба 
активно занимается распростране-
нием информации о своей деятель-
ности, используя следующие сред-
ства и приемы: 

− объявления на стендах обра-
зовательных организаций; 

− распространение рекламных 
листовок в общедоступных местах; 
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− выступления педагогов клуба 
на педагогических советах и роди-

тельских собраниях, на конферен-
циях; 

− ведение собственного сайта 
клуба с возможностью обратной 

связи в социальных сетях. 
Во-вторых, институционально 

клуб робототехники оказался дос-
тупен и свободен от формальных 

процедур: для записи на пробное 
занятие достаточно было отправить 

заявку на сайт или позвонить по 
контактным телефонам. При этом 

предоставлялось право выбора 
удобного времени. Первое занятие 

считается пробным, что дает воз-

можность ребенку и родителям по-
сле его посещения принять оконча-

тельное решение о продолжении 
обучения по данной дополнитель-

ной общеобразовательной про-
грамме. Для всех желающих обу-

чающихся Дмитриевской школы 
пробное занятие было проведено в 

удобное время, на нем могли при-
сутствовать родители. 

В-третьих, отношения между 
клубом и родителями закреплены 

договорами, где каждая сторона 
осознает меру своей ответственно-

сти и знает свои права. Клуб робо-
тотехники Lets’Go – коммерческая 

организация, предоставляющая об-

разовательные услуги на платной 
основе. Соответственно, родители 

проявляют более заинтересованную 
позицию к процессу обучения: ведут 

учет посещенных занятий и отсле-
живают полученные результаты. 

В-четвертых, клуб робототехни-
ки Lets’Go имеет лицензию на до-

полнительное образование, его про-
граммы по робототехнике сертифи-

цированы, расположены на сайте 
ПФДО (Персонифицированное до-

полнительное образование) Яро-
славской области [Портал персони-

фицированного … , 2020], поэтому 
в 2019 году у родителей и детей 

появилась возможность использо-
вать для полной и частичной опла-

ты обучения средства сертификатов 
на дополнительное образование. 

Отношения с сельской школой за-
креплены на уровне учредителя. 

В-пятых, применяется нефор-
мальный подход ко взаимодейст-

вию. Руководство клуба всегда дос-

тупно, оперативно реагирует на за-
мечания и предложения, само, в 

свою очередь, постоянно ищет пути 
развития, новые перспективные 

формы и связи, предлагает новые 
виды деятельности. 

Перечислим задачи, которые 
клуб робототехники помогает ре-

шать сельской школе:  
− повышение мотивации к изуче-

нию предметов естественно-
математического цикла, знакомство с 

основными принципами программи-
рования, как следствие, профессио-

нальная ориентация обучающихся на 
специальности в области 

IT-технологий, инженерии, физики; 

− формирование умений рабо-
тать с чертежами, схемами, а также 

навыков пользования измеритель-
ными приборами, инструментами, 

специальными приспособлениями и 
программами; 

− современное общеинтеллек-
туальное развитие детей, помощь в 
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их социализации и адаптации; 
− развитие у детей творческих 

способностей, умения нестандарт-
но подходить к решению различ-
ных задач, анализировать ситуацию 
и доводить решение до работающей 
модели, четкого, логичного, после-
довательного изложения мыслей, 
отстаивать свою точку зрения, ана-
лизировать ситуацию и самостоя-
тельно находить ответы на вопро-
сы, творческое мышление, про-
странственное воображение, кри-
тичность (умение оценивать конст-
руктивные особенности устройств). 
Формируется интерес к изобрета-
тельству; 

− приобретение обучающимися 
опыта командной работы, эффек-
тивного распределения обязанно-
стей и функций при выполнении 
проектных заданий; 

− воспитание у обучающихся 
чувства делового сотрудничества, 
ответственного отношения к делу, 
самостоятельности, умения ориен-
тироваться в постоянно изменяю-
щихся условиях, быстро находить 
коллективное и самостоятельное 
решение возникающих проблем. 

В настоящее время проанализи-
рована программа основного обще-
го образования по информатике и 
дополнительная общеобразователь-
ная программа по робототехнике 
(Программа занятий по информати-
ке LEGO® MINDSTORMS® 
Education EV3) [Программа заня-
тий … , 2019]. Результаты анализа 
говорят о том, что программа заня-

тий по робототехнике дает обу-
чающимся знание о некоторых те-
мах и понятиях, представленных в 
программе учебного предмета 
«Информатика» на ступени основ-
ного общего образования. Данные 
анализа представлены в таблице 1.  

Педагоги-практики по информа-
тике отмечают, что темы, связанные 
с математическими основами ин-
форматики, основами логики, алго-
ритмизации и программирования, 
являются наиболее трудными для 
понимания и освоения, а содержа-
ние занятий по робототехнике на-
правлено в основном на изучение 
именно этих тем. Кроме того, в 
примерной основной образователь-
ной программе основного общего 
образования [Реестр пример-
ных … , 2019] понятия «робототех-
ника», «управление самодвижу-
щимся роботом» включены в раздел 
«ученик получит возможность нау-
читься», позволяющий углубить 
знания по предмету заинтересован-
ным обучающимся. 

Обучающиеся 7 и 8 классов, ос-
ваивающие курс робототехники, в 
настоящее время увлекаются сфе-
рой робототехники, близкой к фи-
зике: электрические схемы и цепи, 
законы электроники и электротех-
ники. В общем образовании данные 
темы включены в программу по 
физике в 8 классе и более старших 
классах. Таким образом, на заняти-
ях по робототехнике происходит 
пропедевтика сложной для усвое-
ния темы «Электричество». 
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Таблица 1 

Сопоставительная таблица тем и понятий учебного предмета 
«Информатика» и курса по робототехнике 
Тема программы учебного 
предмета «Информатика» 

Класс Понятия, которые изучаются в программе занятий 
по информатике LEGO® MINDSTORMS® Education 
EV3 

Компьютер как универ-
сальное устройство обра-
ботки информации 

7 Программное управление компьютером, системы 
программирования 

Математические основы 
информатики 

8 Высказывания, простые и сложные высказывания. 
Логические операции. Логические условия, истин-
ность и ложность логических операций, составные 
условия  

Основы алгоритмизации 8 Исполнитель, управление, обратная связь, алгоритм, 
виды алгоритмов, среда исполнителя. Типы пере-
менных. Оператор присваивания. Алгоритмические 
конструкции (полное и неполное ветвление, циклы) 

Начала программирования 8 Языки программирования, запись программы на 
языке программирования. Подпрограммы. Отладка 
программы, тестирование 

Алгоритмизация и про-
граммирование 

9 Табличные величины, одномерные и двумерные 
массивы 

 
Клуб робототехники, кроме об-

разовательной, выполняет в сель-
ской школе и важную задачу социа-
лизации детей. Общение с новыми 
преподавателями, знакомство с ин-
тересными современными высоко-
технологическими видами деятель-
ности, соревновательная практика 
на уровне муниципалитета и регио-
на, развитие общего кругозора слу-
жат своеобразным инструментом, 
помогающим сельскому ребенку 
преодолеть трудности общения и 
взаимодействия, раздвигают гори-
зонты образовательных потребно-
стей обучающихся. 

Присутствие такого социального 
партнера в сельской школе позво-
ляет ей модернизировать свою ра-
боту в области развития техниче-
ского творчества, изобретательства, 
конструкторской деятельности. 

Для популяризации и развития 
технического направления допол-
нительного образования в условиях 
сельской местности необходимо 
развивать в полной мере педагоги-
ческий ресурс образовательных ор-
ганизаций: 

− использовать имеющиеся 
практики и опыт; 

− разрабатывать специальное 
программно-методическое обеспе-
чение для организации образова-
тельного процесса в объединениях 
технической направленности; 

− накапливать банк адаптиро-
ванных к сельским условиям до-
полнительных общеобразователь-
ных программ технической направ-
ленности; 

− включаться в работу иннова-
ционных проектов и программ, на-
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правленных на развитие техниче-
ского творчества; 

− использовать возможности се-
тевой и дистанционной форм обу-
чения; 

− применять педагогические 
средства интеграции общего и до-
полнительного образования детей. 
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В статье обосновывается необходимость постоянного профессионального 

развития сельских педагогов, подчеркивается важность и акцентируются 

особенности профессионального общения субъектов в процессе инновационно-

исследовательской деятельности. Представлены этапы организации такой 

деятельности в Ярославской области: создание лаборатории сельской школы на 

базе Ярославского государственного педагогического университета; 

межрегиональной ассоциации «Педагогика сельской малочисленной школы», 

объединившей представителей педагогических вузов, Департаментов образования 

и ИРО Владимирской, Вологодской, Ивановской, Костромской, Ярославской 

областей; Ярославской региональной общественной организации «Лидеры 

сельских школ»; открытие межрегиональной научной лаборатории «Педагогика 

сельской школы» в научном центре Российской академии образования при 

ЯГПУ. Рассмотрен опыт систематической научно-методической и инновационной 

деятельности восьми проблемных групп, созданных при лаборатории, в каждую 

из которых входят представители нескольких сельских образовательных 

организаций.  

Изложены основные направления инновационно-исследовательской 

деятельности проблемных групп: индивидуализация образовательного процесса; 

формирование универсальных учебных действий в разновозрастных группах; 

интеграция общего и дополнительного образования сельских школьников; 

демократизация отношений в образовательной организации; педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями в сельской местности; 

организация образовательной деятельности одаренных сельских школьников; 

формирование предметно-образовательной развивающей среды в дошкольных 

образовательных организациях. Показано, как внедряются результаты этой 

деятельности в сельских образовательных организациях не только Ярославской 

области, но и других регионов. Представлен опыт организации творческого 

профессионального общения и развития педагогов в общественной организации 
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«Лидеры сельских школ», где интегрируются усилия активных, творческих и 

заинтересованных педагогов для пропаганды и реализации передовых 

педагогических идей на селе, повышения качества образования сельских 

школьников. 

Ключевые слова: профессиональное развитие, сельский педагог, 

инновационная и исследовательская деятельность, научная лаборатория, 

общественная организация. 

THEORY AND METHODOLOGY  

OF PROFESSIONAL EDUCATION 

L. V. Bajborodova 

Innovative and research activity  

as a factor of rural school teachers’ professional enhancement 

The article addresses the need for rural school teachers’ continuous professional 

growth with a particular emphasis laid on the importance and peculiarities of their 

professional interaction as part of the innovative research process. A special focus is put 

on the stages of organizing such research activity in Yaroslavl oblast which involve 

building a laboratory of rural school based at Yaroslavl State Pedagogical University, 

forming the «Ungraded Rural School Pedagogy» inter-regional association bringing 

together the representatives of pedagogical universities, departments of education and 

institutes of education development of Vladimir, Vologda, Ivanovo, Kostroma and Yaro-

slavl oblasts, setting up the «Rural School Leaders» regional NGO (Yaroslavl oblast), 

establishing under the auspices of the Russian Academy of Education of the «Pedagogy 

of Rural School» inter-regional research laboratory based at Yaroslavl State Pedagogical 

University. The author shares their experience in guiding the methodological and 

innovative research of eight problem groups affiliated with the laboratory, each 

consisting of representatives of several rural educational institutions.  

The article outlines the main trends in the innovative research activity of the 

problem groups and demonstrates the activity results implemented at rural educational 

institutions of Yaroslavl oblast and other regions. The above trends include 

individualization of the learning process, development of universal learning skills in 

mixed-age children groups, integration of basic and additional education of rural 

schoolchildren, democratization of relationship at an educational institution, provision 

of pedagogical support of special needs children in rural areas, organization of gifted 

children’s educational activity in rural areas, creation of educational development 

environment at preschool educational establishments. The article recounts the experi-

ence in organizing creative professional interaction and development of teachers with 

the assistance of the «Rural School Leaders» NGO integrating the efforts of the deter-

mined, enthusiastic and creative teachers to promote and implement the best teaching 

practices and improve the educational standards at rural schools. 
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Профессиональное развитие пе-

дагогов является актуальной и по-

стоянно обсуждаемой проблемой на 

всех уровнях образования, что 

вполне очевидно и оправданно. Не-

возможно решать современные за-

дачи обучения и воспитания моло-

дежи без педагогов, которые спо-

собны к постоянному профессио-

нальному росту, самообразованию 

и самосовершенствованию. Сего-

дня востребован учитель, который 

развивается, осваивает новые тех-

нологии, так как постоянно меня-

ются его воспитанники, ученики, 

условия труда, запрос на образова-

ние и многое другое, что обеспечи-

вает профессиональный успех и 

признание. 

Важнейшим источником, стиму-

лом, средством и условием разви-

тия педагогов является профессио-

нальное общение, которое осуще-

ствляется на разных уровнях: феде-

ральном, межрегиональном, регио-

нальном, муниципальном, школь-

ном. Формы такого общения разно-

образны: конференции, семинары, 

мастер-классы, совместные проек-

ты, инновационные площадки, ла-

боратории, творческие и проблем-

ные группы. В процессе профес-

сионального взаимодействия выяв-

ляются лидеры, организаторы, соз-

дается среда для отбора и подготов-

ки управленческих кадров. У педа-

гогов появляется возможность про-

пагандировать свой опыт, прове-

рить свои достижения, добиться 

признания у коллег, проявить и реа-

лизовать свои творческие и про-

фессиональные способности. Не 

менее важно для творческого педа-

гога в процессе взаимодействия с 

коллегами приобрести новые идеи, 

развить свои представления в том 

или ином вопросе, принять участие 

в разработке современных доку-

ментов, методических материалов.  

Как часто отмечают сами педа-

гоги, в результате общения с колле-

гами они получают новый импульс 

для своего развития, положитель-

ный настрой на дальнейшую про-

фессиональную и инновационную 

деятельность [Инновационная дея-

тельность … , 2018]. 

Особая среда для профессио-

нального общения педагогов скла-

дывается в сельской местности. 

Несмотря на то, что в современных 

условиях возможности для разви-

тия профессиональных контактов 

благодаря интернет-ресурсам суще-

ственно возросли, отдаленность 

значительной части сельских школ 

друг от друга и от районных цен-

тров создает определенные трудно-

сти в непосредственном профес-

сиональном взаимодействии, кото-

рое в ряде случаев является необ-

ходимым и более продуктивным 

[Бабушкина, 2018]. 

В сельской образовательной ор-

ганизации профессиональное об-

щение имеет отличительные черты. 

Как правило, малочисленность кол-

лектива и его относительно посто-
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янный состав способствуют фор-

мированию особых, порой родст-

венных, отношений. Нередко мож-

но встретить семейные пары, пред-

ставителей двух, а иногда и трех 

поколений педагогов из одной се-

мьи. В ряде школ работают до 

30-40 % выпускников, которые, как 

правило, были успешными, лучши-

ми учениками, хорошо знают и 

поддерживают школьные и мест-

ные культурные традиции, являют-

ся их носителями, инициаторами 

новых идей и начинаний. В то же 

время при стабильности состава 

коллектива, если внешние связи 

образовательной организации огра-

ниченны и не развиваются, неиз-

бежны застойные явления, которые 

тормозят инновационные процессы 

и, следовательно, профессиональ-

ный рост педагогов. В связи с этим 

особенно важно стимулировать 

развитие контактов педагогов сель-

ских школ. 

Сельский образ жизни, замкну-

тость социального пространства, 

автономность сельских поселений, 

удаленность многих школ от куль-

турных центров, малочисленность 

педагогического и ученического 

коллективов создают особые про-

блемы при организации образова-

тельного процесса. В то же время 

важно учитывать и благоприятные 

условия сельской школы, ее соци-

ального окружения, что может по-

ложительно влиять на решение за-

дач воспитания и обучения сель-

ских школьников [Байбородова, 

2013; Белкина, 2019]. Перед педаго-

гами встает организационная и ме-

тодическая задача: учитывая благо-

приятные условия сельской школы, 

особенности малочисленности 

классов, найти способы решения 

типичных проблем, которые возни-

кают в деятельности сельских обра-

зовательных организаций. Очевид-

но, что одна школа не может спра-

виться с многочисленными пробле-

мами, не имея соответствующего 

научно-методического сопровожде-

ния. Это обуславливает целесооб-

разность объединения педагогов 

сельских образовательных органи-

заций, методистов и ученых с це-

лью поиска ресурсов для повыше-

ния эффективности образователь-

ного процесса, разработки особых 

педагогических средств, которые 

обеспечивают реализацию требова-

ний ФГОС, что, в свою очередь, 

содействует развитию всех субъек-

тов такого профессионального 

взаимодействия [Синюгина, 2018; 

Синюгина, 2019; Zhestkova, 2019]. 

Начало движения с целью науч-

но-методической поддержки сель-

ской школы и развития профессио-

нального общения педагогов раз-

ных образовательных организаций 

можно отнести к середине 80-х го-

дов прошлого века, когда была 

сформирована проблемная группа 

руководителей сельских школ на 

базе факультета повышения квали-

фикации руководящих кадров, по 

мнению которых, важно было раз-

работать целостную систему разви-

тия образования на селе. 

В 1994 году педагогами региона 
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разрабатываются концепция и про-

грамма развития сельской малочис-

ленной школы детей и родителей. В 

1995 году проведена первая област-

ная конференция педагогов сель-

ских школ, участники которой об-

судили и рекомендовали к исполь-

зованию концепцию и программу 

развития сельской малочисленной 

школы. С этого периода Департа-

ментом образования и Ярославским 

государственным педагогическим 

университетом ежегодно проводит-

ся региональная (межрегиональная 

или всероссийская) конференция по 

проблемам развития образования на 

селе, которая является эффектив-

ным средством профессионального 

общения и развития педагогов. 

Важным фактором и средством 

развития профессионального об-

щения сельских педагогов стала 

региональная лаборатория проблем 

сельской школы, которая с 1996 го-

да действует на базе института пе-

дагогики и психологии ЯГПУ, затем 

института развития образования 

Ярославской области и объединяет 

педагогов-практиков, методистов и 

ученых региона. 

В 1999-2003 гг. научной лабора-

торией сельской школы выполнялся 

заказ Министерства образования 

РФ на подготовку специальных 

учебных пособий по учебным дис-

циплинам для сельских школ. Это 

был один из самых продуктивных и 

профессионально значимых этапов 

взаимодействия представителей 

разных образовательных организа-

ций, ученых, методистов и практи-

ков, когда в результате совместного 

творчества появились учебно-

методические пособия для обуче-

ния учащихся в разновозрастных 

группах по всем учебным дисцип-

линам. Эти пособия были изданы и 

стали доступны для использования 

во всех регионах России. 

Новый уровень профессиональ-

ного общения сложился в 2003 году, 

когда был создан межрегиональный 

центр «Педагогика сельской мало-

численной школы», объединивший 

представителей педагогических 

вузов, Департаментов образования 

и ИРО Владимирской, Вологод-

ской, Ивановской, Костромской, 

Ярославской областей. Заинтересо-

ванные в развитии сельской школы 

специалисты определили ряд акту-

альных проблем, разработка и ре-

шение которых способствовали ин-

теграции научно-методических и 

кадровых ресурсов указанных ре-

гионов. Создание центра стимули-

ровало развитие взаимодействия 

педагогов: конференции приобрели 

межрегиональный характер, прово-

дятся совместные семинары, осу-

ществляется обмен специалистами 

для проведения курсов повышения 

квалификации, организуется выезд 

групп педагогов и руководителей 

сельских школ в образовательные 

организации других регионов. 

В связи с новыми задачами, по-

ставленными ФГОС, изменивши-

мися за эти годы условиями дея-

тельности школ, достижениями пе-

дагогической науки и практики 

возникла необходимость создания 
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нового научно-методического обес-

печения сельских образовательных 

организаций. С 2011 года осущест-

вляется разработка наиболее акту-

альных проблем, связанных с вве-

дением ФГОС и учитывающих осо-

бенности села, на конкурсной осно-

ве открываются инновационные 

региональные площадки по разра-

ботке проблем сельских школ. Фе-

деральные государственные обра-

зовательные стандарты стали важ-

ным источником и стимулом разви-

тия профессионального взаимодей-

ствия педагогов сельских школ. 

За эти годы в инновационной и 

исследовательской деятельности 

участвовали сотни педагогов сель-

ских школ всех муниципальных 

районов Ярославской области, ко-

торые не только сами активно раз-

вивались, но и внедряли инноваци-

онные идеи в своих организациях, 

стимулировали профессиональное 

совершенствование и развитие кол-

лег. 

С 15 января 2018 года начинает 

свою деятельность межрегиональ-

ная научно-исследовательская 

лаборатория «Педагогика сель-

ской школы» при Центре Россий-

ской Академии образования, соз-

данном на базе Ярославского госу-

дарственного педагогического уни-

верситета. В настоящее время в со-

став лаборатории входят предста-

вители 12 регионов России: Яро-

славского, Вологодского, Иванов-

ского, Костромского, Пермского, 

Орловского, Нижегородского, 

Красноярского, Томского, Карелии, 

Уфы, Махачкалы. Основная цель 

межрегиональной научной лабора-

тории – интеграция научных и кад-

ровых ресурсов, объединение уси-

лий ученых, методистов, предста-

вителей органов образования в 

обеспечении научно-методической 

и учебно-методической поддержки 

образования детского и взрослого 

населения в сельской местности, 

содействие в создании условий для 

успешного социального и профес-

сионального становления молодого 

поколения на селе. 

Реализация поставленной цели 

предполагает решение следующих 

задач: 

− выявление актуальных про-

блем образования взрослого и дет-

ского населения сельской местно-

сти Ярославской области и регио-

нов России; 

− обмен опытом, научно-

методическими материалами по 

решению актуальных проблем; 

− проведение совместных ис-

следований на основе изучения со-

временного состояния образования 

на селе и запроса педагогов-

практиков, работающих на селе; 

− организация совместной дея-

тельности ученых, методистов, пе-

дагогов и руководителей сельских 

образовательных организаций ре-

гионов по выявлению, разработке и 

внедрению новых социально-

педагогических практик решения 

актуальных проблем образования 

на селе; 
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− обеспечение согласованности 

и непрерывности подготовки педа-

гогов и специалистов для села на 

основе реализация комплекса про-

грамм допрофессиональной педаго-

гической подготовки школьников, 

среднего профессионального и 

высшего образования, повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров. 

Содержание и формы работы 

межрегиональной лаборатории 

включают 

− определение основных на-

правлений совместной исследова-

тельской деятельности ученых, ме-

тодистов и практиков, создание 

межрегиональных исследователь-

ских и проектных групп; 

− организация и проведение со-

вместных прикладных научных ис-

следований по проблемам общего, 

дополнительного и профессиональ-

ного образования на селе; 

− обсуждение актуальных про-

блем образования на селе, разра-

ботка и принятие рекомендаций по 

их решению; 

− взаимная экспертиза научно-

методических материалов, взаимо-

обмен интеллектуальными продук-

тами; 

− поиск и разработка современ-

ных средств образования жителей 

села, повышения их образователь-

ного и культурного уровня, осуще-

ствления культурно-

просветительской работы среди 

населения; 

− представление лучших прак-

тик организации образования на 

селе, их независимая и комплексная 

экспертиза, проведение семинаров 

на базе инновационных площадок 

регионов; 

− подготовка и проведение 

межрегиональных конференций, 

семинаров, мастер-классов; 

− подготовка и издание научно-

методической и учебно-

методической литературы; 

− подготовка проектов и грантов 

по проблемам повышения качества 

образования на селе; 

− поддержка и пропаганда ре-

зультатов инновационной деятель-

ности, лучших педагогических 

практик регионов через издатель-

скую деятельность; 

− разработка концепции и про-

граммы непрерывной подготовки 

педагогов и специалистов для осу-

ществления образовательной дея-

тельности на селе; 

− разработка совместных про-

грамм подготовки и повышения 

квалификации педагогов для орга-

низации образовательного процесса 

на селе. 

В результате создания межре-

гиональной лаборатории расшири-

лись контакты педагогов сельских 

школ, преподавателей вузов, уче-

ных и практиков. Так, за последние 

два года проведены всероссийский 

форум в г. Петрозаводске по совре-

менным образовательным техноло-

гиям в сельских образовательных 

организациях, международная кон-

ференция «Проблемы и перспекти-

вы развития сельских образова-

тельных организаций» с участием 
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24 регионов России и 4 стран 

СНГ. Обменялись делегациями пе-

дагоги 5 сельских школ Ярославля 

и Карелии. 

С октября 2019 года организова-

но межрегиональное исследование 

по теме «Психологическая ком-

фортность образования в совре-

менной сельской школе», в котором 

в соответствии с заданной репре-

зентативностью выборки участвуют 

от 10 до 30 сельских образователь-

ных организаций и 4-5 городских 

школ от каждого региона России. 

Результаты сравнительного иссле-

дования будут представлены на 

межрегиональной конференции 

26-27 марта 2020 года. 

Систематическая научно-

методическая и инновационная 

деятельность в течение многих лет 

осуществляется проблемными 

группами, созданными при лабора-

тории. В каждую группу входят 

представители нескольких сельских 

образовательных организаций. Ос-

тановимся на основных направле-

ниях научно-методической дея-

тельности восьми проблемных 

групп лаборатории, результаты ко-

торых активно внедряются в сель-

ских школах не только Ярославской 

области, но и других регионов [Бай-

бородова, 2019а]. 

Важнейшая идея современного 

образования – это индивидуализа-

ция образовательного процесса и 

связанная с нею идея формирова-

ния субъектной позиции ученика, 

умений учиться самому. Число 

учащихся в большинстве сельских 

школ незначительное, что позволя-

ет учителю уделить внимание каж-

дому ребенку. Казалось бы, есть все 

условия для индивидуализации в 

сельской школе. Однако анализ 

опыта работы малочисленных сель-

ских школ показывает типичную 

проблему, которая затрудняет про-

цесс индивидуализации: многие 

дети не умеют самостоятельно 

учиться, так как учитель чрезмерно 

опекает их. В результате учащиеся 

способны осваивать материал лишь 

при непосредственном взаимодей-

ствии с ним. К сожалению, часть 

педагогов представляет индивидуа-

лизацию образовательного процес-

са как индивидуальную работу с 

ребенком, как непосредственное 

взаимодействие с каждым учени-

ком. Подчеркнем, что высший уро-

вень индивидуализации проявляет-

ся в том, чтобы ребенок научился 

организовывать свою учебную дея-

тельность. 

Для разработки средств индиви-

дуализации и их внедрения в ре-

гионе созданы три опытно-

экспериментальные площадки на 

базе Великосельской средней шко-

лы Гаврилов-Ямского МР, Вощаж-

никовской средней школы Борисог-

лебского МР, Дмитриевской сред-

ней школы Даниловского МР. Так, 

например, в Великосельской сред-

ней школе более десяти лет с уче-

том специфики сельской школы и 

социума действуют предпрофиль-

ная подготовка и профильное обу-

чение учащихся, обучение по инди-

видуальным планам и программам.  
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В последние годы педагоги ос-

ваивают педагогическое и тьютор-

ское сопровождение индивидуаль-

ной образовательной деятельности 

обучающихся. В этих школах разра-

батываются технологии проектиро-

вания индивидуальной образова-

тельной деятельности: на период 

обучения (несколько лет, год, полу-

годие), при изучении предмета, при 

изучении раздела, модуля, темы, на 

учебном занятии, при подготовке к 

олимпиаде, при разработке и реали-

зации проекта, при организации 

внеурочной деятельности и др. [Ин-

дивидуализация образовательно-

го … , 18; Индивидуализация обра-

зовательного … , 17]. 

Одна из идей ФГОС – это фор-

мирование универсальных учебных 

действий. В сельской школе, осо-

бенно малочисленной, реализация 

ее затруднена из-за ограниченного 

круга общения сельских школьни-

ков. Эта проблема в определенной 

мере решаема, если правильно ор-

ганизовать обучение и взаимодей-

ствие детей в разновозрастной 

группе (РВГ). Как показал анализ 

опыта проведения занятий в РВГ, 

это один из самых сложных вопро-

сов. Часто такое занятие предпола-

гает присутствие двух или несколь-

ких классов, где каждый выполняет 

свою часть работы, а взаимодейст-

вие, общение старших и младших, 

по существу, отсутствует, что, есте-

ственно, снижает воспитательную 

эффективность занятия. В то же 

время организация совместной дея-

тельности детей не должна быть 

самоцелью, а может реализовывать 

воспитательный и образовательный 

потенциал занятия. 

Рекомендации по организации 

обучения школьников в РВГ разра-

ботаны много лет назад проблем-

ными группами по всем учебным 

предметам. С введением ФГОС 

группы возобновили свою работу, 

чтобы внести коррективы в методи-

ку проведения занятий в РВГ 

[Гранд-фестиваль «Премьера» … , 

2019; Кузнецова, 2019; Михайлова, 

2019; Яковлева, 2019]. 

Главная образовательная цен-

ность обучения в РВГ – это повы-

шение качества предметных резуль-

татов, обеспечение метапредмет-

ных и личностных результатов, что 

невозможно или затруднено в усло-

виях малочисленного класса. В на-

стоящее время разработаны функ-

ции и принципы обучения в РВГ, 

технология планирования занятий в 

РВГ, технологическая карта заня-

тия, типология занятий, составлено 

примерное тематическое планиро-

вание занятий в РВГ по всем пред-

метам, предложены образцы заня-

тий в РВГ по учебным дисципли-

нам. Базой распространения такого 

опыта стали Ананьинская ОШ и 

Медягинская ОШ Ярославского МР, 

Первомайская СШ Первомайского 

МР, Чепоровская СШ Ростовского 

МР, Высоковская ОШ Борисоглеб-

ского МР, Павловская ОШ Тутаев-

ского МР, Воскресенская СШ Неко-

узского МР, Стогинская СШ Гаври-

лов-Ямского МР, Бармановская СШ 

Любимского МР и др. 
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В селах имеются благоприятные 

условия для реализации деятель-

ностного подхода, усиления прак-

тической направленности обучения 

и воспитания. Учитель имеет воз-

можность организовать образова-

тельный процесс, используя раз-

личные ресурсы села для решения 

практически важных проблем, с ко-

торыми сталкивается сельский жи-

тель [Пугачева, 2019]. 

В ФГОС особое внимание уделя-

ется исследовательской и проектной 

деятельности, к которой могут при-

общаться дети с начальной школы. 

Особенно привлекательны для уча-

щихся проекты с краеведческим со-

держанием. Многим занятиям мож-

но придать исследовательский ха-

рактер. При этом важно привлечь 

детей к исследованию проблем, 

важных для села, например, изучить 

скорость прорастания семян в зави-

симости от состава почвы, на заня-

тиях по математике производить 

расчеты, связанные с производством 

на селе, поступившие как заказ от 

родителей, фермера и т. п. Подобные 

виды деятельности будут не только 

способствовать усилению практиче-

ской направленности учебного про-

цесса, но и развивать мотивацию 

учения, включать учащихся в реше-

ние актуальных проблем села, мест-

ного производства, способствовать 

выявлению и развитию профессио-

нальных интересов [Мулкаманова, 

2019]. 

Усилению практической направ-

ленности образовательного процес-

са способствует использование ре-

сурсов социума при проведении 

учебных занятий, взаимодействие с 

различными предприятиями, учре-

ждениями села. Реализация данной 

идеи позволяет расширить сферу 

социальных связей ребенка, при-

близить учебную деятельность, 

учебные задачи к реалиям жизни, 

разнообразить представление детей 

в сфере предметных знаний, обога-

тить впечатления учащихся о пре-

бывании в школе. Инновационной 

площадкой, которая включала 9 

сельских школ из разных муници-

пальных районов области, создан 

комплект учебно-методических ма-

териалов по использованию ресур-

сов социума в образовательном 

процессе. 

Особые сложности в условиях 

сельской школы вызывает органи-

зация внеурочной деятельности, 

поскольку в большинстве случаев 

нет других возможностей, кроме 

самой школы, для решения пробле-

мы внеурочной деятельности и до-

полнительного образования школь-

ников. В результате работы иннова-

ционной региональной площадки 

были созданы следующие модели 

на базе средних школ: 

− школа продленного дня (еди-

ная комплексная программа вне-

урочной деятельности (Мокеевская 

СШ); 

− школа полного дня (единая 

программа воспитывающей дея-

тельности в урочное и внеурочное 

время (Ломовская СШ); 

− школа-комплекс (объединение 

субъектов воспитания для реализа-
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ции образовательного процесса на 

основе единой программы (Фомин-

ская СШ); 

− ассоциация школ (объедине-

ние ресурсов школ МР и субъектов 

воспитания МР на основе ком-

плексной программы нескольких 

учреждений (Мичуринская СШ). 

Также разработаны и внедряют-

ся различные варианты организа-

ции внеурочной деятельности в ма-

лочисленных начальных и основ-

ных школах, где, как правило, ис-

пользуются возможности самой 

школы и ее ближайшего окружения, 

а системообразующим и комплекс-

ным средством являются 

− разновозрастные группы 

(Бармановская ОШ); 

− общешкольные ключевые де-

ла (Закобякинская ОШ); 

− проектная деятельность (Сре-

тенская СОШ). 

Эффективность образовательной 

деятельности сельской школы в це-

лом повышается, если используют-

ся средства интеграции урочной, 

внеурочной деятельности и до-

полнительного образования де-

тей: проектная деятельность (Мо-

кеевская СШ), проблемно-

тематический день (Дмитриевская 

СШ), детские объединения (Ломов-

ская СШ), ресурсы социума (Мичу-

ринская СШ), музеи (Мокеевская 

СШ, Медягинская ОШ). В 2019 го-

ду создана региональная инноваци-

онная площадка по разработке ме-

ханизмов обеспечения доступности 

дополнительного образования сель-

ских школьников, объединившая 

деятельность восьми сельских школ 

из шести муниципальных районов 

[Байбородова, 2018а; Байбородова, 

2018б, Золотарева, 2018]. 

Особых способов решения в ус-

ловиях села требует проблема педа-

гогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья. Сегодня в каждой сель-

ской школе в общеобразовательных 

классах обучаются дети с задерж-

кой психического развития (ЗПР) и 

умственно отсталые (слабоумные) 

дети. Обе эти группы неоднородны, 

и каждый конкретный ребенок име-

ет свои проблемы со здоровьем и 

требует особого внимания и инди-

видуализированной поддержки со 

стороны взрослых. В последнее 

время наблюдается увеличение на 

селе числа обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Происходит их естественная инте-

грация в среду нормально разви-

вающихся сверстников. Разработка 

и апробация использования различ-

ных вариантов решения этой про-

блемы целенаправленно осуществ-

ляется в Емишевской, Мокеевской, 

Великосельской, Нагорьевской, 

Глебовской и других школах. Здесь 

разработаны и реализуются адапти-

рованные образовательные про-

граммы, осуществляется начальная 

профессиональная подготовка, ор-

ганизуется проектирование инди-

видуальных образовательных про-

грамм обучающихся и программ их 

психолого-педагогического сопро-

вождения. 
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В условиях сельской школы, 

особенно малочисленной и удален-

ной от районного и городского цен-

тров, весьма сложно оказать целе-

вую помощь и поддержку одарен-

ным детям. В результате многолет-

них поисков решения этой пробле-

мы в Рыбинском муниципальном 

районе пришли к необходимости 

создания ресурсных центров для 

сопровождения способных и та-

лантливых школьников. Одним из 

таких центров стала Ермаковская 

средняя школа, которая обладает 

достаточными материально-

техническими, информационными, 

научно-методическими и кадровы-

ми ресурсами, позволяющими вы-

ступать в качестве МРЦ по данному 

направлению. Цель работы ресурс-

ного центра – создание оптималь-

ных условий для выявления, под-

держки и развития способных и 

одаренных детей в Рыбинском му-

ниципальном районе. Ресурсный 

центр ставит своей задачей сопро-

вождение не только учащихся, но и 

педагогов, работающих с данной 

категорией детей [Яковлева, 2019]. 

Результаты целенаправленной 

работы по организации научно-

исследовательской и инновацион-

ной деятельности в сельских обра-

зовательных организациях, прово-

димой многие годы в Ярославском 

регионе, очевидны и убедительны. 

Отметим некоторые из них: около 

200 учебных и учебно-

методических пособий, более 1 000 

статей, 20 сборников конференций 

по проблемам сельской школы, 

подготовленных с участием педаго-

гов-практиков. Материалы исследо-

вательской и инновационной дея-

тельности педагогов опубликованы 

в центральных издательствах, ис-

пользуются не только в Ярослав-

ской области, но и в регионах Рос-

сии, зарубежье. Имеются победы 

сельских педагогов, сельских обра-

зовательных организаций на феде-

ральном уровне, высокие показате-

ли результатов ЕГЭ в инновацион-

ных школах, защитили кандидат-

ские диссертации педагоги и руко-

водители сельских школ. 

В 2019 году начал свой путь на-

учный журнал «Педагогика сель-

ской школы», который создан 

Ярославским государственным пе-

дагогическим университетом им. 

К. Д. Ушинского и Ярославским 

областным институтом развития 

образования. Предполагается, что 

этот журнал станет еще одним важ-

ным средством взаимодействия 

ученых, методистов и педагогов-

практиков. Здесь представлены ре-

зультаты научных исследований и 

передовые практики сельских обра-

зовательных организаций. 

В результате многолетней иссле-

довательской и инновационной дея-

тельности сельских педагогов 

сформировалось относительно по-

стоянное сообщество людей, заин-

тересованных в развитии образова-

ния на селе. К 2015 году в иннова-

ционной деятельности участвовало 

около 200 человек из 31 школы. Для 

развития этого союза группа дирек-

торов образовательных организа-
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ций поддержала нашу идею о соз-

дании Ярославской региональной 

общественной организации 

(ЯРОО) «Лидеры сельских 

школ», которая в настоящее время 

объединяет около 500 человек из 71 

организации. Цель ее – организо-

вать творческое профессиональное 

общение педагогов, интегрировать 

усилия активных, творческих и за-

интересованных педагогов для про-

паганды и реализации передовых 

педагогических идей на селе, повы-

сить качество образования сельских 

школьников. Основные задачи об-

щественной организации: 

− стимулирование участия ру-

ководителей и педагогов-лидеров в 

инновационной деятельности; 

− содействие закреплению педа-

гогических кадров в сельских обра-

зовательных организациях; 

− повышение престижа и при-

влекательности педагогической 

деятельности на селе; 

− создание условий для роста 

профессионального мастерства пе-

дагогических и руководящих кад-

ров сельских образовательных ор-

ганизаций; 

− поддержка инициативных 

движений, конструктивных идей 

педагогических коллективов; 

− сопровождение профессио-

нального развития молодых педаго-

гов; 

− внедрение достижений педа-

гогической науки и передового 

опыта в практическую деятель-

ность педагогических работников 

сельских организаций; 

− оказание информационной 

поддержки в распространении ин-

новационных педагогических идей. 

Решение указанных задач преду-

сматривает активное взаимодейст-

вие педагогов и стимулирует про-

фессиональное развитие начинаю-

щих и опытных педагогов. Под-

тверждением этого явилась ини-

циатива членов общественной ор-

ганизации принять участие в новой 

форме сотрудничества – в конкурсе 

на предоставление грантов Прези-

дента Российской Федерации. По-

лучил поддержку и реализован 

проект «Мы свой ДОМ построим 

сами!», который способствовал 

развитию взаимодействия всех уча-

стников образовательного процесса 

и прежде всего педагогов и специа-

листов. Цель этого проекта: содей-

ствие взаимодействию семьи и 

школы как системообразующего 

фактора развития местного сооб-

щества. Были организованы мастер-

классы, семейные конкурсы, вы-

полнены семейные проекты, прове-

дены семинары и консультации для 

участников проекта – учащихся, 

родителей, сотрудников школы, жи-

телей сельской территории. Этот 

проект охватил почти 800 благопо-

лучателей (детей, родителей, педа-

гогов, общественность) [Констан-

тинова, 2019]. 

В настоящее время завершен 

проект, получивший поддержку 

Фонда президентских грантов, 

«Гранд-фестиваль «Премьера», реа-

лизованный в Год театра. Его участ-

никами стали пять сельских школ 
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трех муниципальных районов Яро-

славской области, а также школьни-

ки Республики Беларусь и Латвии. 

Большинство педагогов впервые 

осваивали театральную педагогику, 

организацию театральной деятель-

ности, которая является мощным 

средством социализации и воспита-

ния сельских детей, профессио-

нального развития педагогов. Де-

сятки педагогов сельских школ по-

грузились в новую для себя профес-

сиональную сферу. Многие из них 

определили новые направления в 

работе своих театральных коллекти-

вов, открыли в себе новые способ-

ности и возможности, а у тех, кто 

впервые столкнулся с технологией 

театральной педагогики, возникло 

желание создать театральные кол-

лективы в своих школах. Сотни 

сельских детей приобщились к ху-

дожественному чтению, вокальному 

исполнению, созданию театральных 

постановок, костюмов, танцев 

[Гранд-фестиваль «Премьера» … , 

2019]. 

В сентябре 2019 года дан старт 

третьему проекту, получившему 

поддержку Фонда президентских 

грантов «Открытие», цель которо-

го – выявление и развитие способ-

ностей и талантов сельских детей. 

Педагогам и школьникам региона 

предоставляется возможность уча-

ствовать в познавательной и твор-

ческой деятельности с привлечени-

ем образовательных ресурсов обла-

стных музеев, центров «Квантори-

ум», «Сколково» и других органи-

заций. 

Привлекательными для педаго-

гов ЯРОО являются творческие 

встречи с известными педагогами и 

учеными, участие в научно-

практических конференциях, обмен 

делегациями педагогов и детей, 

проведение конкурсов, фестивалей 

творчества детей и педагогов сель-

ских образовательных организаций. 

В ЯРОО «Лидеры сельских 

школ» за эти годы сложилась 

структура управления, позволяю-

щая организовать различные виды 

совместной деятельности педаго-

гов, школьников, родителей, найти 

механизмы доведения информации 

до всех образовательных организа-

ций о проведении массовых меро-

приятий в регионе и России, акти-

визировать участие педагогов в ме-

ждународных, российских научно-

практических конференциях. 

Эффективность научно-

инновационной деятельности как 

фактора и механизма профессио-

нального развития сельских педаго-

гов в Ярославской области обеспе-

чивается тем, что включаются в эту 

деятельность педагоги и специали-

сты на добровольной основе, с уче-

том тех проблем, которые они вы-

являют и разрабатывают сами при 

квалифицированной научно-

методической поддержке. Педагоги 

имеют возможность проявить и 

развить свои способности, реализо-

вать потребности в саморазвитии и 

творчестве, получить одобрение и 

признание достижений со стороны 

коллег. 
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Статья акцентирует внимание педагогического сообщества на одном из 

актуальных аспектов проблемы подготовки кадров для сельских школ. Сельская 

школа представляет собой особый тип образовательной организации, что 

обуславливает наличие как позитивных, так и негативных факторов, влияющих на 

профессиональную деятельность педагога. Особое место в работе сельского 

учителя занимает реализация воспитательной функции, автор предлагает 

целенаправленно развивать компетенции, необходимые для работы в условиях 

разновозрастного детского коллектива, отсутствия профильных специалистов 

(психолога, социального педагога, организатора воспитательной деятельности и 

т. п.) и ограниченности ресурсов социума (наличие в районе школы организаций 

дополнительного образования, учреждений культуры и спорта и т. п.).  

Провидимая среди учителей сельских школ работа позволила выявить 

наиболее значимые для них затруднения и определить ключевые направления 

совершенствования содержания и технологий работы с будущими и 

действующими специалистами в рамках решения задач, связанных с 

формированием у педагогов готовности реализовывать трудовые действия 

трудовой функции профессионального стандарта «воспитательная деятельность». 

Среди наиболее перспективных направлений совершенствования процесса 

формирования у специалистов готовности эффективно решать профессиональные 

задачи в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

можно предложить целенаправленную работу с педагогами на основе диагностики 

их профессиональных приоритетов и трудностей, проектирование 

индивидуальных профессионально-образовательных маршрутов, реализацию 

четырех базовых треков системной подготовки будущих и действующих педагогов 

к организации воспитательной деятельности в условиях сельской школы.  

В статье также предложены базовые подходы для выстраивания системы 

работы с педагогическими кадрами на основе принципов непрерывности и 

преемственности. 

Ключевые слова: подготовка педагогов, воспитательная деятельность, 

сельская школа, профессиональный стандарт. 
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I. G. Harisova 

Training rural school teachers  

in how to perform the «Educative activity» job function 

The article aims at calling the professional community’s attention to one of the most 

topical issues of rural school teacher professional training. A rural school is a very spe-

cific type of educational institutions, which entails both positive and negative conse-

quences affecting the teacher’s professional activities that in the first place involve ful-

fillment of the educative function. The author proposes to purposefully stimulate the 

development of competences essential for successful supervision of mixed-age children 

groups when in a situation where the school is short of specialized professionals (psy-

chologists, counselors, facilitators etc.) and social resources (additional education insti-

tutions, sport clubs, art schools etc.). Surveys conducted among rural school teachers 

have allowed for indicating the main problem areas and outlining the key steps of im-

proving the content and technologies of rural school teacher training and upskilling in 

relation to their ability to perform the job actions of the «Educative activity» job func-

tion specified by the occupational standard. The most promising directions of such pro-

fessional enhancement involve identification and satisfaction of teachers’ priorities as 

well as solution of difficulties they face, development of individual educational routs 

and career paths, implementation of the four basic tracks of consistent teacher training 

and teaching skills upgrading in terms of educative function performance at a rural 

school. The author also suggests the basic approaches to devising a system of collabora-

tion with the teacher staff using the principles of succession and continuity. 

Keywords: teacher training, educative activity, rural school, occupational standard. 

С 2020 года в Российской Феде-

рации начинается реализация феде-

ральной программы «Земский учи-

тель» [Земский Учитель … , 2019]. 

Ее появление напрямую обусловле-

но дефицитом квалифицированных 

педагогических кадров в образова-

тельных организациях, располо-

женных в сельской местности. Ос-

новные результаты внедрения дан-

ной программы связаны с решени-

ем проблемы дефицита педагогов в 

сельских школах и повышением 

качества обучения и воспитания 

сельских школьников. Очевидно, 

что предпринимаемые меры позво-

лят в целом улучшить образова-

тельную ситуацию на селе, в пер-

вую очередь, за счет притока кадров 

из числа молодых и опытных спе-

циалистов. Однако возникает во-

прос: насколько приехавшие для 

работы в сельскую школу педагоги 

будут готовы к эффективному ре-

шению профессиональных задач в 

специфических условиях сельской 

образовательной организации. 

По нашему мнению, сельская 

школа, являясь особым типом обра-

зовательной организации, имеет 

специфические особенности (ме-

стонахождение школы в сельской 

местности, малочисленность уче-

нического коллектива, особенности 

обучающихся (уровень образован-

ности, жизненные приоритеты), 
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которые оказывают значительное 

влияние на организацию учебно-

воспитательного процесса и долж-

ны быть учтены педагогом при реа-

лизации базовых трудовых функ-

ций профессионального стандарта 

(обучение, воспитательная деятель-

ность, развивающая деятельность) 

[Профессиональный стандарт … , 

2013]. 

Особо следует отметить значе-

ние качественного решения педаго-

гом профессиональных задач, свя-

занных с выполнением трудовых 

действий в рамках трудовой функ-

ции «воспитательная деятельность» 

[Комплексная программа … , 2014]. 

Обучающиеся в сельских школах 

имеют меньше возможностей для 

самореализации, чем их сверстни-

ки, проживающие в городе. В связи 

с тем, что в сельской местности не-

достаточно широкий спектр орга-

низаций дополнительного образо-

вания и культурно-

просветительской сферы, у школь-

ников ограничен выбор кружков, 

секций, образовательных и творче-

ских объединений, форм проведе-

ния досуга. Данное обстоятельство 

обуславливает необходимость соз-

дания в сельской школе воспиты-

вающей среды, позволяющей вос-

полнить дефицит возможностей для 

саморазвития, самопроявления и 

самореализации обучающихся 

[Байбородова, 2018; Байбородова, 

2019]. 

Решение задач, связанных с ор-

ганизацией воспитательной дея-

тельности, целесообразно осущест-

влять, опираясь на некоторые при-

оритеты в организации воспита-

тельного процесса в сельских обра-

зовательных организациях. В част-

ности, важно понимать, что воспи-

тательное пространство, создавае-

мое педагогами, целесообразно 

расширять за счет использования 

потенциала ближайшего социаль-

ного и природного окружения шко-

лы, традиций и культурного и ду-

ховного потенциала сельского по-

селения. Содержание и формы вне-

урочной деятельности обучающих-

ся, организуемой на базе школы, 

необходимо разнообразить, преду-

сматривая создание объединений 

клубного типа разной направленно-

сти, ориентированных на совмест-

ную деятельность детей и подрост-

ков разного возраста, родителей, 

педагогов [Актуальные вопро-

сы … , 2017]. Одним из приоритет-

ных направлений воспитательной 

работы в сельских образовательных 

организациях традиционно являют-

ся трудовое воспитание и профори-

ентационная работа с обучающи-

мися, деятельность педагога по ре-

шению задач, связанных с воспита-

нием у обучающихся трудолюбия, 

творческого отношения к труду и 

жизни, готовности к выбору про-

фессии, что предполагает хорошее 

знание профессий и видов трудовой 

деятельности, востребованных в 

сельской местности. 

Безусловно, особое влияние на 

реализацию педагогом трудовой 

функции «воспитательная деятель-

ность» в условиях сельской школы 
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оказывает и малочисленность педа-

гогического коллектива, в котором 

могут отсутствовать заместитель 

директора по воспитательной рабо-

те, организатор внеурочной дея-

тельности, педагоги дополнитель-

ного образования. Данный факт 

обуславливает необходимость вы-

полнения сельским учителем до-

полнительных воспитательных 

функций и обязанностей. 

Кроме того, важно понимать, что 

и среда, в которой ежедневно нахо-

дится обучающийся сельской шко-

лы, в силу своих особенностей (не-

достаточное для полноценного об-

щения количество сверстников, ог-

раниченный круг социальных свя-

зей, психологическое перенапряже-

ние, бедность эмоциональных впе-

чатлений, стереотипы поведения и 

восприятия отдельных явлений и 

поступков), может оказывать нега-

тивное влияние на развитие лично-

сти и индивидуальности школьни-

ка. Данное обстоятельство предпо-

лагает готовность педагога пред-

принимать действия, позволяющие 

скорректировать обозначенные 

факторы и создать благоприятный 

для индивидуального и личностно-

го развития обучающихся эмоцио-

нально-психологический климат, 

например, через организацию раз-

новозрастного взаимодействия 

[Кротова, 2017], использование не-

традиционных творческих форм 

совместной деятельности, проекти-

рование ярких эмоционально при-

влекательных для школьников со-

бытий и ситуаций [Федеральный 

проект … , 2018]. 

Сельская школа предоставляет 

большие возможности для полно-

ценной реализации индивидуально 

ориентированного подхода в воспи-

тании, это особенно значимо для 

сельских школьников, поскольку 

позволяет формировать у них необ-

ходимые для жизненного самооп-

ределения компетенции (так назы-

ваемые «компетенции XXI века): 

критическое мышление, креатив-

ность, коммуникация, кооперация 

(готовность работать в команде) 

[Bayborodova, 2018; Nasibullov, 

2016]. 

Обозначенные выше положения 

свидетельствуют о расширении 

круга выполняемых сельским учи-

телем функций и решаемых им за-

дач в сфере организации воспита-

тельной деятельности, что обуслав-

ливает целесообразность формиро-

вания у него дополнительных ком-

петенций, позволяющих использо-

вать преимущества сельской школы 

и корректировать ее недостатки для 

создания воспитывающей среды, 

благоприятно влияющей на разви-

тие обучающихся. 

Анализ опыта реализации педа-

гогами сельских школ функции 

«воспитательная деятельность» 

свидетельствует о том, что сущест-

вуют достаточно эффективные 

практики решения воспитательных 

задач, учитывающие специфику 

сельского окружения и особенности 

коллектива педагогов, родителей и 

обучающихся образовательной ор-
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ганизации [Байбородова, 2017а, 

с. 7-15]. Вместе с тем многие педа-

гоги, работающие на селе, испыты-

вают затруднения в реализации 

трудовых действий, определяющих 

данную трудовую функцию. В ча-

стности, результаты проведенных 

исследований свидетельствуют, что 

наибольшие затруднения у педаго-

гов вызывает выполнение таких 

трудовых действий, как реализация 

современных, в том числе интерак-

тивных форм и методов работы, 

использование их как на занятии, 

так и во внеурочной деятельности; 

реализация воспитательных воз-

можностей различных видов дея-

тельности ребенка (учебной, игро-

вой, трудовой, спортивной, художе-

ственной и т. п.); использование 

конструктивных воспитательных 

усилий родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся, помощь 

семье в решении вопросов воспи-

тания ребенка и т. п. [Харисова, 

2010]. 

Таким образом, проблема подго-

товки педагогов сельских образова-

тельных организаций к реализации 

трудовой функции «воспитательная 

деятельность» требует особого 

внимания и может решаться при 

условии организации целенаправ-

ленной подготовки специалистов к 

решению профессиональных задач 

в сфере воспитания с учетом осо-

бенностей детско-родительского 

коллектива и условий, в которых 

осуществляется воспитательный 

процесс. Безусловно, выпускник 

педагогического вуза или колледжа 

должен иметь представление об 

особенностях работы в образова-

тельной организации на селе в ус-

ловиях ее удаленности от культур-

ных центров, малочисленности пе-

дагогического и детско-

родительского коллективов, много-

профильности педагогического 

труда. Таким образом, базовые под-

ходы к организации процесса вос-

питания сельских школьников дол-

жен знать каждый будущий педагог, 

независимо от того, кем и где он 

планирует работать. Однако, на 

наш взгляд, основную целевую ка-

тегорию в решении проблемы по-

вышения качества воспитания де-

тей и подростков на селе должны 

составлять будущие и действующие 

специалисты сельских образова-

тельных организаций. 

По-нашему мнению, одной из 

важных составляющих при вы-

страивании системы работы в дан-

ном направлении будет дифферен-

циация педагогов на основе сле-

дующих характеристик: уровень 

образования, опыт педагогической 

деятельности, стаж работы в сель-

ской образовательной организации, 

профессиональные приоритеты и 

трудности, которые испытывает 

специалист. Достаточно условно на 

основе обозначенных признаков 

можно выделить следующие груп-

пы участников для организации 

работы по формированию актуаль-

ных для них и реализации трудовой 

функции «воспитательная деятель-

ность» в условиях сельской школы 

компетенций: 
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− студенты педагогических ву-

зов и колледжей, выпускники сель-

ских школ (в том числе обучаю-

щиеся по программе целевой под-

готовки), ориентированные на пе-

дагогическую деятельность и ре-

шение профессиональных задач в 

образовательных организациях на 

селе; 

− сельские педагоги-практики, 

получающие высшее образование 

на заочном отделении в вузе; 

− выпускники педагогических 

вузов и колледжей, молодые спе-

циалисты (менее пяти лет прорабо-

тавшие в системе образования), 

принявшие решение строить свою 

профессиональную карьеру в сель-

ской школе; 

− опытные педагоги, прорабо-

тавшие более пяти лет в городских 

школах, ориентированные на про-

должение профессиональной дея-

тельности на селе (например, в 

рамках участия в программе «Зем-

ский учитель»); 

− педагоги сельских школ, вы-

явившие у себя компетентностные 

дефициты и испытывающие труд-

ности в решении профессиональ-

ных задач, связанных с организаци-

ей воспитательной деятельности. 

Традиционно сложившаяся сис-

тема подготовки педагогических 

кадров, включающая несколько 

взаимосвязанных этапов: профиль-

ные педагогические классы, про-

фессиональное образование (педа-

гогический колледж или вуз), про-

фессиональная переподготовка (до-

полнительное профессиональное 

педагогическое образование) и по-

вышение квалификации, строится 

на принципах непрерывности и 

преемственности и позволяет вы-

страивать образовательные мар-

шруты, ориентированные на фор-

мирование дополнительных, акту-

альных для определенной сферы 

профессиональной педагогической 

деятельности, компетенций [Байбо-

родова, 2015; Байбородова, 2017б; 

Горюнова, 2006; Клименко, 1997; 

Митина, 2014; Образование в со-

временном … , 2005]. Учитывая 

обозначенные группы потенциаль-

ных и действующих педагогов 

сельских школ, мы можем выделить 

несколько базовых треков целена-

правленной подготовки специали-

ста к реализации трудовой функции 

«воспитательная деятельность» в 

организациях данного типа. 

Первая категория, объединяю-

щая студентов педагогических ву-

зов и колледжей, может получать 

целенаправленную подготовку в 

рамках комплексного модуля «Обу-

чение и воспитание в сельской 

школе», включенного в часть, фор-

мируемую участниками образова-

тельных отношений основной про-

фессиональной образовательной 

программы вуза (в вариативную 

составляющую программы коллед-

жа). Комплексный модуль позволя-

ет интегрировать теоретическую и 

практическую составляющие со-

держания подготовки и формиро-

вать у студентов дополнительные 

профессиональные компетенции, 

связанные, в том числе, и с органи-
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зацией воспитательного процесса 

для сельских школьников [Ключе-

вые ориентиры … , 2013; Харисова, 

2015]. Органичное единство дисци-

плин и практик данного модуля 

обеспечит проработку необходимых 

для эффективного решения профес-

сиональных задач на селе инфор-

мации и технологий в разных фор-

мах, включая проведение мини-

исследований и разработку проек-

тов по актуальной для сельской 

школы проблематике. Следует так-

же отметить, что формование дан-

ной группы студентов может осу-

ществляться целенаправленно и 

начинаться еще на этапе работы с 

профильными педагогическими 

классами (в том числе и создавае-

мыми на базе нескольких сельских 

школ в рамках сетевого взаимодей-

ствия). Например, через создание 

условий для проектирования 

школьниками индивидуальных об-

разовательных маршрутов с учетом 

выбранных ими профессиональных 

приоритетов и формирование моти-

вационной базы для построения 

своей профессиональной карьеры 

на селе. 

С группой выпускников вуза и 

молодых педагогов работа может 

быть выстроена на базе сельских 

образовательных организаций через 

проектирование и реализацию про-

грамм наставничества [Чернявская, 

2019; Чернявская, 2017]. При этом 

базовые программы сопровождения 

профессионального становления 

начинающего сельского учителя 

могут быть разработаны централи-

зованно специалистами вуза или 

центров повышения квалификации 

педагогических кадров. Группа по-

тенциальных наставников из числа 

опытных педагогов сельских школ 

в рамках повышения квалификации 

проходит подготовку к работе по 

программам сопровождения и реа-

лизации функций наставника. В 

условиях конкретной образователь-

ной организации базовая програм-

ма будет адаптирована и конкрети-

зирована на основе индивидуаль-

ных потребностей и карьерных 

устремлений молодого педагога 

(сопровождаемого) с учетом осо-

бенностей педагогического, детско-

го и родительского коллективов и 

актуальных проблем в организации 

воспитательной деятельности. 

Для педагогов, имеющих стаж 

педагогической деятельности в ус-

ловиях городской школы, целесо-

образно проектирование програм-

мы повышения квалификации, ори-

ентированной на формирование 

необходимых для работы в сель-

ской школе компетенций и преду-

сматривающей в качестве обяза-

тельной составляющей раздел, рас-

крывающий особенности реализа-

ции трудовой функции «воспита-

тельная деятельность» в условиях 

сельского социума и малочисленно-

го разновозрастного коллектива. 

Данная программа подготовки мо-

жет быть создана на базе одной из 

существующих образовательных 

онлайн-платформ и предусматри-

вать возможность дистанционного 

обучения. Это позволит расширить 
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спектр возможностей для ее ис-

пользования в работе с будущими и 

действующими специалистами 

сельских образовательных органи-

заций, обновлять и корректировать 

содержание подготовки своевре-

менно с учетом появления нового 

опыта организации образовательно-

го процесса для сельских школьни-

ков. Кроме того, в рамках освоения 

онлайн-курса, раскрывающего осо-

бенности реализации профессио-

нальных педагогических функций в 

условиях сельской школы, педагоги 

могут создавать группы для разра-

ботки актуальных для них проблем 

и подготовки проектов, а также 

найти для себя виртуального на-

ставника, с которым можно будет 

консультироваться по решению 

возникающих в работе проблем. 

Что касается действующих педа-

гогов сельских школ, испытываю-

щих трудности в выполнении тру-

довых действий, связанных с реа-

лизацией трудовой функции «вос-

питательная деятельность», для 

данной категории целесообразна 

разработка модульных программ 

корпоративного обучения. На наш 

взгляд, наиболее продуктивным 

вариантом будет целевая разработка 

такой программы для конкретной 

образовательной организации, так 

как это позволит в полной мере 

ориентировать ее содержание на 

решение проблем и восполнение 

дефицитов в организации воспита-

тельной деятельности, наиболее 

значимых для коллектива и специа-

листов данной школы. Кроме того, 

программа корпоративного обуче-

ния позволит организовать иссле-

довательскую и проектную дея-

тельность на базе образовательной 

организации и включить педагогов 

в процесс реальных преобразова-

ний сложившейся системы работы, 

что будет способствовать развитию 

воспитательной системы данного 

учреждения и повышению качества 

обучения и воспитания сельских 

школьников. 

Таким образом, подготовка педа-

гогических кадров для реализации 

воспитательных функций в услови-

ях сельской школы, являясь на се-

годняшний день актуальной про-

блемой, имеет несколько вариантов 

решения, которые могут быть реа-

лизованы в рамках существующей 

системы профессионального обра-

зования и профессиональной пере-

подготовки. Описанные выше обра-

зовательные треки для разных це-

левых групп целесообразно вы-

страивать на основе следующих 

базовых подходов: 

− системно-дифференциро-

ванного, предполагающего проек-

тирование системы подготовки, 

включающей целевые ориентиры, 

содержание, формы и технологии 

работы, на основе дифференциации 

и выделения групп будущих и дей-

ствующих педагогов на основе зна-

чимых для получения эффективно-

го результата характеристик; 

− коммуникативно-

рефлексивного, ориентирующего 

разработчиков процесса подготовки 

на включение в систему работы 
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технологий, обеспечивающих реф-

лексивную позицию обучающихся, 

их постоянное взаимодействие ме-

жду собой и с носителями передо-

вого опыта организации воспита-

тельной деятельности в процессе 

освоения программы; 

− проектно-исследовательского, 

позволяющего реализовать теоре-

тическую составляющую подготов-

ки в аспекте решения будущими и 

действующими педагогами реаль-

ных, актуальных для современной 

практики организации воспита-

тельной деятельности в сельской 

школе проблем, а также обеспечить 

проектирование ими индивидуаль-

ных профессиональных образова-

тельных маршрутов и траекторий 

своего карьерного развития на селе 

[Царькова, 2017; Яковлева, 2017]. 

Кроме обозначенных выше под-

ходов, можно выделить и некото-

рые условия, реализация которых 

позволит, по нашему мнению, по-

высить эффективность работы по 

подготовке педагогических кадров 

к работе на селе и, в частности, к 

решению профессиональных задач 

в области организации воспита-

тельного процесса для сельских 

школьников: взаимодействие в реа-

лизации программ подготовки ор-

ганизаций среднего профессио-

нального, высшего и дополнитель-

ного профессионального образова-

ния; развитие программ корпора-

тивного обучения (в том числе се-

тевых) на базе сельских школ; ис-

пользование информационно-

коммуникационных технологий и 

образовательных онлайн-платформ 

для осуществления работы с педа-

гогами в дистанционном формате; 

модульный принцип построения 

программ подготовки, обеспечи-

вающий интеграцию теоретической 

и практической составляющих и 

позволяющий переструктурировать 

их, исходя из потребностей кон-

кретных педагогов; внедрение сис-

темы консультантов-наставников, 

являющихся носителями передово-

го педагогического опыта и помо-

гающих педагогу спроектировать 

актуальную для него программу 

профессионального развития. 

Реализация трудовой функции 

«воспитательная деятельность» яв-

ляется одной из главных состав-

ляющих профессиональной дея-

тельности каждого педагога, готов-

ность к организации воспитательно-

го процесса и созданию воспита-

тельного пространства в детском 

коллективе – показатель профессио-

нальной компетентности специали-

ста, поэтому важно, чтобы сущест-

вующая система подготовки педаго-

гических кадров предусматривала 

целенаправленное формирование 

необходимых для этого компетен-

ций. Особенно значимо это для пе-

дагога сельской школы, поскольку в 

условиях дефицита узких специали-

стов (социального педагога, органи-

затора внеурочной деятельности, 

психолога) ему приходится само-

стоятельно решать задачи воспита-

ния и развития личности обучаю-

щихся, опираясь на возможности 

сельского социума и учитывая осо-
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бенности детско-родительского кол-

лектива образовательной организа-

ции. 
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Статья посвящена проблеме освоения современных образовательных 

технологий педагогами дошкольных образовательных организаций и учителями 

начальных классов общеобразовательной школы. Анализ проведенных автором 

исследований в системе дополнительного профессионального образования 

показывает понимание педагогами значимости рассматриваемой темы, при этом 

отмечается низкий уровень теоретических знаний о современных 

образовательных технологиях и затруднения на практике в проектировании 

учебной деятельности на основе определенной образовательной технологии.  

Автором обоснована актуальность данной темы в системе дополнительного 

профессионального образования в рамках курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, рассмотрены базовые понятия по данной 

теме, выделены основные существующие противоречия. Дается характеристика 

разработанной автором дополнительной профессиональной программы курсов 

повышения квалификации по теме «Современные педагогические технологии в 

дошкольном образовании: классификация, содержание и механизмы реализации» 

для воспитателей ДОО (72 часа), которая включает в себя шесть модулей. В 

первом модуле рассматриваются основные понятия: «технология», «технология 

обучения», «образовательная технология», «педагогическая технология» и др.; во 

втором – анализируется структура образовательной технологии; в третьем модуле 

идет знакомство с научными основами педагогических технологий; четвертый 

посвящен классификации образовательных технологий; пятый модуль включает в 

себя описание конкретных образовательных технологий и предполагает 

самостоятельную работу; шестой – представляет собой стажировку на базе 

детских садов и школ, которая проходит в форме мастер-классов, педагогических 

мастерских, семинаров-практикумов. 

Представлен опыт повышения компетентности педагогов по вопросам 

освоения современных образовательных технологий в системе дополнительного 

профессионального образования. 

Ключевые слова: технология, технология обучения, образовательные 

технологии, педагогические технологии, профессиональные компетенции 

педагога, дополнительное профессиональное образование. 
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E. R. Kuz'mina 

Teachers’ acquisition of modern technologies  

through supplementary professional education 

The article deals with the question of pre-school and primary-school teachers learn-

ing to use modern educational technologies in practice. The research analysis in the 

field of supplementary professional education done by the author shows that teachers 

understand the importance of the question but display a low level of awareness on mod-

ern educational technologies and encounter difficulties planning class activities when 

using a particular educational technology. 

The author proves the importance of considering the question in the framework of 

supplementary professional education within occupational development and retraining 

courses. The author studies the key concepts and defines the main existing contradic-

tions. There is a description of the author’s supplementary professional program of oc-

cupational development courses «Modern teaching technologies in pre-school educa-

tion: classification, content and implementation mechanisms» (72 hours). It is designed 

for pre-school teachers and consists of six modules. The first module contains the key 

concepts such as «technology», «learning technology», «educational technology», 

«pedagogical technology», etc. The second module presents the analysis of the educa-

tional technology structure. The third module offers scientific basis for pedagogical 

technology. The fourth module contains a classification of educational technologies. 

The fifth module includes the description of certain educational technologies and is in-

tended for independent studies. The sixth module involves internship at preschools and 

schools and consists of different workshops and seminars. 

The article describes the experience of teachers’ competence improvement in terms 

of modern educational technologies via supplementary professional education. 

Keywords: technology, learning technology, educational technology, pedagogical 

technology, professional competence, supplementary professional education. 

Одним из приоритетных направ-

лений развития образования, со-

гласно Указу Президента Россий-

ской Федерации от 07.05.2018 г. 

№ 204, является «внедрение новых 

образовательных технологий, мето-

дов обучения и воспитания, кото-

рые повысят интерес детей к изу-

чению того или иного предмета и 

замотивируют их на учебу» [Указ 

Президента … , 2018]. Необходи-

мым умением современного педа-

гога является умение «разрабаты-

вать (осваивать) и применять со-

временные психолого-

педагогические технологии, осно-

ванные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде» [Приказ Мини-

стерства … , 2013]. 

В рамках деятельности лабора-

тории «Проблемы и перспективы 

развития сельской школы» кафедры 

дошкольного и начального образо-

вания ОГАУ ДПО «Институт разви-

тия образования Ивановской облас-

ти» были проведены исследования 

по выявлению уровня компетент-

ности педагогов дошкольных обра-

зовательных организаций (далее – 
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ДОО) и учителей начальных клас-

сов по освоению современных об-

разовательных технологий. Рас-

смотрим результаты проведенного в 

2019 году анкетирования 670 педа-

гогов ДОУ и учителей начальных 

классов сельских школ по проблеме 

освоения современных образова-

тельных технологий. 

1. Считаете ли Вы необходимым 

для педагога умение применять в 

образовательной деятельности со-

временные образовательные техно-

логии? 

− Да – 79 %. 

− Частично – 18 %. 

− Нет – 3 %. 

2. Есть ли понимание того, что 

подразумевается под образователь-

ной технологией? 

− Да – 21 %. 

− Частично – 72 %. 

− Нет – 7 %. 

3. Какие педагогические 

технологии Вы чаще всего 

применяете в работе с детьми? 

Ответы учителей начальных 

классов: 

− Игровые – 52 %. 

− Здоровьесберегающие – 59 %. 

− ИКТ – 99 %. 

− Технология проектной дея-

тельности – 92 %. 

− Технология проблемного обу-

чения – 63 %. 

− ТРИЗ – 14%. 

− другие – 6 %. 

Ответы воспитателей ДОО: 

− Игровые – 100 %. 

− Здоровьесберегающие – 67 %. 

− ИКТ – 82 %. 

− Технология проектной дея-

тельности – 79 %. 

− Технология проблемного обу-

чения – 28 %. 

− ТРИЗ – 3 %. 

− другие – 5 %. 

4. Могли бы провести мастер-

класс для коллег по применяемой 

Вами педагогической технологии? 
− Да – 6 %. 

− Не уверена – 57 %. 

− Нет – 47 %. 

5. Требуется ли, на Ваш взгляд, 

педагогу дополнительная профес-

сиональная подготовка по освое-

нию современных образовательных 

технологий? 

− Да – 87 %. 

− Затрудняюсь ответить – 9 %. 

− Нет – 4%. 

Результаты исследования пока-

зали низкий уровень компетентно-

сти педагогов ДОО и начальной 

школы по теме исследования: 

74 % педагогов испытывают за-

труднения в определении основных 

понятий, 57 % – в классификации 

современных технологий, 76 % – в 

понимании базовых принципов 

конкретных технологий. Исполь-

зуемые методы и приемы обучения 

педагоги часто указывают как обра-

зовательную технологию, поэтому 

возникает необходимость в органи-

зации дополнительного профессио-

нального образования по освоению 

педагогами современных образова-

тельных технологий [Байбородова, 

2018; Чернявская, 2016]. 

Актуальность проблемы нашего 

исследования определяется необхо-
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димостью решения ряда противо-

речий. Одно из основных – проти-

воречие между необходимостью 

решения задач, поставленных в 

Указе Президента Российской Фе-

дерации от 07.05.2018 г. № 204, и 

недостаточной готовностью педаго-

га к применению современных об-

разовательных технологий на прак-

тике. 

По итогам проведенного иссле-

дования и с учетом выявленных 

проблем в применении современ-

ных образовательных технологий 

был разработан и реализован план, 

который включал в себя разработку 

дополнительных профессиональ-

ных программ курсов повышения 

квалификации педагогов ДОО и 

учителей начальной школы; прове-

дение семинаров-практикумов, 

мастер-классов, консультаций. Пе-

дагогам предлагалось на выбор 

пройти повышение по дополни-

тельной профессиональной про-

грамме, где в основное содержание 

включались классификация, содер-

жание и механизмы реализации об-

разовательной технологии, или 

подробно теоретически и на прак-

тике познакомиться с конкретной 

образовательной технологией. 

Разработанная дополнительная 

профессиональная программа кур-

сов повышения квалификации по 

направлению исследования «Со-

временные педагогические техно-

логии в дошкольном образовании: 

классификация, содержание и ме-

ханизмы реализации» для воспита-

телей ДОО (72 часа) включает в 

себя шесть основных модулей. 

В первом модуле рассматривают-

ся основные понятия: «техноло-

гия», «технология обучения», «об-

разовательная технология», «педа-

гогическая технология» и др. Из-

вестно, что понятие «технология» 

произошло от греч. techne – искус-

ство, мастерство и logos – понятие, 

учение. Оно означает а)  совокуп-

ность методов обработки, изготов-

ления, изменения состояния, 

свойств, форм сырья, материала 

или полуфабриката в процессе про-

изводства; б) науку о способах воз-

действия на сырье, материалы или 

полуфабрикаты соответствующими 

орудиями производства [Словарь 

иностранных слов … , 1980]. 

С. И. Ожегов дает следующее опре-

деление: «Технология – совокуп-

ность производственных процессов 

в определенной отрасли производ-

ства, а также научное описание 

способов производства» [Ожегов, 

1988, с. 750]. Таким образом, воз-

никновение понятия связано 

с развитием технического прогрес-

са. В середине 50-х годов XX века 

в педагогику вошло новое понятие 

«технология обучения». Первона-

чально данное понятие применя-

лось по отношению к техническим 

средствам обучения. Понятия «об-

разовательный процесс», «образо-

вательная технология» (технология 

в сфере образования) представля-

ются несколько более широкими, 

чем понятия «педагогический про-

цесс», «педагогическая техноло-
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гия» [Селевко, 2005]. Под педаго-

гической технологией понимается 

«алгоритм деятельности ученика и 

учителя, обеспечивающий дости-

жение намеченного образователь-

ного результата» [Чернявская, 2016, 

с. 332]. 

Во втором модуле анализирует-

ся структура образовательной тех-

нологии. Она включает следующие 

элементы: научный, формально-

описательный; процессуально-

деятельностный [Селевко, 1998]. 

В третьем модуле идет знаком-

ство с научными основами педаго-

гических технологий. Изучением 

данного направления занимались 

как зарубежные, так и отечествен-

ные ученые. Значительный вклад 

внесли Л. В. Байбородова [Байбо-

родова, 2018], В. П. Беспалько 

[Беспалько, 1989], В. И. Боголюбов 

[Боголюбов, 1991], М. В. Кларин 

[Кларин, 1989], Б. Т. Лихачев [Ли-

хачев, 1992], В. М. Монахов [Мона-

хов, 1995], Г. К. Селевко [Селевко, 

2005], С. А. Сластенин [Сластенин, 

1997]. Слушателям курсов предла-

гается познакомиться с авторскими 

взглядами на научные основы педа-

гогических технологий, представ-

ленными в трудах этих ученых. 

Четвертый модуль посвящен 

классификации образовательных 

технологий. Слушатели курсов уз-

нают о разных вариантах класси-

фикаций (В. Т. Фоменко, 

Т. И. Шамовой и Т. М. Давыденко), 

подробно знакомятся с классифи-

кацией Г. К. Селевко [Селевко, 

2005]. 

Пятый модуль включает в себя 

описание конкретных образова-

тельных технологий и предполагает 

самостоятельную работу. По выбо-

ру каждый слушатель выполняет 

описание одной из педагогических 

технологий. 

Шестой модуль представляет 

собой стажировку на базе детских 

садов и школ, которая проходит в 

форме мастер-класса, педагогиче-

ских мастерских, семинаров-

практикумов. 

Стажировки для педагогов сель-

ских школ и детских садов, распо-

ложенных в сельской местности, 

проходят на базе лучших образова-

тельных организаций Ивановской 

области. Так, на высоком профес-

сиональном уровне прошла стажи-

ровка педагогов в МДОУ «Детский 

сад № 23» комбинированного вида 

г. Шуи. С основными направления-

ми работы детского сада будущих 

воспитателей познакомила канди-

дат педагогических наук заведую-

щая МДОУ «Детский сад № 23» 

комбинированного вида г. Шуи 

С. А. Жданова. В. П. Селиверстова, 

заместитель заведующего по науч-

но-методической работе, не только 

рассмотрела требования к разви-

вающей предметно-

пространственной среде, но и вме-

сте с коллегами в ходе экскурсии по 

детскому саду продемонстрировала 

ее особенности и возможности. По-

лезным для слушателей курсов стал 

опыт работы с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья, 

которым поделилась Л. А. Прусова, 
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педагог-психолог МДОУ «Детский 

сад № 23» г. Шуи. Л. Н. Адамова, 

старший воспитатель, 

Н. В. Филимонова, О. В. Алехина, 

музыкальные руководители и дру-

гие педагоги МДОУ «Детский сад 

№ 23» г. Шуи представили свой 

опыт работы по психолого-

педагогическому сопровождению 

семьи и художественно-

эстетическому развитию воспитан-

ников. 

На высоком профессиональном 

уровне прошли мастер-классы для 

воспитателей детских садов по 

Lego-конструированию. Опытом 

работы с коллегами поделились 

М. Е. Нечипуренко, заведующая 

МБДОУ детский сад «Радуга» 

г. Южи, и О. В. Стеклова, воспита-

тель этого детского сада. На мас-

тер-классе педагоги знакомились с 

разными видами Lego-

конструкторов, применяемых в ра-

боте с детьми дошкольного возрас-

та, читали схемы, собирали изде-

лия. 

Мастер-классы по декоративно-

прикладному искусству прошли на 

базе МБДОУ «Центр развития ре-

бенка – детский сад № 179» 

г. Иванова для слушателей курсов 

повышения квалификации по до-

полнительной профессиональной 

программе «Продуктивные виды 

деятельности в дошкольном возрас-

те: функции, структура, способы 

организации». Педагогов тепло 

приветствовала О. С. Ефимова, 

кандидат педагогических наук, ди-

ректор МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 179». Од-

ним из приоритетных направлений 

в работе детского сада является ху-

дожественно-эстетическое развитие 

детей. Своим опытом со слушате-

лями курсов поделилась 

М. В. Зяблова, воспитатель по ИЗО 

МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 179». Она пригласи-

ла детей и педагогов на веселую 

ярмарку. Рассказав об основных 

приемах и элементах росписи под 

Хохлому и Гжель, она предложила 

слушателям курсов самим распи-

сать посуду. 

Традиционной формой обмена 

опытом в использовании современ-

ных образовательных технологий 

стали семинары-практикумы. Се-

минар-практикум «Современные 

технологии ранней профориента-

ции детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС» про-

шел на базе МБДОУ «Детский сад 

№ 27 г. Кинешмы». Актуальность 

темы семинара-практикума обозна-

чена в Приказе Министерства обра-

зования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошко-

льного образования»: «Социально-

коммуникативное развитие воспи-

танников направлено на «формиро-

вание позитивных установок к раз-

личным видам труда и творчества» 

[Приказ Министерства … , 2013]. 

Педагоги посетили занятия в 

младшей и старшей группах и про-

анализировали эффективность ис-

пользования методов и приемов, 
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технологий ранней профориента-

ции детей дошкольного возраста. 

Своим опытом работы по данному 

направлению поделились 

Л. Н. Кияшко и О. Ю. Беликова, 

воспитатели МБДОУ детский сад 

№ 27 г. Кинешмы. Участники се-

минара-практикума побывали на 

«юридической консультации», где 

задавали вопросы детям-

консультантам по различным про-

блемным ситуациям. 

На высоком профессиональном 

уровне прошли мастер-классы 

И. А. Смирновой, старшего воспи-

тателя МБДОУ «Детский сад 

№ 27 г. Кинешмы», по теме «Тех-

нология проектной деятельности в 

ранней профориентации детей до-

школьного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

Н. В. Лебедевой, старшего воспита-

теля МКДОУ детский сад присмот-

ра и оздоровления «Ромашка» п. 

Лежнево, по теме «Технология эф-

фективной социализации детей до-

школьного возраста: формирование 

позитивных установок к различным 

видам труда», Н. В. Желтовой, 

старшего воспитателя МКДОУ 

«Детский сад № 12 «Звездочка» 

г. Родники, с проектом «Город Мас-

теров». 

Областной семинар-практикум 

«Игровые здоровьесберегающие 

образовательные технологии в дет-

ском саду» прошел на базе МДОУ 

«Центр развития ребенка – Детский 

сад № 2» г. о. Шуя Ивановской об-

ласти. В работе семинара-

практикума приняли участие руко-

водители и педагоги дошкольных 

образовательных организаций из 

Фурманова, Иванова, Южи, Шуй-

ского, Лежневского, Родниковского, 

Гаврилово-Посадского, Савинского, 

Тейковского, Ивановского районов. 

Об основных направлениях дея-

тельности детского сада рассказала 

И. Г. Холодова, заведующая МДОУ 

«Центр развития ребенка – Детский 

сад № 2». Основные особенности 

подхода к сбережению здоровья 

детей, использованию здоровьесбе-

регающих технологий были пред-

ставлены в выступлении научного 

руководителя МДОУ № 2 

М. А. Правдова, доктора педагоги-

ческих наук, профессора кафедры 

теории и методики физической 

культуры и спорта Шуйского фи-

лиала ИвГУ, заведующего научно-

исследовательской лабораторией 

ФФК. 

Мастер-классы на свежем возду-

хе для слушателей курсов провели 

педагоги МДОУ «Центр развития 

ребенка – Детский сад № 2» г. Шуи: 

Н. И. Кузнецова, инструктор по фи-

зической культуре, А. Л. Слугина, 

Е. А. Панова, О. А. Сотина, 

Н. Н. Горелова, музыкальный руко-

водитель Н. С. Додонова, воспита-

тели, учителя-логопеды 

А. С. Байкова и С. В. Курицына. 

Участники семинара-практикума 

познакомились с игровыми образо-

вательными терренкурами в работе 

с детьми дошкольного возраста, с 

играми, которые лечат, с играми на 

развитие мелкой моторики (гидро-

гель), с «аквагимнастикой» и ис-
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пользованием «мягкого бизиборда». 

Ярким моментом семинара стал 

флешмоб всех участников под пес-

ню «Ласковое солнышко». 

Областной семинар-практикум 

«Применение технологии развития 

критического мышления младших 

школьников на уроке и во внеуроч-

ной деятельности» прошел на базе 

МОУ «Перемиловская СШ» Шуй-

ского района. С опытом работы 

сельской школы познакомила 

Н. В. Большова, заместитель дирек-

тора по учебной работе МОУ «Пе-

ремиловская СШ». Данная техно-

логия способствует росту творче-

ского потенциала учащихся началь-

ной школы, познавательных моти-

вов, обогащению форм взаимодей-

ствия со сверстниками и взрослыми 

в познавательной деятельности, что 

соответствует требованиям феде-

рального государственного образо-

вательного стандарта начального 

общего образования [Федеральный 

государственный … , 2011]. Актив-

ное участие в работе семинара при-

няли педагоги из г. Шуи, Иванов-

ского, Шуйского, Савинского, Ком-

сомольского, Лухского, Ильинского, 

Вичугского районов, преподаватели 

и студенты ОГБПОУ «Ивановский 

педагогический колледж». Мастер-

классы с применением технологии 

развития критического мышления 

младших школьников на уроке и во 

внеурочной деятельности никого не 

оставили равнодушными. В ходе 

«круглого стола» участники семи-

нара обсудили особенности приме-

нения технологии развития крити-

ческого мышления на уроке и во 

внеурочной деятельности, рассмот-

рели основные фазы и используе-

мые приемы. 

Областной семинар-практикум 

«Технология проектной деятельно-

сти в детском саду» прошел на базе 

дошкольных групп МБОУ «Под-

вязновская СШ» Ивановского му-

ниципального района. На высоком 

профессиональном уровне прошли 

мастер-классы Р. А. Башмаковой, 

Л. Н. Ефремовой, О. С. Ясневой, 

воспитателей дошкольных групп 

МБОУ «Подвязновская СШ» Ива-

новского муниципального района. 

В интерактивном режиме прошел 

мастер-класс молодого педагога 

дошкольных групп МБОУ «Под-

вязновская СШ» А. В. Казаковой по 

теме «Лэпбук как разновидность 

проектной деятельности в работе с 

детьми дошкольного возраста». Пе-

дагоги, разделившись на две твор-

ческие группы, работали над созда-

нием лэпбуков на две разные темы, 

а затем презентовали получивший-

ся продукт. 

Областной семинар-практикум 

«Технологии эффективной социа-

лизации детей 3-7 лет: система реа-

лизации и формы организации» 

прошел на базе МКДОУ «Детский 

сад присмотра и оздоровления «Ро-

машка» Лежневского муниципаль-

ного района. Участников семинара-

практикума приветствовали 

А. А. Лебедева, начальник Лежнев-

ского районного отдела образова-

ния, З. М. Панкова, заведующая 

МКДОУ «Детский сад присмотра и 
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оздоровления «Ромашка». Воспита-

тели дошкольных образовательных 

организаций из Иванова, Тейкова, 

Шуи, Гаврилово-Посада, Иванов-

ского, Савинского, Лежневского 

районов на практике познакоми-

лись с технологией эффективной 

социализации детей 3-7 лет. На вы-

соком профессиональном уровне 

прошли мастер-классы педагогов 

МКДОУ «Детский сад присмотра и 

оздоровления «Ромашка»: инструк-

тора по физической культуре 

М. М. Новожиловой, воспитателей 

Н. Л. Батовой, Е. В. Бакулиной, 

Н. Н. Харченко, Л. В. Дудочнико-

вой, А. С. Лебедевой, И. В. Семе-

новой. И. В. Карпова, старший вос-

питатель МКДОУ «Детский сад 

присмотра и оздоровления «Ромаш-

ка», провела с воспитанниками 

«рефлексивный круг», где каждый 

ребенок поделился впечатлениями 

и рассказал, что нового узнал. Под-

робнее с технологией эффективной 

социализации педагогов познако-

мила старший воспитатель 

Н. В. Лебедева. На «круглом столе» 

в творческих группах педагоги оп-

ределяли тематику и содержание 

каждого этапа. 

Кроме рассматриваемой допол-

нительной профессиональной про-

граммы курсов повышения квали-

фикации «Современные педагоги-

ческие технологии в дошкольном 

образовании: классификация, со-

держание и механизмы реализа-

ции» для воспитателей ДОО 

(72 часа), были разработаны про-

граммы, направленные на более 

подробное знакомство педагогов с 

одной образовательной технологи-

ей: например, дополнительная про-

фессиональная программа курсов 

повышения квалификации «Основы 

конструирования и элементы робо-

тотехники в дошкольном образова-

нии»; «Современные педагогиче-

ские технологии в дошкольном об-

разовании в условиях реализации 

ФГОС» (36 ч.); «Продуктивные ви-

ды деятельности в дошкольном 

возрасте: функции, структура, спо-

собы организации» (72 часа). Раз-

работан новый модуль для КПК 

учителей начальных классов сель-

ских школ «Современные образова-

тельные технологии в начальной 

школе». 

За 2019 год на курсах повыше-

ния квалификации по направлению 

исследования обучено 460 воспита-

телей и учителей начальных клас-

сов. По заявкам муниципалитетов 

проведены выездные курсы повы-

шения квалификации учителей на-

чальных классов сельских школ 

Южского района Ивановской об-

ласти. Проведено 28 семинаров-

практикумов, тренингов, «круглых 

столов», в рамках которых педагоги 

приняли участие в 52 мастер-

классах на базе дошкольных групп 

и сельских школ по темам: «При-

менение технологии развития кри-

тического мышления младших 

школьников на уроке и во внеуроч-

ной деятельности»; «Формирование 

читательской грамотности: преем-

ственность дошкольного, начально-

го и основного общего образова-
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ния»; «Игровые здоровьесбере-

гающие образовательные техноло-

гии в детском саду»; «Технология 

проектной деятельности в детском 

саду»; «Технологии эффективной 

социализации детей 3-7 лет: систе-

ма реализации и формы организа-

ции»; «Оздоровительная и профи-

лактическая работа: формы взаимо-

действия образовательной органи-

зации и семьи» и др. 

Особый интерес вызвали у педа-

гогов курсы повышения квалифи-

кации «Основы конструирования и 

элементы робототехники в дошко-

льном образовании». Опытом по 

использованию мини-робота «Ум-

ная пчела» охотно поделились с 

воспитателями И. В. Корючкина, 

старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад «Светлячок» г. Южи, 

и Т. М. Папыгина, воспитатель это-

го же детского сада. Краткий исто-

рический экскурс по развитию ро-

бототехники плавно перешел в ув-

лекательный процесс программи-

рования. Педагоги познакомились с 

устройством и элементами управ-

ления мини-роботом «Умная пче-

ла», научились составлять линей-

ный алгоритм движения, разрабо-

тали карту маршрута движения ми-

ни-робота, узнали, как превратить 

работу детей с роботом в интерес-

ное путешествие. Слушатели само-

стоятельно разработали синхрон-

ный «полет» мини-роботов. 

В марте 2019 года прошла 

II межрегиональная научно-

практическая конференция «Обес-

печение преемственности дошко-

льного и начального общего обра-

зования в условиях реализации 

ФГОС: эффективные инновацион-

ные и традиционные педагогиче-

ские технологии», организаторами 

которой стали Департамент образо-

вания Ивановской области, ОГАУ 

ДПО «Институт развития образо-

вания Ивановской области» и 

Управление образования админист-

рации муниципального образова-

ния «Родниковский муниципаль-

ный район». В конференции приня-

ли участие 258 человек: специали-

сты органов управления образова-

нием и муниципальных методиче-

ских служб, руководящие и педаго-

гические работники дошкольных 

образовательных организаций, ру-

ководители образовательных орга-

низаций, учителя начальных клас-

сов, специалисты учреждений по-

вышения квалификации работников 

образования, высшего и среднего 

профессионального педагогическо-

го образования, студенты.  

Основная цель конференции – 

обобщение и распространение пе-

редового опыта педагогов по при-

менению современных образова-

тельных технологий в работе с 

детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста. В рамках этого 

масштабного мероприятия был 

представлен опыт реализации ин-

новационных и традиционных пе-

дагогических технологий педагогов 

Ивановской, Владимирской, Кост-

ромской, Ярославской, Московской, 

Липецкой, Екатеринбургской, Ки-

ровской областей, Республики Чу-



Педагогика сельской школы – 2020 – № 1 (3) 

Освоение педагогами современных образовательных технологий  

в системе дополнительного профессионального образования 

119 

вашия, Ямало-Ненецкого округа и 

других регионов РФ. Более 80 мас-

тер-классов, практикумов позволи-

ли погрузить участников в мир со-

временных педагогических техно-

логий, чтобы они могли оценить 

эффективность новых форматов. На 

Пленарном заседании с докладом 

«Преемственность в реализации 

здоровьесберегающих технологий 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» выступил 

М. А. Правдов, доктор педагогиче-

ских наук, профессор кафедры тео-

рии и методики физической культу-

ры и спорта Шуйского филиала 

ИВГУ.  

Нами рассмотрены инновацион-

ные педагогические технологии как 

средство обеспечения преемствен-

ности дошкольного и начального 

образования. Н. Ф. Виноградова, 

доктор педагогических наук, про-

фессор, член-корреспондент РАО, 

заведующий Центром начального 

общего образования ФГБНУ «Ин-

ститут стратегического развития 

образования РАО», выступила по 

теме «Подготовка ребенка к школе: 

проблема и пути решения». 

Е. В. Кученко, заведующая отделом 

сопровождения дошкольного обра-

зования ОГБОУ ДПО «Костром-

ской областной институт развития 

образования», представила доклад 

на тему «Детский сад и школа: пре-

емственность или готовность?» 

Способы использования техноло-

гии проблемного диалога в работе с 

детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста были представ-

лены в выступлении Л. Ю. Сысуе-

вой, старшего преподавателя ка-

федры начального образования ГАУ 

ДПО ЯО «Институт развития обра-

зования» г. Ярославля. О взаимо-

действии детского сада и гимназии 

в условиях единого образователь-

ного пространства рассказала 

И. В. Каталеева, учитель начальных 

классов МБОУ «Гимназия № 23» 

г. Иванова.  

В адрес участников конферен-

ции прозвучали слова приветствий 

от коллег из Москвы, Екатеринбур-

га, Республики Чувашии, Липецка. 

На Пленарном заседании состоя-

лось торжественное награждение 

победителей областных конкурсов 

«С любовью о селе, школе, лю-

дях…», «Лучшие практики дошко-

льного образования: инновации и 

традиции», «Современный урок в 

начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС». На 14 сек-

циях, распределенных по видам 

педагогических технологий, педа-

гоги из Ивановской, Владимирской, 

Костромской, Ярославской, Мос-

ковской областей представили свой 

богатый опыт. 

Как показали результаты экс-

пресс-диагностики по выявлению 

уровня овладения педагогами опре-

деленными образовательными тех-

нологиями, проводимая работа в 

рамках деятельности научно-

исследовательской лаборатории 

«Проблемы и перспективы разви-

тия сельской школы» способствует 

развитию профессиональной ком-

петентности педагогов. 
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Выражаем благодарность твор-

ческим коллективам общеобразова-

тельных организаций Ивановской 

области, нашим коллегам из других 

регионов за плодотворное сотруд-

ничество в рамках деятельности 

научно-исследовательской лабора-

тории «Проблемы и перспективы 

развития сельской школы» ОГАУ 

ДПО «Институт развития образо-

вания Ивановской области». 
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− объем каждой аннотации должен 

составлять от 200 до 250 слов. 

4.6. Ключевые слова – не менее 7 и не 

более 12 (на русском и английском языках). 

4.7. Идентификационный номер автора 

в ORCID. 

4.8. Текст статьи. 

4.9. Библиографический список (ис-

точники располагаются в алфавитном 

порядке). 

Библиографические ссылки на использо-

ванные источники необходимо указывать в 

тексте заключенными в квадратные скобки 

(например, [Карасик, 2002, с. 231] (страницы 

указываются при цитировании!); [Интерпре-

тационные характеристики ... , 1999, с. 56]; 

[Шаховский, 2008; Шейгал, 2007]). Библио-

графический список должен быть оформлен 

по ГОСТу Р 7.0.100-2018 «Библиографиче-

ская запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления» 

сплошной нумерацией, 14 кеглем, через 1,5 

интервала и размещен после текста статьи. 

Каждый источник, указанный в списке лите-

ратуры, должен иметь ссылку в тексте. Ре-

дакция будет отдавать приоритет статьям, 

соответствующим следующим условиям: 

количество ссылок должно содержать не 

менее 25 наименований, не менее 20 источ-

ников за последние 3 года. Ссылки на свои 

работы – 10 %. Ссылки на источники на 

иностранном языке – не менее 50 % – при-
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ветствуется. Во всех источниках должны 

быть указаны год выпуска, город и изда-

тельство, кол-во страниц. 

5. Примечания и постраничные сноски 

в статье не допускаются! 

6. Таблицы, схемы, диаграммы, 

гистограммы должны быть оформлены в 

контрастной шкале серого цвета. Для 

рисунков используется gif-формат. Редакция 

не улучшает качества рисунков и не 

производит исправления ошибок, 

допущенных в рисунке. Каждый рисунок, 

таблица, схема должны иметь порядковый 

номер, название и объяснение всех условных 

обозначений. Все графы в таблицах должны 

быть озаглавлены. При обнаружении 

ошибок в рисунке, схеме, таблице редакция 

оставляет за собой право на удаление 

рисунка и текста, имеющего к нему 

отношение. Под таблицами и рисунками 

необходимо указывать источник, из 

которого взят рисунок или таблица 

(например: автор, книга, журнал и т. д.). 

7. Единицы измерения приводятся в 

соответствии с международной системой 

единиц (СИ). 

8. Если статья написана на основе 

эксперимента, то ее необходимо оформить 

следующим образом: 

− введение; 

− обзор литературы; 

− методы исследования; 

− результаты и дискуссия; 

− заключение; 

− благодарности; 

Рукопись, предназначенная для публи-

кации, будет принята к рассмотрению ре-

дакцией только в случае получения по почте 

заполненного и подписанного лицензионно-

го соглашения в двух экземплярах (форма 

размещена на сайте). 

Объем статьи должен составлять не ме-

нее 10 страниц и не превышать 20 страниц 

текста формата А4, набранного в соответст-

вии с вышеупомянутыми требованиями. 

Если присланные материалы не отвеча-

ют хотя бы одному из вышеперечисленных 

требований, а также в том случае, если файл 

статьи заражен компьютерным вирусом, 

редакция не будет рассматривать статью к 

публикации. 

Статья в журнал проходит рецензирова-

ние и получает рекомендацию двух членов 

редакционной коллегии и передается с ре-

цензиями редактору журнала для включения 

статьи в номер журнала, содержание которо-

го утверждается на редколлегии. Редакция 

оставляет за собой право отправлять руко-

писи статей на независимую экспертизу. 

При наличии серьезных замечаний по 

статье в рецензии статья будет отклонена и 

автору будет рекомендовано доработать 

статью в соответствии с замечаниями рецен-

зента. 

Авторский экземпляр журнала автор по-

лучает по почте согласно оформленной под-

писке. Оформить подписку можно от одного 

номера журнала в год. 

Статья, одобренная и рекомендованная 

рецензентом журнала, может быть опубли-

кована в течение года. 

Аспиранту для публикации статьи без 

подписки на журнал необходимо предоста-

вить редактору журнала 

− справку из отдела аспирантуры; 

− выписку из решения кафедры или 

иного структурного подразделения о необ-

ходимости публикации статьи, заверенную 

организацией; 

− отзыв научного руководителя на ста-

тью, заверенный его организацией. 
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CONDITIONS OF PUBLICATION OF THE ARTICLE IN THE 

SCIENTIFIC JOURNAL AND REQUIREMENTS FOR MANUSCRIPTS 

1. The articles are sent to the editorial 
board in electronic and printed forms (1 
copy). 

2. Requirements for typography: 
− 1 page of A4 format must contain no 

more than 1900 symbols including spaces; 
− margins: upper – 2 cm, lower – 2 cm, 

left – 2,5 cm, right – 1,5 cm; from the edge to 
the catch letters: upper – 2 cm, lower – 2 cm; 
paragraph indent – 1,0; 

− font type Times New Roman; type size 
14; line spacing 1,5. 

3. The electronic version of the article is 
written using word processor Microsoft Word 
and is saved in format.doc. 

4. Requirements for the manuscript: 
4.1. UDC index. 
4.2. The field of science and the specialty 

code of the article. 
4.3. Information about the author: 
− surname, first name, patronymic name 

(if applicable); 
− address with postcode; 
− contact phone number; 
− e-mail; 
− scientific degree and status; 
− job title; 
− place of work (with legal address and 

postcode). 
4.4 Title of the article, abstract, keywords 

in Russian and in English. 
4.5. Summary of the article – minimum 

150 words. 
4.6. Keywords – 12. 
4.7. The text of the article. 
4.8. Bibliography (in alphabetical order). 
5. Bibliography references to the sources 

used and commentaries must be given in the 
text in square brackets (for example, [1] or 
[1, р. 27], the bibliography and commentaries 
must be done in accordance with the GOST 
7.1-2003. «Bibliographic Record. Biblio-
graphic Description. General Requirements 
and Rules» (example can be found at 
http://vv.yspu.org/). 

6. Tables, schemes, diagrams must be 
black and white, without colour background, 
cross-hatching is acceptable. 

Typography of Tables and Pictures: 
− each picture must be numbered and 

have a caption. Captions must not be part of 
the picture; 

− pictures must be grouped (i. e. they 
must not «fall apart» when moved or format-
ted); 

− pictures and tables the size of which 
requires landscape layout must be avoided; 

− captions and symbols on graphs and 
drawings must be clear and easy to read; 

− the text of the article must contain ref-
erences to the tables, pictures and graphs. 

The editorial staff do not improve the 
quality of pictures and drawings, do not cor-
rect the mistakes made in them. Every pic-
ture, table or scheme must be numbered, have 
a title and explanation of all symbols. All 
columns in the table must be entitled. If there 
is a mistake in the picture, scheme or table, 
the editorial board has the right to delete the 
picture and the relevant text. 

7. The following materials should be at-
tached to the manuscript ready for publica-
tion: 

− 2 copies of completed and signed au-
thor's contract. 

− An envelope with stamps in order to 
send one copy of the contract back to the 
author. 

8. The size of the article must not exceed 
ten A4 pages of the text typed according to 
the abovementioned requirements. 

9. If the submitted materials do not meet 
at least one of the abovementioned require-
ments and in case the file contains a comput-
er virus, the editorial board will not consider 
the article for publication. 

10. The submitted article undergoes re-
viewing, gets recommendation of two mem-
bers of the editorial board of «Pedagogy of 
rural school» and then is given to the editor 
to be included into the issue of the journal the 
content of which is approved by the editorial 
board. 

The editorial board has the right to sub-
ject the article to an independent expertise. 
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