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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА,  

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

УДК 37 

В. Б. Лебединцев https://orcid.org/0000-0003-0482-5504 

Коллективное обучение по индивидуальным программам: 

мировоззрение, концепция и практики 

Для цитирования: Лебединцев В. Б. Коллективное обучение по индивидуальным 

программам: мировоззрение, концепция и практики // Педагогика сельской школы. 

2021. № 1 (7). С. 5-24. DOI 10.20323/2686-8652-2021-1-7-5-24 

Соотношение социального и индивидуального предлагается рассматривать в 

виде треугольника с вершинами, обозначенными как «одиночество среди других», 

«все как один» («строй»), «сложная кооперация личностей». Индивидуальное и 

подлинно коллективное находятся в отношениях единства и гармонии, а не 

противостоят друг другу. Отмечается опасность выбора из двух зол: абсолютной 

автономии или личностно-социальной унификации. Содержательная 

социализация имеет два варианта: «строй» и «коллектив». Необходимость 

выстраивания образовательных сообществ на коллективистских основах 

обусловлена политическими, социально-педагогическими и психологическими 

причинами. 

Раскрываются мировоззренческие основания педагогической деятельности в 

системе коллективного обучения, в частности, ценностный принцип («Человек 

является главной целью и основным средством плодотворной образовательной 

среды»), деятельностный принцип («Каждый – цель, каждый – средство»), со-

бытийный принцип («Сотрудничество – ведущий тип взаимоотношений»). 

Индивидуальная образовательная программа трактуется как представления 

обучающегося о его предстоящей образовательной деятельности, 

сформированные им в сотрудничестве с другими обучающимися и педагогами. 

Индивидуальная программа отличается от «одиночной» программы, составляемой 

обучающимся индивидуально или в паре с тьютором, а затем реализуемой 

автономно или по принципу супермаркета. В индивидуальной программе 

выделяются учебный, клубный и производственный блоки. 

Раскрываются концептуальные положения о системе коллективного обучения: 

специфические принципы организации обучения; базовые процессы (учебный, 

клубный, производственный, рефлексивно-планировочный); структурные 

единицы – временные кооперации обучающихся и педагогов, постоянные отряды 
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обучающихся, совет командиров, учительские кооперации, общий сбор 

коллектива; особая морфология педагогов – предметник, «дежурный» учитель, 

дидактотехник, ассистент. 

Выделяются четыре уровня организации коллективного обучения: пробы, 

чередующееся обучение, постоянное обучение в отдельных сегментах 

образовательного учреждения и коллективное обучение во всем учреждении. 

Называются практические варианты, в частности, предметно-методологическая 

каникулярная школа, многодневное погружение, «день» без классов и уроков, 

разновозрастная группа на одном предмете, разновозрастная группа во второй 

половине дня, разновозрастный коллектив полного дня. 

Ключевые слова: коллектив, связь личности и коллектива, соотношение 

индивидуального и коллективного, принципы коллективного обучения, 

индивидуальная образовательная программа, разновозрастный коллектив, 

коллективные учебные занятия, учебный процесс, клубный процесс, 

производственный процесс, самоуправление, учительская кооперация, варианты 

коллективного обучения. 

GENERAL PEDAGOGY,  

HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION 

V. B. Lebedintsev 

Collective training on individual programs:  

worldview, concept and practices 

The author proposes to consider the relationship of social and individual in the form 

of a triangle with vertices: «loneliness among others,» «all as one» («system»), 

«complex cooperation of personalities». Individual and truly collective are in a 

relationship of unity and harmony, and do not confront each other. There is a danger of 

choosing from two evils: the pole of absolute autonomy or the pole of personal-social 

unification. Meaningful socialization has two alternatives: «system» and «collective». 

The need to build educational communities on a collectivist basis is due to political, 

socio-pedagogical and psychological reasons. 

The worldviews of pedagogical activity in the system of collective education are 

revealed, in particular, the value principle «Man is the main goal and the main means of 

a fruitful educational environment», the activity principle «Everyone is the goal, 

everyone is the means», the principle of joint existence «Cooperation is the leading type 

of relationship». 

The individual educational program is interpreted as the student's ideas about his 

upcoming educational activities, formed by him in collaboration with other students and 

teachers. An individual program differs from a «single» program, compiled by a student 

individually or paired with a tutor, and then implemented autonomously or according to 



Педагогика сельской школы – 2021 – № 1 (7) 

Коллективное обучение по индивидуальным программам:  

мировоззрение, концепция и практики 

7 

the principle of a supermarket. In the individual program, educational, club and 

production blocks are allocated. 

Conceptual provisions on the system of collective education are disclosed: specific 

principles of training organization; basic processes (educational, club, production, 

reflexive-planning); structural units – temporary cooperation of students and teachers, 

permanent detachments of students, a council of commanders, teacher cooperation, a 

general gathering of the team; special morphology of teachers – subject, «duty» teacher, 

didacto-technician, assistant. 

Four levels of organization of collective education are distinguished: samples, 

alternating training, constant training in individual segments of an educational 

institution and collective training throughout the institution. Practical options are called, 

in particular, a subject-methodological vacation school, multi-day immersion, a «day» 

without classes and lessons, a different-age group on one subject, a different-age group 

in the afternoon, a different-age team of a full day. 

Keywords: collective, relationship between personality and collective, ratio of 

individual to social, principles of collective education, individual educational program, 

different age group, collective classroom studies, educational process, club process, 

production process, self-government, collaboration of teachers, collective education 

options. 

Маятник общественного созна-
ния качнулся от полюса унифици-
рованной социальности к полюсу 
индивидуализма, одиночества. Для 
многих людей ни то ни другое не 
является благом. К какому полюсу 
примкнуть? Искать золотую сере-
дину? Концентрация взгляда на 
двух полюсах и середине между 
ними не позволяет достичь глуби-
ны проблемы. Однако принципи-
ально иная картина открываются, 
если проблему представить в виде 
«социального» треугольника. 

Одна из его вершин – одиноче-
ство среди других (крайне выра-
женный его вид – одиночество на 
«удаленке», в интернет-сети). Вто-
рая вершина – все как один, «ар-
мейский строй». Третья вершина – 
сложная кооперация личностей 
(такая кооперация в философии и 
социальной психологии получила 
название коллектива [Петровский]). 

Между вершинами нет смысла ис-
кать середину – одно не «уживает-
ся» с другим. Так, отношения борь-
бы противоположностей суще-
ствуют между полюсом одиноче-
ства среди других и полюсом фрон-
тально организованного существо-
вания группы. 

Коллектив – особый социально-
психологический феномен. Две его 
стороны – индивидуальное и под-
линно коллективное – находятся в 
отношениях единства и гармонии, а 
не противостоят друг другу. Одно 
невозможно без другого – это две 
стороны одной медали. В коллек-
тиве личности раскрываются, пред-
стают во всем разнообразии и раз-
личии, усиливают друг друга. При-
сутствие в коллективе требует по-
стоянной работы над собой – и 
каждого его члена, и сообщества в 
целом. 
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Как видим, посредством «тре-
угольника соотношения социально-
го и индивидуального» обнаружи-
ваются три разных типа индивиду-
ального: 1) одиночество среди дру-
гих одиночеств (пусть и очень раз-
ных); 2) растворение «в строю»; 
3) уникальная личность, действу-
ющая рука об руку с другими лич-
ностями. А также три типа соци-
ального: 1) «социальная робинзо-
нада», россыпь индивидов; 
2) фронтальная организация груп-
пы; 3) коллективная организация 
сообщества. Подлинно коллектив-
ное не может быть фронтально ор-
ганизованным. Следовательно, если 
и приходится делать выбор, то не 
только между «строем-фронтом» и 
«социальной робинзонадой», но и 
между «фронтом» и коллективом, 
между коллективом и «робинзона-
дой». Каждая вершина связана со 
своей идеологией; даже если ис-
пользуются одинаковые слова 
(например, «индивидуальная обра-
зовательная программа»), за ними 
стоят разные смыслы и содержа-
ние; это важно понимать, чтобы не 
обмануться, попавшись на словес-
ные уловки. 

Личностно-социальная унифи-
кация для большинства членов об-
щества как будто неприемлема. Но 
если не видится полюс коллектив-
ности как принципиально иной, 
чем остальные, и социальное ассо-
циируется с фронтальным, прихо-
дится делать внутренне противоре-
чивый выбор в буквальном смысле 
из двух зол: либо полюс абсолют-
ной автономии каждого из находя-

щихся рядом (или вообще удален-
ных друг от друга, что еще хуже), 
либо полюс их унификации. Это 
ярко прослеживается в разворачи-
вающейся борьбе разных обще-
ственно-политических и професси-
ональных сил. Хотя на словах 
фронтальное отрицается, на деле, 
например, за него цепко держатся в 
массовой школе: одна тема на всех, 
одно время, одни этапы, общий 
звонок, единый переход в следую-
щий класс... 

В этой борьбе за виртуальное 
одиночество или содержательную 
социализацию (а в последнем слу-
чае, как было показано, есть два 
варианта) одни силы действуют 
вполне осознанно, но скрывая ко-
рыстные намерения за маркетинго-
выми ходами, манипулируя обще-
ственным сознанием, а другие – 
методом проб и ошибок, не пони-
мая, с кем им по пути и что для них 
лучше. 

Необходимость выстраивать со-
общества (и прежде всего образо-
вательные) на коллективистских 
основах обусловлена, в частности, 
политическими причинами. Сила 
государства в силе сообществ, но 
не в силе одиночек, что в концен-
трированном виде выражено в из-
вестном изречении: отдельные пру-
тики легко сломать, но не связан-
ный пучок. Без сильных сообществ 
человек ничто. (Заметим, что 
участники сообщества контакти-
руют друг с другом, главным обра-
зом, непосредственно; выражения 
«сообщество» и «интернет-
сообщество» – далеко не синони-
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мы; мы считаем это весьма вред-
ной, и скорее всего, намеренной 
подменой понятий.) 

Но еще более важны социально-
педагогические и психологические 
причины. Нам представляется, что 
исторически не случайно появился 
новый угол социального треуголь-
ника в первой половине XX века – 
в противовес нарождающемуся ин-
дивидуализму уже не только в го-
ловах, но и в практике воспитания. 
Яркими представителями этого 
вектора были А. С. Макаренко 
[Макаренко, 1984], Я. Корчак, 
А. Г. Ривин [Захаров, 2016; Бонда-
ренко, 2015], П. Петерсен [Йена-
план, 1997]. Двое последних созда-
вали подлинные коллективы вокруг 
учебной сферы, объединяя обуче-
ние и воспитание. 

В это же время Л. С. Выготский 
остро обозначил позицию о месте 
коллектива в становлении высших 
психических функций: «Обычно 
спрашивают, как тот или иной ре-
бенок ведет себя в коллективе. Мы 
спрашиваем, как коллектив создает 
у того или иного ребенка высшие 
психические функции» [Выготский, 
1983, с. 146]. При этом Лев Семе-
нович не отрицал законности по-
становки вопроса о том, как из ин-
дивидуального поведения рождает-
ся социальное, «но оно охватывает 
вторичный слой в развитии поведе-
ния» [Выготский, 1983, с. 146]. 

Аналогичная задача поставлена 
немецким педагогом Петером Пе-
терсеном, автором технологии 
«Йена-план»: «Как сформировать 
такую воспитательную общность, в 

которой человек мог бы получить 
наилучшее образование, то есть 
образование, которое соразмерно 
заложенному в нем и проснувше-
муся стремлению к образованию; 
которое ему дадут внутри этой 
общности и которое приведет его, 
сделав богаче и ценнее, обратно к 
большей общности и передаст его, 
в свою очередь, этой общности в 
качестве активного члена. Или, ес-
ли более кратко: какими качества-
ми должна обладать воспитатель-
ная общность (коллектив), в кото-
рой и благодаря которой человек 
может полностью развить свою ин-
дивидуальность и стать лично-
стью?» [Йена-план, 1997, с. 9]. 

Г. П. Щедровицкий первосте-
пенную роль отводил вопросу, «как 
можно и нужно вмешиваться в 
жизнь детей и активно организовы-
вать ее, чтобы при этом не разру-
шалась детская самодеятельность в 
сфере “личностных” отношений, 
чтобы не разрушалось “детское 
общество”» [1995, с. 677]. 

Вопросами усиления коллектив-
ного характера обучения, его орга-
низации в разновозрастных группах 
занимаются и современные ученые 
(см.: [Байбородова, 2007; Батерби-
ев, 2005; Остапенко, 2007]). 

Силы, к которым мы себя отно-
сим и которые выступают за осо-
бые сообщества – коллективы, раз-
работали и реализуют в непростых 
условиях (иные силы тянут к дру-
гим полюсам) концепцию развития 
школьного обучения в сельских 
муниципальных районах Краснояр-
ского края [Лебединцев, 2020]. Ди-
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дактический фундамент этой кон-
цепции – система коллективного 
обучения на основе индивидуаль-
ных образовательных программ – 
организация деятельности образо-
вательного учреждения или их се-
ти, основанная на объединении и 
«смешении» предметного материа-
ла разных годичных блоков, объ-
единении обучающихся разных лет 
обучения в единый разновозраст-
ный коллектив, обучение в котором 
осуществляется по индивидуаль-
ным программам (ИОП) в различ-
ных формах сотрудничества и ко-
операции участников. 

Мировоззренческие основания 

деятельности в системе коллек-
тивного обучения. Становление 
системы коллективного обучения 
по ИОП связано с принятием, пере-
осмыслением ряда мировоззренче-
ских оснований педагогической 
деятельности. 

1. Ценностный принцип «Чело-
век является главной целью и ос-
новным средством плодотворной 
образовательной среды»: 

− Человек – главное дидактиче-
ское средство. «Новая образова-
тельная практика начинается там, 
где другой человек становится 
главным средством для ученика, 
для реализации его образователь-
ных целей и программ», «…если 
что-то объявляется средством – 
должен быть процесс его освоения» 
[Мкртчян, 2013]. 

− Делать человека дидактиче-
ским средством – значит вклады-
ваться в него, прилагать интеллек-
туальные и духовные усилия, 

направленные на поддержку в до-
стижении его целей. 

− «Каждый человек есть неза-
менимый субъект общественного 
развития» – основной принцип бу-
дущего [Мкртчян, 1996]. 

2. Деятельностный принцип 
«Каждый – цель, каждый – сред-
ство»: 

− Все, что делается в коллекти-
ве, делается ради каждого и через 
каждого. 

− Индивидуальные образова-
тельные программы в условиях 
массового обучения реализуются 
только в коллективном по своей 
сущности учебном процессе. (К 
этому мы обращались в начале ста-
тьи.) 

− Каждый может достичь высо-
кого уровня образования благодаря 
разнообразным (специально орга-
низованным и стихийным) коопе-
рациям с другими (детьми и взрос-
лыми) [Мкртчян, 2010, с. 49]. 

3. Со-бытийный принцип: «Со-
трудничество – ведущий тип взаи-
моотношений». Прочность органи-
ческой целостности какого-либо 
сообщества и сила его сопротивле-
ния внешним воздействиям обеспе-
чивается такими внутренними вза-
имодействиями и внутренними 
взаимоотношениями, которые ос-
нованы на сотрудничестве и взаи-
мопомощи (а не на конкуренции). 
Назрела цивилизационная необхо-
димость перехода ко всеобщему 
сотрудничеству субъектов сов-
местного бытия [Мкртчян, 2010, 
с. 15-16]. 
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4. Исходная проблема практики 
образования – как каждого члена 
учебного сообщества деятельност-
но включить в учебно-
воспитательный процесс. Решение 
этой проблемы «не сводится к во-
просу мастерства учителя или во-
левых качеств и добрых намерений 
ученика», а связано с педагогиче-
скими технологиями, которые 
обеспечивают «усвоение каждым 
ребенком необходимого содержа-
ния образования» [Мкртчян, 2010, 
с. 22-23]. 

5. Постулаты обучения 
[Мкртчян, 2000]. Первый посту-
лат: каждый здоровый человек 
может освоить любой учебный ма-
териал. (Учебный материал – от-
крытия человечества, специально 
подготовленные к обучению.) В 
массовой практике низкие учебные 
результаты зачастую объясняются 
несостоятельностью детей в освое-
нии того или иного учебного мате-
риала (отсутствием «способно-
стей»). 

Второй постулат: дети отли-
чаются индивидуальными способа-
ми и средствами освоения учебного 
материала. 

Третий постулат: интерес уче-
ника к изучаемому материалу 
определяется не содержанием этого 
материала, а успешностью дей-
ствий в процессе его освоения. 
Успешность действий ученика 
определяется не тем, что изучает-
ся, а тем как изучается. 

6. Ценность многообразия. Кол-
лектив усиливается разнообразием 
и своеобразием его субъектов. Ка-

чество образования непосредствен-
но зависит от набора и многообра-
зия ситуаций взаимодействия субъ-
екта с другими людьми. В разно-
возрастном объединении обучаю-
щихся можно добиться бóльшего 
многообразия образовательных си-
туаций. «Смешение» предметного 
материала разных годичных блоков 
(классов) дает шанс мобильного 
продвижения по программе пред-
метной области. В частности, поз-
воляет без потерь приступить к 
обучению в разновозрастном кол-
лективе в любое время учебного 
года. 

7. Сущность и значение завер-
шенности в обучении. Ян Амос Ко-
менский, «Великая дидактика», гл. 
XVIII, п. 44: «Как можно больше 
спрашивать, спрошенное – усваи-
вать, тому, что усвоил, обучать 
других – эти три правила дают воз-
можность ученику побеждать учи-
теля». «Спрашивать – это значит, 
обращаться за советом по поводу 
неизвестной вещи к учителю, к то-
варищу или к книге… Усваивать – 
это значит узнанное и понятое за-
поминать и для большей верности 
заносить в тетрадь (так как немно-
гие отличаются столь счастливыми 
способностями, чтобы иметь воз-
можности во всем полагаться на 
память). Обучать – это значит все 
усвоенное, в свою очередь, пере-
сказывать товарищам или всякому 
желающему слушать. Два первых 
приема известны школам, третий 
еще недостаточно; однако ввести 
его было бы весьма полезно. Ведь 
чрезвычайно правильно известное 
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положение: «Кто учит других, 
учится сам» – не только потому, 
что, повторяя, он укрепляет в себе 
свои знания, но также и потому, 
что получает возможность глубже 
проникать в вещи» [Коменский, 
1982, с. 362-363]. 

8. Технологические правила ор-
ганизации изучения учебного мате-
риала: 

− Ставка делается на полное 
уяснение нового материала, пере-
ходящее в последующую его отра-
ботку. 

− Обучающемуся предоставля-
ется столько времени (каждому 
свое), сколько необходимо для ка-
чественного освоения темы. 

− Не обязательно, чтобы ученик 
прикоснулся к каждой теме; важно 
качественно освоить то, до чего 
«руки дотронулись» – лучше мень-
ше, да лучше. 

− Не менее половины времени 
учитель (в роли предметника) тра-
тит на обучение новому материалу 
один на один. Проверка самостоя-
тельно изученного не занимает 
первое место в работе учителя-
предметника. Учитель непосред-
ственно обучает конкретного уче-
ника только отдельным темам, а 
другим вопросам его обучают това-
рищи. 

Концептуальные представле-

ния о системе коллективного 
обучения по ИОП можно разбить 
на несколько групп. 

Во-первых, следует сказать об 
общем устройстве системы, основу 
которой составляют три «кита»: 

− Разновозрастный (разноуров-
невый) учебный коллектив – вид 
учебной группы, в которой органи-
зуются коллективные учебные за-
нятия, обучающиеся осваивают 
программы учебных предметов 
(курсов, модулей), не поделенные 
на годичные блоки (классы). Уче-
ники одного года обучения осваи-
вают материал, неодинаковый по 
объему и составу. 

− Коллективное учебное заня-
тие – тип учебного занятия (отлич-
ный от урока), в ходе которого каж-
дый обучающийся осваивает свой 
набор тем, в своем темпе, по инди-
видуальному маршруту, сотрудни-
чая с другими обучающимися. Эти 
занятия нефронтальные, много-
маршрутные, с мобильными посто-
янно меняющимися врéменными 
кооперациями. В коллективное за-
нятие может быть органично встро-
ена производственная и клубная 
деятельность. 

− Учебный предмет, выстроен-
ный многомаршрутно и усиленный 
метапредметным содержанием, 
универсальными способами мыс-
ледеятельности, в том числе и по-
тому, что без них невозможно каче-
ственное овладение предметным 
материалом. (Понятно, что даль-
нейшие теоретические и практиче-
ские исследования позволят пере-
осмыслить само понимание учеб-
ного предмета, его переустройство, 
возможности расширения и выхода 
за его рамки.) 

Таким образом, обучение, орга-
низуется в разновозрастном кол-
лективе, характеризующемся 
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большой степенью открытости для 
обучающихся. 

Индивидуальная образователь-
ная программа – представления 
обучающегося о его предстоящей 
образовательной деятельности 
(учении, обучении, самовоспита-
нии…), ее целях, содержании, ре-
зультатах и со-бытийных ситуациях 
их достижения (времени, месте и 
процедурах взаимодействия субъ-
ектов, средствах), фиксируемые в 
различных материальных формах. 
Индивидуальная образовательная 
программа не является норматив-
ным документом и разновидностью 
образовательной программы обра-
зовательной организации. 

Индивидуальная программа, как 
мы ее понимаем, отличается от 
«одиночной» программы, составля-
емой обучающимся индивидуально 
или в паре с тьютором, а затем реа-
лизуемой автономно или по прин-
ципу супермаркета. 

Посредством ИОП обеспечива-
ется целостность учебно-
воспитательного процесса; обуча-
ющиеся включаются в учебный, 
клубный и производственный про-
цессы, получая обязательное и до-
полнительное образование. 

Учебный блок ИОП – это приоб-
ретение обучающимся знаний, 
умений, навыков (предметных и 
универсальных), которые подлежат 
аттестации. Клубный блок ИОП – 
встречи, кружки, игры, досуг, ме-
роприятия, соревнования, взаимо-
обучение, оздоровление и другие 
развивающие дела, которые не тре-
буют отчетности, организуются по 

инициативе обучающихся и явля-
ются свободными для их выбора. 
Производственный блок ИОП – 
социально значимые проекты, пе-
редовые разработки, производи-
тельный труд, практика, несущие 
конкретную пользу учебному со-
обществу или социуму. 

В последнее время осуществля-
ются успешные пробы пересечения 
и интеграции учебного, производ-
ственного и клубного процессов в 
единую образовательную целост-
ность. Все процессы разворачива-
ются одновременно. Стираются 
привычные границы (во времени, в 
содержании программ) между 
«урочной» и «внеурочной» дея-
тельностью, «первой» и «второй» 
половинами дня. Сочетаются в чи-
стом виде учебные, досуговые и 
трудовые дела, происходит инте-
грация нескольких процессов. 

Во-вторых, выделим принципы 
организации коллективного обуче-
ния по ИОП 

а) в части всей системы: 
− принцип обучения в коллек-

тиве по программе, не разделенной 
на годичные блоки; 

− принцип многомаршрутного 
выстраивания содержания про-
граммы учебного предмета; 

− принцип формирования инди-
видуальных образовательных про-
грамм (содержания, темпа, марш-
рута, способов и др.) под конкрет-
ного обучающегося; 

− принцип завершенности обу-
чения (обучение завершается, когда 
обучаемые могут не только воспро-
изводить полученные знания и 
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опыт, но и обучать других, не до-
пуская при этом искажений и про-
белов [Дьяченко, 2001, с. 424]); 

− принцип учительско-
ученического самоуправления – 
выполнения каждым обучающимся 
и педагогом функций учения, пре-
подавания и управления; 

б) в части организации коллек-
тивного занятия: 

− принцип разделения учебного 
труда (тем, заданий, функций); 

− принцип всеобщего сотрудни-
чества (взаимодействия всех со 
всеми); 

− принцип сводности (обучения 
во врéменных кооперациях); 

− принцип сочетания всех ба-
зисных форм организации обучения 
при ведущей роли коллективной (то 
есть пар сменного состава); 

− принцип отслеживания и 
обеспечения качества процесса, в 
ходе которого достигаются образо-
вательные результаты; 

в) в части организации деятель-
ности обучающихся: 

− принцип ориентации на до-
стигнутый уровень каждого обуча-
ющегося и зону его ближайшего 
развития; 

− принцип культивирования 
инициативности и самостоятельно-
сти [Минова, 2020]; 

− обеспечение целостности 
мыследеятельности (мышления, 
мыслекоммуникации, мыследей-
ствования, понимания и рефлексии) 
как проявление принципа завер-
шенности обучения (метафора: 
«голова порождает мысли, язык 

оформляет их в понятные тексты, а 
руки воплощают в продуктах»); 

− принцип воспроизводства, 
встраивания обучающимся знаний 
в свою деятельность – как за счет 
применения на практике, так и за 
счет обучения других – «учится тот, 
кто учит»; 

− принцип контроля образова-
тельных результатов в индивиду-
альном порядке; 

г) в части содержания образо-
вания: 

− принцип взаимовлияния пяти 
компонентов содержания образова-
ния (предметных знаний и умений, 
универсальных способов мышле-
ния и деятельности, общих умений 
коммуникации [Запятая, 2011], 
навыков коллективного труда, об-
щепризнанных норм поведения); 

− принцип полного уяснения 
нового материала и последующей 
его отработки (неуясненное не име-
ет смысла отрабатывать). 

В дополнение к этим инвари-
антным принципам каждая школа 
вольна включить иные принципы, 
обеспечивающие ее уникальное 
лицо, например, социоцентриро-
ванный уклон или исследователь-
ский, коммуникативный. 

Третье. Для обеспечения ука-
занных принципов запускаются 
необходимые процессы, организу-
ются структурные единицы, фор-
мируется особая морфология субъ-
ектов деятельности. Эти вопросы 
подробно освещены в литературе 
[Обучение на основе … , 2013]. 
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Структурные единицы. В раз-
новозрастном коллективе выделя-
ются две условные части (рис. 1). 

В плоскости «дел» – плоскости 
освоения содержания образования 
(учебных предметов, кружков, мо-
дулей, воспитательных событий и 
мероприятий и т. п.), производства, 
труда, досуга, то есть того, для че-
го, собственно, предназначено об-
разовательное учреждение, созда-
ются разные временные кооперации 
обучающихся и педагогов: сводные 
группы, автономные и сменные па-
ры, ситуации одиночного действо-
вания обучающихся. (Идеальная 
ситуация, когда подключаются ро-

дители, представители социума, 
производства, культуры, спорта.) 
Пространство зонируется – выде-
ляются отдельные аудитории для 
разных коопераций. В этой же 
плоскости действует «пульт управ-
ления» – место координации и уче-
та, оперативного согласования и 
принятия организационных реше-
ний, перепланирования деятельно-
сти участников. На пульте обычно 
действует «дежурный» учитель, 
кроме того, практика показывает 
продуктивность и образовательную 
значимость привлечения обучаю-
щихся к оперативному управлению 
делами в коллективе. 

 

Рис. 1. Схема базовых процессов и структурных единиц  

системы коллективного обучения 



Педагогика сельской школы – 2021 – № 1 (7) 

В. Б. Лебединцев 16 

В плоскости коллективного 

управления делами создаются спе-

циальные структурные единицы 

учительско-ученического само-

управления и соуправления: по-

стоянные отряды обучающихся, 

совет командиров, учительские 

кооперации и общий сбор коллек-

тива. (Структура самоуправления, 

созданная А. С. Макаренко, вклю-

чала в плоскости дел сводные отря-

ды, а в плоскости организации дел 

и коллектива – постоянные отряды, 

совет командиров, общее собрание 

[Макаренко, 1984].) 

Постоянный отряд создается для 

того, чтобы каждый человек был в 

центре внимания, чтобы никто не 

был забыт. Возможность выносить 

все проблемы каждого на общий 

сбор отменила бы необходимость в 

постоянном отряде. Если нет по-

стоянных отрядов, судьба каждого 

зависит от памяти и замыслов педа-

гогов. 

На пересечении этих двух плос-

костей особое место занимают про-

цедуры 

− составления основ индивиду-

альных образовательных программ 

на определенный срок (понятно, 

что на срок больше дня); 

− индивидуально-коллективного 

планирования дня (занятия). Обща-

ясь в парах сменного состава, 

участники коллективных занятий 

(обучающиеся и педагоги) согласо-

вывают друг с другом занятость, 

договариваются о совместной рабо-

те в парах и малых группах, о ее 

содержании и конкретном времени. 

Получается своеобразная сете-

вая структура со множеством гори-

зонтальных связей между взаимо-

обусловливающими друг друга 

единицами. Без учебных, производ-

ственных и клубных дел бесполез-

ны управленческие структурные 

единицы, и наоборот, без структур-

ных единиц самоуправления ока-

зываются вырожденными дела. 

Правильно организованные и свя-

занные друг с другом, две эти 

плоскости обеспечивают реальное 

детско-взрослое единство, удержи-

вают целостность коллектива. Все 

то, что замышляется в плоскости 

управления и выработки общих 

норм и традиций [Ушева, 2017], 

реализуется в плоскости дел, и 

наоборот, воплощенное на практи-

ке анализируется, рефлектируется, 

планируется, переосмысливается 

для того, чтобы быть более совер-

шенным для реализации потребно-

стей каждого участника и коллек-

тива в целом. 

Обратим внимание на принци-

пиальный момент, который часто 

упускается педагогами, управлен-

цами и не может быть воплощен в 

классно-урочной практике. Каж-

дый действует в учебном (клубном, 

производственном) процессе – 

каждый в какой-либо форме участ-

вует в обсуждении и рефлексии 

происходящего в коллективе, сов-

местно с другими принимает реше-

ния, составляет план действий, а 

затем их выполняет. Каждый в 

обучении – каждый в управлении! 
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Базовые процессы. В нелиней-

ном процессе, таком как коллек-

тивные занятия, одни ситуации 

прекращаются, вторые продолжа-

ются, третьи – перетекают в иные, а 

четвертые создаются заново. Ядром 

выступают учебные ситуации, ко-

торые достаточно легко и органич-

но могут быть дополнены ситуаци-

ями клубной и производственной 

деятельности. Одновременно скла-

дывается ряд условно независимых 

друг от друга ситуаций. Каждая 

ситуация оформлена в определен-

ную врéменную кооперацию. 

Не следует представлять упро-

щенно, что учебный процесс орга-

низуется до обеда, а после него вы-

деляется время для управленческого 

(рефлексивно-планировочного) про-

цесса. Такое разделение по времени 

и пространству – один из частных 

случаев. На высоких уровнях реа-

лизации концепции коллективного 

обучения важно обеспечить ситуа-

цию, когда в одно и то же время 

одна часть обучающихся занята 

учебными делами, другая (если это 

не нарушает интересы других 

участников коллектива) – собира-

ется в постоянном отряде на ре-

флексию или решение какого-либо 

важного вопросы, кто-то в специ-

альной кооперации составляет 

свою программу на месяц, а в от-

дельном секторе занимаются обще-

ственно-полезным трудом. Каждый 

раз нужно понимать, какой процесс 

разворачивается в данной локаль-

ной пространственно-временной 

ситуации. 

Субъекты и предмет их дея-

тельности. Сотрудничество ста-

новится ведущим типом отношений 

между обучающимися, между пе-

дагогами, между обучающимися и 

педагогами, между коллективом и 

окружающей средой. Это не озна-

чает, что другие отношения, со-

бытия исчезают; отношения конку-

ренции и подчинения переводятся 

на второй план. Но именно культи-

вирование отношений сотрудниче-

ства должно стать особой заботой 

педагогов и управленцев. Техноло-

гическим обстоятельством, опреде-

ляющим появление сотрудниче-

ства, является разделение и посто-

янное перераспределение труда 

(позиций, функций, целей, тем, от-

ветственности, забот). Разделение 

труда позволяет обеспечить много-

образие путей «прохождения» со-

держания образования, а разные 

пути – это основа индивидуализа-

ции. Врéменные кооперации – ор-

ганизационно выделенные места, 

где интересы разных партнеров 

сходятся. 

Педагогов (их деятельность) не 

могут связывать лишь общие уче-

ники, работа в одном здании и при-

сутствие в учительской комнате. 

Слабо ассоциированную (даже в 

чем-то конкурирующую) совокуп-

ность педагогов заменяет учитель-

ская кооперация – коллективный 

субъект педагогической деятельно-

сти; педагоги действуют совместно, 

распределяя и согласуя друг с дру-

гом действия. 
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Между педагогами делятся и по-

стоянно перераспределяются пози-

ции предметника, «дежурного» 

учителя, дидакто-техника, асси-

стента по учебному предмету. 

Между обучающимися чередуются 

позиции обучающего, обучаемого, 

проверяющего, проверяемого, тре-

нирующего, организатора, учетчи-

ка, контролера и т. п. Между двумя 

сторонами – профессиональными 

учителями и обучающимися – сти-

раются жесткие грани. Из взаимо-

связанных и переменных позиций 

складывается целостность коллек-

тива – как из долек лепестков скла-

дывается бутон розы. 

Действия разных участников со-

стыкуются посредством процедуры 

индивидуально-коллективного 

планирования, в итоге план занятия 

складывается из взаимосвязанных 

индивидуальных планов деятельно-

сти каждого обучающегося и педа-

гога. 

Динамика развития практики 

коллективного обучения. В ходе 

становления системы коллективно-

го обучения по ИОП следует иметь 

в виду и проектировать как мини-

мум три вектора изменений: 

− достижение полноты и глуби-

ны реализации всех концептуаль-

ных представлений о системе кол-

лективного обучения; 

− расширение охвата обучаю-

щихся, педагогов (включенных в 

коллективное обучение), образова-

тельного содержания (учебных 

предметов, курсов, модулей) и про-

цессов (учебного, клубного, произ-

водственного, рефлексивно-

планировочного), иначе говоря, 

уменьшение доли классно-урочной 

системы обучения и увеличение 

доли становящейся системы кол-

лективно обучения по ИОП; 

− освоение и принятие субъек-

тами (прежде всего педагогами и 

управленцами) новых для них ми-

ровоззренческих оснований дея-

тельности в обществе в целом и в 

системе коллективного обучения в 

частности. 

Уровни и варианты коллек-

тивного обучения. Перейти от 

классно-урочной системы к систе-

ме коллективного обучения по 

ИОП непросто. Необходима подго-

товка обучающихся, педагогов, 

разработка дидактического матери-

ала, формирование учительской 

кооперации и т. д. В связи с этим 

возникают определенные этапы 

перехода. 

Систему коллективного обуче-

ния понять со слов практически 

невозможно. Начальный этап пере-

хода к системе коллективного обу-

чения по ИОП – ее проживание 

педагогами – прохождение учеб-

ных семинаров и организация по-

добных семинаров по готовым ма-

териалам для других педагогов. За-

тем можно приступать к практиче-

ским вариантам с детьми. Разло-

жим их на четыре уровня. 

1-й уровень – проба. Это орга-

низация коллективного обучения 

по ИОП для определенной группы 

школьников на короткий период, в 

ходе которого моделируется боль-
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шинство компонентов развитой 

практики коллективного обуче-

ния – программных, организацион-

ных, кадровых, процессуальных, 

структурных и т. д. При этом 

(насколько позволяют временные 

ограничения и характер формиру-

ющегося в ходе пробы коллектив-

ного субъекта организаторов и дет-

ско-взрослого сообщества) меняет-

ся вся целостность образовательно-

го процесса, а не отдельные его уз-

лы. 

Пробы могут быть разовые – это 

«игровое» погружение в рамках 

одного или нескольких предметов, 

группы классов или всей школы на 

один или несколько дней. Длитель-

ные пробы – это погружение в кол-

лективное обучение на период от 

двух недель. 

В ходе пробы, конечно, невоз-

можно глубоко реализовать кон-

цептуальные представления об ор-

ганизации коллективного обучения, 

обеспечить полноту и детализацию 

всех структурных и процессуаль-

ных компонентов, «притереть» их 

друг к другу. Приходится многие 

детали пропустить или лишь пер-

воначально наметить. Не все необ-

ходимые моменты могут быть осу-

ществлены, какие-то действия про-

пущены. Общий процесс, хотя и 

целостный (на самом минимальном 

уровне), но еще достаточно грубый. 

Чем длительнее проба, тем 

больше нового материала можно 

включить для освоения. Если проба 

короткая по времени, то акцент де-

лается на закреплении, повторении 

ранее изученного материала. В 

пробах предметным результатам 

отводится второстепенная роль. 

Пробы – это первый шаг, который 

позволяет 

− формировать представления 

обучающихся о планировании сво-

ей деятельности в коллективном 

процессе, о специфике ответствен-

ности и самостоятельности; 

− осуществлять проверку воз-

можности организации такого обу-

чения; 

− обеспечивать минимально не-

обходимую соорганизацию учи-

тельской кооперации, необходи-

мость действовать не в одиночку, 

различать разные позиции педагога, 

в которых он действует в составе 

учительской кооперации. 

2-й уровень – чередующееся 

обучение по индивидуальным про-

граммам. Эту группу вариантов 

обучения можно назвать «мерцаю-

щим» обучением. В них коллектив-

ное обучение по ИОП чередуется с 

классно-урочным, например, в но-

ябре математика изучается детьми 

на коллективных занятиях, а в де-

кабре – на традиционных, в февра-

ле – снова на коллективных заняти-

ях, потом переходят на уроки и так 

далее: один период (классно-

урочный) сменяется другим (кол-

лективным обучением). 

Это такие варианты обучения, 

как «Предметно-методологическая 

каникулярная школа» [Литвинская, 

2020], «Межшкольные группы по 

учебным предметам», «Пришколь-

ная площадка», «Многодневное 
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погружение в несколько предметов 

в параллели классов», «Многод-

невное погружение в несколько 

предметов в разновозрастной груп-

пе», «Погружение в РВГ с це-

лью…». Практика подскажет иные 

варианты. Кроме того, к группе ва-

риантов чередующегося обучения в 

отдельных случаях может отно-

ситься «Разновозрастная группа во 

второй половине дня». 

3-й уровень – постоянное обу-

чение в отдельных сегментах об-

разовательного учреждения. В эту 

группу попадают такие варианты, в 

которых какие-то учебные предме-

ты осваиваются (или отдельные 

классы по всем предметам занима-

ются) только по ИОП в системе 

коллективного обучения. (При этом 

другие предметы в школе осваива-

ются классно-урочно.) Это, в част-

ности, «“День” без уроков в полно-

комплектном классе или паралле-

ли», «Разновозрастная группа на 

одном предмете», «“День” без 

классов и уроков» (в разновозраст-

ном коллективе), «Разновозрастный 

коллектив по всем учебным пред-

метам» [Конев, 2020], «Разновоз-

растный коллектив полного дня» (с 

пересекающимися и интегрирован-

ными базовыми процессами). Кро-

ме того, вариантами постоянного 

обучения могут выступать «разно-

возрастная группа во второй поло-

вине дня» и «межшкольные группы 

по метапредметности и/или меж-

предметности» (по вопросам, кото-

рые в школах не осуществляются). 

4-й уровень – коллективное 

обучение на постоянной основе во 

всем учреждении. Обобщение ука-

занных практических вариантов 

коллективного обучения позволило 

разработать для каждого из них 

свою технологическую карту, в ко-

торой отражена специфика по сле-

дующим аспектам: предназначение, 

комплектование, режим занятий, 

принцип выбора учебных предме-

тов, базовые образовательные про-

цессы, программа учебного пред-

мета или образовательная про-

грамма, содержание обучения, 

масштаб отсутствия общего фронта 

в содержании обучения, учитель-

ская кооперация, ведущие техноло-

гии организации учебной работы, 

система контроля качества освое-

ния обучающимся содержания обу-

чения, учительско-ученическое са-

моуправление, нормативно-

правовое регулирование. 

В разных вариантах обучения 

по-своему должны ставиться, наме-

чаться, конкретизироваться и пла-

нироваться три группы образова-

тельных результатов: 

− Индивидуальный (личный) 

прогресс каждого обучающегося в 

предметных знаниях и некоторых 

метапредметных результатах. По-

нятно, что в одном коллективе 

должны быть разные линии про-

гресса обучающихся. 

− Изменение мировоззрения пе-

дагогов, детей и родителей, умений 

педагогов в организации обучения. 

− Коллективный, общий резуль-

тат – освоение нового образа жиз-
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ни, новая общность детей и взрос-

лых. Технологически это достига-

ется построением соответствующей 

«машины» коллективного обуче-

ния. Это ведущий результат станов-

ления системы коллективного обу-

чения в части достижения полноты 

и глубины реализации концепту-

альных представлений. В отличие 

от индивидуального (личного) про-

гресса в предметных знаниях и не-

которых (не всех) метапредметных 

результатах, его невозможно до-

стичь вне коллектива. 

Таким образом, коллективное 

обучение – это такое обучение, при 

котором каждый обучающийся 

движется по индивидуальной обра-

зовательной программе, находя при 

этом точки соприкосновения с дру-

гими участниками коллектива. От-

ношения сотрудничества (а без не-

го невозможно обеспечить много-

образие путей «прохождения» со-

держания образования) являются 

главными отношениями в коллек-

тиве, а независимое сосуществова-

ние и конкуренция переходят на 

второй план. Осваивая тему, обу-

чающийся тратит нужное ему для 

этого время. В коллективе одно-

временно могут изучаться разными 

обучающимися отличающиеся те-

мы по разным предметам. Обуча-

ющиеся не разделены на постоян-

ные группы, они активно взаимо-

действуют в непостоянных по со-

ставу парах, при необходимости 

могут объединяться во временные 

и разные по составу группы (в не-

которых из них иногда могут зани-

маться одним и тем же). Достаточ-

но много времени отводится инди-

видуальным, самостоятельным 

действиям обучающегося. Таким 

путем в коллективное обучение 

гармонично вписываются все воз-

можные технологии (как времен-

ные компоненты локальных ситуа-

ций). Фронтальная подача знаний 

минимизирована, используются 

отличные от нее разнообразные 

образовательные технологии. В хо-

де обучения каждый обучающийся 

попадает в разные позиции 

«учусь – учу», «проверяюсь – про-

веряю», «руковожу – подчиняюсь» 

и др., что позволяет приобретать 

предметные знания и умения и 

осваивать универсальные учебные 

действия. Каждый обучающийся 

принимает участие в рефлексивных 

и планировочных процессах, под-

водя итоги проделанной им работы, 

частично или полностью планируя 

свой маршрут обучения на день, 

неделю, месяц или год. План заня-

тия складывается из взаимосвязан-

ных индивидуальных планов дея-

тельности каждого обучающегося и 

педагога. 
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В настоящее время сельская школа сталкивается со многими трудностями как 

внутри, так и вне своей системы (неблагоприятные вызовы внешнего социума), 

которые усложняют организацию образовательного процесса. Соответственно, 

снижается психологический комфорт всех субъектов образовательной 

деятельности в сельской школе. Цель исследования – диагностировать, 

зафиксировать и описать состояние психологической комфортности образования 

современной сельской школы. Ведущим методом сбора первичной эмпирической 

информации стал опрос, проводимый в формате Google-анкетирования (анкета 

для представителей администрации образовательной организации; анкета для 

учителя; анкета для учеников основной и старшей школы; анкета для родителей). 

В Кировской области в исследовании участвовали сельские и городские школы: 

всего было получено 338 ответов на анкеты, из них 144 учеников, 111 родителей, 

71 учителей и 12 администрации.  

В статье представлена авторская интерпретация понятия «психологическая 

комфортность образования в сельской школе». Проведена диагностика и 

определен интегральный коэффициент психологической комфортности 

образования в сельской школе, измеряемый по трем направлениям: интегральный 

показатель отношения к образовательной среде; выбор значимых характеристик 

образовательной среды и индекс удовлетворенности ими; индекс психологической 

безопасности образовательной среды школы. В целом интегральный коэффициент 

характеризуется высоким уровнем. Материалы статьи могут быть использованы 

при проведении диагностики психологической комфортности как сельской школы, 

так и городской. Дальнейшее исследование будет направлено на разработку 

концепции и определение педагогических механизмов улучшения характеристик 

психологической комфортности образования в сельской школе. 
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O. V. Korshunova, S. S. Bykova, O. G. Selivanova,  

T. S. Sheromova, E. V. Shkalikov 

Psychological comfort of education in modern rural school:  

results of empirical research (on the example of the Kirov region) 

Currently, rural school faces many difficulties both within its system and outside 

(unfavorable challenges of the external society), which complicate the organization of 

the educational process. Accordingly, the atmosphere of psychological comfort for all 

subjects of educational activity in rural schools decreases. The purpose of the study is to 

diagnose, record and describe the state of psychological comfort in the education of a 

modern rural school. The leading method for collecting primary empirical information 

was the survey method conducted in the format of a Google questionnaire (a 

questionnaire for representatives of the administration of an educational organization; a 

questionnaire for a teacher; a questionnaire for primary and high school students; a 

questionnaire for parents). In the Kirov region, rural and urban schools participated in 

the study: totally 338 responses to the questionnaire were received, of which 144 are 

students, 111 parents, 71 teachers and 12 administrations. The article presents the 

author's interpretation of the concept «psychological comfort of education in rural 

school».  

The diagnostics was carried out and the integral coefficient of psychological comfort 

of education in rural school was determined, measured in three directions: an integral 

indicator of the attitude to the educational environment; selection of significant 

characteristics of the educational environment and the index of satisfaction with them; 

index of psychological safety of the educational environment of the school. In general, 

the integral coefficient is characterized by a high level. The materials of the article can 

be used to diagnose the psychological comfort of the both urban and rural schools. 

Further research will be aimed at developing a concept and defining pedagogical 

mechanisms for improving the characteristics of the psychological comfort of education 

in rural schools. 

Keywords: psychological comfort, education, rural school, project, diagnostics. 

 

Актуальность. В настоящее 

время актуальной становится про-

блема создания атмосферы психо-

логического комфорта в каждой 

школе, что обуславливает ориента-

цию процесса обучения на развитие 

и саморазвитие личности ученика, 

на выстраивание положительного 

процесса коммуникации в рамках 

цифровизации образования. 

Создание атмосферы психоло-

гического комфорта напрямую за-

висит от деятельности педагога, что 

обозначено в «Профессиональном 

стандарте педагога». В рамках тру-

довой функции «Развивающая дея-

тельность» в стандарте вводятся 
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следующие трудовые действия: 

«выявление в ходе наблюдения по-

веденческих и личностных проблем 

обучающихся, связанных с особен-

ностями их развития», «освоение и 

применение психолого-

педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных), необходимых 

для адресной работы с различными 

контингентами учащихся….», 

«взаимодействие с другими специ-

алистами (в том числе с родителя-

ми) при разработке и реализации 

программ индивидуального разви-

тия ребенка». Безусловно, это при-

вычные трудовые действия для пе-

дагога, но они впервые закреплены 

на уровне нормативно-правового 

обеспечения образования. 

В том числе в профессиональ-

ном стандарте педагога впервые 

нормативно закрепляется требова-

ние создания безопасной и ком-

фортной образовательной среды, 

оценки ее параметров со стороны 

самого педагога. Хочется надеять-

ся, что принятие Профессионально-

го стандарта педагога не только 

станет первой ступенькой в повы-

шении психологической грамотно-

сти педагогов, но и поможет осо-

знанию и принятию того, что со-

здание и поддержание комфортной 

и психологически безопасной обра-

зовательной среды является обя-

занностью каждого участника обра-

зовательного процесса. 

Стоит обозначить, что в настоя-

щее время школа столкнулась с со-

циокультурными вызовами со сто-

роны общества, со стороны социу-

ма, а также со стороны самого 

субъекта деятельности. Падение 

интереса к знаниям, снижение по-

знавательной активности, пропуски 

уроков учащимися, жалобы учите-

лей на их поведение, конфликтные 

ситуации, возникающие на уроках 

и переменах, стали реалиями 

школьной жизни. Согласно об-

щешкольной статистике по РФ, 

комфортно чувствуют себя в школе 

лишь 58 % учащихся, в то время 

как 28 % часто конфликтуют с учи-

телями и одноклассниками. 

Несмотря на ряд преимуществ, 

свойственных сельской школе и 

сельскому социуму (открытость, 

прозрачность сельской жизни; осо-

бая роль природного окружения; 

приверженность национальным 

традициям), отмеченные негатив-

ные тенденции усиливаются небла-

гоприятными внешними обстоя-

тельствами по отношению к обра-

зовательному процессу школы. В 

современных сельских сообществах 

действуют многие дестабилизиру-

ющие факторы: депопуляция, соци-

альная неустроенность, кризисное 

состояние многих сельскохозяй-

ственных предприятий, значитель-

ное количество социально неблаго-

получных семей. Поэтому пробле-

ма психологической комфортности 

столь актуальна в рассматриваемом 

контексте. Психологическая ком-

фортность необходима не только 

для развития ребенка и усвоения им 

знаний, от нее зависит физическое 

состояние детей. Адаптация к кон-

кретным условиям, к конкретной 
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образовательной и социальной сре-

де, создание атмосферы доброже-

лательности позволяет снять 

напряженность и неврозы, разру-

шающие детское здоровье. 

В связи с этим выделяются сле-

дующие противоречия: 

− с одной стороны, комплекс-

ный показатель психологической 

комфортности образовательной 

среды современной сельской шко-

лы ниже, чем городской, с другой – 

более высокие единичные (част-

ные) показатели, чем в городской 

школе. Высокие показатели ком-

фортности среды сельской школы 

обусловлены специфическими 

внутренними факторами, более 

низкие – внешними (закономер-

ность зависимости показателя пси-

хологической комфортности обра-

зовательной среды современной 

сельской школы от внешних и 

внутренних факторов окружающей 

среды); 

− с одной стороны, единый ком-

плексный показатель психологиче-

ской комфортности образователь-

ной среды современной сельской 

школы, с другой – изменяющиеся 

значения частных показателей пси-

хологической комфортности обра-

зовательной среды современной 

сельской школы в зависимости от 

участника образовательного про-

цесса – субъекта «ученик – учитель 

сельской школы – родитель учени-

ка»; в сравнении с параметрами 

городской образовательной органи-

зации). При этом, чем больше раз-

рыв между данными, полученными 

от разных групп респондентов из 

одной образовательной организа-

ции, тем ниже объективность оцен-

ки исследуемого явления; ниже 

обобщенный (комплексный) пока-

затель психологической комфорт-

ности среды образовательной орга-

низации (закономерность непосто-

янства психологической комфорт-

ности образовательной среды со-

временной сельской школы); 

− необходимость создания си-

стемы мониторинга, профилактики 

психолого-социальных рисков и 

угроз, своевременного обновления 

параметров информационно-

образовательной среды сельской 

школы, более полного и рацио-

нального использования социально-

педагогического потенциала сель-

ского социума для повышения пси-

хологической комфортности обра-

зования в сельской школе и отсут-

ствие концепции и практических 

механизмов комплексной многоас-

пектной оценки для определения 

основных направлений корректи-

ровки и повышения показателей 

комфортности и безопасности об-

разовательной среды образователь-

ной организации, расположенной в 

сельской местности. Необходимо 

отметить, что система такой оценки 

отсутствует и для городских круп-

ных школ. 

Для разрешения данных проти-

воречий в 2019-2020 гг. был ини-

циирован проект «Психологическая 

комфортность образования в со-

временной сельской школе» со сто-

роны Межрегиональной научной 
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лаборатории «Педагогика сельской 

школы» при НЦ РАО ЯГПУ, 

ФБГОУ ВО «ВятГУ» и АНО ДПО 

«Волго-Вятский региональный 

научно-образовательный центр». 

Проблема исследования за-

ключается в необходимости фор-

мировать психологически ком-

фортную и безопасную образова-

тельную среду образовательной 

организации села на основе макси-

мально полноценного анализа ее 

состояния на фоне отсутствия акту-

альных и достоверных данных, по-

лученных в результате своевремен-

ной и валидной диагностики. 

Основная идея: адекватность и 

полноту аналитической информа-

ции в большей мере обеспечивают 

сравнительные исследования (сель-

ская и городская школа), достаточ-

но емкие по масштабу и охвату 

различных групп респондентов, в 

связи с этим целесообразна органи-

зация такого исследования и в 

дальнейшем – создание на основе 

его результатов концепции форми-

рования психологически комфорт-

ной образовательной среды совре-

менной сельской школы. 

Цель проекта: диагностиро-

вать, зафиксировать и описать со-

стояние образовательной среды 

современной сельской школы, в 

которой протекает процесс образо-

вания, и на основе этого разрабо-

тать концепцию и определить педа-

гогические механизмы улучшения 

характеристик психологической 

комфортности образования в обра-

зовательной организации, располо-

женной на селе. 

Задачи исследования: 

1. Определить сущность понятия 

«психологическая комфортность 

образования в современной сель-

ской школе» с выявлением компо-

нентов структуры образовательной 

среды, в которой протекает процесс 

образования, и подобрать соответ-

ствующие измерительные критерии 

для каждого компонента. 

2. Подобрать диагностические 

методики соответственно установ-

ленным критериям феномена «пси-

хологическая комфортность обра-

зования в современной сельской 

школе». 

3. Собрать эмпирический массив 

данных на основе использования 

измерительного диагностического 

аппарата и обработать результаты 

количественными (статистически-

ми) и качественными методами. 

4. Проанализировать получен-

ные результаты и сделать выводы о 

комплексном показателе психоло-

гической комфортности образова-

тельной среды, в которой протекает 

процесс образования в современ-

ной сельской школе, с определени-

ем прогнозных линий дальнейших 

теоретических исследований. 

Обзор литературы. К исследо-

ванию проблемы психологической 

комфортности образовательной 

среды в сельской школе обращают-

ся многие российские ученые и пе-

дагоги-практики. 

Прежде всего, в профессиональ-

ном стандарте педагога впервые 
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выдвигаются требования к педаго-

гу, связанные с повышением пси-

холого-педагогической компетент-

ности и психологической грамот-

ности [Профессиональный стан-

дарт ... , 2019; Тимофеева, 2020]. В 

данном документе также появились 

такие трудовые действия, как «уча-

стие в разработке и реализации 

программы развития образователь-

ной организации в целях создания 

безопасной и комфортной образо-

вательной среды», «оценка пара-

метров и проектирование психоло-

гически безопасной и комфортной 

образовательной среды, разработка 

программ профилактики различных 

форм насилия в школе». 

Н. А. Новикова в своих исследо-

ваниях описывает негативные тен-

денции, присутствующие в образо-

вательном процессе школы и обо-

значает их детерминированность 

недостаточным комплексным пока-

зателем психологической комфорт-

ности образования [Новикова, 

2019]. Педагоги-практики связыва-

ют атмосферу психологического 

комфорта в школе с гуманизацией 

образования, с реализацией инди-

видуального подхода к ученику в 

процессе обучения [Волков, 2019]. 

Значимую роль психолого-

педагогической компетентности 

педагога в создании психологиче-

ской комфортности образователь-

ного процесса исследует М. И. Лу-

кьянова [Лукьянова, 2020]. Вопро-

сы психодидактической компетнт-

ности учителя сельской школы как 

составляющей его целостной про-

фессиональной компетентности и 

профессионально-личностного ка-

чества изучают исполнители проек-

та О. В. Коршунова, С. В. Огород-

никова [Коршунова, 2018]. 

Вопросы образовательной среды 

и ее психологии раскрывают в сво-

их трудах В. В. Авдеев, Б. Г. Ана-

ньев, Г. М. Андреева, Л. Ф. Бурла-

чук, И. В. Дубровина, Е. И. Исаев, 

Е. А., Климов, А. А. Реан, В. И. 

Слободчиков, Д. И. Фельдштейн, Э. 

Фромм, Д. Б. Эльконин, В. А. 

Ясвин [Ясвин, 2001] и др. Они изу-

чают проблему создания условий, 

при которых образовательная среда 

будет психологически наиболее 

безопасной. 

В настоящее время исследова-

ния образовательной среды прово-

дятся в русле феномена информа-

ционно-образовательной среды 

(И. В. Роберт, Е. В. Чернобай, 

Т. Н. Суворова, А. А. Веряев и др.). 

К качественным характеристи-

кам образовательной среды отно-

сится психологическая комфорт-

ность. В ней и отражается специ-

фика характеристик образования в 

сельской школе, которые «накла-

дывают отпечаток» на комфорт-

ность образования. Вопросы пси-

хологической комфортности разра-

батываются Е. Б. Лактионовой 

(разработка теоретических основа-

ний психологической экспертизы 

как метода оценки качества образо-

вательной среды в аспекте ее лич-

ностно-развивающего потенциала 

[Лактионова, 2015]. Исследователи 

М. В. Войтик [Войтик, 2019], И. А. 
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Баева [Баева, 2002], А. А. Макси-

мова [Максимова, 2019] занимают-

ся обсуждением вопросов психоло-

гической безопасности в образова-

тельной среде. 

Поскольку важным на данном 

этапе является вопрос диагностики 

и мониторинга психологической 

комфортности, стоит обозначить 

исследования Е. Б. Лактионовой 

[Лактионова, 2011], В. В. Коврова и 

И. А. Коныгиной [Ковров, 2019]. 

Важными в качестве теоретиче-

ского основания для исследования 

психологической комфортности 

применительно к образованию в 

сельской школе выступают науч-

ные труды, посвященные вопросам 

жизнедеятельности сельской шко-

лы. 

Главными особенностями обра-

зовательного процесса в сельской 

школе выступают малочисленность 

классного и педагогического кол-

лективов; многопредметность пре-

подавания в деятельности педагога; 

близость к природе и возможность 

применения ее ресурсов в образо-

вательных целях; уникальная воз-

можность культурно-исторической 

среды сельского поселения высту-

пать в качестве обогащающего 

условия для организации образова-

тельного процесса; значительная 

зависимость характеристик процес-

са образования в школе от заинте-

ресованности агропредприятия, 

расположенного в селе, в жизнеде-

ятельности сельской школы; мно-

гофункциональная миссия сельской 

школы как главного ресурса фор-

мирования интеллектуального и 

трудового потенциала сельского 

социума; открытость и теснейшая 

связь жизнедеятельности сельской 

школы и сельского социума. Про-

блематике сельской школы посвя-

щены исследования Л. В. Байборо-

довой [Байбородова, 2002, 2006, 

2011, 2013, 2019]; Д. А. Гусева [Гу-

сев, 2018]; М. П. Гурьяновой [Гурь-

янова, 2005], З. Б. Ефловой [Ефло-

ва, 2012, 2019], Г. Г. Силласте 

[Силласте, 2003], В. Р. Ясницкой 

[Ясницкая, 2009] и др. 

Зарубежные исследователи так-

же обозначают проблемы в созда-

нии психологического комфорта в 

сельской школе. 

Американские ученые отмечают 

весомый вклад сельских школ в 

систему образования, так как при-

мерно половина школьных округов, 

треть школ, где обучается пятая 

часть учащихся Северной Кароли-

ны в Соединенных Штатов, распо-

ложены в сельской местности [Pub-

lic School Forum, 2020]. Эксперты 

отмечают наличие в сельской шко-

ле комплекса проблем, которые 

«порой ошеломляют» [Brian Gor-

don, 2019]. Психологический ком-

форт в сельской школе американ-

ские ученые связывают, прежде 

всего, с мерами по уменьшению 

количества учеников, живущих в 

бедности и имеющих право на бес-

платное и льготное питание, опре-

делением приоритетов в разработке 

более справедливых стратегий фи-

нансирования сельских школ. 

В США действуют сетевые про-

https://www.citizen-times.com/staff/4395863002/brian-gordon/
https://www.citizen-times.com/staff/4395863002/brian-gordon/
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фессиональные сообщества, в рам-

ках которых более опытные учите-

ля могут помочь сельским педаго-

гам в разработке учебных программ 

для проведения занятий на высоком 

уровне. На сегодняшний день ак-

тивно действует интернет-

сообщество учителей сельских 

школ Rural school collaboration, 

цель которого – предоставить воз-

можность педагогам обмениваться 

актуальной информацией; осу-

ществлять совместную работу над 

аутентичными проблемами и про-

ектами; изучать возможности фи-

нансирования для поддержки сель-

ских школ. Анализ материалов сай-

та показал, что сотрудничество 

сельских школ поддерживают не-

многочисленный персонал и регио-

нальные контактные центры. 

Осмысление партнерства между 

сельской школой и сообществами в 

целях поддержания сельских школ, 

улучшения качества образователь-

ного процесса представлено в ста-

тье S. J. Zuckerman [Zuckerman, 

2019]. Это партнерство дает воз-

можность для сотрудничества, ко-

ординации действий всех заинтере-

сованных сторон в направлении 

создания психологической ком-

фортности в школе [Henig, 2016]. 

Обозначенные труды отече-

ственных и зарубежных ученых 

создают базу для комплексного и 

концептуального рассмотрения 

обозначенной в проекте проблемы. 

Однако проведенный анализ науч-

ных публикаций и образовательной 

практики показывает, что в контек-

сте сельской школы исследования с 

участием диагностики и выявления 

комплексного показателя психоло-

гической комфортности образова-

тельной среды сельской школы не 

проводились. 

Методология и методы. Реали-

зация проекта «Психологическая 

комфортность образования в со-

временной сельской школе» осно-

вана на соблюдении принципов 

следующих методологических под-

ходов: 

− Интегративно-

дифференцированный подход 

(применительно к данному иссле-

дованию подразумевает следующие 

дифференцирующие процедуры: 

выделение дифференцированных 

критериев феномена психологиче-

ской комфортности образования в 

сельской школе; подбор соответ-

ствующих диагностических ин-

струментов; проведение с исполь-

зованием данных диагностических 

материалов исследования; опреде-

ление показателей психологической 

комфортности образования; инте-

грирующие процедуры: определение 

обобщенного (комплексного) пока-

зателя психологической комфорт-

ности образования в современной 

сельской школе Кировской области. 

− Ценностный подход (предпи-

сывает рассмотрение психологиче-

ской комфортности образования в 

сельской школе как ценностного 

ориентира, определяющего выстра-

ивание процесса образования в 

данных условиях). 
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− Сравнительный подход (пред-

полагает сравнительный характер 

исследования психологической 

комфортности образования в со-

временной сельской школе на осно-

ве оценки разными респондента-

ми – участниками образовательного 

процесса (ученик, их родители, пе-

дагоги); в контексте «городская 

школа – сельская школа»; с точки 

зрения влияния на психологиче-

скую комфортность внешних-

внутренних факторов относительно 

образовательного процесса школы). 

− Статистический подход 

(определяет способ получения объ-

ективного результата исследования 

с использованием статистических 

методов обработки). 

− Индуктивный подход (отра-

жает логику проводимого исследо-

вания – от анализа конкретных фак-

тов к обобщающим теоретическим 

выводам и концептам). 

Методы сбора первичной эм-

пирической информации 

Основной – метод опроса в 

формате Google-анкетирования. 

При этом для учащихся основного 

и полного среднего уровней общего 

образования – по месту обучения (в 

сельских и городских школах), для 

учителей – по месту работы (в 

сельских и городских школах), для 

родителей – комбинированный 

опрос по месту трудовой занятости, 

месту жительства, школе, где учат-

ся дети). 

Измерительный инструмента-

рий исследования состоит из 4 

анкет (для представителей админи-

страции образовательной организа-

ции, для учителя, для учеников ос-

новной и старшей школы, для ро-

дителей). Кроме того, разрабатыва-

ется «Памятка анкетеру и ответ-

ственному региональному органи-

затору по методике и технологии 

проведения психолого-

педагогического опроса в форме 

Google-анкетирования» и «Памятка 

участнику опроса», расчетные мо-

дели выборочной совокупности для 

опроса в каждом регионе (учащих-

ся, родителей, педагогов). 

Помимо Google-анкетирования, 

используется традиционный анализ 

документов и контент-анализ отве-

тов на открытые вопросы анкет; 

метод первичного качественного 

анализа эмпирических массивов, 

полученных в исследовании; вто-

ричный анализ с применением ме-

тодов математической статистики, 

индуктивный метод. 

В Кировской области в проекте 

участвовали 12 сельских школ из 

разных районов области, 6 город-

ских школ из г. Кирова и районных 

центров. 

Всего было получено 338 отве-

тов на анкеты, из них 144 принад-

лежат ученикам, 111 родителям, 71 

учителям и 12 администрации. 

Результаты. На основе анализа 

психолого-педагогических источ-

ников, практического опыта педа-

гогов была предложена авторская 

интерпретация понятия «психоло-

гическая комфортность образова-

ния в сельской школе». 

Психологическая комфортность 
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образования в сельской школе яв-

ляется феноменом, который рас-

сматривается с трех позиций: 

− психологическое качество об-

разовательной среды, в которую 

протекает процесс образования и 

которая предполагает минимиза-

цию (по возможности) стрессооб-

разующих факторов учебного и 

внеучебного процессов; 

− состояние, возникающее в 

процессе жизнедеятельности инди-

вида в результате его оптимального 

взаимодействия с внутришкольной 

и внешкольной средой; 

− фактор идентификации уча-

щихся с педагогами в образова-

тельной среде школы. 

Практический результат иссле-

дования представлен посредством 

решения одной из задач проекта 

«Психологическая комфортность 

образования в современной сель-

ской школе», реализуемой в Киров-

ской области: определение инте-

грального коэффициента исследуе-

мого феномена, который складыва-

ется на основе трех показателей 

(основой диагностики стала мето-

дика И. А. Баевой [Баева, 2002]): 

− интегрального показателя от-

ношения к образовательной среде; 

− индекса удовлетворенности 

выбранными значимыми характе-

ристиками образовательной среды; 

− индекса психологической без-

опасности образовательной среды 

школы. 

Полученные результаты инте-

грального показателя представлены 

в Табл. 1. 

Первый интегральный показа-

тель отношения к образователь-

ной среде определяется на основе 

трех компонентов – поведенческого 

(волевого), эмоционального и ко-

гнитивного (рационального). В 

Таблице 1 представлен итоговый 

результат отношения к образова-

тельной среде с учетом значений по 

всем указанным элементам: приве-

ден % позитивного отношения ре-

спондентов к соответствующим 

компонентам среды школы. В це-

лом учителя, ученики и родители 

довольны условиями образования в 

школе. Интегральный показатель 

отношения к образовательной сре-

де характеризуется очень высоким, 

высоким и средним уровнями удо-

влетворения (по трем элементам). 

Присутствует разница в ответах 

субъектов образовательной дея-

тельности: по первому показателю 

(Табл. 1) ученики сельских школ и 

родители городских показывают в 

относительном сравнении резуль-

таты ниже (родители, чьи дети обу-

чаются в городе, предъявляют бо-

лее высокие требования к образо-

вательному процессу школы, неже-

ди родители сельских школьников), 

чем соответственно ученики город-

ских и родители сельских школ. 

Учителя и сельской и городской 

школ показывают очень высокий 

уровень позитивного отношения к 

образовательной среде организа-

ции. 
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На фоне позитивного отношения 
к образовательной среде у всех ре-
спондентов низкий уровень был 
выявлен относительно поведенче-
ского компонента отношения к об-
разовательной среде. Это обуслов-
лено отсутствием деятельностного, 
преобразующего отношения к об-
разовательной среде школы у всех 
субъектов (в табл. 1 этот результат 
не отражен, здесь представлен 
лишь итог, который «скрывает» 
отдельные результаты по компо-
нентам, однако более полная ин-
формация по поведенческому (во-
левому), эмоциональному и когни-
тивному (рациональному) элемен-
там образовательной среды будет 
представлена в монографии авто-
ров, планируемой к публикации по 
итогам проекта по его окончанию). 

Индекс удовлетворенности 
выбранными значимыми харак-
теристиками образовательной 
среды (вторая составляющая инте-
грального коэффициента психоло-
гической комфортности) вычисля-
ется на основе средней оценки от 1 
до 5 в зависимости от степени удо-
влетворенности. Оценивался ин-
декс удовлетворенности образова-
тельной среды по 11 показателям: 
взаимоотношения с учителями; 
взаимоотношения с учениками; 
эмоциональный комфорт; возмож-
ность высказать свою точку зрения; 
уважительное отношение к себе; 
сохранение личного достоинства; 
возможность обратиться за помо-
щью; возможность проявлять ини-
циативу, активность; учет личных 
проблем и затруднений; внимание к 

просьбам и предложениям; помощь 
в выборе собственного решения.  

Индекс удовлетворенности у 
всех групп респондентов лежит в 
зоне высокого уровня. Стоит отме-
тить, что данный относительный 
показатель ниже только у группы 
родителей, что, возможно, обу-
словлено отсутствием необходимой 
прямой информации о деятельно-
сти школы. Заметим, что показа-
тель «эмоциональный комфорт» у 
всех групп респондентов, прожи-
вающих в сельской местности, ни-
же, чем у респондентов городских 
школ. 

Для определения индекса пси-

хологической безопасности обра-
зовательной среды школы иссле-
довалась степень защищенности в 
образовательной среде учеников 
(от одноклассников и учителей), 
родителей (от администрации и 
учителей), учителей (от учеников, 
родителей и администрации) по 
9 характеристикам образовательной 
среды: от публичного унижения; 
от оскорбления; от высмеивания; 
от угроз; от обидного обзывания; 
от того, что заставят делать что-
либо против вашего желания; 
от игнорирования; от неуважитель-
ного отношения; от недоброжела-
тельного отношения. И вновь полу-
чен положительный результат: для 
всех трех групп респондентов 
средний балл лежит в области вы-
сокого уровня. 

Таким образом, интегральный 
коэффициент психологической 
комфортности образования в сель-
ской школе, измеряемый по трем 
направлениям (интегральный пока-
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затель отношения к образователь-
ной среде; выбор значимых харак-
теристик образовательной среды и 
индекс удовлетворенности ими; 
индекс психологической безопас-
ности образовательной среды шко-
лы), имеет положительную направ-
ленность, о чем свидетельствуют 
результаты диагностики. 

Выводы и обсуждения. Таким 
образом, высокие результаты ха-
рактеристик психологической ком-
фортности образования сельских 
школ Кировской области обуслов-
лены следующими причинами: 

− учителя сельских школ имеют 
высокий уровень компетентности в 
области знаний индивидуально-
личностных особенностей и усло-
вий жизни каждого ученика; 

− невысокая наполняемость 
классов позволяет создать эмоцио-
нально-положительную атмосферу; 

− тесное взаимодействие педа-
гогов с семьями учащихся детерми-
нирует оперативное решение задач 
обучения и воспитания сельских 
школьников. 

Проект «Психологическая ком-
фортность образования в совре-
менной сельской школе» в Киров-
ской области не завершен, подве-
дены итоги только диагностическо-
го этапа. В дальнейшем задачами 
проекта будут являться анализ дан-
ных по конкретным вопросам жиз-
недеятельности сельской школы в 
целом (какие инновационные тен-
денции характерны для современ-
ной сельской школы, каковы ожи-
дания родителей от инноваций; ка-
кова миссия сельской школы; како-
вы характерные черты современно-

го сельского школьника и на фор-
мирование каких идеалов и ценно-
стей, по мнению родителей, должен 
быть ориентирован современный 
образовательный процесс) и по от-
дельным ее направлениям (особен-
ности профессиональной деятель-
ности педагогов в сельской школе; 
сравнение профессиональных ха-
рактеристик педагогов города и 
села; специфика их индивидуаль-
ного профессионального стиля дея-
тельности; владение образователь-
ными технологиями; возможности 
индивидуализации и персонифика-
ции обучения и воспитания в усло-
виях села и др.); разработка кон-
цепции и определение педагогиче-
ских механизмов улучшения харак-
теристик психологической ком-
фортности образования в образова-
тельной организации, расположен-
ной на селе (в этом состоит теоре-
тическая значимость проекта). 

Практическая значимость иссле-
дования связывается с возможно-
стью использования результатов в 
совершенствовании деятельности 
сельской школы как социокультур-
ного, духовного, образовательного 
центра села в соответствии с Рас-
поряжением Правительства РФ от 
02 февраля 2015 г. № 151-р «Стра-
тегия устойчивого развития сель-
ских территорий Российской Феде-
рации на период до 2030 года» 
[Стратегия устойчивого развития 
... , 2016]. 

Результаты исследования при-
званы стать предметом обсуждения 
в педагогическом сообществе Ки-
ровской области в направлении вы-
полнения требований Профессио-
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нального стандарта педагога (учи-
тель, воспитатель). 

Научная новизна проекта за-
ключается в фиксировании ком-
плексного показателя психологиче-
ской комфортности образователь-

ной среды сельской школы для 
определения механизмов улучше-
ния ее образовательных характери-
стик в контексте повышения ком-
плексного показателя психологиче-
ской комфортности образования. 
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Одним из вызовов современности для мировой и отечественной системы 

образования является проблема выравнивания шансов обучающихся на доступ к 

получению качественного образования. Преодоление неоднородности 

социальных, экономических и географических особенностей расположения и 

функционирования ряда школ на территории Российской Федерации решается со 

стороны государства в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 

современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

путем применения в регионах комплекса мер. В Ярославской области с 2020 года 

данная система мер реализуется в рамках регионального проекта «Повышение 

качества образования в общеобразовательных школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях».  

В рамках данного проекта организована комплексная поддержка 68 

образовательных организаций из 12 муниципальных районов Ярославской 

области, из них, согласно принятой в Ярославской области кластеризации, – 20 

общеобразовательных организаций относятся к кластеру городских школ. Авторы 

статьи раскрывают ряд основных элементов региональной программы, обозначая 

теоретические предпосылки разделения школ Ярославской области на две 

категории (школы с низкими результатами обучения и школы, функционирующие 

в неблагоприятных социальных условиях) и представляя результаты 

сравнительного анализа данных входного мониторинга показателей городских и 

сельских школ, участников регионального проекта. Авторы описывают процедуру 

проведения анализа кадровой обеспеченности и кадровых ресурсов для 

оптимизации образовательного процесса в школах, направленного на повышение 

образовательных результатов. Составлен статистический портрет обучающихся 

городских и сельских школ в отношении включенности в органы ученического 

самоуправления, прохождения процедуры аттестации, прохождения обучения по 

программам дополнительного образования. 
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А. V. Zolotareva, Y. N. Salnikova 

Comparative analysis of input monitoring conditions  

for improving the educational performance of urban and rural schools 

Оne of the means of our time for the world and domestic education systems is the 

problem of equalizing the chances of students, for equal access to quality education. 

State program of the Russian Federation «Development of education» created a set of 

measures in the regions. In the Yaroslavl region, since 2020, this system of measures 

has been implemented within the framework of the regional project «Improving the 

quality of education in secondary schools with low learning outcomes and in schools 

operating in unfavorable social conditions». Within the framework of this project, 

comprehensive support was organized for 68 educational organizations from 12 

municipal districts of the Yaroslavl region, of which, according to the clustering adopted 

in the Yaroslavl region, 20 general education organizations belong to the cluster of 

urban schools. 

The authors of the article reveal a number of main elements of the regional program, 

outline the theoretical prerequisites for dividing schools in the Yaroslavl region into two 

categories: schools with low learning outcomes and schools operating in unfavorable 

social conditions, and present the results of a comparative analysis of data from input 

monitoring of indicators of urban and rural schools participating in the regional project. 

The article describes the procedure for analyzing personnel support and human 

resources for optimizing the educational process in schools, aimed at improving 

educational results. A statistical portrait of students in urban and rural schools has been 

compiled in relation to their participation in student self-government bodies, passing the 

certification procedure, and completing additional education programs. 

Keywords: quality of education, schools with low learning outcomes, complex 

social context, monitoring, scientific and methodological support. 

 

Международные и российские 
фундаментальные исследования 
указывают на то, что «в реальной 
практике существует значительный 
разрыв между школами: есть “ста-
бильно успешные” и “стабильно 
неуспешные” школы» [Выравнива-
ние шансов … , 2012, с. 4]. 
Наибольшую озабоченность вызы-
вают, естественно, школы, ста-
бильно демонстрирующие невысо-
кие образовательные результаты. 

При этом причины, обуславливаю-
щие неуспешность таких школ, по 
мнению ряда отечественных иссле-
дователей, заключаются не только 
в низком уровне преподавания и 
овладения учениками необходи-
мыми знаниями и умениями, но и в 
наличии сложных социальных 
условий, в которых находятся шко-
лы [Байбородова, 2019; Поверх ба-
рьеров … , 2019].  

В российской практике органи-
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зации образования ярко выражены 
такие характеристики социальных 
контекстов, как имущественное 
неравенство семей обучающихся; 
ограниченный доступ к социаль-
ным благам (услугам здравоохра-
нения и образовательным возмож-
ностям); дифференциация школ по 
ресурсной обеспеченности, напол-
нению контингента, территориаль-
ной доступности и др., и, как след-
ствие, – разный уровень стартовых 
образовательных возможностей и 
качества образовательных резуль-
татов [Поверх барьеров … , 2019]. 
«”Наиболее неблагополучные” 
школы сочетают проблемы резуль-
татов ЕГЭ и проблемы успеваемо-
сти: количество двоек у них больше, 
а средний балл ниже, чем в группе 
«с проблемами по ЕГЭ» [Выравни-
вание шансов … , 2012, с. 44], дети 
демонстрируют низкий уровень мо-
тивации к обучению. В этих школах 
заметно слабее уровень кадрового 
состава: ниже процент учителей с 
высшим образованием и высшей 
категории, намного меньше педаго-
гов-психологов и коррекционных 
педагогов. В школах с низкими об-
разовательными результатами 
наблюдается недостаточная актив-
ность участия и детей, и педагогов в 
школьной и общественной жизни 
[Выравнивание шансов … , 2012; 
Шляйхер, 2019, с. 165]. 

Сегодня вопрос повышения эф-
фективности образования особенно 
актуален в сельской местности. 
Сельские школы составляют в це-
лом по стране около 70 %, из них 
более половины – малочисленные, 

то есть те, где в классе в среднем 
обучаются менее 10 учеников. Для 
подавляющего большинства учени-
ков всех образовательных учрежде-
ний данной группы именно школа 
является основным источником и 
единственным местом получения 
образования, поэтому важно, чтобы 
время их пребывания в школе было 
максимально наполнено, в том чис-
ле программами дополнительного 
образования. Но дополнительные 
образовательные услуги, которые 
школа предлагает учащимся после 
уроков, в большинстве случаев 
ограничены спортивными секциями 
и художественными кружками (чис-
ло которых, как правило, не превы-
шает двух-трех). Причем это касает-
ся большинства школ, а не только 
школ, которые находятся в сложных 
социальных условиях.  

Регулярных занятий с наиболее 
заинтересованными учениками, 
предметных факультативов в шко-
лах нет, как нет и постоянно дей-
ствующих дополнительных занятий-
консультаций для слабых учеников 
[Шерайзина, 2020]. В школах отсут-
ствуют или минимально обеспечены 
элективные курсы, что, в свою оче-
редь, понижает шансы выпускников 
на высокие учебные результаты [Зо-
лотарева, 2017]. Причина заключа-
ется в ограниченных кадровых и 
финансовых ресурсах школы и низ-
кой наполняемости классов, не поз-
воляющей сформировать профиль-
ные группы. В условиях села взаи-
модействие школы и среды являет-
ся более очевидным, реальным и 
необходимым. Удаленность боль-
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шинства сельских школ от куль-
турных центров, замкнутость, ав-
тономность, территориальная и ду-
ховная отгороженность делают это 
взаимодействие особенно важным, 
а влияние друг на друга – более 
существенным. Все эти факторы 
существенно влияют на социаль-
ный и духовный уклад жизни села, 
атмосферу в социуме, а следова-
тельно, отражаются на содержании 
и организации образования школь-
ников [Реализация вариативных 
моделей … , 2011]. 

В 2020 году в рамках реализа-
ции регионального проекта «По-
вышение качества образования в 
школах с низкими результатами 
обучения (ШНОР) и в школах, 
функционирующих в неблагопри-
ятных социальных условиях 
(ШНСУ)» сотрудниками ГАУ ДПО 
ЯО «Институт развития образова-
ния» (далее – ИРО) был организо-
ван входной мониторинг отдельных 
условий повышения образователь-
ной результативности школ. В про-
екте участвуют 68 школ, 20 из ко-
торых городские и 48 – сельские, 
среди них 19 малочисленных школ, 
имеющих контингент менее 50 че-
ловек. 

В рамках реализации региональ-
ного проекта направление монито-
ринга рассматривается как часть 
педагогического сопровождения, 
понимаемого отечественными ис-
следователями как «процесс созда-
ния и развития разносторонних 
условий для принятия субъектом 
развития оптимальных решений в 
различных ситуациях жизненного 

выбора» [Майоров, 2005, с. 188]. 
Сопровождение как стратегия педа-
гогической деятельности характе-
ризуется «приоритетом интересов 
субъектов образовательной дея-
тельности, доверительностью их 
взаимодействия, оптимизмом, по-
зитивной оценкой достижений, 
диалогичностью общения, создани-
ем ситуаций успеха самопонима-
нии, самореализации, самопрезен-
тации, самоутверждении» [Ники-
фирова, 2009, с. 149]. Вопросы со-
провождения школ с низкими ре-
зультатами обучения и функциони-
рующих в сложных социальных 
условиях рассматриваются на 
уровне государственной политики в 
течение ряда лет не только в Рос-
сийской Федерации [Выравнивание 
шансов … , 2012; Постановление 
Правительства РФ … , 2020], но и в 
таких странах, как Финляндия 
[Education and Research … , 2016], 
Германия [Fischer, 2013; Steinmann, 
2019], Великобритания [Новосело-
ва, 2016; Alekseeva, 2016;], Индия 
[Omkar, 2015]. 

Государственная поддержка 
школ с привлечением научно-
методических сил региональных 
институтов развития образования, 
разрабатывающих комплексную 
систему мероприятий по сопро-
вождению школ, имеющих низкие 
результаты обучения, является ха-
рактерной чертой для многих рос-
сийских регионов, например, таких, 
как Республика Коми [Лучшие 
практики … , 2017], Курганская 
область [Система работы … , 2017], 
Липецкая область [Созонтова, 
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2018], Республика Татарстан [Ис-
ланова, 2019]. К числу таких регио-
нов можно отнести и Ярославскую 
область. 

Содержание входного монито-
ринга, организованного ярослав-
ским ИРО, было представлено дву-
мя группами дополнительных пока-
зателей, определяющих особенные 
условия деятельности ШНОР и 
ШНСУ, в первую очередь, условия 
достижения образовательной ре-
зультативности и решения про-
блем, обусловленных социальными 
контекстами школы. 

Так, в группу дополнительных 
показателей для школ с низкими 
образовательными результатами 
вошли 

− обучающиеся, повысившие 
степень школьной мотивации; 

− обучающиеся, их родители и 
педагоги, удовлетворенные каче-
ством условий образования в ОО; 

− обучающиеся, занимающиеся 
по дополнительным образователь-
ным программам; 

− педагоги школ, включенных в 
активные формы взаимодействия и 
саморазвития (профессиональные 
сообщества, конкурсное движение 
и др.); 

− участники образовательных 
отношений, удовлетворенные мате-
риально-техническим обеспечени-
ем организации; 

− образовательные программы с 
использованием дистанционных 
технологий в общем пакете про-
грамм ОО; 

− обучающиеся с образователь-
ной неуспешностью, которым ока-
зана адресная поддержка. 

В группу дополнительных пока-
зателей для школ, функционирую-
щих в сложных социальных кон-
текстах, вошли 

− выпускники, получившие до-
кументы об образовании; 

− обучающиеся, не аттестован-
ные по итогам учебного года; 

− обучающиеся с образователь-
ной неуспешностью, которым ока-
зана адресная поддержка; 

− обучающиеся ОО, занимаю-
щиеся по дополнительным образо-
вательным программам; 

− обучающиеся, повысившие 
степень школьной мотивации; 

− обучающиеся, включенные в 
работу различных органов учени-
ческого самоуправления; 

− укомплектованность школы 
педагогическим кадрами, в том 
числе специалистами (психолог, 
логопед, дефектологи, преподавате-
ли дополнительного образования 
детей, социальные педагоги); 

− обучающиеся, их родители и 
педагоги, удовлетворенные каче-
ством условий образования в ОО; 

− педагоги школ, включенных в 
активные формы взаимодействия и 
саморазвития (профессиональные 
сообщества, конкурсное движение 
и др.); 

− участники образовательных 
отношений, удовлетворенные мате-
риально-техническим обеспечени-
ем организации. 

Направленность данных вариа-
тивных показателей позволяет вы-
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брать и реализовать механизмы 
управления в рамках школьных 
программ перехода в эффективный 
режим работы (программ повыше-
ния качества образования) с целью 
повышения качества образования в 
школах-участницах регионального 
проекта. В связи с особенностями 
сбора информации мониторинг ря-
да показателей проводился отдель-
но (мониторинг школьной мотива-
ции, мониторинг удовлетворенно-
сти участников образовательного 
процесса). 

Инструментарий входного мо-

ниторинга состоял из опросной ан-

кеты, разработанной на онлайн-

платформе сервиса google. Проце-

дура заполнения анкеты осуществ-

лялась школами самостоятельно, в 

дистанционном режиме. 

Во входном мониторинге вариа-

тивных показателей приняли уча-

стие 63 образовательные организа-

ции проекта из 11 муниципальных 

районов Ярославской области. 

Анализ статистических данных 

школ позволил разделить их на две 

большие группы – 20 общеобразо-

вательных организаций, осуществ-

ляющих свою деятельность в го-

родских условиях, и 43 общеобра-

зовательные организации, относя-

щиеся к школам, расположенным в 

сельской местности. 

Результаты мониторинга обра-

батывались с использованием ста-

тистических методов исследования, 

а также метода теоретического ана-

лиза, что позволило представить 

обобщенный срез данных по каж-

дому показателю. 

По итогам количественного и 

качественного анализа представ-

ленных данных опроса мы получи-

ли обобщенный портрет исходного 

состояния городских и сельских 

школ в части реализации образова-

тельного процесса, материально-

технических и кадровых условий. 

Так, обобщив показатели, отно-

сящие к группе «Обучающиеся», 

мы можем констатировать неболь-

шое преимущество городских школ 

перед сельскими в показателях 

«Доля обучающихся, занимающих-

ся по программам ДПО» и «Доля 

обучающихся, включенных в орга-

ны ученического самоуправления». 

Полученные по этим двум показа-

телям данные относительно их 

снижения у сельских школ позво-

ляют интерпретировать значитель-

ное влияние на образовательный 

процесс таких внешних факторов, 

как территориальная удаленность и 

оторванность от объектов социаль-

ной инфраструктуры, малочислен-

ность контингента, кадровый дефи-

цит. Достаточно низок и у город-

ских, и у сельских школ показатель 

«Доля образовательных програм-

мам, реализуемых с помощью ди-

станционных образовательных тех-

нологий» (в расчет рекомендова-

лось включать рабочие программы 

по предметам, программы курсов 

по выбору, программы элективов, 

факультативов, программы вне-

урочной деятельности и программы 

дополнительного образования, реа-

лизуемого на базе общеобразова-

тельной организации). Данные по 
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этому показателю позволяют реко-

мендовать администрации школы 

стимулировать педагогов к исполь-

зованию в деятельности современ-

ных цифровых инструментов, про-

работать систему поощрения педа-

гогических кадров школы. Показа-

тель «Доля выпускников, получив-

ших документ об образовании» не-

сколько выше у сельских школ, чем 

у городских, что может свидетель-

ствовать о тенденции потери или 

миграции контингента обучающих-

ся в условиях многообразия обра-

зовательных организаций город-

ской инфраструктуры. 

Показатель «Доля обучающихся, 

не аттестованных по итогам учеб-

ного года» также констатирует, что 

у 67 % школ не имеется не аттесто-

ванных по итогам учебного года, 

33 % школ имеют от 1-8 % доли 

обучающихся, которые демонстри-

ровали образовательную неуспеш-

ность и не смогли пройти процеду-

ру аттестации, из них 28 % – это 

городские школы и лишь 5 % – 

сельские школы. 

Обобщенные данные по сово-

купности показателей, касающихся 

контингента образовательных ор-

ганизаций, позволяет идентифици-

ровать как общие положительные 

моменты, характерные для системы 

образования Ярославской области в 

целом, например охват детей про-

граммами дополнительного образо-

вания, так и специфичные, напри-

мер малую включенность обучаю-

щихся данной категории школ с 

низкими результатами обучения и 

функционирующих в сложных со-

циальных условиях в систему уче-

нического самоуправления, недо-

статочное использование цифровых 

образовательных ресурсов, ограни-

чивающих возможности изучения 

учениками ряда предметов и веду-

щих к снижению мотивации при 

использовании традиционных 

средств обучения. 

К обобщенной группе «Кадро-

вый состав» мы отнесли следую-

щие показатели мониторинга: ко-

личество педагогов, включенных в 

профессиональные сообщества, 

количество педагогов-участников 

конкурсов профессионального ма-

стерства, доля педагогов, включен-

ных в активные формы взаимодей-

ствия и саморазвития. Данные по-

казатели позволяют оценить каче-

ство кадрового состава с позиции 

непрерывного развития их профес-

сиональных компетентностей, для 

школ данные по этим трем показа-

телям позволяют произвести более 

качественно SWOT-анализ, опреде-

лив кадровые ресурсы либо силь-

ной, либо слабой стороной, и про-

строить в дальнейшем систему ме-

роприятий по индивидуализации 

профессионального развития педа-

гогов. 

По итогам анализа данных мы 

можем констатировать следующее: 

городские школы несколько доми-

нируют по всем трем показателям 

над сельскими, в то же время име-

ется общая характерная для город-

ских и сельских школ тенденция – 

крайне малые значения показателя 
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«количество участников конкурсов 

профессионального мастерства». 

Данные значения, а также факт то-

го, что в более чем 50 % школ 

средний возраст педагогов 45-50 

лет, позволяют определить одним 

из приоритетных направлений ра-

боту по обобщению и тиражирова-

нию лучших практик педагогов че-

рез конкурсные движения, а также 

освоение административно-

управленческими командами школ 

навыков составления и планирова-

ния персонализированных маршру-

тов повышения профессионального 

мастерства через различные актив-

ные формы работы, особенно через 

формы участия в профессиональ-

ных обучающихся сообществах. 

У 42 % школ доля обучающих-

ся, включенных в работу различ-

ных органов ученического само-

управления, составляет примерно 

50 %, что позволяет школам рас-

смотреть меру по привлечению 

обучающихся в органы школьного 

самоуправления как средство под-

держания познавательных интере-

сов ребенка и повышения учебной 

мотивации. 

К группе «Наличие специали-

стов для сопровождения образова-

тельного процесса» относится по-

казатель «Укомплектованность 

школы педагогическим кадрами, в 

том числе специалистами (психо-

лог, логопед, дефектологи, препо-

даватели дополнительного образо-

вания детей, социальные педаго-

ги)». 

В соответствии с условиями ре-

ализации проекта «Поддержка 

школ, имеющих низкие результаты 

обучения, и школ, находящихся в 

сложных социальных условиях» во 

всех школах должны быть введены 

ставки узких специалистов – пси-

хологов, дефектологов, логопедов, 

социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования. В 

настоящее время в 38 школах вве-

дены ставки разных специалистов, 

в разных размерах: от 0,25 до 1 

ставки, в зависимости от численно-

сти контингента школы. В 30 шко-

лах (в том числе в 2 городских 

школах и в 28 сельских школах) 

такие специалисты вообще отсут-

ствуют. В части школ, имеющих 

достаточный контингент и необхо-

димые нормативные основания, 

ставки узких специалистов могут 

быть введены в разных объемах (от 

0,2 ставки). Но в малокомплектных 

школах достичь этого практически 

невозможно. 

Анализ общих данных показал, 

что в городских школах наблюда-

ется явное преимущество по обес-

печенности школ ставками специа-

листов, в отличие от сельских. Если 

говорить об обеспеченности школ 

конкретными специалистами, мож-

но отметить, что 15 % городских 

школ-участниц проекта и 70 % 

сельских школ не обеспечены став-

ками специалиста педагога-

психолога, 45 % городских школ-

участниц проекта и 83 % сельских 

школ не обеспечены ставками спе-

циалиста-логопеда, 35 % городских 
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школ-участниц проекта и 77 % 

сельских школ не обеспечены став-

ками специалиста социального пе-

дагога, 40 % городских школ-

участниц проекта и 87,5 % сельских 

школ не обеспечены ставками пе-

дагога дополнительного образова-

ния. Наиболее близки и сельские и 

городские школы по значениям по-

казателя обеспеченности специали-

стом «педагог-дефектолог», по-

скольку и в 70 % городских школ-

участниц проекта, и в 90 % сель-

ских школ данные ставки отсут-

ствуют. 

Сравнение средних значений 

данных позволяет сделать вывод, 

что наименее обеспечены ставками 

педагога-дефектолога, а также пе-

дагога дополнительного образова-

ния сельские школы. Этот факт 

коррелирует и с фактом наимень-

шего, по сравнению с городскими 

школами, охвата детей сельских 

школ услугами дополнительного 

образования. 

Средние значения показателей 

входного мониторинга позволяют 

административным командам школ 

при планировании и разработке 

программ перехода в эффективный 

режим работы комплексно задей-

ствовать специалистов при имею-

щихся социальных и психолого-

педагогических особенностях кон-

тингента обучающихся путем как 

пересмотра штатного расписания, 

так и привлечения в рамках сетево-

го взаимодействия кадровых ресур-

сов ближайших в муниципальном 

районе центров дополнительного 

образования детей и психолого-

медико-педагогических центров. 

Анализ условий развития образова-

тельной инфраструктуры муници-

пальных районов, где расположены 

школы с низкими результатами 

обучения и функционирующие в 

сложных социальных условиях, 

позволяет рассматривать данный 

вариант как наиболее успешный и 

реализуемый (Таблица 1). 

Таким образом, в результате 

анализа данных мониторинга был 

сделан вывод, что для обеспечения 

мобильной помощи школам в рабо-

те с детьми, оказавшимися в слож-

ных социальных условиях, в реги-

оне могут быть реализованы 3 мо-

дели мобильного медико-

психолого-педагогического сопро-

вождения школ: 1) привлечение 

специалистов Центров ППМС по 

особому регламенту и графику, 

включение этой работы в их функ-

ционал; 2) привлечение специали-

стов психологических служб и пе-

дагогов дополнительного образова-

ния ОДОД в рамках сетевых обще-

образовательных программ или до-

говоров о сотрудничестве; 3) при-

влечение специалистов «успеш-

ных» школ-партнеров на основе 

эффективных контрактов. Эти мо-

дели прописаны в муниципальных 

программах поддержки ШНОР и 

ШНСУ (разработаны и утверждены 

на уровне муниципальных админи-

страций во всех 12 МР). 
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Таблица 1 

Анализ образовательной инфраструктуры муниципальных  

систем образования 
Муниципальный район Наличие психолого-

педагогических и медико-
социальных центров 

Наличие организаций допол-
нительного образования, со-
циальных служб, в штате 
которых имеются соответ-
ствующие специалисты 

Большесельский  1 - 

Борисоглебский - 1 

Гаврилов-Ямский 1 - 

Даниловcкий - 1 

Мышкинский - 1 

Пошехонский - 1 

Ростовский 1 - 

Рыбинск и Рыбинский 1 2 

Тутаевский 1 - 

Угличский 1 1 

Ярославль 3 13 

 
Обобщив результаты монито-

ринга, мы делаем вывод, что боль-
шинство школ при переходе в эф-
фективный режим работы могут 
сосредотачивать свои усилия на тех 
направлениях работы, показатели 
по которым имеют наименьшие 
значения. Вместе с тем анализ опы-
та региональных систем образова-
ния показал, что есть школы, кото-
рые, в полной мере испытывая 
сложности в обучении, при наличии 
сложного контингента учащихся из 
неблагополучных, неполных и ма-
лообеспеченных семей с низким 
уровнем образования, не обладая 
значительным числом педагогов 
высшей категории, успешно справ-
ляются со своими образовательны-
ми задачами. Некоторые из них за-
нимают достаточно высокие пози-
ции в рейтинге по результатам ЕГЭ 
своего региона, успешно участвуют 
в олимпиадах и конкурсах, активно 

занимаются проектной деятельно-
стью – причем практически при от-
сутствии поддержки (финансовой, 
методической, организационной). 
Эти школы умеют находить реше-
ния множества проблем, большин-
ство из них используют возможно-
сти проектной деятельности и учеб-
ных исследований. В ряде школ 
проектная и исследовательская ра-
бота проводится на очень высоком 
уровне, школьники участвуют в ре-
гиональных и всероссийских кон-
курсах и конференциях, школы 
устанавливают партнерские отно-
шения с вузами и исследователь-
скими институтами в столицах сво-
их регионов, в территориально 
близких крупных центрах. Педагоги 
получают чрезвычайно важную для 
них поддержку академического со-
общества, экспертов высокого уров-
ня. Подобная работа становится 
обязательным элементом образова-
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тельного процесса школ, вне зави-
симости от региона, расположения в 
городе или в селе и даже от числа 
учеников. 

Наряду с проектной деятельно-
стью серьезное внимание школы 
уделяют участию обучающихся в 
олимпиадах, причем не отдельных 
«проверенных» учеников, а значи-
тельной части учащихся всех воз-
растов. Кроме того, школы очень 
тщательно выстраивают линию 
поддержки своих учеников: диффе-
ренцированно для разных групп 
учащихся и индивидуально для тех, 
кому это необходимо. Как правило, 
во внеурочное время школьники 
получают возможность готовиться 
к ЕГЭ (что особенно важно, по-
скольку родители не могут обеспе-
чить им такую подготовку), зани-
маются дополнительно с педагогом 
по предметам, наиболее сложным 
для них, либо посещают занятия 
для наиболее заинтересованных и 
способных учеников и выполняют 
задания повышенной сложности, 
решают олимпиадные задачи.  

Эти занятия, как и художествен-
ные и спортивные кружки, доступ-
ны школьникам всех ступеней и 
классов. Часто школы, не распола-
гая собственными материальными 
и кадровыми ресурсами для таких 
услуг и понимая, что семьи не в 
состоянии их оплачивать, действу-
ют в партнерстве с местными до-
мами творчества, библиотеками, 
ближайшими спортивными и музы-
кальными школами [Управление 
качеством … , 2000]. 

Поддерживая учебную мотива-
цию и создавая почву для развития 
индивидуальных возможностей 
учеников, школы тщательно вы-
страивают мониторинг их учебных 
достижений, часто вводя дополни-
тельные промежуточные экзамены 
и зачеты при переходе на новую 
ступень; разрабатывают индивиду-
альные учебные планы для наибо-
лее проблемных учеников, пригла-
шая родителей для их обсуждения. 
Нормой для таких школ являются 
открытые ученические конферен-
ции и защиты проектов, на которые 
обязательно приглашаются семьи 
школьников. Тесное взаимодей-
ствие, сотрудничество с родителя-
ми, а также открытость по отноше-
нию к другим образовательным 
учреждениям, своему окружению – 
одно из жизненных правил этих 
школ. Причем открытость является 
естественной для всего школьного 
сообщества – и детей, и педагогов. 
Педагоги охотно проводят открытые 
уроки, мастер-классы, семинары для 
учителей других образовательных 
учреждений, участвуют в регио-
нальных и федеральных конкурсах 
учителей, вывозят учеников на ме-
жшкольные мероприятия, то есть 
живут «с открытыми дверями», по-
стоянно получая импульс к разви-
тию. 

Таким образом, формируется 
практика выхода школ из сложных 
условий достижения высоких обра-
зовательных результатов. Эти прак-
тики надо изучать, вступать в парт-
нерские отношения с успешными 
школами, пытаться нарабатывать 
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позитивный опыт. Тогда и город-
ским и сельским школам удастся 
найти свой путь выхода из сложной 

ситуации и перейти в эффективный 
режим работы. 
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В статье отражены региональные подходы, применимые при работе с 

сельскими школами, имеющими низкие образовательные результаты. Особое 

внимание уделено сельским школам, переходящим в эффективный режим 

развития. Для сельской школы как открытой самоорганизующейся системы с 

точки зрения синергетического подхода необходимо определить резонансные 

факторы, учет которых позволит управленцам различного уровня выстроить 

эффективную работу. Одним из таких факторов, имеющих существенный 

потенциал, является наставничество. Оно рассматривается как неотъемлемая 

часть региональной системы, принципы которой распространяются на 

соответствующие управленческие уровни – региональный, муниципальный и 

уровень образовательной организации.  

В статье описана доработанная в 2020 году управленческая модель перевода 

образовательных организаций со стабильно низкими образовательными 

результатами в эффективный режим, соответствующая общесистемным 

региональным подходам и принципам и включающая в себя реализацию уровней 

наставничества. В данной модели описана оригинальная «Стратегическая система 

взаимодействия между основными субъектами наставнической деятельности в 

переходе в эффективный режим развития», позволяющая определить важнейшие 

направления взаимодействия сельской школы, переходящей в эффективный 

режим развития, и школы-партнера. Особое внимание уделено рекомендациям, 

которые даются на уровне образовательного пространства региона школам-

участникам как региональных, так и федеральных проектов. Описанные подходы 

используются в сельских школах Рязанской области с 2020 года. По ряду фоновых 

показателей все десять сельских школ, переходящие в эффективный режим 

развития, продемонстрировали положительную динамику. 

Ключевые слова: образовательная результативность, низкие образовательные 
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A. A. Kashaev 

Rural school vs low learning outcomes 

The article reflects the regional approaches developed by the author when working 

with rural schools with low educational results. Special attention is paid to rural schools 
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that are moving into an effective development mode. For rural schools as one of the 

open self-organizing systems, from the point of view of the synergetic approach, it is 

necessary to determine the resonant factors that will allow managers of various levels to 

build effective work. Mentoring is one of these factors that has significant potential. It is 

considered as an integral part of the regional system, the principles of which apply to 

the relevant management levels – regional, municipal and educational organization 

level. This article describes the management model of transferring educational 

organizations with consistently low educational results to an effective mode, which was 

finalized in 2020, and which corresponds to system-wide regional approaches and 

principles, and includes the implementation of mentoring levels. This model describes 

an original «Strategic system of interaction between the main subjects of mentoring 

activities in the transition to an effective development mode», which allows us to 

determine the most important areas of interaction between a rural school that is moving 

to an effective development mode and a partner school. Special attention is paid to the 

recommendations that are given at the level of the educational space of the region to 

schools participating in both regional and federal projects. The described approaches 

have been used in rural schools in the Ryazan Region since 2020. According to a 

number of background indicators, all ten rural schools that are switching to an effective 

development mode have showed positive dynamics. 

Keywords: educational performance, low educational results, rural school, 

efficiency, work system, synergy, mentoring potential. 

Гарантии общедоступного и ка-

чественного образования, незави-

симо от местоположения школы, 

закреплены в «Законе об образова-

нии в Российской Федерации» [ФЗ 

«Об образовании в РФ», 2012]. 

Международные, федеральные и 

региональные мониторинговые ис-

следования (в том числе Единый 

государственный экзамен), направ-

ленные на оценку образовательной 

результативности в общих количе-

ственных и качественных показате-

лях, способствуют единству целей 

и задач развития системы образо-

вания и контролю над результатами 

их достижения [Шляйхер, 2018; 

Триллинг, 2018; Образование для 

сложного общества … , 2018]. То 

есть основы организации работы 

любой школы, направленные на 

повышение качества образования, 

независимо от ее местоположения, 

по большому счету, одинаковы. 

Анализ ситуации в российской 

системе образования показывает, 

что есть образовательные органи-

зации со стабильно высокими обра-

зовательными результатами и орга-

низации, которые из года в год де-

монстрируют низкие результаты 

обучения. Для повышения качества 

образования в регионах Российской 

Федерации Министерством образо-

вания поставлена задача выравни-

вания образовательной результа-

тивности школ и обеспечения под-

держки школам с низкими резуль-

татами образования [Выравнивание 

шансов детей … , 2012; Поверх ба-

рьеров, 2019]. 
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Общеобразовательная организа-

ция, расположенная в сельской 

местности, выполняет определен-

ную муниципалитетом миссию и 

задание. Сельская школа – это уни-

кальное социально-педагогическое 

явление. Она обладает набором 

особенных характеристик, которые 

мы не можем не учитывать в работе 

с ней: удаленность от районных и 

городских центров, особенности 

культурного, исторического насле-

дия, природного окружения, а так-

же состояния экономики и местно-

го производства. На наш взгляд, 

главная особенность сельской шко-

лы – потребность в более тесных, 

по сравнению с городской школой, 

внутренних социокультурных свя-

зях, построении общности социума 

[Байбородова, 2013]. 

Если отнестись к поселению 

(группе поселений) и к школе – его 

(их) образовательному центру как к 

открытой саморазвивающейся си-

стеме (системам), вышеназванная 

характеристика становится тем ре-

зонансным фактором, который мы 

можем использовать, развивая ее 

(их), обеспечивая гармонизацию 

наших усилий и возможностей со-

циума более эффективно, по срав-

нению с условиями города. В рам-

ках синергетического подхода, ор-

ганично применяемого в управле-

нии социальной сферой, школьный 

социум – саморазвивающаяся си-

стема. Глубинное воздействие на 

подобные системы, безусловно, 

требует больших многовекторных 

усилий [Венгеров, 1992]. 

Результаты многочисленных ис-

следований показывают, что сель-

ские школьники рассматривают 

образование как старт успешной 

жизни. Среди сельской молодежи 

наиболее массовой в России явля-

ется установка на получение выс-

шего образования и переезд в город 

на постоянное место жительства. 

Однако с точки зрения доступности 

качественного образования сель-

ская молодежь – одна из наиболее 

социально ущемленных групп обу-

чающихся, что еще раз говорит об 

актуальности поддержки сельских 

школ [Абанкина, 2012]. 

Развитие любой социальной си-

стемы невозможно без внутреннего 

и внешнего взаимодействия. Пони-

мая, каким мощным потенциалом 

исторически обладает внутреннее 

взаимодействие в сельской школе в 

процессе ее развития, учитывая это 

в процессе ее развития, а также 

культивируя целенаправленное 

внешнее взаимодействие, мы в сво-

ей деятельности можем обеспечить 

определенную резонансность, си-

стемно и поэтапно «подталкивая» 

школьный социум на путь тех из-

менений, которые, с одной сторо-

ны, будут эффективными, ибо они 

естественным образом обусловле-

ны, а с другой – не потребуют 

сверхусилий для достижения иско-

мого результата [Пинская, 2014]. 

В основу работы со школами с 

низкими образовательными резуль-

татами в Рязанской области была 

положена методология самооргани-

зации (синергетики) внутреннего 
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потенциала и внешнего взаимодей-

ствия образовательной организа-

ции. Она особым образом соответ-

ствует внутренним потребностям 

сельских школ, однажды показав-

ших низкие результаты и перехо-

дящих в эффективный режим раз-

вития. Это расширяет возможности 

ее распространения и позволяет 

говорить о долгосрочной перспек-

тиве ее существования, где учет 

внутреннего потенциала через пол-

ноценную реализацию внутреннего 

и внешнего взаимодействия высту-

пает условием воздействия на про-

цесс достижения образовательными 

организациями более высоких ре-

зультатов [Князев, 1991; Князев, 

1992]. 

Сегодня работа со школами, по-

казавшими низкие результаты обу-

чения, является обязательным 

направлением деятельности на всех 

уровнях управления – региональ-

ном, муниципальном и уровне об-

разовательной организации, что 

было в 2018 году закреплено ФГБУ 

«Федеральный институт оценки 

качества образования» в направле-

ниях (критериях) оценки регио-

нальных и муниципальных управ-

ленческих механизмов [Методиче-

ские рекомендации … , 2020]. 

В Рязанской области в 2016 году 

были определены критерии отнесе-

ния образовательных организаций к 

категории школ со стабильно низ-

кими образовательными результа-

тами (СНОР) в рамках реализации 

регионального проекта по переходу 

школ в эффективный режим разви-

тия: 

1. Результаты ЕГЭ за три года по 

русскому языку и по математике 

(средний балл). 

2. Результаты ОГЭ за три года 

по русскому языку и по математике 

(средний балл). 

3. Доля обучающихся, не полу-

чивших аттестат (% обучающихся 

от общего числа выпускников за 

три года). 

4. Доля обучающихся, находя-

щихся на учете в комиссии по де-

лам несовершеннолетних (% от 

общего числа обучающихся стар-

ших классов за три года). 

5. Результаты всероссийских 

проверочных работ обучающихся 

4-х и 5-х классов по русскому язы-

ку и по математике (% неудовле-

творительных оценок) [Всероссий-

ские проверочные работы … , 

2020]. 

Проанализировав списки школ, 

испытывавших с 2016 года острую 

потребность в переходе на эффек-

тивный режим развития, мы уста-

новили, что доля сельских школ 

составила 68 %. 

Безусловно, образовательные 

результаты, продемонстрированные 

обучающимися, явились здесь 

определяющими. Одновременно 

нельзя не обратить внимание и на 

отсутствие стабильной коммуника-

ции между участниками образова-

тельного процесса, когда скорость 

Интернета недопустимо низка, ко-

гда отсутствует возможность пол-

ноценно реализовать возможности 
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внеурочной деятельности в силу 

того, что доставка детей в отдален-

ные поселения чаще всего проис-

ходит сразу после уроков и т. д. 

В этих условиях особо ценным 

становятся анализ и использование 

разных вариантов методической 

поддержки школ с низкой резуль-

тативностью как образовательный 

ресурс по повышению качества об-

разования [Пинская, 2011; Ислано-

ва, 2019]. При этом одним из ре-

сурсов методического сопровожде-

ния становится более сильная орга-

низация (школа-шеф), когда пере-

ходящей в эффективный режим 

школе недостаточно собственных 

усилий и все возможные ресурсы 

использованы [Новоселова, 2016]. 

В основу системы работы мы 

положили принципы созданной 

нами в 2016 году «Управленческой 

модели научно-методического со-

провождения региональной систе-

мы оценки качества образования». 

В 2017 году была разработана 

«Управленческая модель перевода 

образовательных организаций со 

СНОР в эффективный режим», где 

отражены все этапы системы: сбор 

данных о качестве образования, 

анализ качества и выявление про-

блем, изучение и обсуждение эф-

фективных педагогических прак-

тик, разработка рекомендаций по 

совершенствованию образователь-

ного процесса, оказание методиче-

ской помощи, диагностика реали-

зации рекомендаций. 

Обозначены все структуры, за-

действованные в реализации проек-

та. Это, в первую очередь, сами 

школы со СНОР. Региональным 

координатором проекта на терри-

тории Рязанской области является 

ОГБУ ДПО «Рязанский институт 

развития образования». 

Участниками реализации моде-

ли выступают муниципальные ме-

тодические службы, оказывающие 

помощь школам со СНОР на муни-

ципальном уровне с учетом специ-

фики каждой школы. Здесь присут-

ствуют муниципальные органы 

управления образованием, ответ-

ственные за повышение качества 

образования в муниципалитетах. 

Модель предусматривает взаи-

модействие школ со СНОР и школ-

шефов для изучения и внедрения 

эффективных педагогических и 

управленческих практик. Партнер-

ство между школами – это одно из 

проявлений социального партнер-

ства в образовании. Социальное 

межшкольное партнерство помога-

ет направлять ресурсы на развитие 

совместной деятельности любых 

образовательных учреждений [Фи-

липпова, 2004]. 

В 2020 году данная модель как 

образ системы была доработана с 

целью усиления механизма перево-

да школ со СНОР в эффективный 

режим работы за счет максималь-

ного использования школой, пере-

ходящей в эффективный режим 

развития, внутренних ресурсов. А с 

учетом вышесказанного исследова-

ние потенциала сельской школы 

через использование внутренних 

взаимосвязей стало для нас особен-
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но актуальным. И здесь мы пришли 

к выводу, что активизация этих 

связей может быть осуществлена 

через реализацию в нашем проекте 

различных моделей наставниче-

ства. 

В связи с этим обновление 

нашей региональной модели осу-

ществлялось в соответствии с ре-

комендациями Министерства про-

свещения РФ о методологии 

наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополни-

тельным общеобразовательным и 

программам среднего профессио-

нального образования, в том числе 

с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающи-

мися [Распоряжение Минпросве-

щения России от 25.12.2019 № Р-

145]. Также доработка региональ-

ной модели осуществлялась в соот-

ветствии с пакетом нормативных 

документов, принятых в Рязанской 

области [Повышение качества об-

разования в школах … , 2020]. 

Модель дополнили новые струк-

турные компоненты: 

− МРГН – муниципальные ра-

бочие группы по наставничеству; 

− ШРГН – школьные рабочие 

группы по наставничеству. Указаны 

новые механизмы воздействия на 

образовательный процесс, которые 

будут способствовать достижению 

поставленных результатов, это 

уровни взаимодействия «ученик – 

ученик», «учитель – ученик», «учи-

тель – учитель», «работодатель – 

ученик» (от 15 до 19 лет). 

Последний уровень наставниче-

ского взаимодействия находится в 

стадии становления и зависит от 

степени сформированности регио-

нальной системы реализации 

ФГОС среднего общего образова-

ния. Таким образом, к настоящему 

времени началась отработка трех 

первых уровней наставничества. 

Целью данной доработки явля-

ется максимально полное раскры-

тие потенциала личности наставни-

ка, наставляемого, что необходимо 

для успешной личной и профессио-

нальной самореализации в совре-

менных условиях; создание усло-

вий для формирования эффектив-

ной системы поддержки, самоопре-

деления и профессиональной ори-

ентации всех обучающихся в воз-

расте от 10 лет, педагогических ра-

ботников разных уровней образо-

вания и молодых специалистов. 

В рамках развития темы настав-

ничества мы проанализировали 

возможности наставничества при 

взаимодействии школ-шефов и 

школ со СНОР, характер всех воз-

можных взаимодействий между 

основными участниками наставни-

ческих отношений учителей и обу-

чающихся на уровнях «учитель – 

ученик», «учитель – учитель», 

«ученик – ученик». 

Интересующие нас отношения и 

их характер мы отразили в своеоб-

разном шестиугольнике – гекса-

гоне, лежащем в основе «Стратеги-

ческой системы взаимодействия 
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между основными субъектами 

наставнической деятельности при 

переходе в эффективный режим 

развития». 

Рассмотрим характер взаимо-

действия. Верхний уровень пред-

ставлен учеником-наставником и 

учителем-наставником из школы-

шефа (ШШ), средний – учеником-

наставником и учителем-

наставником из школы со СНОР, а 

нижний – учеником-наставляемым 

и учителем-наставляемым из шко-

лы СНОР. 

Мы определили два возможных 

характера отношений: целенаправ-

ленное (объект-субъектное) 

наставническое воздействие и 

партнерское (субъектное) взаимо-

действие. 

Конечно, между рядом субъек-

тов в разных случаях характер вза-

имодействия может меняться, как и 

степень субъект-объектности, но 

превалирующий мы определили 

следующим образом. 

Партнерское (субъектное) взаи-

модействие в связях: 

− ученик-наставник (ШШ) – 

учитель-наставник (СНОР) при ра-

боте с учеником-наставником 

(СНОР); 

− ученик-наставник (ШШ) – 

учитель-наставляемый (СНОР) при 

работе с учеником-наставляемым 

(СНОР); 

− учитель-наставляемый 

(СНОР) – ученик-наставник 

(СНОР) при работе с учеником-

наставляемым (СНОР). 

Во всех остальных связях осу-

ществляется целенаправленное 

(субъект-объектное) воздействие. 

Внешняя цифра с каждым из участ-

ников показывает общее количе-

ство векторов целенаправленного 

воздействия, а цифра в скобках – 

количество внутренних векторов 

воздействия. Наибольшее внима-

ние, согласно внешним цифрам, 

сосредоточено на ученике-

наставляемом (СНОР), ученике-

наставнике (СНОР), учителе-

наставляемом (СНОР) в полной 

развертке. При этом превалирует 

потенциал внутренних усилий в 

самой школе, переходящей в эф-

фективный режим развития. 

На основании этого можно 

предложить следующие рекомен-

дации, которыми сегодня руковод-

ствуются муниципальные органы 

управления образованием при ор-

ганизации работы с сельскими 

школами, переходящими в эффек-

тивный режим развития: 

1. Школам необходимо макси-

мально использовать внутренний 

потенциал для осуществления 

наставнических связей на всех воз-

можных уровнях. 

2. Школам-шефам следует со-

средоточить усилия на повышении 

ресурсности школ, переходящих в 

эффективный режим развития, раз-

вивая потенциал их учителей-

наставников и учеников-

наставников. 

3. В основу каждого взаимодей-

ствия должны быть положены 

принципы и этапы «Управленче-
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ской модели перевода образова-

тельных организаций со СНОР в 

эффективный режим». 

4. Взаимодействующим управ-

ленческим командам, а также му-

ниципальным рабочим группам по 

наставничеству нужно обеспечить 

условия для работы в соответствии 

с разработанными на региональном 

уровне методологией и подходами. 

Реализация «Стратегической си-

стемы взаимодействия между ос-

новными субъектами наставниче-

ской деятельности в переходе в 

эффективный режим развития» 

наиболее результативна во внутри- 

и межшкольной проектной дея-

тельности, в которую вовлечены 

как ученики-наставляемые, так и 

учителя-наставники, ученики-

наставники и учителя-

наставляемые, а также во внеуроч-

ной деятельности и в системе до-

полнительного образования внутри 

самой школы. 

Как показал анализ перехода 

школ Рязанской области в эффек-

тивный режим развития за послед-

ние пять лет, положительные ре-

зультаты проявляются не менее чем 

через два-три года с начала целена-

правленной работы. И здесь мы го-

ворим о тех результатах, которые 

были получены до использования 

описанных в настоящей статье под-

ходов. В ближайший год мы про-

анализируем и сопоставим данные, 

которые окончательно определят 

степень эффективности предло-

женной нами обновленной модели 

и описанной стратегии взаимодей-

ствия (по сравнению с традицион-

ными подходами, использовавщи-

мися ранее). 

Но уже сегодня использование 

методологии, положенной в основу 

региональной практики, согласно 

данным, представленным школами, 

переходящими в эффективный ре-

жим развития, и их партнерами, 

демонстрирует положительные ре-

зультаты. Школы, организуя 

наиболее эффективные формы ра-

боты для реализации различных 

моделей наставничества, отмечают 

более высокий уровень включенно-

сти субъектов в процессы, положи-

тельное влияние на эмоциональный 

фон и отношение к учебе и профес-

сиональной деятельности, усиление 

уверенности, формирование стиму-

лов участников к совершенствова-

нию, самореализации и развитию 

необходимых компетенций. 

Библиографический список 

1. Абанкина Т. В. Образование как старт для жизни: жизненные планы сель-

ских школьников в России / Т. В. Абанкина, А. Н. Красилова, Г. А. Ястребов // Во-

просы образования. 2012. № 2. С. 87-120. 

2. Байбородова Л. В. Организация учебного процесса в сельской школе : учеб-

ное пособие. Ярославль : Изд-во ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2013. 245 с. 

3. Венгеров А. Синергетика и политика // Общественные науки и современ-

ность. 1993. № 4. С. 55-69. 



Педагогика сельской школы – 2021 – № 1 (7) 

Сельская школа против низких результатов обучения 67 

4. Выравнивание шансов детей на качественное образование : сборник мате-

риалов / Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по развитию 

образования. Москва : Изд. дом ВШЭ, 2012. 208 с. 

5. Всероссийские проверочные работы. URL: http://rirorzn.ru/regionalnye-

monitor/prov_raboty/ (дата обращения: 14.02.2021). 

6. Исланова Н. Н. Организация методической поддержки сопровождения школ 

с низкой результативностью как образовательный ресурс по повышению качества 

образования / Н. Н. Исланова, С. Н. Корнева // Современное образование: акту-

альные вопросы и инновации. 2019. № 2. С. 149-158. 

7. Князева Е. Синергетика как новое мировоззрение: диалог с И. Пригожи-

ным / Е. Князева, С. Курдюмов // Вопросы философии. 1992. № 12. С. 3-20. 

8. Князева Е. Синергетика как средство интеграции естественно-научного и 

гуманитарного образования / Е. Князева, С. Курдюмов // Высшее образование в 

России. 1991. № 4. С. 5-17. 

9. Методические рекомендации по подготовке к проведению оценки механиз-

мов управления качеством образования в субъектах Российской Федерации. 

Москва : ФИОКО, 2020. 170 с. 

10. Новоселова С. Ю. Аналитический обзор международной практики под-

держки школ с низкими результатами обучения / С. Ю. Новоселова, Т. В. Потем-

кина, Л. Ю. Грачева, Т. В. Болотина // Инновационные проекты и программы в 

образовании. 2016. № 5. С. 55-60. 

11. Образование для сложного общества : доклад Global Education Futures / 

под редакцией П. Лукша, П. Рабиновича, А. Асмолова. Москва : Российский учеб-

ник, 2018. 211 с. 

12. Пинская М. А. Школы, эффективно работающие в сложных социальных 

контекстах / М. А. Пинская, С. Г. Косарецкий, И. Д. Фрумин // Вопросы образова-

ния. 2011. № 4. С. 148-177. 

13. Пинская М. А. Эффективная школа / М. А. Пинская, К. М. Ушаков // Ди-

ректор школы. 2014. № 7. С. 18-23. 

14. Поверх барьеров: истории школ, работающих в сложных социальных 

условиях. Книга для школьных администраторов и для тех, кто управляет школа-

ми на муниципальном и региональном уровнях / сост. М. А. Пинская. Москва : 

НИУ ВШЭ, 2019. 191 с. 

15. Повышение качества образования в школах с низкими результатами обу-

чения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

URL: http://rirorzn.ru/programma_razvitiya_obrazovaniya/ (дата обращения: 

14.02.2021). 
16. Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 «Об 

утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразова-

тельным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профес-

сионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися». URL: http://vcht.center/wp-

content/uploads/2020/02/Rasporyazhenie-Minprosveshheniya-Rossii-ot-25.12.2019-N-

R-145-Ob.pdf (дата обращения: 14.02.2021). 

http://publications.hse.ru/view/146079911
http://www.hse.ru/org/persons/26436436


Педагогика сельской школы – 2021 – № 1 (7) 

А. А. Кашаев 68 

17. Триллинг Б. Четырехмерное образование: Компетенции, необходимые для 

успеха / Чарльз Фадель, Майя Белик, Берни Триллинг ; пер. с англ. Москва : Изда-

тельская группа «Точка», 2018. 240 с. 

18. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req = doc;base = LAW;n = 

140174#09289295857578901 (дата обращения: 14.02.2021). 

19. Филиппова Е. Ф. Социальное партнерство – условие развития школы // 

Справочник руководителя образовательного учреждения. 2004. № 6. С. 38-41. 

20. Шляйхер Андреас. Образование мирового уровня. Как выстроить школь-

ную систему XXI века? / Андреас Шляйхер ; пер. с англ. И. С. Денисенко, И. Ю. 

Облачко ; предисловие С. С. Кравцова. Москва : Национальное образование, 2019. 

С. 71. 

Bibliograficheskij spisok 

1. Abankina T. V. Obrazovanie kak start dlja zhizni: zhiznennye plany sel'skih 

shkol'nikov v Rossii = Education as a start for life: life plans of rural school students in 

Russia / T. V. Abankina, A. N. Krasilova, G. A. Jastrebov // Voprosy obrazovanija. 2012. 

№ 2. S. 87-120. 

2. Bajborodova L. V. Organizacija uchebnogo processa v sel'skoj shkole = Organi-

zation of the educational process in the rural school : uchebnoe posobie. Jaroslavl' : Izd-

vo JaGPU im. K. D. Ushinskogo, 2013. 245 s. 

3. Vengerov A. Sinergetika i politika = Synergy and politics // Obshhestvennye 

nauki i sovremennost'. 1993. № 4. S. 55-69. 

4. Vyravnivanie shansov detej na kachestvennoe obrazovanie = Equalizing the 

chances of children for quality education : sbornik materialov / Komissija Obshhestven-

noj palaty Rossijskoj Federacii po razvitiju obrazovanija. Moskva : Izd. dom VShJe, 

2012. 208 s. 

5. Vserossijskie proverochnye raboty = All-Russian verification works. URL: 

http://rirorzn.ru/regionalnye-monitor/prov_raboty/ (data obrashhenija: 14.02.2021). 

6. Islanova N. N. Organizacija metodicheskoj podderzhki soprovozhdenija shkol s 

nizkoj rezul'tativnost'ju kak obrazovatel'nyj resurs po povysheniju kachestva obrazovan-

ija = Organization of methodological support for supporting schools with low perfor-

mance as educational resource for improving the education quality / N. N. Islanova, 

S. N. Korneva // Sovremennoe obrazovanie: aktual'nye voprosy i innovacii. 2019. № 2. 

S. 149-158. 

7. Knjazeva E. Sinergetika kak novoe mirovozzrenie: dialog s I. Prigozhinym = 

Synergy as a new worldview: dialogue with I. Prigozhin / E. Knjazeva, S. Kurdjumov // 

Voprosy filosofii. 1992. № 12. S. 3-20. 

8. Knjazeva E. Sinergetika kak sredstvo integracii estestvenno-nauchnogo i gumani-

tarnogo obrazovanija = Synergy as a means of integrating science and humanities edu-

cation / E. Knjazeva, S. Kurdjumov // Vysshee obrazovanie v Rossii. 1991. № 4. 

S. 5-17. 

9. Metodicheskie rekomendacii po podgotovke k provedeniju ocenki mehanizmov 

upravlenija kachestvom obrazovanija v sub#ektah Rossijskoj Federacii = Methodologi-

cal recommendations for preparing for the evaluation of educational quality manage-



Педагогика сельской школы – 2021 – № 1 (7) 

Сельская школа против низких результатов обучения 69 

ment mechanisms in the constituent entities of the Russian Federation. Moskva : 

FIOKO, 2020. 170 s. 

10. Novoselova S. Ju. Analiticheskij obzor mezhdunarodnoj praktiki podderzhki 

shkol s nizkimi rezul'tatami obuchenija = Analytical review of international practices in 

supporting schools with low learning outcomes / S. Ju. Novoselova, T. V. Potemkina, 

L. Ju. Gracheva, T. V. Bolotina // Innovacionnye proekty i programmy v obrazovanii. 

2016. № 5. S. 55-60. 

11. Obrazovanie dlja slozhnogo obshhestva = Education for complex society : 

doklad / pod redakciej P. Luksha, P. Rabinovicha, A. Asmolova. Moskva : Rossijskij 

uchebnik, 2018. 211 s. 

12. Pinskaja M. A. Shkoly, jeffektivno rabotajushhie v slozhnyh social'nyh kontek-

stah = Schools that work effectively in complex social contexts / M. A. Pinskaja, 

S. G. Kosareckij, I. D. Frumin // Voprosy obrazovanija. 2011. № 4. S. 148-177. 

13. Pinskaja M. A. Jeffektivnaja shkola = Effective school / M. A. Pinskaja, 

K. M. Ushakov // Direktor shkoly. 2014. № 7. S. 18-23. 

14. Poverh bar'erov: istorii shkol, rabotajushhih v slozhnyh social'nyh uslovijah. 

Kniga dlja shkol'nyh administratorov i dlja teh, kto upravljaet shkolami na munici-

pal'nom i regional'nom urovnjah = On top of barriers: the history of schools operating in 

difficult social conditions. A book for school administrators and for those who run 

schools at the municipal and regional levels / sost. M. A. Pinskaja. Moskva : NIU 

VShJe, 2019. 191 s. 

15. Povyshenie kachestva obrazovanija v shkolah s nizkimi rezul'tatami obuchenija 

i v shkolah, funkcionirujushhih v neblagoprijatnyh social'nyh uslovijah = Improving the 

quality of education in schools with poor educational outcomes and in schools operating 

in adverse social conditions. URL: http://rirorzn.ru/programma_razvitiya_obrazovaniya/ 

(data obrashhenija: 14.02.2021). 

16. Rasporjazhenie Minprosveshhenija Rossii ot 25.12.2019 № R-145 «Ob utver-

zhdenii metodologii (celevoj modeli) nastavnichestva obuchajushhihsja dlja organizacij, 

osushhestvljajushhih obrazovatel'nuju dejatel'nost' po obshheobrazovatel'nym, 

dopolnitel'nym obshheobrazovatel'nym i programmam srednego professional'nogo 

obrazovanija, v tom chisle s primeneniem luchshih praktik obmena opytom mezhdu 

obuchajushhimisja» = The order of the Ministry of education of Russia dated from 

25.12.2019 № R-145 «About the statement of methodology (target model) of mentoring 

of students for the organizations which are carrying out educational activity on general 

education, additional general education and to programs of secondary professional edu-

cation including with application of best practices of exchange of experience between 

students». URL: http://vcht.center/wp-content/uploads/2020/02/Rasporyazhenie-

Minprosveshheniya-Rossii-ot-25.12.2019-N-R-145-Ob.pdf (data obrashhenija: 

14.02.2021). 

17. Trilling B. Chetyrehmernoe obrazovanie: Kompetencii, neobhodimye dlja 

uspeha = Four-dimensional education: Competencies required for success / Charl'z 

Fadel', Majja Belik, Berni Trilling ; per. s angl. Moskva : Izdatel'skaja gruppa «Tochka», 

2018. 240 s. 

18. Federal'nyj zakon ot 29 dekabrja 2012 g. № 273 FZ «Ob obrazovanii v Ros-

sijskoj Federacii» = Federal Law of December 29, 2012 № 273 of the Federal Law «On 



Педагогика сельской школы – 2021 – № 1 (7) 

А. А. Кашаев 70 

Education in the Russian Federation» // SPS «Konsul'tantPljus». URL: 

http://www.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req = doc;base = LAW;n = 

140174#09289295857578901 (data obrashhenija: 14.02.2021). 

19. Filippova E. F. Social'noe partnerstvo – uslovie razvitija shkoly = Social part-

nership – condition for the development of school // Spravochnik rukovoditelja obra-

zovatel'nogo uchrezhdenija. 2004. № 6. S. 38-41. 

20. Shljajher Andreas. Obrazovanie mirovogo urovnja. Kak vystroit' shkol'nuju sis-

temu XXI veka? = World-class education. How to build a school system of the 21st cen-

tury? / Andreas Shljajher ; per. s angl. I. S. Denisenko, I. Ju. Oblachko ; predislovie 

S. S. Kravcova. Moskva : Nacional'noe obrazovanie, 2019. S. 71. 

 

 



Педагогика сельской школы – 2021 – № 1 (7) 

____________________________________________ 

© Серафимович И. В., 2021 

Представление педагогов об особенностях мотивации учебной деятельности  

у современных сельских подростков 

71 71 

УДК 159.99+316.6+37.03 

И. В. Серафимович http://orcid.org/0000-0002-0740-5145 

Представление педагогов об особенностях мотивации  

учебной деятельности у современных сельских подростков 

Для цитирования: Серафимович И. В. Представление педагогов об особенностях 

мотивации учебной деятельности у современных сельских подростков // 

Педагогика сельской школы. 2021. № 1 (7). С. 71-85. DOI 10.20323/2686-8652-

2021-1-7-71-85 

Мотивация к учебной деятельности обучающихся подростково-юношеского 

возраста является приоритетной и одной из самых труднорешаемых современной 

школой задач. Низкая мотивация к учебной деятельности связана с рядом 

негативных тенденций: снижением познавательной активности и замедлением 

психического развития, появлением негативной мотивации социального 

поведения, снижением показателей обученности. При этом положительная 

мотивация является фактором психосоциального развития, индивидуализации и 

успешной профессионализации. В данной публикации представлен опыт 

исследования мотивации обучающихся подросткового возраста в рамках 

мероприятий регионального проекта «Повышение качества образования в школах 

с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях» в Ярославкой области, оператором 

которого выступил Институт развития образования. 

На репрезентативной выборке учащихся 6-9-х классов школ с низкими 

результатами обучения и функционирующих в сложных социальных условиях (n = 

1861) показано, что обучающиеся имеют поливариативную мотивацию к 

обучению. Вместе с тем педагоги констатируют преобладание низкой мотивации к 

обучению, что позволяет говорить о невысокой конгруэнтности представлений о 

мотивации у различных участников образовательного процесса и необходимости 

разработки и апробации комплекса мер психолого-педагогического 

сопровождения, позволяющего компенсировать выявленные противоречия. 

Установлено, что достоверных отличий в уровне мотивации подростков в 

городских и сельских школах, а также в школах с низкими результатами обучения 

и функционирующих в сложных социальных условиях не обнаружено. Выявлены 

достоверные различия между девушками и юношами в мотивации к учебной 

деятельности, которая выше у юношей. Полученные гендерные отличия 

необходимо учитывать как при осуществлении мотивации в индивидуальной 

форме, так и при разработке программ для развития и подержания внутренней 

учебной мотивации обучающихся учителями и родителями. 
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I. V. Serafimovich 

Teachers' understanding of motivation peculiarities  

in modern rural adolescents’ educational activities  

Motivation for educational activities of adolescent age students is priority and one of 

the most difficult tasks of modern school. Low motivation for learning activities is 

associated with a number of negative trends: a decrease in cognitive activity and a 

slowdown in mental development, the appearance of negative motivation for social 

behavior, and a decrease in learning indicators. At the same time, positive motivation is 

a factor of psycho-social development, individualization and successful 

professionalization. This publication presents the experience of studying the motivation 

of adolescent students in the framework of the regional project «Improving the quality 

of education in schools with low learning outcomes and in schools operating in 

unfavorable social conditions» in the Yaroslavl region, the operator of which was the 

Institute for Education Development. 

On a representative sample of students in 6-9 grades at schools with low learning 

outcomes and functioning in difficult social conditions (n=1861), it is shown that 

students have a multivariate motivation to learn. At the same time, teachers state the 

predominance of low motivation to learn, which suggests a low congruence of ideas 

about motivation among various participants in the educational process and the need to 

develop and test a set of measures of psychological and pedagogical support that allows 

you to compensate for the identified contradictions. There were no significant 

differences in the level of motivation of adolescents in urban and rural schools, as well 

as in schools with low learning outcomes and functioning in difficult social conditions. 

There were significant differences between girls and boys in the motivation for learning 

activities, which is higher in boys. The resulting gender differences should be taken into 

account when implementing motivation both in an individual form, and when 

developing programs for the development and maintenance of internal educational 

motivation of students by teachers and parents. 

Keywords: motivation of educational activity, internal and external educational 

motivation, teachers, problem situations, students of adolescent age, socio-

psychological aspects of motivation, problem situations. 

Ежегодно наблюдается рост за-
интересованности общества в реа-
лизации интеллектуальных, лич-
ностных, творческих ресурсов 
субъекта. Важность человеческого 
капитала как ресурса для развития 
современного высокотехнологич-

ного общества отмечают многие 
ученые и практики [Асмолов, 2017; 
Ансимова, 2016; Кашапов, 2020]. 
Следует отметить, что мотивация 
выступает одним из факторов, спо-
собствующих развитию субъекта, 
эффективному включению в дея-
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тельность и успешному ее выпол-
нению [Божович, 2001; Гордеева, 
2011; Ильин, 2009; Dotterer, 2009; 
Grouzet, 2006; Wlodkowski, 1999]. 
Формирование мотивации к обуче-
нию у школьников подросткового 
возраста являлось и является прио-
ритетной задачей образования. До-
стижение всех групп образователь-
ных результатов (предметных, ме-
тапредметных и личностных) очень 
трудно реализовать без соответ-
ствующей мотивации к учебной 
деятельности у обучающихся. 

Проблема формирования раз-
личных аспектов мотивации, в том 
числе к учебной деятельности, а 
также факторов, влияющих на нее в 
разные возрастные периоды, освя-
щена в работах многих исследова-
телей. К. К. Платонов понимал мо-
тивацию как «процесс побуждения 
человека, социальной группы к со-
вершению определенной деятель-
ности, действий, поступков» через 
комплекс процессов «анализа и 
оценки альтернатив, выбора и при-
нятия решений» [Платонов, 1981, 
с. 165], что позволяет рассматри-
вать мотивацию как сложный фе-
номен, тесно связанный с мышле-
нием, эмоционально-волевой сфе-
рой и реальным поведением. 

Важным было выделение Л. И. 
Божович двух групп различных по 
содержанию мотивов: учебных мо-
тивов (познавательные интересы 
личности, основанные на потребно-
стях в когнитивном развитии, при-
обретении новых знаний и умений) 
и социальные (потребность лично-
сти в общении с другими и опреде-
ленный социальный статус) [Божо-

вич, 2001], которые впоследствии 
некоторыми учеными, в частности 
М. В. Матюхиной, были дифферен-
цированы на мотивы, заложенные в 
самой учебной деятельности (свя-
занные с содержанием), мотивы, 
связанные с действием учения 
(анализировать, справляться с 
трудностями), и мотивы, связанные 
с тем, что лежит за пределами са-
мой учебной деятельности [Матю-
хина, 1984]. 

А. К. Маркова показывает, что 
развитие мотивации предполагает 
усложнение структуры мотиваци-
онной сферы, появление новых мо-
тивов, их иерархии, соподчинения, 
противоречивых и разнонаправлен-
ных тенденций. В частности, по-
знавательные мотивы предполага-
ют разновидности: познавательные 
мотивы, направленные на освоение 
новых знаний; учебно-
познавательные мотивы (освоение 
способов добывания знаний, мето-
дов саморегуляции и самооргани-
зации); мотивы самообразования 
(совершенствование способов до-
бывания знаний) [Маркова, 1990].  

Эта многогранность и мультива-
риативность мотивационной сферы, 
с нашей точки зрения, требует от 
педагога полимотивации в деятель-
ности и учета того, что указанные 
виды мотивов будут иметь вариа-
ции и определенный диапазон в 
разные возрастные периоды. Рос-
сийскими учеными были выполне-
ны разработки не только в области 
выделения различных оснований 
для классификации видов мотивов. 
В частности, Е. П. Ильиным были 
обозначены группы факторов, от-
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носящиеся к разным компонентам 
учебной деятельности или участни-
кам образовательных отношений, 
так или иначе влияющие на форми-
рование положительной мотивации 
у подростков: содержание учебного 
материала, способы организация 
учебной деятельности, формы 
учебной деятельности, особенно 
коллективные, способы оценки 
учебной деятельности, стиль педа-
гогической деятельности [Е. П. 
Ильин, 2009]. 

Учебная деятельность, являясь 
одним из видов деятельности, по-
лимотивирована, а учебная мотива-
ция – это вид мотивации, включен-
ной в учебную деятельность. Как и 
любой другой вид мотивации, она 
характеризуется направленностью, 
устойчивостью и динамикой. Со-
гласно существующим на данный 
момент классификациям видов мо-
тивов, мотивацию можно условно 
разделить на внутреннюю и внеш-
нюю, положительную и отрица-
тельную; устойчивую и неустойчи-
вую, причем отсутствие одного или 
нескольких видов приводит к видо-
изменению системы учебных моти-
вов или их деформации [Гордеева, 
2011; Ляшенко, 2019]. В качестве 
внутренних факторов могут высту-
пать целеполагание («я хочу посту-
пить учиться дальше», «найти ра-
боту с хорошей зарплатой»), инте-
рес («мне нравится математика, 
физика…», «учитель по истории 
рассказывает с увлечением, уроки 
самые интересные…»), эмоции, как 
негативные, так и положитель-
ные/отрицательные («учить прихо-
дится, иначе от родителей влетит», 

«учитель меня хвалит, хотя и не все 
получается… я буду стараться), а в 
качестве внешних характер учеб-
ной деятельности – влияние макро- 
и микросоциума, отметки и оценки. 

Анализируя наработки в области 
мотивации учебной деятельности, 
нельзя не отметить, что подростко-
вый возраст характеризуется суще-
ственными особенностями мотива-
ции, детерминированными сменой 
ведущего типа деятельности: веду-
щая учебная деятельность, харак-
терная для младшего школьника, 
трансформируется в ведущую дея-
тельность общение, где наиболее 
важными становятся личная значи-
мость, место в коллективе, направ-
ленность на углубление и расшире-
ние контактов, в том числе в вирту-
альной реальности. Закономерно, 
что снижается мотивация к учению.  

Подростковый возраст традици-
онно считается сложным и крити-
ческим в целом в развитии лично-
сти [Волков, 2005; Выготский 1984; 
Драгунова, 1976; Драгунова, 1967; 
Воронцов, 2004], к этому в совре-
менном мире добавляются еще и 
активные изменения социального 
контекста. Следует отметить, что 
социально-психологические усло-
вия, связанные с развитием цифро-
вых технологий и наличием как 
минимум двух форматов реально-
сти, в том числе виртуальной, пе-
реход с коллективного на индиви-
дуальный и затем на командных 
подход, потребности общества в 
креативных и творческих людях, 
развитие нано-технологий и таких 
ведущих отраслей, как строитель-
ство и медицина, бизнес и культу-
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ра, железнодорожный транспорт и 
космос, не только по-новому пози-
ционируют приоритеты общества и 
ставят новые задачи перед образо-
ванием в плане мотивации и целе-
полагания, но и создают иные 
условия для формирования и про-
явления тех или иных возрастных 
особенностей личности. Иными 
словами, условия макро- и микро-
социума влияют как на проявления 
специфических закономерностей 
подросткового возраста, так и на 
мотивационные процессы и их осо-
бенности. 

Таким образом, обнаруживается 
противоречие: с одной стороны, в 
современном мире необходимо по-
вышать мотивацию к обучению, 
для достижения различного типа 
результатов обучения, в том числе 
личностных и метапредментных, 
что позволит развивать человече-
ский капитал, при этом в структуре 
учебной деятельности мотивация 
является одним из основных ком-
понентов и непосредственно влияет 
на эффективность учебного про-
цесса. С другой стороны, отноше-
ние к учебной деятельности в под-
ростковом возрасте носит избира-
тельный характер, что детермини-
ровано как возрастными, так и со-
циально-психологическими осо-
бенностями. В то же время наблю-
дается дефицит исследований мо-
тивации современных школьников, 
обучающихся в разных социальных 
контекстах как в городской, так и в 
сельской местности, сопряженных 
с исследованиями представлений 
педагогов об учебной мотивации и 
выявлением способов содействия 

мотивации к обучению у современ-
ных подростков и юношества, чему 
и было посвящено настоящее ис-
следование. 

Методы и логика исследова-
ния. Целью исследования стало 
изучение социально-
психологических особенностей 
учебной мотивации обучающихся 
подросткового возраста. В качестве 
задач выступали, во-первых, срав-
нительный анализ учебной мотива-
ции у девушек и юношей в под-
ростковом возрасте, анализ моти-
вации у обучающихся школ с низ-
кими результатами обучения 
(ШНОР) и функционирующих в 
сложных социальных условиях 
(ШНСУ), школьников города и се-
ла. Во-вторых, проводился анализ 
представлений о мотивации у педа-
гогов, полученных в рамках работы 
фокус-групп и обучающих семина-
ров, и сопоставление с реальным 
уровнем мотивации обучающихся. 

Методы. Методика диагностики 
мотивации учения и эмоционально-
го отношения к учению 
(Ч. Д. Спилбергер, модификация 
А. Д. Андреевой А. М. Прихожан) 
[Прихожан, 1998], метод фокус-
групп, контент-анализа, метод экс-
пертной оценки. 

Выборка. 1681 обучающийся 
подросткового возраста (из них 798 
человек – обучающиеся женского 
пола, 883 человека – обучающиеся 
мужского пола, 1114 – из городских 
школ и 567 из сельских) и более 70 
педагогов (из 68 школ, участников 
проекта из 12 муниципальных рай-
онов (МР) Ярославской области 
(г. Рыбинск, г. Ярославль, Борисо-
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глебский, Гаврилов-Ямский, Поше-
хонский, Ростовский, Ярославский, 
Угличский, Большесельский, Дани-
ловский, Мышкинский, Пошехон-
ский, Ростовский, Тутаевский). При 
выборе школ для полевого иссле-
дования мы опирались на данные 
ЦО и ККО, полученные в процессе 
идентификации в Ярославской об-
ласти, и само исследование было 
реализовано в рамках мероприятий 
регионального проекта «Повыше-
ние качества образования в школах 
с низкими результатами обучения 
(ШНОР) и в школах, функциони-
рующих в неблагоприятных соци-
альных условиях (ШНСУ)», реали-
зуемого ГАУ ДПО ИРО ЯО (ректор 
А. В. Золотарева, куратор направ-
ления по изучению мотивации – 
доцент Ю. Н. Сальникова). 

Анализ и интерпретация ре-
зультатов. При проведении иссле-
дования нам было важно обнару-
жить степень конгруэнтности пред-
ставлений о мотивации у самих пе-
дагогов и у обучающихся. 

На 1 этапе исследования были 
изучены представления педагогов о 
мотивации обучающихся в ходе 
обобщенного фокусированного ин-
тервью в рамках фокус-групп. Рабо-
та в таком формате позволяет, с од-
ной стороны, узнать, что думают и 
делают педагоги по обсуждаемой 
проблеме, почему они так думают, 
какие имеются проблемные ситуа-
ции и каковы типичные способы их 
решения, каковы особенности лич-
ного опыта, переживания и ожида-
ния. 

В ходе фокус-группы с педаго-
гами обсуждались следующие во-
просы: 

− Как, по каким критериям 
(маркерам) педагоги оценивают 
степень вовлеченности обучаю-
щихся в образовательный процесс, 
их мотивацию? 

− Какие способы и стратегии 
применяются для мотивации обу-
чающихся, как оценивается эффек-
тивность применяемых мер? 

− В чем участники образова-
тельного процесса видят причины 
низкой мотивации обучающихся? 

− Как организована работа с 
группами учеников, различающи-
мися по уровню мотивации? 

Использовался метод эксперт-
ной оценки для выявления типич-
ных проблемных ситуаций педаго-
гов в отношениях с обучающимися. 
Обнаружено, что более 2/3 всех 
проблемных ситуаций было связа-
но с мотивацией учебной деятель-
ности. В ходе группового обсужде-
ния и последующего контент-
анализа описания проблемных си-
туаций были выявлены маркеры, по 
которым педагоги оценивают низ-
кий уровень мотивации обучаю-
щихся. Среди этих маркеров есть 
такие, которые напрямую не связа-
ны с мотивацией и позволяют лишь 
косвенно, причем ситуативно, при 
наличии других показателей судить 
о ее наличии/отсутствии. Напри-
мер, обучающийся на уроке «сидит 
в телефоне», «смотрит в окно», «не 
реагирует на вопросы», «в глазах 
нет интереса». Есть также маркеры, 
которые принимаются за мотива-
ционные, но вместе с тем больше 
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характеризуют возрастные особен-
ности: «болтает с соседом на уро-
ке», «ничего не желает делать – по-
дай ему ВКонктате и все…», «не 
реагирует на замечания», «хамит, 
ты ему слово – он тебе два», «дока-
зывает, что прав, что учил, хотя не 
знает материал целиком», «не же-
лает выходит к доске, а хочет отве-
чать только с места».  

Для подросткового возраста ха-
рактерны негативизм, критическое 
отношение к мнению взрослых. 
Кроме того, общение со сверстни-
ками и взрослыми является важным 
для формирования самооценки, ко-
торая из фрагментарной и эклек-
тичной становится полной, целост-
ной и ресурсной Я-концепцией. 
Благодаря общению подросток по-
нимает, как его оценивают окру-
жающие, кроме того, постепенно 
интегрируются представления о 
позитивных и негативных каче-
ствах [Иоголевич, 2020; Кон, 1989; 
Ляшенко, 2019; Молчанова, 2019; 
Crocker, 2004]. И только часть мар-
керов, связанных с реализацией 
учебной деятельности, можно отне-
сти к проявлениям низкой мотива-
ции: «не учит уроки», «небрежно 
делает домашние задания». 

Таким образом, с одной сторо-
ны, наблюдается отнесение педаго-
гами разнообразных поведенческих 
маркеров к мотивационным. Это 
приводит к расширению понятия и 
не позволяет провести дифферен-
циацию и выбрать оптимальный 
способ воздействия на обучающе-
гося, что, в свою очередь, снижает 
удовлетворенность работой. С дру-
гой стороны, это нивелирование 

отличий в маркерах поведения 
(собственно мотивационных, воз-
растных, ситуативно-
деятельностных) приводит и к за-
вышенным ожиданиям от обучаю-
щихся. Полученная нами информа-
ция по оценке педагогами проявле-
ний мотивации обучающихся ча-
стично совпадает с результатами 
исследований некоторых россий-
ских ученых.  

Авторы установили, что в не-
благополучных школах существует 
рассогласование в ориентациях ро-
дителей и педагогов на уровень до-
стижений в учебной деятельности, 
педагоги и администрация в боль-
шей степени ориентированы на до-
стижение высоких учебных резуль-
татов, чем семьи. В таких школах 
при отсутствии запроса родителей 
и при наличии проблем у обучаю-
щихся реализуется «политика вы-
соких ожиданий и требований в 
отношении учащихся» [Пинская, 
2018]. В предыдущих исследовани-
ях нам удалось показать, что согла-
сованность мотивационно-
ценностных ориентиров педагогов 
и обучающихся создает возмож-
ность конструктивного взаимодей-
ствия, а гибкая оценка мотивации в 
начальной школе позволяет заме-
тить «потенциально» одаренных 
обучающихся, не проявляющих, на 
первый взгляд, выраженной учеб-
ной мотивации [Серафимович, 
2019; Серафимович, 2019]. Таким 
образом, по результатам первого 
этапа нашего исследования можно 
говорить о том, что педагоги 
склонны в большей степени видеть 
у обучающихся низкий уровень 
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мотивации на обучение. Не пред-
ставлена в достаточной степени у 
педагогов и вариативность ожида-
ний от обучающихся, и эта вариа-
тивность в обыденном сознании 
сопряжена со снижением требова-
ний, предъявляемых школой к уче-
никам. 

На 2 этапе исследования был 
сделан анализ мотивации у обуча-
ющихся. 

Во-первых, мы выявили, что у 
обучающихся наблюдается различ-
ная мотивация к обучению, в том 
числе и «ярко выраженная продук-
тивная мотивация с выраженным 

преобладанием познавательной мо-
тивации». Это требует специально-
го подхода и построения индивиду-
альных образовательных маршру-
тов для разных категорий детей, 
относящихся к группе потенциаль-
но одаренных и «трудных» в обу-
чении (Таблица 1). 

Во-вторых, корреляционный 
анализ Ч. Спирмена показал отри-
цательную взаимосвязь между уве-
личением возраста обучающихся 
(от начала подросткового к концу) 
и мотиваций к обучению 
(r-Spearman's = 0,66, р ≤ 0,01). 

Таблица 1 

Обобщенные данные диагностики «Система мотивов школьной 

мотивации» (Ч. Д. Спилбергер, модификация А. М. Прихожан), в % 
Уровни моти-
вации учения 

Вся сово-
купная 
выборка 

Гендерные осо-
бенности 

Тип поселения Тип ОО 

Девуш-
ки 

Юно-
ши 

Город-
ские 
школы 

Сель-
ские 
школы 

ШНО
Р 

ШНС
У 

Высокая про-
дуктивная 
мотивация, 
познаватель-
ная мотивация 

,,2 2,8 3,5 4,1 1,4 3,8 1,5 % 

Продуктивная 
мотивация, 
позитивное 
отношение к 
учению 

19,6 19,5 19,7 18 22,4 18,8 21,4 

Средний уро-
вень познава-
тельной моти-
вации 

45 42,2 47,7 45 45 44,2 47,6 

Сниженная 
мотивация, 
переживание 
«школьной 
скуки» 

25,1 27 23,4 25 25,4 25,4 24,5 

Низкая моти-
вация и отри-
цательное 
отношение к 
учению 

7,1 8,5 5,7 7,9 5,8 7,8 5 

 



Педагогика сельской школы – 2021 – № 1 (7) 

Представление педагогов об особенностях мотивации учебной деятельности  

у современных сельских подростков 

79 

Отметим, что процесс снижения 
мотивации во время обучения в 
школе закономерно проявляется на 
различных выборках подросткового 
возраста: российские, американ-
ские, канадские обучающиеся 
[Бадмаева, 2006; Гордеева, 2011; 
Dotterer, 2009; Grouzet, 2006]. 
Учебная деятельность в подростко-
вом возрасте уходит на второй план 
в связи с возрастающей потребно-
стью в общении и самоутвержде-
нии. При этом мы считаем, что со-
здание организационных условий 
для мотивирующей, психологиче-
ски комфортной среды, где в дея-
тельности общения и взаимодей-
ствия реализуются внеурочные ме-
роприятия, а в рамках урочной дея-
тельности применяются активные и 
интерактивные методы обучения, в 
том числе с использованием воз-
можностей ИКТ-технологий, будут 
способствовать поддержанию име-
ющейся мотивации и развитию но-
вой. Именно по такому принципу 
строится обучение-общение в рам-
ках Всероссийских проектов для 
школьников поколения Z, таких как 
«ПроеКТОрия», «Большая переме-
на», что дает возможность приоб-
ретать современные компетенции 
обучающихся, навыки взаимо- и 
самомотивации, командной работы 
и возможности самоутверждения. 
Кроме того, нами будут учитывать-
ся факторы, которые, с точки зре-
ния Т. О. Гордеевой, влияют на 
формирование положительной мо-
тивации учебной деятельности 
школьников: содержание учебного 
материала, стиль общения учителя 
и учащихся, характер и уровень 

учебно-познавательной деятельно-
сти [Гордеева, 2011]. 

Хотя в целом в городских шко-
лах выше процент подростков как с 
высокой, так и с крайне низкой мо-
тивацией, достоверных различий по 
уровню мотивации между сельски-
ми и городскими школами (М = 
18,82/18,27, t Стьюдента = 0,751) 
нет. В этом наши данные сопоста-
вимы с исследованиями А. К. Лу-
киной, И. Н. Сетковой, А. С. Сево-
стьяновой в других регионах РФ 
(Красноярском крае) в отношении 
городских и сельских школьников, 
которые показали, что существует 
больше сходств, чем отличий: бо-
лее 1/3 обучающихся той и другой 
группы негативно оценивают роль 
школы в развитии жизненных 
навыков, каждый восьмой ученик 
находится в школе в плохом 
настроении, более 50 % испытыва-
ют страх и дискомфорт в школе 
[Лукина, 2020]. 

Представляют интерес выявлен-
ные достоверные отличия по уров-
ню мотивации между юношами и 
девушками (М = 19,38/17,43, t Сть-
юдента = 2,795, р ≤ 0,01) в сторону 
более высокой мотивированности к 
обучению у юношей, что требует 
дополнительного изучения. 

В целом между разными катего-
риями образовательных организа-
ций – ШНОР и ШНСУ (М = 
18,80/18,32, t Стьюдента = 0,653) не 
выявлено отличий в мотивации. 
Вместе с тем среди обучающихся 
школ со сложным социальным кон-
текстом наибольший процент детей 
(47,6 %) имеют средний уровень 
мотивации, небольшие проценты 
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представлены обучающимися с 
продуктивной мотивацией (1,5 %), 
и обучающимися с резко отрица-
тельным отношением к учению 
(5 %). Среди обучающихся школ с 
низкими результатами обучения 
также наибольший процент обуча-
ющихся имеют средний уровень 
мотивации (44,2 %), имеются обу-
чающимися с продуктивной моти-
вацией (3,8 %) и обучающиеся с 
резко отрицательным отношением 
к учению (7,8 %). Несмотря на то, 
что крайние полюсы мотивации 
присутствуют в малой степени, эти 
две группы требуют пристального 
внимания: с негативной мотиваци-
ей (как потенциально возможные 
неформальные лидеры) и с продук-
тивно повышенной (как потенци-
ально одаренные обучающиеся, 
имеющие высокую мотивацию, 
требующую постоянной поддерж-
ки). 

Примерно ¼ обучающихся име-
ют сниженную мотивацию к обу-
чению, связанную с переживанием 
«школьной скуки» и отрицатель-
ным эмоциональным отношением к 
учению. Отношение обучающихся 
различного возраста к обучению 
всегда неоднозначно. По мнению 
В. И. Борзенко и А. С. Обухова, 
возникновение различных трудно-
стей в учебной деятельности у под-
ростков приводит к снижению мо-
тивации обучения, характеризуется 
«отходом от школы», «мотиваци-
онным вакуумом» [Борзенко, 2001]. 
А значит, одно из направлений – 
это дифференциация обучающими-
ся и педагогами отличий оценки от 
отметки, обучение навыкам само-

оценки учебной деятельности у 
обучающихся и использование тех-
нологии формирующего оценива-
ния на уроке педагогами, развития 
навыков обратной связи и умения 
создавать ситуацию успеха. В 
настоящее время данное направле-
ние уже осуществило запуск меро-
приятий для школ Ярославской об-
ласти в рамках сотрудничества с 
Благотворительным фондом Сбер-
банка «Вклад в будущее», один из 
образовательных треков которого 
связан с развитием личностного 
потенциала и эмоционального ин-
теллекта (оператор ГАУ ДПО ИРО 
ЯО, куратор проректор 
А. А. Кораблева). 

Заключение и выводы. Резуль-
таты мониторинга школьной моти-
вации обучающихся позволяют 
сделать следующие заключения: 

− В школах с низкими результа-
тами обучения и функционирую-
щих в сложных социальных усло-
виях значимых различий в преоб-
ладающей мотивации к обучению 
нет. При этом в школах со сложным 
социальным контекстом меньше 
процент обучающихся с резко от-
рицательным отношением к обуче-
нию, как и обучающихся с продук-
тивной положительной мотивацией, 
в отличии от обучающихся школ с 
низкими результатами обучения. 

− Существуют гендерные раз-
личия мотивации у подростков: у 
девушек, по сравнению с юношами, 
ниже мотивация к обучению, отли-
чий в мотивации обучающихся, 
связанных с типом поселения (го-
род, село), не обнаружено. 
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− Выявлены некоторые рассо-
гласования в представлениях об 
уровне мотивации у педагогов и 
обучающихся, педагоги склонны в 
большей степени видеть низкий 
уровень мотивации к обучению. У 
обучающихся наблюдается различ-
ная мотивация к обучению, в том 
числе и «ярко выраженная продук-
тивная мотивация с выраженным 
преобладанием познавательной мо-
тивации», что требует специально-
го подхода и построения индивиду-
альных образовательных маршру-
тов для таких категорий детей, от-
носящихся к группе потенциально 
одаренных. 

− Полученные данные в насто-
ящее время используются для 
1) консультирования администра-
ции образовательной организации 
по вопросам корректировки про-
граммы развития организации; 
2) организации комплексного пси-
хологического консультирования 
родителей и обучающихся с явно 
выраженной низкой и высокой мо-
тивацией к обучению; 3) содей-
ствия в организации взаимодей-
ствия ППМС-центров и других 
структур, оказывающих психологи-
ческую помощь и сопровождение. 
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В представленной статье раскрыта деятельность историко-краеведческого 

музея Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 16 села Казьминское Кочубеевского 

муниципального округа Ставропольского края с позиций обеспечения достижения 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы. В 

качестве основной функции деятельности школьного музея рассматривается 

образовательно-воспитательная функция, которая реализуется через технологии 

музейной педагогики, в основе которых лежит системно-деятельностный подход к 

обучению, являющийся методологической основой федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, что, по мнению авторов статьи, 

обуславливает роль музея как эффективного средства достижения 

образовательных результатов обучающихся, отраженных в Федеральных 

государственных образовательных стандартах общего образования. Авторы 

подчеркивают, что образовательно-воспитательное влияние музея на 

обучающихся проявляется в процессе их непосредственного участия в 

осуществлении различных направлений музейной деятельности. 

В статье раскрывается структура управления и внешних связей, приводятся 

примеры расширения образовательного постранства сельской школы средствами 

музея. Рассматривая проектную и исследовательскую деятельность обучающихся 

как основной инструмент достижения метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы, авторы на конкретных примерах 

демонстрируют механизмы предоставления музеем возможностей приобретения 

учащимся успешного опыта проектной и исследовательской деятельности. При 

этом участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, научных конференциях, 

фестивалях, слетах рассматривается как средство внешней оценки уровня 
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достижения результатов освоения основной образовательной программы и 

элемент индивидуального «портфеля достижений». 

В статье рассматривается организация научно-исследовательской работы, 

выставочной деятельности; раскрываются механизмы активизации процессов 

принятия и реализации обучающимися ценностей здорового образа жизни, 

потребности в спортивно-оздоровительных занятиях средствами туристско-

краеведческой деятельности; издательская деятельность выступает с позиций 

формирования умений использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: стандарты общего образования, основная образовательная 

программа, образовательно-воспитательная функция музея, технологии музейной 

педагогики, системно-деятельностный подход, деятельность школьного музея. 

THEORY AND METHODOLOGY OF TRAINING AND EDUCATION 

E. V. Evmenenko, A. A. Drobot, S. N. Kotov, A. V. Spiridonov 

School Museum as a means of achieving educational results of students 

The presented article discloses the activities of the Museum of History and Local 

Lore of the Municipal Budgetary Educational Institution of Secondary School No. 16 of 

Kazminskoye village of the Kochubeevsky Municipal District of the Stavropol Territory 

from the standpoint of ensuring that students achieve the results of mastering the basic 

educational program. The educational function is considered as the main function of the 

school museum, which is realized through the technologies of museum pedagogy, which 

are based on the system-activity approach to teaching, which is the methodological 

basis of federal state educational standards of general education, which, according to the 

authors, determines the role of the museum as an effective means achieving educational 

results of students, reflected in the Federal State Educational Standards of General 

Education. The authors emphasize that the educational and up-bringing influence of the 

museum on students is manifested in the process of their direct participation in the 

implementation of various areas of museum activities. The article reveals the structure 

of management and external relations, provides examples of expanding the educational 

space of the school by means of the school museum. Considering the project and 

research activities of students as the main tool for achieving meta-subject results of 

mastering the main educational program, the authors demonstrate, with specific 

examples, the mechanisms of providing the museum with opportunities for students to 

acquire successful experience in project and research activities. At the same time, the 

participation of schoolchildren in olympiads, competitions, scientific conferences, 

festivals, gatherings is considered as a means of external assessment of the level of 

achievement of the results of mastering the basic educational program and an element of 

the individual «portfolio of achievements». The article tells about the organization of 

research work, exhibition activities, reveals the mechanisms of activating the processes 
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of acceptance and implementation of the values of a healthy lifestyle by students, the 

need for sports and recreational activities by means of tourism and local lore activities, 

publishing activities are considered from the standpoint of the formation of skills to use 

information and communication technologies 

Keywords: Federal state educational standards of general education, results of 

mastering the main educational program, educational and up-bringing function of the 

museum, technologies of museum pedagogy, system-activity approach, main directions 

of the school museum. 

 

Школьные музеи являются про-

странством, максимально откры-

тым для деятельности ребенка, его 

творческой и созидательной актив-

ности. В школьном музее учащийся 

является не только потребителем 

музейных ценностей, но и непо-

средственным их создателем [Юх-

невич, 2007]. В. Е. Туманов в каче-

стве ведущей функции музея выде-

ляет образовательно-

воспитательную функцию, что под-

тверждается нормативным право-

вым актом – письмом Минобразо-

вания России от 12.03.2003 

№ 28-51-181/16 «О деятельности 

музеев образовательных учрежде-

ний» [Туманов, 2003; Туманов 

2006; Примерное положение ... , 

2003]. Данная функция реализуется 

через технологии музейной педаго-

гики – науки о воспитании творче-

ски развитой личности в условиях 

музейной среды [Столяров, 1996; 

Столяров, 2004]. При этом важно 

подчеркнуть, что технологии му-

зейной педагогики опираются на 

системно-деятельностный подход к 

обучению, составляющий методо-

логическую основу Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Главной целью школьных музеев 

как подразделений общеобразова-

тельных организаций является до-

стижение результатов освоения ос-

новной образовательной програм-

мы, отраженных в Федеральных 

государственных образовательных 

стандартах [Калашникова, 2018]. В 

МБОУ СОШ № 16 с. Казьминское 

Кочубеевского муниципального 

округа Ставропольского края музей 

является эффективным средством 

достижения образовательных ре-

зультатов обучающихся. 

Сегодня музей интегрирован в 

образовательный процесс и являет-

ся своеобразным культурным про-

странством школы, в котором уча-

щиеся могут удовлетворять свои 

индивидуальные интересы, потреб-

ности в творчестве. Нельзя не со-

гласиться с И. А. Макеевой, кото-

рая утверждает, что школьный му-

зей сочетает в себе признаки и 

функции исследовательского учре-

ждения, общественного объедине-

ния, детского клуба по интересам, 

творческой мастерской [Макеева, 

2012]. Феномен школьного музея 

состоит в том, что его образова-

тельно-воспитательное влияние на 

детей проявляется в процессе их 
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участия в осуществлении различ-

ных направлений музейной дея-

тельности, для реализации которых 

сформирована структура управле-

ния и внешних связей. Координи-

рующим органом является Совет 

музея, оперативное управление 

осуществляет Актив музея, состо-

ящий из профильных функцио-

нальных групп в соответствии с 

направлениями музейной деятель-

ности. Важно отметить, что обуча-

ющиеся входят в состав всех орга-

нов управления музеем, и это поз-

воляет формировать их граждан-

скую позицию, развивает навыки 

сотрудничества, формирует умение 

самостоятельно определять цели, 

составлять и реализовывать планы 

деятельности [Приказ Министер-

ства ... , 2012]. 

Ясно осознавая, что эффектив-

ность реализации музеем образова-

тельно-воспитательной функции во 

многом определяется эффективно-

стью взаимодействия школьной и 

внешкольной среды, Совет музея 

активно сотрудничает с различны-

ми федеральными, региональными 

и муниципальными организациями, 

учреждениями [Огородникова, 

2015]. Так, в процессе сотрудниче-

ства со Ставропольским региональ-

ным отделением Российского воен-

но-исторического общества обуча-

ющиеся принимают участие в кон-

курсах видеофильмов краеведче-

ской направленности, в подготовке 

к изданию цифровой «Книги Памя-

ти» и книги воспоминаний очевид-

цев оккупации и участников Вели-

кой Отечественной Войны, в реали-

зации проекта «Фронтовое пись-

мо». Вместе со специалистами 

школьники прошли туристским 

военно-историческим маршрутом 

по историческим местам Азово-

Моздокской укрепленной линии. 

По инициативе Российского воен-

но-исторического общества в шко-

ле были установлены мемориаль-

ные доски ее ученикам – Героям 

Советского Союза Т. Н. Подгорно-

му и Ф. Т. Омельянюку. 

Учащиеся-члены научно-

исследовательской группы прини-

мают активное участие в турист-

ско-краеведческом движении «Оте-

чество», проводя исследования и 

представляя их результаты на рай-

онных, краевых и Всероссийских 

слетах, публикуя их на страницах 

районной газеты, в журнале 

«Юный краевед». 

Основным инструментом до-

стижения метапредметных резуль-

татов освоения основной образова-

тельной программы является про-

ектная и исследовательская дея-

тельности, и музей представляет 

учащимся уникальную возмож-

ность приобретать данный опыт 

[Ганиева, 2016]. 

В 2019 году началась работа над 

исследованием о земляках – участ-

никах Битвы за Кавказ. Были со-

браны и систематизированы наибо-

лее полные на сегодняшний день 

сведения о жителях села Казьмин-

ского, участвовавших в боевых 

операциях в ходе Битвы за Кавказ. 

Усилиями актива музея была под-
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готовлена к изданию Книга Памяти 

«Казьминцы – участники Битвы за 

Кавказ (1942-1943)». В настоящее 

время создано интерактивное при-

ложение к Книге Памяти. На плат-

форме Яндекс-карты создана «Кар-

та Памяти» с информацией о казь-

минцах, погибших при обороне и 

освобождении Кавказа, с указанием 

места гибели или захоронения. В 

ближайших планах – работа над 

научно-справочным аппаратом из-

дания. После завершения планиру-

ется издание книги типографским 

способом и распространение в биб-

лиотеках села и района, а также 

среди жителей села Казьминского. 

В 2018 году был реализован ме-

жшкольный музейный проект – пе-

редвижная историко-

документальная выставка «Битва за 

Кавказ», который впервые объеди-

нил музейные коллекции несколь-

ких образовательных организаций 

и представил подлинные реликвии 

военных лет, обнаруженные тури-

стами Кочубеевского района на пе-

ревалах Северного Кавказа в 

1960-1980-е гг. Юные экскурсово-

ды рассказали посетителям выстав-

ки о жизни нашего края в годы 

войны, оккупации, подвигах бой-

цов «заоблачного фронта». 

В 2017/2018 учебном году актив 

музея, юные краеведы, иницииро-

вали реализацию проекта «Великая 

Отечественная война из первых 

уст», цель которого – записать и 

опубликовать воспоминания участ-

ников войны. Эта работа и сегодня 

ведется силами школьного музея и 

Совета ветеранов с. Казьминского. 

Издание «Великая Отечественная 

война в воспоминаниях жителей 

села Казьминского» стало победи-

телем на краевом конкурсе крае-

ведческих проектов в рамках ту-

ристско-краеведческого движения 

«Отечество» в мае 2017 года. Зна-

чительная часть материалов музей-

ного издательского проекта вошла 

в книгу «Великая Отечественная 

война в воспоминаниях очевид-

цев», изданную региональным от-

делением Российского военно-

исторического общества. 

Важным этапом проектной и ис-

следовательской деятельности 

учащихся является их участие в 

научно-практических конференци-

ях, педагогическая значимость ко-

торых заключается в развитии 

творческих способностей, приобре-

тении детьми новых компетенций 

исследовательской работы и обра-

ботки полученного материала [Ер-

милин, 2008]. Ежегодно краеведы 

принимают участие в предметных 

олимпиадах, конкурсах, научных 

конференциях различного уровня. 

Уже не первый год районные слеты 

туристско-краеведческого движе-

ния «Отечество», районные и крае-

вые слеты активистов школьных 

музеев проводятся на базе Центра 

музейной педагогики. Юные крае-

веды имеют возможность публико-

вать свои доклады в сборниках 

научных работ. Работы и проекты, 

подготовленные учащимися, вклю-

чены в их индивидуальные «порт-

фели достижений», которые ис-
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пользуются для оценки уровня об-

разовательных результатов. 

В музее проводится большая 

научно-исследовательская работа, 

которая способствует формирова-

нию у обучающихся умения инно-

вационно мыслить, то есть позво-

ляет сформировать творческие 

подходы к генерированию новых 

нестандартных идей и умение дей-

ствовать адекватно и эффективно в 

сложных, нестандартных ситуациях 

[Кельсина, 2012]. На основе кол-

лекции музея создан ряд исследо-

вательских и образовательных про-

ектов, наиболее значимые среди 

них – «Археологическое наследие 

Прикубанья», «Вклад краеведа 

С. П. Ращупкина в изучение архео-

логических памятников Кочубеев-

ского района». Школьниками под-

готовлено и опубликовано несколь-

ко каталогов: «Археологические 

находки на территории Кочубеев-

ского района», «Археологический 

памятник Ивановская гора», «Ар-

хеологический памятник «Поселе-

ние «Кочубеевское – I». Особо от-

метим создание интерактивной 

карты «Археологические памятни-

ки Кочубеевского района», на ко-

торой схематично представлены 

археологические объекты, инфор-

мация об исследователях древней 

истории в нашем районе, отражены 

случайные находки. Карта исполь-

зуется как дидактическое пособие 

на уроках краеведения. 

Важной составляющей является 

выставочная деятельность, которая 

способствует развитию детей в со-

ответствии с образовательным за-

казом, их социализации, адаптации 

к условиям учебы и развитию исто-

рического мышления, навыков 

применения знаний из разных об-

разовательных областей [Уланов, 

2009]. Так, 21 января 2020 года 

начала свою работу выставка «До-

рога к Победе: по страницам газет 

военной поры». Вниманию посети-

телей представлены газеты и жур-

налы, издававшиеся с июня 1941 по 

июнь 1945 г. В октябре 2020 года в 

выставочном зале была проведена 

историко-документальная выстав-

ка, приуроченная к новому Дню 

воинской славы России, посетители 

которой могли ознакомиться с фо-

тодокументами, плакатами, перио-

дическими изданиями 1942-1943 

гг., книжными изданиями, коллек-

цией почтовых марок, конвертов, 

значков, посвященных Битве за 

Кавказ. Организаторами выставки 

выступили Центр музейной педаго-

гики Казьминской школы, муници-

пальное отделение Российского 

военно-исторического общества, 

школьная библиотека. Для обуча-

ющихся прошли тематические 

классные часы, в кинолектории де-

монстрировались фильмы «Битва за 

Кавказ», «Тропами заоблачного 

фронта», подготовленные членами 

музейного кружка. 

В марте 2019 года прошла вы-

ставка «Археологические памятни-

ки Прикубанья», подготовленная 

совместно с коллективом отдела 

археологии Ставропольского госу-

дарственного историко-
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культурного и природно-

ландшафтного музея-заповедника 

им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Пра-

ве. Выставка позволила посетите-

лям ознакомиться с древней и 

средневековой историей Прикуба-

нья через случайные находки и ар-

хеологические памятники, исследо-

вавшиеся на данной территории в 

1980-1990-х и в 2000-х годах. В ме-

роприятии приняли участие учащи-

еся общеобразовательных органи-

заций Кочубеевского района, Стан-

ция детского и юношеского туриз-

ма и экскурсий им. В. Федорова, 

сотрудники отдела археологии 

Ставропольского музея-

заповедника и Кочубеевского рай-

онного историко-краеведческого 

музея, представители средств мас-

совой информации. Важно отме-

тить, что выставочная деятельность 

в большой мере способствует фор-

мированию у обучающихся рос-

сийской гражданской идентично-

сти, патриотизма, уважения к свое-

му народу, чувства гордости за 

свой край, прошлое и настоящее 

многонационального народа России 

[Приказ Министерства ... , 2012]. 

Неоценимую роль играет дея-

тельность школьного музея в при-

нятии и реализации обучающимися 

ценностей здорового образа жизни, 

потребности в физическом самосо-

вершенствовании, занятиях спор-

тивно-оздоровительной деятельно-

стью [Приказ Министерства ... , 

2012]. Одним из средств решения 

данной задачи является школьный 

туризм. Туристские путешествия не 

только способствуют физическому 

закаливанию организма, снимают 

усталость, укрепляют нервную си-

стему, они все больше становятся 

настоятельной потребностью чело-

века как активный, насыщенный 

физическими нагрузками отдых. 

Туристический поход дает ребенку 

радостные переживания и яркие 

впечатления, укрепляет здоровье, в 

том числе и психическое, развивает 

физически [Эргашев, 2018; Тиуно-

ва, 2019]. На базе сельской школы 

и музея проводятся занятия обще-

ственного детского объединения 

«Туристы-краеведы». С 2008 года в 

практику работы музея вошла ор-

ганизация многодневных научных 

экспедиций, краеведческих похо-

дов к историческим памятникам 

Северного Кавказа. Туристы и кра-

еведы Казьминской школы ежегод-

но принимают участие в краевой 

туриаде-экспедиции по местам бое-

вой славы «Граница». В 2019 году 

юные туристы-краеведы совершили 

многодневные походы к Наурскому 

перевалу и Марухскому леднику, 

установив таблички Российского 

военно-исторического общества в 

память о советских воинах-

защитниках перевалов Кавказа. 

Деятельность школьного музея 

во многом способствует формиро-

ванию умения использовать сред-

ства информационных и коммуни-

кационных технологий [Приказ 

Министерства ... , 2012] за счет ре-

ализации традиционных направле-

ний деятельности школьного музея 

новыми средствами [Дюмина, 
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2013]. В частности, за счет созда-

ния видеопроектов – на сегодняш-

ний день их уже более пятидесяти. 

О героической обороне перевалов 

Кавказа повествуют фильмы 

«Фронт за облаками» и «Вахта Па-

мяти». В 2013 году был подготов-

лен фильм об оккупации села и его 

освобождении от фашистов. Годом 

ранее был снят фильм об истории 

создания мемориала Вечной Славы 

в селе Казьминском, в основу сце-

нария которого легла исследова-

тельская работа юного краеведа М. 

Болдырева.  

К 75-летию Победы подготовле-

но два фильма из цикла «Солдаты 

Победы», рассказывающих о бое-

вом пути ветеранов Великой Оте-

чественной, жителях села Казьмин-

ского. Большинство фильмов, со-

зданных юными туристами и крае-

ведами, стали лауреатами и побе-

дителями различных конкурсов. С 

2010 по 2017 год фильмы ежегодно 

становились победителями конкур-

са краеведческих фильмов в рамках 

Всероссийских краеведческих чте-

ний и Финала Всероссийского кон-

курса исследовательских работ 

«Отечество», проходивших в Феде-

ральном центре детско-юношеского 

туризма и краеведения (г. Москва). 

Одним из направлений работы 

Центра музейной педагогики Казь-

минской школы является издатель-

ская деятельность. С 2002 года му-

зей Казьминской школы выпускает 

«Материалы по историческому 

краеведению», которые представ-

ляют результаты научно-

исследовательской деятельности 

музея и активно используются в 

качестве учебного пособия при 

изучении краеведения в школе. 

Распространенной является прак-

тика подготовки изданий совместно 

с другими учреждениями. Так, с 

2012 года школьный музей являет-

ся соорганизатором и участником 

проекта районной Станции туризма 

и экскурсий «Туристско-

краеведческие чтения памяти Вита-

лия Федорова». 

Среди изданий музея имеются и 

сборники-публикации музейных 

предметов и музейных коллекций. 

Так, школьный музей подготовил и 

опубликовал документы (офици-

альные и личного происхождения), 

письма, воспоминания. Каждая 

публикация снабжается предисло-

вием, цель которого – представить 

и оценить публикуемый материал 

как исторический источник (его 

содержание, происхождение, цель 

создания, историю поступления в 

музей и т. д.). 

В 2010 году начался выпуск се-

рии брошюр под общим названием 

«Солдаты Победы». Вниманию 

юных читателей представлены как 

воспоминания самих ветеранов, так 

и биографии земляков-участников 

Великой Отечественной войны, 

написанные их правнуками. Среди 

изданий школьного музея имеются 

и каталоги коллекций, методиче-

ские пособия, памятки, рабочие 

тетради. Семейство методических 

изданий в последнее время допол-

нили брошюры из серии «Археоло-
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гия в школе» и «Краеведение в 

школе». 

С 2008 года школьным музеем 

издается «Вестник историко-

краеведческого музея МОУ СОШ 

№ 16» – научно-популярный и ин-

формационно-методический жур-

нал. Архив музейного журнала до-

ступен всем читателям и посетите-

лям сайта музея и группы музея в 

социальной сети «ВКонтакте». В 

феврале 2013 года «Вестник музея» 

стал победителем Всероссийского 

конкурса методических материа-

лов, используемых в организации 

туристско-краеведческой и экскур-

сионной работы для обучающихся, 

воспитанников в номинации «Ин-

формационно-методические мате-

риалы» по направлению «Школь-

ные музеи». 

Важно отметить, что издатель-

ская деятельность строится на ос-

нове активного вовлечения в нее 

музейного актива. В структуре 

управления школьным музеем вы-

делена издательская группа, опре-

делен ее функционал. Так, в редак-

ции «Вестника музея» выделены 

отделы музейного дела и краеведе-

ния, туризма и фотоотдел. В редак-

ционную группу входят 5-9 чело-

век. В плане работы музея на учеб-

ный год всегда отражается ожидае-

мый выход изданий. Воспроизве-

дение в печатных изданиях, на 

электронных и других видах носи-

телей информации музейных пред-

метов в полной мере можно отне-

сти к одному из видов музейной 

коммуникации – процессу общения 

посетителя с музеем [Решетников, 

2013; Решетников, 2015]. Таким 

образом, школьные музеи могут и 

должны включать в арсенал своей 

работы это направление деятельно-

сти, поскольку, в конечном счете, 

музейные издания привлекут чело-

века в музей. 

Значительная часть архивных 

документов музея по истории Ве-

ликой Отечественной Войны оциф-

рована и доступна на сайте музея 

(http://musey16.ucoz) и на его стра-

ницах в социальных сетях («ВКон-

такте», Instagram). Это дает воз-

можность расширить пространство 

музея. 

Нельзя не согласиться с 

О. С. Петрушкиной, которая 

утверждает, что работа в школьном 

музее способствует повышению 

образовательного уровня учащего-

ся, реализации его личностного по-

тенциала, развитию способности 

самостоятельно приобретать новые 

знания и умения. Все эти качества 

способствуют достижению совре-

менных целей образования [Пет-

рушкина, 2020]. 
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В статье представлен опыт реализации цикличного образовательно-
профориентационного проекта, интегрирующего педагогические, методические и 
социокультурные ресурсы дополнительного образования детей и молодежи, 
учреждений общего среднего и профессионально-технического образования в 
комплексную педагогическую технологию формирования осознанного 
профессионального выбора и мотивации профессионального развития. 
Представленный в работе проект является разработкой педагогического коллектива 
Минского государственного дворца детей и молодежи (Республика Беларусь). 

Особенность педагогического подхода при разработке проекта заключается в 
том, что он проектируется как современная педагогическая технология модульного 
типа. Проект адресован двум целевым группам участников: первая группа – 
учащиеся учреждений общего среднего образования, гимназий, лицеев, 
обучающиеся на Ш ступени (старшая школа), для которых актуальна ситуация 
профессионального выбора; вторая целевая группа – учащиеся начальных курсов 
учреждений профессионально-технического и среднего специального образования. 
Педагогическое воздействие на участников этой целевой группы должно способ-
ствовать повышению устойчивости профессионального выбора, расширению 
представлений учащейся молодежи о возможностях избранной профессии для 
творческой самореализации и проявления деловой инициативы. Ожидаемый 
социальный эффект от реализации проекта связан, во-первых, с обоснованным 
мотивированным выбором образовательно-профессиональной стратегии; во-
вторых – с формированием мотивации к профессиональному развитию и 
закреплению перспективных кадров в избранной профессиональной области. 

Культурно-образовательные и методические средства, которыми обеспечивается 
содержательно-деятельностная составляющая образовательно-
профориентационного проекта, отражают инновационный процесс практического 
решения стратегических и тактических задач, предусмотренных Концепцией 
развития профессиональной ориентации молодежи в Республике Беларусь. 
Дополнительное образование детей и молодежи выступает интегрирующим 
фактором в развитии профориентационного потенциала единой образовательной 
системы столичного региона Республики Беларусь. 
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I. А. Yakovleva 

Pedagogical technologies of career guidance for children  

and youth of the Republic of Belarus studying in additional education 

The article presents the experience of implementing a cyclical educational and 
vocational guidance project that integrates pedagogical, methodological and socio-cultural 
resources of additional education for children and youth, institutions of general secondary 
and vocational education into a complex pedagogical technology of forming a conscious 
professional choice and motivating professional development. The project presented in 
this work is the development of the teaching staff of Minsk State Palace of Children and 
Youth (Republic of Belarus).  

The peculiarity of the pedagogical approach when developing a project is that it is 
designed as a modern pedagogical technology of a modular type. The project is addressed 
to two target groups of participants: the first group is students of institutions of general 
secondary education, gymnasiums, lyceums, students at the III stage (high school), for 
whom the situation of professional choice is relevant; the second target group is primary 
school students of vocational and secondary specialized education institutions. The 
pedagogical influence on the participants of this target group is aimed at increasing the 
stability of professional choice, expanding the ideas of student youth about the 
possibilities of the chosen profession for creative self-realization and the manifestation of 
business initiative. Ultimately, the expected social effect from the implementation of the 
project is associated, firstly, with a reasoned motivated choice of an educational and 
professional strategy and, secondly, with the formation of motivation for professional 
development and consolidation of promising personnel in the chosen professional field. 
Cultural, educational and methodological means, which provide the content and activity 
component of the educational and vocational guidance project, reflect the innovative 
process of practical solution of strategic and tactical tasks stipulated by the Concept for the 
development of vocational guidance of youth in the Republic of Belarus. Additional 
education for children and youth is an integrating factor in the development of career 
guidance potential of the unified educational system of the capital region of the Republic 
of Belarus. 

Keywords: effective career guidance, pedagogical technology, educational and 
professional strategy, additional education for children and youth, professional self-
determination, motivation, sustainability of professional choice, social diagnostics. 

В большинстве государств миро-
вого экономического сообщества, 
независимо от того, на каком уровне 
социально-экономического развития 
они находятся, значение профори-

ентационной работы с молодежью 
рассматривается как важная состав-
ляющая социальной политики. В 
европейских государствах, имею-
щих лидирующие позиции в миро-
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вой экономической системе (Вели-
кобритания, Германия), созданы 
довольно стройные системы про-
фессиональной ориентации моло-
дежи [Толстогузов, 2015; 
Гриншпун, 2005]. 

В Республике Беларусь профес-
сиональная ориентация молодежи – 
также одна из важнейших стратегий 
работы с молодежью и составляю-
щая государственной социально-
экономической политики. Одним из 
важнейших нормативных докумен-
тов, регулирующих эту деятель-
ность в настоящее время, является 
«Концепция развития профессио-
нальной ориентации молодежи в 
Республике Беларусь» (Постановле-
ние Министерства труда и социаль-
ной защиты РБ, Министерства эко-
номики РБ, Министерства образо-
вания РБ от 31 марта 2014 г. 
№ 15/27/23).  

В документе отмечено, что це-
лью данной Концепции является 
«обеспечение развития государ-
ственной системы профориентации 
молодежи в соответствии с приори-
тетами государственной социально-
экономической политики, мировым 
опытом и ситуацией на рынке труда; 
создание единой системы, охваты-
вающей все уровни и виды профо-
риентации, обеспечивающей разра-
ботку и совершенствование норма-
тивной базы и благоприятных усло-
вий для эффективного использова-
ния трудового потенциала, повыше-
ния престижа рабочих профессий». 
Концепция ориентирует на необхо-
димость системной информацион-
ной и психолого-педагогической 
работы с обучающимися по форми-

рованию готовности к деятельности 
в неизбежно изменяющихся соци-
ально-экономических условиях, ак-
центирует необходимость популя-
ризации и формирования престижа 
рабочей профессии; побуждвет со-
четать образовательный процесс с 
комплексом мероприятий по разви-
тию мотивационной основы для по-
лучения профессионального образо-
вания, по обеспечению молодежи 
информацией о современных про-
фессиях и возможностях карьерного 
роста; нацеливает на формирование 
информационной среды профориен-
тации, на развитие взаимодействия 
и социального партнерства в профо-
риентационной работе. 

Одно из самых важных решений, 
которое принимает человек, – выбор 
профессии и карьерного пути, опре-
деляющие качество всей его даль-
нейшей жизни. Часто подобный вы-
бор совершается без должного об-
думывания, на уровне интуиции или 
сиюминутных желаний и увлечений 
или под активным влиянием окру-
жающих (родители, друзья) при не-
достаточности собственного соци-
ального опыта у подростка в ситуа-
ции предстоящего профессиональ-
ного выбора. 

Переходя к старшей ступени об-
щего среднего образования, уча-
щийся стоит перед необходимостью 
совершения первоначального ответ-
ственного и осознанного индивиду-
ального выбора – предварительного 
самоопределения в отношении про-
филирущего направления учебной 
деятельности, ориентированной на 
возможность продолжения профес-
сионального обучения. Именно по-
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этому процесс профессионального 
самоопределения личности актуален 
и значим уже на ранних этапах 
взросления. 

Российские авторы определяют 
понятие «профессиональное само-
определение» как систему устано-
вок личности (когнитивных или по-
знавательных, оценочных, мотива-
ционных) по отношению к конкрет-
ной профессиональной деятельно-
сти и самореализации в ней» [Пани-
на, 2014]. Учитывая, что основной 
деятельностью человека в период 
взросления выступает учебно-
образовательная деятельность, соот-
ветственно, и процесс профессио-
нального самоопределения, по сути, 
является образовательно-
профессиональным. Профессио-
нально-образовательное самоопре-
деление – составная часть жизнен-
ного самоопределения личности в 
целом, сложного социально-
психологического новообразования, 
которое начинает формироваться в 
школьные годы и формируется в 
течение всей активной жизни чело-
века [Байбородова, 2014]. 

Как психолого-педагогическое 
явление образовательно-
профессиональное самоопределение 
личности возникает на границе 
старшего подросткового и юноше-
ского возраста. 

Педагогическое сопровождение 
этого процесса исходит из возраст-
ных психологических особенностей 
периода взросления: 

− развитие автономности и ста-
новление самосознания личности, 
развитие саморефлексии и форми-
рование Я-концепции личности; 

− расширение жизненного про-
странства, качественные изменения 
в системе межличностных отноше-
ний; 

− изменение восприятия вре-
менной перспективы, формирование 
жизненных целей и планов, модели-
рование индивидуального образа 
будущего; 

− поиск путей интеграции с об-
ществом, осознание социальных 
требований и способов самореали-
зации в общественных отношениях. 

Классик психологической и пе-
дагогической науки Л. С. Выготский 
полагал, что складывается своеоб-
разное, специфическое, неповтори-
мое отношение между взрослею-
щим человеком и средой, то есть 
позиция «Я и общество» трансфор-
мируется в позицию «Я в обществе» 
по окончании каждого временного 
периода. И позиция эта строго ин-
дивидуальна [Выготский, 2005]. 

Индивидуальные особенности 
интеграции личностных предпочте-
ний с требованиями общества опре-
деляют процесс самоопределения 
личности в период ранней юности. 
В это время особенно важна педаго-
гическая поддержка осознанного 
определения и утверждения соб-
ственной позиции учащегося при 
построении индивидуальной обра-
зовательной траектории, способ-
ствующей дальнейшей самореали-
зации в мире профессий и видов 
трудовой деятельности. 

В педагогической науке и в со-
временной практике технологиче-
ский подход широко распространен. 
Однако научная категория «педаго-
гическая технология» имеет боль-
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шую степень обобщенности и сте-
реоскопичности, в разных научных 
теоретических моделях смысловые 
акценты этого понятия значительно 
варьируются [Селевко, 2005]. 

Общие базовые основания для 
отличия технологии от других 
структурных элементов педагогиче-
ского процесса заключаются в том, 
что педагогическая технология 
направлена на развитие компетент-
ностей личности учащегося и пред-
полагает его активную субъектную 
позицию в процессах педагогически 
направляемого взаимодействия 
[Петровский, 2003]. 

О педагогической технологии го-
ворят, когда акцентируют внимание 
на том, как при помощи профессио-
нального педагогического инстру-
ментария (методика) осуществляет-
ся педагогическое воздействие, ко-
торое нацелено на развитие лично-
сти учащегося в процессе его учеб-
но-познавательной активности. 
«Развитие ценностных позиций 
обучающегося в контексте воспита-
тельной цели, ориентированной на 
достижение человеческой культуры, 
основанное на учете избирательного 
характера отношений, выстраивает-
ся педагогом как содействие фор-
мированию субъектности учащего-
ся, способного определять страте-
гию и тактику собственной жизни, 
осмысленно осуществлять выбор и 
нести за него ответственность. Ос-
новная задача организованного пе-
дагогического воздействия – акти-
визировать учащегося, оснастить 
его способами совершения деятель-
ности и стимулировать в нем инди-
видуальный выбор. Реализация этих 

педагогических функций обеспечи-
вается педагогической технологией, 
которая научно обосновывает про-
фессиональный выбор педагогом 
способов операционального воздей-
ствия на учащегося в его взаимо-
действии с миром, формирует у него 
отношение к этому миру, гармонич-
но сочетающее свободу личностно-
го проявления и социокультурную 
норму» [Питюков, 1999]. 

В рамках предпрофильной и 
профильной подготовки, а также на 
этапе начального профессионально-
го образования важнейшей задачей 
социальной практики становится 
создание педагогических условий и 
поиск результативных педагогиче-
ских технологий для эффективной 
профессиональной ориентации 
учащихся. 

В качестве результата эффектив-
ная профессиональная ориентация 
предполагает, прежде всего, «точное 
попадание» в профессию, осознание 
собственных возможностей и выра-
женное желание дальнейшего раз-
вития в пространстве профессии, 
понимание потенциала профессии 
для творческой самореализации и 
предпринимательской инициативы. 

Успех профориентационных ме-
роприятий определяется устойчиво-
стью образовательно-
профессиональной стратегии лично-
сти, ее творческой самореализацией 
в профессии. Неудача профессио-
нальной ориентации связана с тем, 
что образовательно-
профессиональный выбор определя-
ется исключительно внешним влия-
нием (например, «профессия роди-
телей знакома, да и все будут рады, 
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помогут с продвижением»; «пре-
стижно быть журналистом, дизай-
нером и т. д.»; «куда-то нужно пой-
ти учиться, лучше на ту специаль-
ность, которая хорошо оплачивает-
ся») и прочими внеличностными 
случайными основаниями. В случае 
несоответствия профессионального 
выбора личностным установкам и 
индивидуальным качествам лично-
сти человек по прошествии време-
ни, как правило, сталкивается с 
неудержимой потребностью откор-
ректировать свою образовательно-
профессиональную стратегию. Воз-
можно, кто-то «адаптируется» и бу-
дет вынужден работать с минималь-
ными шансами получать удовлетво-
рение в содержании труда. Более 
решительный либо бросает начатое 
обучение, либо меняет профессию. 
В любом случае коррекция образо-
вательно-профессиональной страте-
гии связана с издержками и для 
личности, и для ее значимого окру-
жения, и для общества в целом. 

Социальные установки в отно-
шении выбора профессии – это цен-
ностное пространство личности, 
которое может формироваться в ре-
зультате грамотного педагогическо-
го влияния. Поэтому, проектируя 
культурно-образовательную профо-
риентационную деятельность, важ-
но владеть данными психологиче-
ской и социологической диагности-
ки. Результативность и осознан-
ность профессионального выбора, в 
конечном итоге, достигается при 
условии совпадения внутренней 
предрасположенности к профессии 
и социальной значимости для лич-

ности учащегося той или иной про-
фессиональной области. 

Согласно информации Нацио-
нального статистического комитета 
Республики Беларусь число моло-
дых специалистов рабочих специ-
альностей сократилось на 85,5 ты-
сяч, что, безусловно, не может не 
сказываться на общей кадровой си-
туации на рынке труда. По данным 
Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь, в го-
родской местности по-прежнему 
востребованы рабочие (водители, 
продавцы, бетонщики, арматурщи-
ки, каменщики, маляры, штукатуры, 
повара, сборщики обуви); служащие 
(медицинские сестры и врачи раз-
личной специализации). В сельской 
местности ощущается нехватка опе-
раторов машинного доения и трак-
тористов-машинистов сельскохо-
зяйственного производства, ветери-
нарных врачей и зоотехников. 

Результаты социологических ис-
следований, проведенных Центром 
социального мониторинга дополни-
тельного образования детей и моло-
дежи Минского государственного 
дворца детей и молодежи, показы-
вают, что большинство учащихся 
(62,5 %) ориентированы на поступ-
ление в высшие учебные заведения. 
Продолжить обучение в учреждени-
ях профессионально-технического 
образования (8%) и среднего специ-
ального образования (13,4 %) в со-
вокупности предполагает лишь 
каждый пятый старшеклассник. 

Практически половина опрошен-
ных учащихся (49,4 %) считают, что 
уже определились с будущей про-
фессией. Отметим, что 30 % уча-
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щихся, посещающих объединения 
по интересам, полагают, что выбе-
рут профессию, основам которой 
они обучаются в учреждении до-
полнительного образования детей и 
молодежи. Такая же часть опрошен-
ных старшеклассников (50,6 %) с 
выбором не определились. Учащие-
ся из группы «не определившихся» 
различаются по своему отношению 
к проблеме профессионального вы-
бора. Часть из них (29 % из 50 %) 
занимают более активную позицию 
поиска и самоопределения. Осталь-
ная часть (21 %) испытывают явные 
затруднения и нуждаются в помощи 
специалистов по профориентации. 
Среди «растерянных» учащихся 
каждый второй не задумывается о 
необходимости профессионального 
выбора, остальные откровенно не 
знают, что делать и где почерпнуть 
нужную информацию о современ-
ных профессиях. 

Поскольку практически 85 % 
школьников признаются, что регу-
лярно посещают различные профо-
риентационные мероприятия, но 
лишь 12 % становятся активными 
участниками творческих проектов, 
посвященных современным профес-
сиям, к сожалению, следует гово-
рить о существовании проблемы 
невысокой эффективности профо-
риентационной работы в учрежде-
ниях образования. 

К такому же неоптимистичному 
выводу пришли специалисты Мин-
ского городского института разви-
тия образования, которые реализо-
вали исследовательский проект, 
направленный на формирование 
мотивации по профессиональному 

самоопределению учащейся моло-
дежи. «По результатам анкетного 
опроса педагогов учреждений обще-
го среднего образования были сде-
ланы следующие выводы: 88 % пе-
дагогов считают, что современная 
школа не обеспечивает в полном 
объеме уровень образования, необ-
ходимый для осознанного выбора 
профессионального образования, а 
62 % отмечают результативность 
работы по профориентации как ма-
лоэффективную, несмотря на то, 
что, по мнению 50 % респондентов, 
в учебных заведениях созданы (или 
частично созданы) условия для раз-
вития творческих способностей 
учащихся» [Формирование мотива-
ции … , 2016]. 

Ответы учащихся профессио-
нально-технических колледжей на 
вопрос о том, почему они решили 
сделать свой выбор в пользу освое-
ния выбранной профессии, также 
свидетельствуют о недостаточной 
устойчивости профессионального 
выбора – только 20 % с большой 
вероятностью останутся в профес-
сии. Мотивы поступления в кол-
ледж в основном носят внепрофес-
сиональный характер (стабильная 
востребованность, достойная опла-
та, рекомендации и влияние род-
ственников). 

Именно поэтому практику рабо-
ты с молодежью в сфере професси-
онального самоопределения лично-
сти, соотнесенного с потребностью 
воспроизводства кадров в контексте 
решения региональных социально-
экономических задач, – можно от-
нести к инновационным форматам 
педагогической деятельности, так 
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как деятельность эта постоянно обо-
гащается новыми формами органи-
зации и социально-
технологическими решениями, 
стремится отвечать социальному 
запросу государства и общества. 

Дополнительное образования де-
тей и молодежи как индивидуально 
ориентированная сфера социального 
образования и воспитания, творче-
ской самореализации детей и моло-
дежи как раз и предоставляет разви-
вающейся личности многогранные 
ресурсы для успешного личностного 
и профессионального самоопреде-
ления. И это определено в самой 
миссии дополнительного образова-
ния детей и молодежи как вида об-
разовательной и социокультурной 
практики [Педагогика дополнитель-
ного … , 2016, с. 6]. Кодекс об обра-
зовании Республики Беларусь опре-
деляет дополнительное образование 
детей и молодежи как «вид допол-
нительного образования, направ-
ленный на развитие личности вос-
питанника, формирование и разви-
тие его творческих способностей, 
удовлетворение его индивидуаль-
ных потребностей в интеллектуаль-
ном, нравственном, физическом со-
вершенствовании, адаптацию жизни 
в обществе, организацию свободно-
го времени, профессиональную ори-
ентацию» [Кодекс Республики Бе-
ларусь «Об образовании», ст. 228]. 

Эффективность профориентаци-
онных влияний может быть достиг-
нута посредством разработки и реа-
лизации мотивирующих интегриро-
ванных педагогических технологий 
формирования эффективных обра-
зовательно-профессиональных стра-

тегий личности, которые наиболее 
результативно возможно реализо-
вать в пространстве масштабных 
образовательных систем регионов 
посредством гибких и интегриро-
ванных форматов дополнительного 
образования детей и молодежи. Ис-
ходя из характера социально-
образовательной задачи, которая 
решается с применением педагоги-
ческой технологии, определяются ее 
методические и содержательные 
особенности, основной тип техноло-
гии. В случае осуществления педа-
гогического воздействия в про-
странстве масштабной образова-
тельной системы с разными субъек-
тами педагогическая технология 
классифицируется как комплексная 
модульная образовательно-
педагогическая технология проект-
ного типа [Петровский, 2003, 
с. 243]. 

В единой образовательной си-

стеме г. Минска Минским государ-

ственным дворцом детей и молоде-

жи реализуется профориентацион-

но-образовательный проект «Про-

фи-бум: расширяя границы», пред-

ставляющий собой педагогическую 

технологию формирования осо-

знанного профессионального выбо-

ра и мотивации профессионального 

развития. Опыт его реализации вно-

сит ощутимый вклад в повышение 

качества профориентационной дея-

тельности учреждений общего 

среднего образования, дополни-

тельного образования детей и моло-

дежи и учреждений профессиональ-

но-технического и среднего специ-

ального образования г. Минска. 
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Особенность педагогического под-

хода при разработке проекта заклю-

чается в том, что он предстает как 

современная педагогическая техно-

логия модульного типа. 

Цикличный характер образова-

тельно-профориентационного про-

екта «Профи-бум: расширяя грани-

цы», в реализацию которого каждый 

год вовлекаются новые участники 

из числа учащихся общего среднего 

и профессионально-технического 

образования, позволяет расширять 

сферу педагогического воздействия 

и достигать мультиэффекта. Вре-

менные рамки реализации проекта: 

ежегодно на протяжении учебного 

года – в период с октября по май. 

Целеполагание в проекте пред-

ставлено единством целевых уста-

новок: 

Цель 1 – создание комплекса пе-

дагогических условий для формиро-

вания устойчивых образовательно-

го-профессиональных стратегий у 

учащихся III ступени общего сред-

него образования в ходе их профес-

сионального самоопределения. 

Цель 2 – создание развивающей 

образовательной среды, направлен-

ной на формирование мотивации 

творческого самовыражения лично-

сти обучающегося в учреждениях 

профессионально-технического и 

среднего специального образования 

в избранной профессиональной об-

ласти. 

В итоге ожидаемый социальный 

эффект от реализации проекта свя-

зан, во-первых, с обоснованным мо-

тивированным выбором образова-

тельно-профессиональной страте-

гии; во-вторых – с формированием 

мотивации к профессиональному 

развитию и закреплению перспек-

тивных кадров в избранной профес-

сиональной области. 

Целевая аудитория технологии, 

учитывая ее циклический характер, 

имеет тенденцию к расширению 

охвата путем вовлечения все боль-

шего числа молодых людей. В обра-

зовательно-профессиональный про-

ект вовлечены две разные группы 

учащейся молодежи. 

Первую группу составляют уча-

щиеся средних общеобразователь-

ных школ, обучающиеся на III сту-

пени, учащиеся гимназий, лицеев; 

учащиеся, обучающиеся в учрежде-

ниях дополнительного образования 

детей и молодежи. Для этой целевой 

группы актуальна ситуация профес-

сионального выбора. 

Вторую группу представляют 

учащиеся начальных курсов учре-

ждений профессионально-

технического и среднего специаль-

ного образования. Педагогическое 

воздействие на участников этой це-

левой группы направлено на расши-

рение представлений учащейся мо-

лодежи о возможностях избранной 

профессии для творческой самореа-

лизации и проявления деловой ини-

циативы (Табл. 1). 
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Таблица 1 

Структура культурно-образовательных программ 
№ Название программы Направление профо-

риентации 
Аудитория, на которую ориен-
тирована программа 

МОДУЛЬ I 

1 Деловая игра «Таланты»  Профессиональная 
диагностика 

Выпускники средних школ 

2 Психологическое тестиро-
вание по типологии Е. А. 
Климова – анализ соответ-
ствия личностных качеств 
типу профессии  

Профессиональная 
диагностика 

Выпускники средних школ 

3  Социологическое исследо-
вание «Путь в профессию» – 
анализ личностных устано-
вок и социальных факторов 
влияния на профессиональ-
ный выбор  

Профессиональная 
диагностика 
 

Выпускники средних школ 

4 Коммуникативный практи-
кум «Культура делового 
общения» 

Профессиональное 
консультирование 

Выпускники средних школ 

5 Деловая игра «Расширяя 
границы» 

Профессиональное 
консультирование 

Выпускники средних школ 

6 Ток-шоу «Профессия как 
призвание» 

Профессиональное 
информирование и 
просвещение 

Выпускники средних школ, 
обучающиеся в учреждениях 
профессионально-технического 
образования (обучающиеся в 
учреждениях ПТО), приглашен-
ные гости – представители де-
ловой и творческой элиты горо-
да 

МОДУЛЬ II 

7 Социологическое исследо-
вание установок на профес-
сиональное развитие «Твор-
ческое отношение к профес-
сии» 

Профессиональная 
диагностика 

Обучающиеся в учреждениях 
ПТО 

8 Деловая игра «Я – ПРОФИ» Профессиональное 
консультирование 

Обучающиеся в ПТО 

9 Коммуникативный практи-
кум «Ярмарка идей» 

Профессиональное 
консультирование 

Обучающиеся в ПТО 

10 Конкурс 
«Творческие индустрии» 

Профессиональная 
адаптация 

Выпускники средних школ, 
обучающиеся в учреждениях 
ПТО, приглашенные гости – 
представители деловой и твор-
ческой элиты города 

11 Тренинги-консультации в 
«Школе молодого ПРОФИ» 

Профессиональное 
консультирование 

Выпускники средних школ, 
обучающиеся в учреждениях 
ПТО 
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Проект состоит из 11 тематиче-
ских культурно-образовательных 
программ, каждая из которых помо-
гает в реализации определенного 
направления профориентации. Все 
программы объединены в два моду-
ля: программы, ориентированные в 
большей степени на учащихся об-
щеобразовательных средних школ, 
гимназий, лицеев (выпускников), и 
программы, ориентированные на 
обучающихся в учреждениях про-
фессионально-технического образо-
вания. 

Каждый из модулей имеет свою 
логическую композицию, последо-
вательность реализации культурно-
образовательных программ. Эта по-
следовательность задается методо-
логическими подходами к реализа-
ции педагогической технологии и 
основана на принципе системности. 
Каждая последующая программа 
дополняет и углубляет содержа-
тельные аспекты предыдущей, рас-
ширяет набор компетентностей 
учащихся. Таким образом, форми-
руется целостное освоение содержа-
тельного поля, призванное активи-
зировать учащегося, оснастить его 
способами совершения деятельно-
сти и стимулировать в нем мотива-
ционные основания для индивиду-
ального выбора. 

Проект сочетает в себе многооб-
разные педагогические формы: иг-
ры, тренинги, творческие проекты, 
обучающие программы и програм-
мы профессионального информиро-
вания, психологическую диагности-
ку и социально-педагогические ис-
следования, творческие конкурсные 
программы, профориентологиче-

ские собеседования, консультации, 
широко применяется технологиче-
ский подход «Равный обучает рав-
ного», обучение по программе до-
полнительного образования детей и 
молодежи «Школа молодого про-
фи». 

В каждом из модулей завершает-
ся единый образовательно-
профессиональный цикл программ 
«Ключевое Событие». Для учащих-
ся общеобразовательных школ, 
гимназий, лицеев (модуль 1) ключе-
вым событием выступает ток-шоу 
«Профессия как призвание». Для 
учащихся учреждений профессио-
нально-технического образования 
(модуль 2) ключевым событием ста-
новится интерактивный конкурс 
«Творческие индустрии». 

Проектирование технологии 
осуществляется с учетом регио-
нального фактора на основе методо-
логии интегративно-вариативного 
управления ресурсами и содержани-
ем деятельности, разработанной 
учеными Ярославской научной 
школы дополнительного образова-
ния детей [Дополнительное образо-
вание … , 2009]. Интегрированный 
характер технологии выражается в 
том, что тематические программы в 
составе модулей, хотя и ориентиро-
ваны на разные целевые группы, 
образуют единый процесс коллек-
тивного взаимодействия. В ток-шоу 
«Профессия как призвание» (ауди-
тория – учащиеся средних общеоб-
разовательных школ) участвуют и 
учащиеся профессионально-
технических колледжей. В творче-
ской форме они рассказывают о 
преимуществах профессии, которой 
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обучаются. В интерактивном кон-
курсе «Творческие индустрии» 
(аудитория – учащиеся учреждений 
профессионально-технического об-
разования) в качестве приглашен-
ных «экспертов» выступают школь-
ники старших классов, участвую-
щие в зрительском голосовании в 
поддержку творческих идей и биз-
нес-проектов, представленных ос-
новными участниками образова-
тельно-культурной программы. По-
мимо этого, некоторые образова-
тельные программы являются 
сквозными для участников обеих 
целевых групп, но осуществляются 
они с учетом специфики образова-
тельных задач – тренинги-
консультации в «Школе молодого 
ПРОФИ», социологическая диагно-
стика. 

Оригинальной составляющей 
технологии можно считать содержа-
тельный компонент, включающий 
педагогическое воздействие на уча-
щихся, сделавших свой профессио-
нальный выбор, и направленное на 
расширение представлений учащей-
ся молодежи о возможностях из-
бранной профессии для творческой 
самореализации и проявления дело-
вой инициативы. Этот модуль педа-

гогической технологии восполняет 
недостаток педагогических средств 
по решению задач профессиональ-
ной адаптации на первоначальных 
этапах освоения профессиональной 
области. 

Эффективная профессиональная 
ориентация учащихся относится к 
наиболее значимым в современной 
практике образования и воспитания 
учащихся в учреждениях образова-
ния всех типов. Особенно важно 
ориентировать старших школьников 
на выбор профессий, которые вос-
требованы на рынке труда и обеспе-
чивают социально-экономическое 
развитие регионов. Прежде всего, 
необходимо воспитывать у молоде-
жи уважение к рабочим специаль-
ностям высокой квалификации, ко-
торые обеспечивают инновационное 
развитие реального сектора эконо-
мики. 

Актуальной задачей является 
также закрепление профессиональ-
ных кадров, развитие их творческо-
го потенциала и деловой активно-
сти. Все это способствует внутрен-
ней мотивации к производительно-
му труду и профессиональным до-
стижениям. 
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Реализация требований федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования 

вносит свои коррективы в образовательный процесс. Сегодня ценным становится 

сформированность метапредметных умений, универсальных учебных действий, 

которые позволяют современным школьникам быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям. Одно из таких умений – находить, интерпретировать и 

оценивать информацию. Анализ международных исследований (PISA) показывает, 

что сформированность читательской компетентности у российских 

пятнадцатилетних школьников невысока. Это связано с тем, в школах слабо 

представлена системная работа с информацией (например, отсутствует работа с 

электронными текстами или проводится работа только со сплошными текстами). 

К этому можно добавить и разобщенность школьных учебных предметов: каждый 

учитель в профессиональной деятельности использует свой набор методов и 

приемов для формирования читательской грамотности школьников.  

Поиск технологий и методов обучения, направленных на консолидацию 

усилий педагогов разных учебных предметов, привел к разработке технологии 

«День единого текста» и к проведению акции «День единого текста», особенности 

которой раскрываются в данной статье. Основная цель акции – формирование и 

развитие читательской грамотности школьников. В статье последовательно 

раскрываются этапы подготовки к проведению Дня единого текста: от перечня 

планируемых результатов, описания тонкостей при выборе текста до 

особенностей итоговой работы и способов адаптации уже готовых материалов. 

Также анализируется восприятие Дня единого текста учащимися и педагогами, 

участвовавшими в акции. 

Ключевые слова: читательская грамотность, обучающиеся, педагоги, 

метапредметные результаты, смысловое чтение, стандарты, День единого текста. 

N. V. Kiseleva 

Implementation of the «Single Text Day» campaign  

in rural and urban schools of the Yaroslavl region 

The implementation of the requirements of the federal state educational standards of 

primary general, basic general and secondary general education makes its own 
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adjustments to the educational process. Today, the formation of metasubject skills, 

universal educational actions that allow modern schoolchildren to quickly adapt to 

changing conditions, is becoming valuable. One of these skills is to find, interpret, and 

evaluate information. An analysis of international studies such as PISA shows that the 

formation of reading competence among Russian fifteen-year-olds is low. This is due to 

the fact that schools have weak systematic work with information (for example, there is 

no work with electronic texts or there is work only with solid texts). To this can be 

added the disunity of school subjects: each teacher in their professional activities uses 

their own set of methods and techniques to form the reading literacy of students. The 

search for technologies and teaching methods aimed at consolidating the efforts of 

teachers of different academic subjects led to the development of the «Single Text Day» 

technology and to the «Single Text Day» campaign, the features of which are described 

in this article. The main goal of the Campaign is the formation and development of 

schoolchildren’s reading literacy. The article consistently reveals the stages of 

preparation for the Day of a single Text: from the list of planned results, the description 

of the subtleties in the selection of the text to the features of the final work to the ways 

of adapting ready-made materials. It also analyzes the perception of the Day of a single 

Text by students and teachers who participated in the Campaign. 

Keywords: reading literacy, students, teachers, meta-subject results, semantic 

reading, standards, Single Text Day. 

Сегодня система образования в 

Российской Федерации ищет тех-

нологии и методы организации ра-

боты, которые позволили бы фор-

мировать и развивать не только 

предметные, но и метапредметные 

умения, консолидировать деятель-

ность педагогов разных учебных 

предметов. Это связано, в первую 

очередь, с реализацией федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов, главное требо-

вание которых – достижение лич-

ностных, метапредметных и пред-

метных результатов.  

Особого внимания заслуживает 

такой метапредметный результат, 

как «смысловое чтение». На уровне 

начального общего образования 

этот результат сформулирован сле-

дующим образом: «овладеть навы-

ками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; осо-

знанно строить речевое высказыва-

ние в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах» 

[ФГОС НОО, 2009]. На уровне ос-

новного общего образования ре-

зультат указан просто как «смыс-

ловое чтение» [ФГОС ООО, 2010]. 

Под этим результатом понимается 

широкий круг умений, которыми 

должен овладеть ученик. Еще в 

первой Примерной основной обра-

зовательной программе образова-

тельного учреждения были пред-

ложены три группы работы с тек-

стом в рамках междисциплинарной 

программы «Стратегии смыслового 

чтения и работы с текстом» [При-

мерная основная … , 2010, 

с. 34-36]: 
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− поиск информации и понима-

ние прочитанного: определять 

главную тему, общую цель или 

назначение текста; выбирать из тек-

ста или придумывать заголовок, 

сопоставлять текстовые и внетек-

стовые компоненты и др.; 

− преобразование и интерпрета-

ция информации: структурировать 

текст, сравнивать и противопостав-

лять заключенную в тексте инфор-

мацию разных видов, делать выво-

ды и др.; 

− оценка информации: связы-

вать информацию, обнаруженную в 

тексте, исходя из своих представле-

ний о мире; подвергать сомнению 

достоверность имеющейся инфор-

мации и др. 

Если мы говорим о среднем об-

щем образовании, то интерпрета-

ция метапредметного результата 

«смысловое чтение» представлена 

как «готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, вла-

дение навыками получения необхо-

димой информации из словарей 

разных типов, умение ориентиро-

ваться в различных источниках ин-

формации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источ-

ников» [ФГОС СОО, 2012]. 

Не стоит забывать и про пред-

метные результаты, которые 

напрямую связаны со смысловым 

чтением. Так, в перечне предмет-

ных результатов по учебному 

предмету «История» на уровне ос-

новного общего образования указа-

но «развитие умений искать, анали-

зировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источ-

никах информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргу-

ментировать свое отношение к ней» 

[ФГОС ООО, 2010]; а на уровне 

среднего общего образования – 

«владение навыками проектной де-

ятельности и исторической рекон-

струкции с привлечением различ-

ных источников; <…> владение 

приемами работы с историческими 

источниками, умениями самостоя-

тельно анализировать докумен-

тальную базу по исторической те-

матике» [ФГОС СОО, 2012]. 

Учебный предмет «Общество-

знание» определяет работу по 

смысловому чтению как «освоение 

приемов работы с социально зна-

чимой информацией, ее осмысле-

ние; развитие способностей обуча-

ющихся делать необходимые выво-

ды и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процес-

сам» [ФГОС ООО, 2010]; «сформи-

рованность навыков оценивания 

социальной информации, умений 

искать информацию в источниках 

различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объ-

яснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественно-

го развития» [ФГОС СОО, 2012]. 

«Овладение основами картогра-

фической грамотности и использо-

вание географической карты как 

одного из языков международного 

общения; овладение основными 
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навыками нахождения, использова-

ния и презентации географической 

информации» – результаты, кото-

рые представлены по учебному 

предмету «География» на уровне 

основного общего образования 

[ФГОС ООО, 2010]; «владение 

умениями использовать карты раз-

ного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, по-

лучения нового географического 

знания о природных социально-

экономических и экологических 

процессах и явлениях; владение 

умениями географического анализа 

и интерпретации разнообразной 

информации» – на уровне среднего 

общего образования [ФГОС СОО, 

2012]. 

Вторым и восьмым пунктами в 

перечне предметных результатов 

по математике указаны «развитие 

умений работать с учебным мате-

матическим текстом (анализиро-

вать, извлекать необходимую ин-

формацию), точно и грамотно вы-

ражать свои мысли с применением 

математической терминологии и 

символики <…>; овладение про-

стейшими способами представле-

ния и анализа статистических дан-

ных; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать масси-

вы числовых данных с помощью 

подходящих статистических харак-

теристик <…>« [ФГОС ООО, 2010] 

Все эти результаты (и мета-

предметные, и предметные) указы-

вают на необходимость организа-

ции системной работы с информа-

цией, текстом. Несформирован-

ность вышеуказанных результатов 

ведет к неудаче на государственной 

итоговой аттестации, так как 

успешное выполнение любого за-

дания по любому предмету зависит 

от правильного понимания условий 

задачи, текста упражнения. 

Немаловажную роль в систем-

ном подходе к формированию, раз-

витию и совершенствованию мета-

предметного результата «смысло-

вое чтение» играют международ-

ные исследования PIRLS и PISA. 

Если PIRLS проверяет качество 

чтения и понимание текста у уча-

щихся начальной школы, то PISA 

оценивает читательскую грамот-

ность 15-летних школьников, то 

есть «способность человека пони-

мать и использовать письменные 

тексты, размышлять о них и зани-

маться чтением, чтобы достигать 

своих целей, расширять свои зна-

ния и возможности, участвовать в 

социальной жизни» [PISA 2018]. 

Разница между исследованиями 

состоит в том, что подростки долж-

ны не только читать, понимать, 

оценивать прочитанное, но и осу-

ществлять соотнесение этих знаний 

с собственным опытом, использо-

вать прочитанное в разных ситуа-

циях. 

Результаты последних исследо-

ваний (PISA-2018) показали, что у 

учащихся основной школы слабо 

сформированы умения осмысли-

вать и оценивать информацию тек-

ста; читать и понимать множе-
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ственные тексты, то есть несколько 

текстов, объединенных одной те-

мой; выявлять и анализировать 

противоречия; давать оценку каче-

ству и надежности информации. 

Эти проблемы связаны с тем, что 

а) часть умений не входит в пе-

речень умений, которыми ученик 

должен овладеть к концу 9 класса; 

б) структура учебных материа-

лов представлена в основном 

сплошными текстами; 

в) не проводится должным обра-

зом работа с множественными тек-

стами, когда ученикам приходится 

интерпретировать и обобщать ин-

формацию из нескольких различа-

ющихся источников (например, 

блог, научная статья и словарная 

статья из энциклопедии); 

г) «недостаточное внимание 

уделяется и работе с информацией 

в электронной среде: ее сортировке 

по релевантности, оценке качества 

и достоверности источников, уточ-

нению информационного запроса и 

др.» [В каком направлении разви-

вается … , 2018] 

Для решения указанных про-

блем недостаточно работать с 

предметным содержанием, нужна 

системная, коллективная работа с 

метапредметным компонентом. На 

всех уроках необходимо учить ре-

бенка понимать текст независимо 

от того, на каком уроке этот текст 

изучается. Что означает «пони-

мать» текст? По мнению З. И. 

Клычниковой, «письменный текст 

сообщения – продукт мыслитель-

ной деятельности индивидуума, в 

котором при помощи смысловых 

категорий сознания, реализованных 

в языковых формах, раскрываются, 

во-первых, взаимоотношения меж-

ду объектами (предметами и явле-

ниями) действительности, во-

вторых, отношение к ним пишуще-

го, в-третьих, их отношение к вы-

сказываемым мыслям и к потенци-

альному читателю». Это психоло-

гический взгляд на проблему по-

нимания текста [Клычникова, 1983, 

с. 108-109]. 

С точки зрения лингвистики по-

нимание текста – это вычитывание 

разных видов текстовой информа-

ции. И. Р. Гальперин выделяет три 

вида информации, содержащейся в 

тексте: содержательно-

фактуальную, содержательно-

концептуальную, содержательно-

подтекстную. Содержательно-

фактуальная информация сообщает 

нам о какие-либо фактах, процес-

сах, событиях прошлого, настояще-

го и будущего; фактах, событиях, 

явлениях, которые могут проходить 

в действительном или воображае-

мом мире. Содержательно-

концептуальная информация со-

держит индивидуально-авторское 

понимание отношений между опи-

санными явлениями, событиями, их 

причинно-следственные связи, роль 

в жизни народа (социальной, куль-

турной и т. п.). Извлечь такую ин-

формацию из какого-либо фраг-

мента сложно, а порой и невозмож-

но. Она извлекается из всего произ-

ведения... Замысел автора, содер-

жательная интерпретация инфор-
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мации – это содержательно-

концептуальная информация, а 

скрытый смысл, который содержит 

в себе эта информация, обнаружи-

вается в содержательно-

подтекстной информации [Галь-

перин, 2007, с. 27-29]. 

В школе на уроках физики, био-

логии, географии, химии, матема-

тики, истории чаще всего понима-

ние текста осуществляется только 

на содержательно-фактуальном 

уровне, а одних уроков русского 

языка и литературы, где учат пони-

мать текст на всех уровнях, недо-

статочно. Поэтому необходимо 

учить учеников воспринимать тек-

стовую информацию независимо от 

учебного предмета. На наш взгляд, 

такая работа включает не только 

использование единых стратегий 

работы с текстом, о которых напи-

сано немало статей и книг [Сме-

танникова, 2011; Заир-Бек, 2011; 

Бондаренко, 2013; Пранцова, 2015], 

но и создание особой организации 

пространства понимания учебного 

текста. Один из таких вариантов, 

который мы можем сегодня пред-

ложить, – День единого текста. 

День единого текста – это тех-

нология формирования читатель-

ской грамотности, организации 

пространства понимания текста. 

Осенью 2020 года на территории 

Ярославской области стартовала 

акция «День единого текста». Заяв-

ки подали 48 образовательных ор-

ганизаций Ярославской области, 

среди которых 37 сельских школ, 

где от 1 до 10 учеников в классе. 

Планируется, что системная работа 

с использованием технологии 

«День единого текста» поможет 

достичь следующих результатов 

у обучающихся: 

− находить информацию в тек-

сте в явном и неявном виде; 

− определять значение слов, ис-

ходя из контекста; 

− систематизировать, анализи-

ровать и обобщать имеющиеся в 

тексте идеи и информацию, интер-

претировать и преобразовывать; 

− создавать свои тексты на ос-

нове изученного текста; 

− строить развернутое высказы-

вание; 

− аргументировать свою пози-

цию и др.; 

у педагогов: 

− организовывать работу с тек-

стом в сотрудничестве с другими 

педагогами; 

− выстраивать урок на основе 

одного текста; 

− составлять задания на пони-

мание прочитанного текста. 

Акция рассчитана на один учеб-

ный год (2020/2021). Каждую чет-

верть/триместр в одной параллели в 

один день усилиями педагогов раз-

ных учебных предметов осуществ-

ляется работа над единым текстом: 

5 класс – текст «Душистый та-

бак»; учебные предметы: русский 

язык, биология, математика и тех-

нология; 

6 класс – текст «Полотенце»; 

учебные предметы: русский язык, 

история, искусство, технология; 
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7 класс – текст «Пчелы»; учеб-

ные предметы: русский язык, физи-

ка, география, математика; 

8 класс – текст «Рождение коло-

кола»; учебные предметы: русский 

язык, физика, история, искусство; 

9 класс – текст «Хлеб»; учебные 

предметы: русский язык, биология, 

искусство; 

10 класс – текст «История грам-

пластинки»; учебные предметы: 

русский язык, химия, физика, ис-

кусство. 

Подготовка к Дню единого тек-

ста включает несколько этапов. 

На первом этапе определяются 

планируемые результаты, которые 

будут сформированы у обучаю-

щихся и оценены в конце дня, ко-

гда завершится работа с текстом. 

Например, для 5 класса были 

сформулированы следующие пла-

нируемые результаты: 

− определять тему и главную 

мысль текста, его общую цель и 

назначение; 

− находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

− устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

− оценивать содержание, языко-

вые особенности и структуру тек-

ста; 

− ориентироваться в различных 

видах справочных изданий; 

− соотносить факты с общей 

идеей текста; 

− выявлять черты сходства и 

различия, осуществлять сравнение. 

Сформированность этих резуль-

татов оценивалась в ходе выполне-

ния диагностической работы. 

В пособии «Формирование уни-

версальных учебных действий в 

основной школе: от действия к 

мысли» приводится схема уровней 

грамотности чтения (их 6 – как в 

международном исследовании 

PISA) с определенным кругом уме-

ний [Формирование универсальных 

учебных действий … , 2010, 

с. 107-109]. С целью дифференциа-

ции планируемых результатов 

можно соотнести каждый уровень с 

разными ступенями обучения. 

Именно такой подход предлагает Т. 

Г. Галактионова [Учимся успешно-

му чтению, 2014, с. 45-50]. 

На втором этапе осуществляется 

выбор текста. При проведении Ак-

ции коллегам были предоставлены 

все материалы. Педагогам надо бы-

ло прочитать текст и в соответ-

ствии с особенностями учеников 

внести необходимые коррективы, 

например, дать определение непо-

нятным словам в сносках, в рубри-

ке «Толковый словарь», заменить 

слова синонимами и т. п. Самое 

главное в такой работе – чтение 

готового материала всеми учителя-

ми-предметниками, участвующими 

в акции. 

Для пятиклассников были вы-

браны два небольших сплошных 

текста художественного и научного 

стилей, объединенных одной те-

мой, – «Душистый табак». 

Организуя на уроке исследова-

ние текста с помощью технологии 



Педагогика сельской школы – 2021 – № 1 (7) 

Н. В. Киселева 120 

«День единого текста», мы замети-

ли, что не всегда удается найти 

текст, в котором можно «рассмот-

реть» содержание нескольких 

учебных предметов. Поэтому нами 

была разработана небольшая па-

мятка по выбору текста [Киселева, 

2018, с. 34]:  

− следует подбирать тексты 

научно-популярного, учебно-

популярного или публицистическо-

го стиля соответственно возрасту; 

− текст не должен быть боль-

шим, иначе с ним трудно будет ра-

ботать на уроках; 

− текст изначально не должен 

быть перегружен цифрами, датами, 

терминами, поскольку это затруд-

нит поиск нужной информации, но 

можно внести в текст, если необхо-

димо, дополнительные сведения в 

виде дат, понятий, терминов, слов, 

словосочетаний, предложений (при 

условии, что их в тексте не было и 

они могут стать источником ин-

формации); 

− текст должен содержать не 

прямые указания на ответы, а под-

сказки, заключенные в словах, сло-

восочетаниях, таблицах и т. п.; 

− выбранные тексты необходи-

мо обсуждать на метапредметном 

совете или объединении. Если та-

ковых нет, обсуждение осуществля-

ется всеми учителями, которые ра-

ботают в одной параллели, и не 

важно, будет этот учитель давать 

урок на Дне единого текста или нет. 

Главное, чтобы все понимали, как 

проходит работа с текстом. 

Готовые тексты (или фрагменты 

текстов) можно найти на сайте 

«Информационный ресурс под-

держки педагогических работников 

в вопросах формирования и оцени-

вания основных видов речевой дея-

тельности школьников» [Методи-

ческие материалы …]. Здесь раз-

мещены методические рекоменда-

ции «Соблюдение единых подхо-

дов к формированию и оцениванию 

основных видов речевой деятель-

ности в начальной и основной шко-

ле», в которых приводится 39 тек-

стов с перечнем учебных предме-

тов и тем, в рамках которых пред-

лагается работа с данным материа-

лом. Предложенные тексты разли-

чаются по объему, стилю и жанру. 

Тексты и компетентностные за-

дачи по организации учебной дея-

тельности обучающихся, связанной 

с пониманием, интерпретацией и 

оценкой информации, предлагают-

ся в пособии О. Н. Зайцевой [Зай-

цева, 2013]. 

Мы также советуем при само-

стоятельном выборе текста и, соот-

ветственно, при проектировании 

уроков обсуждать все на метапред-

метном совете или метапредметных 

объединениях. Об особенностях 

такой консолидации педагогов мы 

уже писали [Киселева, 2015]. Хоте-

лось бы акцентировать внимание на 

важности метапредметного совета 

или метапредметного объединения 

педагогов при проведении Дня 

единого текста. Именно на мета-

предметном совете осуществляется 

обсуждение текста, вносятся изме-
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нения, дополнения (это могут быть 

определенные даты, термины, зна-

чение слов или дополнительная 

информация в виде сносок, справок 

и т. п.). 

Здесь же, на метапредметном 

совете, уточняются и конкретизи-

руются планируемые результаты, 

обсуждаются все уроки. Это позво-

лит избежать повторяющихся зада-

ний, обеспечить связь между уро-

ками, поможет учителям видеть 

текст как источник информации и 

понимать, что ученик должен нахо-

дить, извлекать, интегрировать, ин-

терпретировать, осмысливать и 

оценивать информацию не по рус-

скому языку или истории, не по 

биологии или математике, то есть в 

предметном поле, а в метапредмет-

ном пространстве, где в одном тек-

сте ученик может найти и русский 

язык, и биологию, и историю, и 

химию. Это и есть, на наш взгляд, 

основа читательской грамотности. 

Третий этап подготовки акции – 

проектирование уроков. Все пред-

ложенные конспекты уроков были 

разработаны учителями муници-

пального образовательного учре-

ждения «Левобережная средняя 

школа города Тутаева» Тутаевского 

муниципального района Ярослав-

ской области. Но с учетом особых 

условий работы сельских школ, 

разных программ, материалов, ко-

нечно же, требовали корректиров-

ки. Например, тему «Синонимы» 

по русскому языку в 5 классе изу-

чают во второй половине года, хотя 

акция началась осенью. Внесение 

изменений осуществлялось по сле-

дующим направлениям: 

− некоторые задания, предло-

женные в конспекте урока по рус-

скому языку, сопровождались сло-

вами для справок, то есть ученикам 

были предложены варианты слов-

синонимов; 

− часть заданий исключалась из 

урока или видоизменялась (здесь 

важно было сохранить все плани-

руемые результаты); 

− объединение 5-го и 6-го клас-

сов (например, когда в каждом 

классе по 3 человека) позволяло 

шестиклассникам оказывать по-

мощь пятиклассникам. И если одни 

при выполнении заданий по рус-

скому языку опирались на слова-

помощники, другие выполняли за-

дания без подсказок. 

На четвертом этапе определяет-

ся форма итоговой работы. Это 

обязательное условие. В нашем по-

нимании, итоговой работой могут 

стать и проверочная работа для ди-

агностики грамотности чтения 

(например, для 5-6 классов); и за-

щита проектов (для 7-8 классов), и 

итоговое собеседование (для 9 

классов), и проверочная работа в 

формате единого государственного 

экзамена (для 10-11 классов). Ко-

нечно, деление на классы условно. 

Диагностическую работу можно 

предложить и семиклассникам, и 

восьмиклассникам. Единственный 

материал, в который нельзя было 

вносить коррективы, – это матери-

алы диагностической работы, по-

тому что она проверяла сформиро-
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ванность групп результатов, опре-

деленных в самом начале Дня еди-

ного текста. Максимальное количе-

ство баллов, которые можно 

набрать за работу в 5 классе, – 9. 

Текст тоже был о цветке, но уже о 

душистом горошке. Ученикам надо 

было ответить на вопросы и срав-

нить два цветка: душистый табак и 

душистый горошек. 

Главный результат диагностиче-

ской работы – выявление проблем, 

связанных с формированием у обу-

чающихся читательской грамотно-

сти. И далее – внесение изменений 

в деятельность учителя: изменение 

методов работы, построение инди-

видуального маршрута формирова-

ния читательской грамотности 

школьника и т. п. 

На пятом этапе составляется 

расписание Дня единого текста. 

Обязательное условие: первым 

уроком у всех учеников в паралле-

ли должен быть урок русского язы-

ка. Именно на этом уроке осу-

ществляется кропотливая работа с 

текстом: определяются тема и ос-

новная мысль, выделяется главная 

и второстепенная информация, 

идет работа с лексическим значе-

нием определенных слов, терминов 

или понятий и т. д. А дальше на 

уроках математики, биологии, ис-

тории или других предметах учите-

ля предлагают ученикам опреде-

ленные задания по прочитанному 

тексту. Но чтобы выполнить эти 

задания, надо внимательно читать 

текст, «прислушиваться» к каждо-

му слову, потому что слово или 

словосочетание даст подсказку, 

поможет решить задачу. 

После проведенного Дня едино-

го текста среди учеников и учите-

лей была проведена рефлексия. 

Ученикам надо было продолжить 

предложения: 

Этот день показался мне … 

Сегодня я сделал открытие … 

Самым трудным для меня было 

… 

Этот день навел меня на мысли 

… 

По мнению большинства учени-

ков, день оказался не только инте-

ресным, поучительным, познава-

тельным, необычным, «классным», 

но и «немного трудным» и даже 

«очень, очень, очень трудным». 

Трудность Дня объяснима: обуча-

ющимся пришлось работать с од-

ним и тем же текстом на всех уро-

ках, на текст пришлось взглянуть 

не с одной стороны (с позиции, 

например, учебного предмета «Рус-

ский язык»), а одновременно с точ-

ки зрения биологии, технологии и 

математики. Это подтверждают 

ответы учащихся на вопрос, что 

было самым трудным. Оказалось, 

что самым трудным для одних бы-

ло как раз работать с текстом, за-

поминать информацию, для дру-

гих – уроки русского языка и био-

логии (так как был предложен но-

вый материал, который учениками 

не изучался и, возможно, не был 

адаптирован педагогами). Среди 

учеников были и те, кто не встре-

тился с затруднениями. Они узнали 

о существовании таких растений, 
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как душистый табак и душистый 

горошек; пришли к выводу о том, 

что, «даже отдыхая, можно учиться 

и узнавать», а «информацию можно 

найти и использовать на разных 

предметах». Работа с текстом в те-

чение дня навела школьников на 

мысль, что надо «посадить души-

стый табак у себя в саду», оценить 

свой уровень («я еще многого не 

знаю»), а также «если внимательно 

читать текст, то можно узнать мно-

гое; с текстом можно работать на 

уроках математики, биологии и 

технологии». 

Стоит обратить внимание на со-

держательную сторону рефлексии. 

Ученики не просто говорили, что 

все было замечательно, а пытались 

аргументировать свое мнение. Они 

осознали важность прочитанной 

информации для своей жизни 

(здесь можно говорить о мотиваци-

онном компоненте Дня единого 

текста в обучении), единство учеб-

ных предметов. 

Большинство учителей прово-

дили эту Акцию, ожидая разных 

результатов: «сплоченности в рабо-

те», «от детей положительных эмо-

ций», «заинтересованной работы 

обучающегося и осознания им и 

нами, что работать с текстом мож-

но на любом уроке»; «осознанного 

понимания текста обучающимся и 

работы с ним»; «удовлетворения от 

проведения уроков», «повышения 

мотивации у детей», развития 

«умения ориентироваться в инфор-

мации текста, извлекать информа-

цию из текста для выполнения за-

даний, ориентацию учащихся в 

различных предметных областях с 

использованием приемов смысло-

вого чтения, увлеченность детей, 

работу каждого учащегося в соот-

ветствии со своими возможностя-

ми» и т. п. По мнению педагогов, 

они этих результатов достигли. 

Ответы на один из вопросов ре-

флексии – «Готовы ли Вы самосто-

ятельно разработать в технологии 

День единого текста» – показали, 

что большинство педагогов не го-

товы самостоятельно разрабаты-

вать конспекты уроков по одному 

тексту. Среди причин указывались 

следующие: «отсутствие опыта 

разработки подобных уроков», «не-

достаточно теоретических знаний 

по другим предметам». Эти труд-

ности определяют тот факт, что 

учителям до сих пор трудно уви-

деть свой предмет с метапредмет-

ной позиции. Отсюда проблемы в 

разработке урока, построенного 

только на тексте, в формулировке 

заданий, которые напрямую были 

бы связаны «с применением ин-

формации из текста для других це-

лей, с переносом в другую ситуа-

цию» [Гостева, 2019, с. 37] 

Таким образом, реализация ак-

ции «День единого текста» – это 

начало постижения текста учени-

ками, консолидация деятельности 

педагогов, преподающих разные 

учебные предметы. Это попытка 

взглянуть на организацию про-

странства работы с информацией 

не с позиции использования прие-

мов работы с текстом, а с позиции 
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самого текста, который поможет 

сразу ответить на вопросы по фи-

зике, математике, русскому языку, 

подскажет варианты решений про-

блем в различных жизненных ситу-

ациях. 
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В статье на примере Костромской области, одного из регионов российской 

провинции, где около 66 % образовательных организаций расположено в сельской 

местности, представлена региональная система социальных практик сельских 

школьников как условие развития способностей детей и воспитания социально 

ответственной личности. 

Актуальность системной работы в данном направлении обусловлена тем, что 

дополнительное образование детей в российской провинции должно стать для 

ребенка фактором влияния, который поднимает его на новый уровень развития, 

обеспечивая позитивную социализацию и личностный рост. 

Анализ работы организаций дополнительного образования Костромской 

области позволил выделить следующие особенности дополнительного 

образования на селе: сохранение и развитие исторически сформировавшейся в 

регионе тесной взаимосвязи дополнительного образования детей с жизнью села; 

деятельность организаций дополнительного образования оказывает огромное 

культурное влияние на духовно-нравственное состояние сельских сообществ, 

развитие социальной жизни населения сел и деревень; имеются большие 

возможности для взаимодействия детей и взрослых, что способствует 

совместному решению актуальных проблем села; для многих сельских 

школьников источником приложения творческих сил, материалом для 

исследовательского поиска и преобразований служит именно сельская местность, 

ее природа, история и культура родного края. 

Составными частями региональной системы социальных практик сельских 

школьников являются модели дополнительного образования: «Интеграция», 

«Сетевое взаимодействие», «Дистанционное обучение», «Дополнительное 

образование на базе школы», «Профильное обучение», «Проект», «Деятельные 

события». 

Внедрение регионального механизма организации системы социальных 

практик и проб сельских школьников способствует активному процессу 

подготовки сельского ребенка к самостоятельной жизни в современном 

динамичном мире. 
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T. F. Asafova 

Introduction of a regional mechanism  

for organizing the system of rural schoolchildren’s social practices  

on the example of the Kostroma region 

Using the example of the Kostroma region, one of the regions of the Russian 

province, where about 66 % of educational organizations are located in rural areas, the 

article presents the regional system of social practices of village schoolchildren as a 

condition for the development of children's abilities and upbringing of a socially 

responsible person. 

The relevance of systematic work in this direction is due to the fact that additional 

education of children in the Russian province should become such an influence factor 

for the child that will raise him to a new level of development, ensuring positive 

socialization and personal growth. 

The analysis of the work of additional education institutions in the Kostroma region 

allowed us to identify the following features of additional education in rural areas: 

Preservation and development of the historically formed close relationship between 

additional education of children and rural life in the region; the activities of additional 

education institutions have a huge cultural impact on the spiritual and moral state of 

rural communities, the development of the social life of the population in settlements 

and villages; there are great opportunities for interaction between children and adults, 

which contributes to the joint solution of urgent problems of the village; for many rural 

schoolchildren, it is the countryside, its nature, history and culture of their native land 

that serves as a source of creative forces, material for research and transformation. 

The components of the regional system of social practices of rural schoolchildren 

are models of additional education: «Integration», «Network interaction», «Distant 

studying», «Additional education based on school», «Profile training», «Project», 

«Active events». 

The introduction of a regional mechanism of organizing the system of social 

practices and tests of village schoolchildren contributes to the active process of 

preparing village students for independent life in the modern dynamic world. 

Keywords: additional education, village society, social practices, models, 

accessibility of education, village children, socialization, social and pedagogical 

support. 

В условиях современной жизни 

в связи с политическими и эконо-

мическими особенностями допол-

нительное образование подраста-

ющего поколения в российской 

провинции должно быть таким 

фактором влияния, который под-

нимет ребенка на новый уровень 

его личного развития, обеспечит 

его позитивную социализацию, 
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личностный рост. Основной крите-

рий достижения высоких результа-

тов в дополнительном образовании 

детей в сельском социуме, на наш 

взгляд, заключается в том, насколь-

ко оно отвечает актуальным нуж-

дам местного сообщества и пред-

ставляет ценность для региона в 

целом с учетом его настоящего и 

будущего [Методические рекомен-

дации ... , 2016]. Речь идет и о вос-

требованности знаний, умений и 

навыков детей в той среде, в кото-

рой им предстоит жить и работать 

[Концепция развития … , 2014; 

Указ Президента ... , 2012]. Чтобы 

дополнительное образование ока-

зало существенное влияние на ка-

чество жизни российской провин-

ции, оно должно быть ориентиро-

вано на формирование и раскрытие 

творческого потенциала развиваю-

щейся личности, мотивацию ее к 

достижениям личностно и социаль-

но значимых результатов [Голова-

нов, 2017]. 

«Провинция» в теоретических и 

практических разработках ученых 

определяется как сложный много-

структурный феномен [Данилов, 

1997; Ермолин, 1992]. В нашем по-

нимании, провинция есть целост-

ное социокультурное пространство, 

которое характеризуется общно-

стью национального самосознания 

людей, присущими им духовно-

нравственными ценностями, куль-

турно-историческими традициями, 

устойчивыми основными жизнен-

ными приоритетами. Становление и 

развитие воспитания в российской 

провинции вызвано наличием куль-

турно-исторических традиций, реа-

лизацией единой культурной и об-

разовательной политики, а также 

модели управления, определяющей 

содержательные линии, принципы 

и направления развития педагоги-

ческой деятельности в социуме 

[Байбородова, 2000]. 

Дополнительное образование 

детей в регионе, для которого ха-

рактерен большой территориаль-

ный разброс населенных пунктов, 

имеет определенные особенности, 

которые необходимо рассматривать 

не только через призму трудностей, 

но и в связи с преимуществами в 

вопросе воспитания детей в среде с 

особенными условиями жизнедея-

тельности [Олейникова, 2010]. Вы-

делим эти особенности. 

Первая обусловлена необходи-

мостью сохранения и развития ис-

торически сформированной в реги-

оне тесной взаимосвязи дополни-

тельного образования детей с жиз-

нью села. Это взаимодействие – 

важное условие перемен, необхо-

димый ресурс преобразований си-

стемы дополнительного образова-

ния. 

Вторая связана с тем, что функ-

ции организации дополнительного 

образования в сельском социуме не 

сводятся только к вопросам обуче-

ния и воспитания детей. Ее дея-

тельность оказывает существенное 

социальное и культурное влияние 

на духовно-нравственное состояние 

сельского сообщества, развитие 

социальной жизни жителей села и 
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деревни. Отметим, что воздействие 

дополнительного образования на 

социализацию детей в условиях 

сельского социума значительно 

выше, чем в городе. На селе наибо-

лее устойчивы духовные, культур-

ные традиции. Далеко не случайно 

процесс освоения и сохранения 

культурного наследия региона раз-

вивается через систему дополни-

тельного образования детей. 

В-третьих, в сельской местности 

большие возможности для сотруд-

ничества детей и взрослых. А это 

значит, что есть реальные условия 

интеграции усилий детей и взрос-

лых с целью решения актуальных 

проблем – экономических, куль-

турных, социальных. Зачастую си-

стемная деятельность учреждения 

дополнительного образования от-

ражается в делах и событиях села. 

При этом многие специалисты, ра-

ботающие на селе, – краеведы, 

библиотекари, экологи, лесничие, 

журналисты, фермеры как обще-

ственные воспитатели принимают 

участие в работе с детьми: прово-

дят занятия, организуют различные 

культурные события и акции. 

В-четвертых, для большинства 

сельских школьников основой реа-

лизации творческих сил, источни-

ком исследовательского поиска и 

преобразований служит родная 

местность, ее природа, историче-

ское и культурное наследие края. 

Данная особенность сельского со-

циума предельно используется пе-

дагогами дополнительного образо-

вания для формирования и разви-

тия у детей патриотических чувств, 

гражданской позиции, в основе ко-

торой бережное отношения к своей 

малой родине, формирование тру-

довых, исследовательских, творче-

ских навыков. 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного обра-

зования детей Костромской обла-

сти «Дворец творчества» (далее – 

Дворец творчества) имеет богатые 

историко-педагогические традиции 

работы в сфере дополнительного 

образования детей из отдаленных 

сельских поселений. И сегодня 

Дворец творчества по-прежнему 

находится в состоянии педагогиче-

ского поиска наиболее эффектив-

ных инновационных способов со-

циально-педагогического сопро-

вождения детей, проживающих в 

сельской местности, создает систе-

му социальных практик и воспита-

тельных событий сельских школь-

ников в едином социально ориен-

тированном образовательном про-

странстве региона. 

Дворец творчества, выполняя 

исследовательскую, координирую-

щую, методическую, организатор-

скую, образовательную и воспита-

тельную функции, уделяя особое 

внимание детям из всех сельских 

районов области, давно стал в об-

ласти региональным центром раз-

вития дополнительного образова-

ния детей. Доступность для сель-

ских школьников ресурсов Дворца 

творчества достигается через вклю-

ченность их в образовательные 

программы, в которых сельские 
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школьники участвуют очно, заочно, 

дистанционно, а также в исследова-

тельские социально значимые, об-

разовательные проекты, в работу 

профильных смен и образователь-

ных сборов. 

Многолетний опыт сотрудниче-

ства Дворца творчества с сельски-

ми школами области показывает, 

что многие проблемы воспитания 

сельских школьников, их нрав-

ственного, жизненного и професси-

онального самоопределения можно 

решить силами дополнительного 

образования. 

Выделим приоритетные направ-

ления деятельности Дворца творче-

ства при создании комплекса соци-

альных практик и проб, ориентиро-

ванных на развитие способностей 

детей и воспитания социально от-

ветственной личности. 

− Качественная, многообразная 

подготовка детей к самостоятель-

ной жизни на селе, основанная на 

сформированных компетенциях и 

мотивации молодежи к жизни и де-

ятельности на своей малой родине. 

С этой целью дополнительное об-

разование воспитывает в детях тру-

долюбие, ответственность, инициа-

тиву, организованность, понимание 

важности труда в сельской местно-

сти [Гурьянова, 2009]. 

− Реализация права детей, жи-

вущих в сельской местности, на 

самостоятельный выбор предмет-

ных, межпредметных общеразви-

вающих программ в объеме и тем-

пе, адекватным творческой индиви-

дуальности, привлечение детей к 

познавательной, творческой, иссле-

довательской, проектной деятель-

ности на основе идеи свободного 

выбора [Рожков, 2006]. 

− Становление организации до-

полнительного образования как ду-

ховного, культурного, социального 

центра жизни села, наполненного 

творческой, интеллектуальной, до-

суговой, спортивной деятельно-

стью, основанной на современном 

качественном образовании и бога-

тых народных традициях [Голова-

нов, 2001]. 

− Профилизация образования – 

создание условий для профессио-

нального самоопределения старше-

классников за счет включения в 

этот процесс потенциала дополни-

тельного образования [Вульфов, 

1994]. 

− Организация внеурочной дея-

тельности детей в разнообразных 

формах: экскурсии, кружки, сек-

ции, «круглые столы», конферен-

ции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнова-

ния, поисковые, научно-

исследовательские, общественно 

полезные практики и др. [Девяте-

рикова, 2019]. 

− Общественная открытость 

дополнительного образования, реа-

лизация идеи социально активного 

образования на основе тесной вза-

имосвязи с жизнью села [Золотаре-

ва, 1998]. 

Перечисленные нами приорите-

ты и зарекомендовавшие себя вари-

анты развития дополнительного 

образования в сельской местности 
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стали для педагогов Дворца твор-

чества методологическими основа-

ниями при создании региональной 

системы социальных практик сель-

ских школьников. Составными ча-

стями системы стали разработан-

ные и апробированные модели до-

полнительного образования в сель-

ском социуме, где доминантная со-

ставляющая – социальные практики 

и пробы. 

Модель «Интеграция». Харак-

терная черта модели – объединение 

внутренних ресурсов дополнитель-

ного образования и интеграция с 

различными отраслями социальной 

сферы. Муниципальные системы 

образования самостоятельно опре-

деляют способы интеграции внут-

ренних ресурсов дополнительного 

образования с другими отраслями 

социальной сферы. В практику до-

полнительного образования наибо-

лее эффективно внедряются соци-

ально-педагогические модели дея-

тельности, поскольку традиции, 

стиль и методы работы этих обра-

зовательных организаций макси-

мально учитывают особенности 

социума [Мудрик, 1989]. В основе 

объединения – формирование еди-

ного пространства взаимодействия, 

где происходит приобретение со-

циального опыта обучающимися с 

выходом на образовательный ре-

зультат на основе взаимосвязи обу-

чения и социальной практики [Но-

викова, 1978]. При этом отмечается 

усиление социальной составляю-

щей дополнительного образования, 

совместный поиск механизмов 

формирования комфортной для де-

тей среды обитания в сельском со-

циуме. Это позволит решать задачи 

дополнительного образования, 

усложнившиеся сегодня, в содру-

жестве с общественными институ-

тами социума. Итог реализации 

модели – приобретение детьми 

опыта гражданского, демократиче-

ского поведения, овладение осно-

вами культуры, осознание само-

ценности личности, самостоятель-

ный выбор сферы будущей профес-

сиональной деятельности, профес-

сии; получение квалифицирован-

ной поддержки по различным ас-

пектам социальной жизни, что ока-

зывает положительное влияние на 

социальную адаптацию детей и мо-

лодежи к изменяющимся условиям 

социума. 

Модель «Сетевое взаимодей-

ствие». Суть модели – создание 

сети партнеров, заинтересованных 

в реализации проекта. Его участни-

ками становятся как образователь-

ные организации, так и представи-

тели бизнеса и социальной сферы. 

Решение образовательных задач, 

требующее участия не только обра-

зовательной организации, пред-

ставляется возможным во взаимо-

действии с бизнесом и обществен-

ными институтами. Сотрудниче-

ство генерирует новые формы ра-

боты: образовательный комплекс, 

совместные образовательные про-

граммы, сетевое взаимодействие 

между учреждениями дополни-

тельного и организациями общего и 

профессионального образования и 
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т. д. [Асафова, 2017]. Каждый 

участник сети делает вклад в реа-

лизацию проекта также в виде ре-

сурсов. Потенциальные отношения 

определяются на основе програм-

мирования сетевой деятельности. 

Приведем пример того, как реали-

зуется региональный проект «Ака-

демия современных технологий». 

Проект основан на опыте деятель-

ности профильных авторских лаге-

рей Костромской области и вклю-

чает в себя реализацию программ 

«Школа экономики, бизнеса и пра-

ва», «Школа ювелирного дизайна», 

«Школа робототехники», характе-

ризующихся современным содер-

жанием, технологиями и обеспечи-

вающих доступность дополнитель-

ного образования независимо от 

места проживания обучающихся 

(реализуемых в сетевой форме, в 

том числе на базе образовательных 

профильных лагерей), на основе 

механизмов государственно-

частного и социального партнер-

ства, аккумулирования ресурсов 

системы образования, производства 

и бизнеса. Используются авторские 

технологии деловых и проектных 

игр, технологии дистанционного 

обучения, открытого образования, 

программы проектной и исследова-

тельской деятельности учащихся 

области с включением их в реаль-

ную практику, в профессиональные 

пробы. 

Модель «Дистанционное обуче-

ние». Ее отличительная черта со-

стоит в том, что обучающийся име-

ет доступ к разнообразным образо-

вательным компонентам дистанци-

онного «блога», необходимым для 

удовлетворения его образователь-

ных потребностей при планирова-

нии индивидуального образова-

тельного маршрута. Действия в 

рамках модели предполагают ис-

пользование современных техноло-

гий, собранных в кейсы: содержа-

ние, инструментарий, методические 

рекомендации. Кейсы включены в 

единый образовательный дистан-

ционный «блог», реализуемый при 

включении всех участников обра-

зовательного процесса (учащихся, 

родителей, педагогов, социальных 

партнеров), которые участвуют в 

управлении и конструировании об-

разовательного маршрута обучаю-

щегося в контексте функциониро-

вания сегмента «блога». 

Содержание углубленного 

предметного образования, реализу-

емого с помощью дистанционных 

технологий, «блогосферы» допол-

нительного образования, техноло-

гий индивидуализации и диффе-

ренциации, создает особые условия 

для самореализации в различных 

видах исследовательской, творче-

ской, проектной деятельности. 

Приведем пример. Инновационный 

сетевой образовательный блог 

«Мобильная школа бизнеса» ори-

ентирован на ознакомление уча-

щихся старшего школьного возрас-

та с бизнес-технологиями, создание 

условий для профессионального 

самоопределения и самореализации 

молодых людей. Основа блога – 

создание школьных бизнес-
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стартапов в процессе освоения и 

прохождения очно-заочных и ди-

станционных кейсов, профессио-

нальных проб, практикумов в заго-

родных детских лагерях, что до-

ступно для подростков и педагогов 

независимо от места проживания и 

обучения. 

Модель «Дополнительное обра-

зование на базе школы» использу-

ется в случаях, когда развитие си-

стемы дополнительного образова-

ния на селе внутрисферно очень 

затруднительно. Следовательно, 

педагоги стремятся к поиску спо-

собов расширения культурно-

образовательного пространства 

воспитания и подготовки детей к 

самостоятельной жизни, расширяя 

возможности общего образования 

за счет использования кадрового 

потенциала дополнительного обра-

зования [Байбородова, 2002]. Мо-

дель способствует оказанию под-

держки ребенку в самостоятельном 

выборе индивидуального образова-

тельного маршрута, а технологии 

дополнительного образования поз-

воляют реализовать себя в творче-

стве на основе собственных инте-

ресов и способностей [Белкин, 

1991]. Например, на базе Шушко-

домской средней школы Буйского 

муниципального района Костром-

ской области активно развивается 

художественно-эстетическое 

направление. В этой школе дей-

ствуют фольклорное, хоровое твор-

ческие объединения, кружок «Жи-

вое слово», народный театр, дет-

ский театральный кружок. Занятия 

проводят педагоги Центра досуга, 

детской музыкальной школы. В 

Лапшинской основной общеобра-

зовательной школе Вохомского 

муниципального района Костром-

ской области реализуется дополни-

тельная общеразвивающая про-

грамма «Юный краевед» при непо-

средственном участии местной 

библиотеки, совета ветеранов, кра-

еведческого музея. 

Модель «Профильное обучение» 

реализуется в условиях тесного 

взаимодействия учреждений до-

полнительного и профессионально-

го образования. Оно осуществляет-

ся за счет вариативности образова-

тельных программ, что способству-

ет повышению конкурентоспособ-

ности выпускников профессио-

нальных образовательных органи-

заций, раскрывает возможности 

профессионального выбора детей в 

школе [Байбородова, 2003]. 

Например, комплексный образова-

тельный проект «Мое творчество» 

вовлекает более 1000 обучающихся 

из 30-ти профессиональных обра-

зовательных организаций области в 

исследовательскую, творческую, 

конкурсную деятельность. В проек-

те ярко выражена связь профессии 

человека с преобразованием и со-

хранением окружающей среды че-

рез многожанровость художествен-

ного творчества и искусства, что 

способствует активизации творче-

ской инициативы студентов. 

Модель «Проект» представляет 

собой совокупность взаимосвязан-

ных проектов, реализуемых в соци-
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альном партнерстве. Педагогиче-

ские действия в рамках этой моде-

ли предусматривают включение 

детей в отношения с окружающим 

миром в ходе организации различ-

ных программ, коллективных дей-

ствий, акций. Такие действия педа-

гогов способствуют приобщению 

сельских школьников к творческой, 

спортивной, социально значимой 

деятельности на селе, что дает им 

возможность выбирать разнообраз-

ные виды деятельности с учетом 

собственных интересов и способ-

ствует созданию площадок для де-

монстрации своих достижений.  

Проектная модель активно-

созидательной деятельности обес-

печивает включение молодежи в 

реальную социальную практику, 

направленную на оздоровление 

экологии, поисковую и исследова-

тельскую деятельность, заботу о 

ветеранах и тружениках села, шеф-

скую деятельность. Так, региональ-

ный проект «Приглашаем к сотруд-

ничеству» предусматривает прове-

дение разнообразных программ, 

коллективных действий, акций, 

расширяющих поле включенности 

детей в социальное творчество, в 

преобразование Костромского края 

(«Моя губерния», «Книга добрых 

дел», «Кострома – Россия: связь 

времен», «Территория достиже-

ний», «Прошу слова», «Память 

сердца», «Книга памяти моей се-

мьи» и др.). Общее количество 

участников – около 13-ти тысяч 

учащихся. 

Модель «Деятельные события» 

ориентирована на разработку спек-

тра современных конкурсных форм 

образовательной деятельности, 

способствующих жизненному и 

профессиональному самоопределе-

нию сельских школьников, кото-

рым важно чувствовать причаст-

ность к значимым событиям регио-

на [Рожков, 2009]. С этой целью 

Дворец творчества организует ре-

гиональный чемпионат «Клуба ин-

теллектуальных игр», региональ-

ный чемпионат деловых игр «Стра-

тегия», конкурс детских туристиче-

ских проектов «Приезжайте в гости 

к нам!», конференцию «Ваш вы-

бор» и т. д. По замыслу организа-

торов, у каждого ребенка должен 

быть свой круг общения по интере-

сам, создана своя площадка для де-

монстрации собственных достиже-

ний на разных уровнях. Педагоги-

ческие технологии коллективной и 

индивидуальной работы обеспечи-

вают проявление инициативы и 

творчества детей, способствуют 

жизненному и профессиональному 

самоопределению молодежи. В ка-

честве примера приведем межреги-

ональную конференцию «Новый 

взгляд». Здесь дети наравне со 

взрослыми в открытом диалоге го-

ворят о своих взглядах на пробле-

мы свободного времени, связывая 

дополнительное образование с 

приобретением жизненного опыта, 

с достижением личного успеха. 

Заметим, что благодаря ресур-

сам дополнительного образования 

детей целенаправленно создаются 
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условия для позитивной социали-

зации сельского ребенка в семье, в 

локальном и региональном социо-

культурном пространстве. Во вне-

школьном пространстве села, за 

счет активной творческой работы с 

детьми, в основе которой – дистан-

ционное, сетевое взаимодействие, 

проектная деятельность, происхо-

дит значительное расширение воз-

можностей для жизненного и про-

фессионального самоопределения 

сельских школьников. Проведение 

обучающих, творческих и досуго-

вых занятий с детьми, праздников 

на основе местных культурных 

традиций, сопровождение образо-

вательной и творческой деятельно-

сти в творческих коллективах, реа-

лизация исследовательских, соци-

ально значимых и творческих про-

грамм в рамках социального парт-

нерства учреждений дополнитель-

ного и основного общего образова-

ния способствуют духовно-

нравственному, интеллектуально-

му, творческому развитию сельских 

детей. 

Все представленные нами моде-

ли, по сути, подтверждают главную 

мысль о том, что дополнительное 

образование как социальный ин-

ститут, ориентированный на по-

требности детей из сельской глу-

бинки, не может существовать без 

поддержки местного сообщества, 

отдельно от нужд и потребностей 

жителей села. Многие педагогиче-

ские коллективы организаций до-

полнительного образования стре-

мятся к поиску путей расширения 

культурно-образовательного про-

странства воспитания и подготовки 

детей к самостоятельной жизни. 

Становясь, по сути, социокультур-

ным центром сельской жизни, ор-

ганизуя вокруг себя культурно-

образовательное пространство, ор-

ганизация дополнительного обра-

зования в сельском социуме содей-

ствует развитию социальной актив-

ности жителей, инициируя возрож-

дение лучших традиций воспитания 

молодежи, приобщения к труду ро-

дителей, организуя взаимодействие 

всех воспитательных сил села. Вза-

имодействие организаций дополни-

тельного образования с иными 

субъектами села формирует куль-

туру диалога и устойчивого равно-

правного взаимодействия. 

Дополнительное образование 

вступает в общественные отноше-

ния, что обеспечивается расшире-

нием функций образовательной 

организации, которые реализуются 

не только в своих внутренних рам-

ках, но и в других сферах социаль-

ной жизнедеятельности, в контек-

сте интеграции образования с раз-

личными отраслями материального 

и духовного производства. 

В практике организаций допол-

нительного образования детей Ко-

стромской области сегодня созда-

ются интересные творческие кол-

лективы, результаты деятельности 

которых получают признание не 

только в регионе, но и за его преде-

лами. Используя современные 

формы обучения, в том числе ди-

станционное, сетевое взаимодей-
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ствие, педагоги предоставляют 

сельским детям возможность соци-

альной практики, что позволяет им 

получать новые знания, не преду-

смотренные школьной программой, 

развивать кругозор, совершенство-

вать коммуникативные навыки, 

любознательность, инициатив-

ность. 

Убеждены, что внедрение реги-

онального механизма организации 

системы социальных практик и 

проб сельских школьников способ-

ствует активному процессу подго-

товки сельского ребенка к самосто-

ятельной жизни в нашем сложном, 

динамичном мире. 
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В статье рассмотрены вопросы проектирования программ дополнительного 

профессионального образования на основе выявления профессионально-

личностных затруднений руководителей сельских школ, результатов оценочных 

процедур. Определена традиционная ведущая роль сельской школы при 

выполнении образовательных, воспитательных, общекультурных и социальных 

функций. 

Рассмотрены различные подходы к проблеме выявления профессиональных 

дефицитов руководителей образовательных организаций, расположенных в 

сельской местности: нормативно-правовой и научный. В статье описываются 

результаты исследования выявленных затруднений при организации процедур 

аттестации руководителей, реализации программ дополнительного 

профессионального образования. 

Выделен ряд особенностей организации сопровождения руководителей 

сельских и малокомплектных школ: непрерывность оказания организационно-

методической помощи; доступность; вариативность, актуальность и 

дифференцированность; опережающее сопровождение; ориентированность на 

рефлексию, результаты оценочных процедур, профессионально-личностные 

дефициты и потребности. 

Описана система выявления профессиональных дефицитов и затруднений с 

использованием спроектированных тестов, кейсов, системы «Виртуальная 

школа». Нормативный и научно-методический подходы к изучаемой проблеме 

позволили определить перечень актуальных значимых профессионально-

личностных компетенций, объединенных в следующие блоки: «Управление 

кадрами», «Управление ресурсами», «Управление процессами», «Управление 

результатами», «Управление информацией». 
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В статье рассмотрены методологические основы формирования оценки 

профессионально-личностных компетенций и непрерывного сопровождения их 

развития в процессе образовательно-профессиональной деятельности в системе 

дополнительного профессионального образования. 

В результате анализа оценочных процедур описаны полученные данные 

применительно к отдельным образовательным организациям и руководителям, 

позволяющие оказывать адресную поддержку и сопровождение в региональной 

системе дополнительного профессионального образования. 

В статье поднят вопрос о построении индивидуальных образовательных 

маршрутов, выборе различных форм дополнительного профессионального 

образования: формального, неформального и информального. Описаны наиболее 

актуальные формы дополнительного профессионального образования 

применительно к руководителям сельских школ: семинары, вебинары, 

взаимообучение, стажировки, наставничество, деятельность неформальных 

образовательных групп, объединений, лаборатории «Сельской школы». 

Ключевые слова: руководитель сельской школы, профессионально значимые 

качества, профессиональные затруднения, использование оценочных процедур, 

дополнительное профессиональное образование. 

THEORY AND METHODOLOGY OF PROFESSIONAL EDUCATION 

I. A. Patronova 

Designing additional professional education programs  

for rural school leaders 

The article deals with the design of additional professional education programs 

based on the identification of professional and personal difficulties of rural schools 

heads, the results of evaluation procedures. The traditional leading role of rural schools 

in the performance of educational, up-bringing, general cultural and social functions is 

determined. 

Various approaches to the problem of identifying professional deficits of heads of 

educational organizations located in rural areas are considered: regulatory and scientific. 

The article describes the study results of the identified difficulties in the organization of 

procedures for certification of managers, implementation of additional professional 

education programs. 

A number of features of the support organization for heads of rural and small 

schools are highlighted: continuity of organizational and methodological assistance; 

accessibility; variability, relevance and differentiation; advanced support; focus on 

reflection, the results of evaluation procedures, professional and personal deficits and 

needs. 

A system for identifying professional deficits and difficulties using designed tests, 

case studies, and the «Virtual School» system is described. The normative and 
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scientific-methodological approach to the problem under study allowed us to determine 

the list of relevant significant professional and personal competencies, combined in the 

following blocks: «Personnel management», «Resource management», «Process 

management», «Results management», «Information management». 

The article considers the methodological basis for the formation of the assessment of 

professional and personal competencies and the continuous support of their 

development in the process of educational and professional activities, the system of 

additional professional education. 

As a result of the analysis of evaluation procedures, the obtained data are described 

in relation to individual educational organizations and managers, which allow providing 

targeted support and support in the regional system of additional professional education. 

The article raises the issue of building individual educational routes, choosing 

various forms of additional professional education: formal, non-formal and informal. 

The article describes the most relevant forms of additional professional education in 

relation to the heads of rural schools: seminars, webinars, mutual training, internships, 

mentoring, activities of informal educational groups, associations, laboratories of 

«Rural schools». 

Keywords: head of a rural school, professionally significant qualities, professional 

difficulties, use of evaluation procedures, professional education programs. 

 

В Орловской области сельские 

школы составляют 73 % от общего 

числа общеобразовательных орга-

низаций, в которых обучаются 23 % 

учащихся. Именно сельская школа 

традиционно выполняет образова-

тельные, воспитательные, обще-

культурные и социальные функции. 

Руководители малокомплектных 

сельских школ, помимо управлен-

ческих функций, в полном объеме 

осуществляют социальные и педа-

гогические функции. 

Научно-методическое, органи-

зационно-методическое сопровож-

дение образовательных организа-

ций и руководителей осуществля-

ется в региональной системе до-

полнительного профессионального 

образования. 

Можно выделить ряд особенно-

стей организации сопровождения 

руководителей сельских и мало-

комплектных школ: 

− непрерывность оказания ор-

ганизационного-методической по-

мощи; 

− доступность; 

− вариативность, актуальность и 

дифференцированность; 

− опережающее сопровождение; 

− ориентированность на ре-

флексию, результаты оценочных 

процедур, профессионально-

личностные дефициты и потребно-

сти. 

Можно отметить, что ориентир 

на реальные результаты, достигну-

тые школой, выявление затрудне-

ний, профессионально-личностных 

дефицитов отдельных педагогов и 

руководителей образовательной 

организации позволяют проектиро-

вать формы и содержание про-
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грамм дополнительного професси-

онального образования. 

В Орловской области регио-

нальная система дополнительного 

профессионального образования 

располагает достаточными ресур-

сами для определения затруднений 

и перспектив в работе сельской 

школы и ее руководителя. 

Основой нормативной базы со-

здания системы организации оцен-

ки профессионально-личностных 

компетенций руководителей обра-

зовательных организаций в регионе 

является Постановление Прави-

тельства Орловской области от 

23.04.2020 № 259 «Об утверждении 

Положения о порядке и сроках 

проведения аттестации руководи-

телей и кандидатов на должности 

руководителей государственных 

образовательных организаций, под-

ведомственных Департаменту об-

разования Орловской области» (см. 

материалы сайта 

http://docs.cntd.ru/document/5707483

87). 

Методологическую основу фор-

мирования оценки профессиональ-

но-личностных компетенций и не-

прерывного сопровождения их раз-

вития в процессе образовательно-

профессиональной деятельности 

стали [Гришина, 2002; Гришина, 

2016; Ушаков, 2017] 

− андрогогический подход, ос-

новоположниками которого явля-

ются С. Г. Вершловский, А. В. Да-

ринский, Л. Н. Лесохина, В. Г. 

Онушкин и др. [Вершловский, 

2001; Вершловский, 2003]; 

− гуманитарно-аксиологический 

подход к моделированию образова-

тельной среды в региональной си-

стеме дополнительного профессио-

нального педагогического образо-

вания, представленный работами 

И. Ю. Алексашиной [Алексашина, 

1997] и В. Г. Воронцовой [Ворон-

цова, 1997]; 

− психологический подход к об-

разованию взрослых, наиболее 

продуктивно разработанный в ис-

следованиях Б. Г. Ананьева, Ю. Н. 

Кулюткина [Кулюткин, 1985], Г. С. 

Сухобской [Сухобская, 2001]; 

− андрагогический подход, 

представленный в работах А. Е. 

Марона [Марон, 2006], Л. М. Пер-

миновой [Перминова, 2004], Е. П. 

Тонконогой, Б. И. Федорова; 

− акмеологический подход, ко-

торому следуют А. А. Деркач [Дер-

кач, 2003; Деркач, 2004], Н. В. 

Кузьмина, В. Н. Максимова, А. К. 

Маркова [Маркова, 1996]; 

− компетентностный подход, 

определяющий «ключевые компе-

тентности» управленца-

профессионала и представленный 

работами О. Е. Лебедева [Лебедева, 

2004], Л. М. Митиной [Митина, 

2019], П. И. Образцова [Технологии 

подготовки … , 2011], В. П. Симо-

нова, М. А. Чошанова, С. Л. Троян-

ской [Троянская, 2016]. 

Нормативный и научно-

методический подходы к изучаемой 

проблеме позволили определить 

перечень актуальных значимых 

профессионально-личностных ком-

петенций, которые затем были объ-
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единены в следующие блоки: 

«Управление кадрами», «Управле-

ние ресурсами», «Управление про-

цессами», «Управление результа-

тами», «Управление информаци-

ей». 

В регионе на базе регионального 

центра оценки качества образова-

ния совместно со специалистами 

Института развития образования 

созданы профессиональные кейсы с 

тестовым материалом, позволяю-

щие автоматически анализировать 

уровень профессионально-

личностных компетенций (см. ма-

териалы сайта 

http://www.orcoko.ru/dpo/attestaciya-

rukovoditelej/). 

Анализ результатов автоматизи-

рованного тестирования по моду-

лям «Управление кадрами», 

«Управление ресурсами», «Управ-

ление процессами», «Управление 

результатами», «Управление ин-

формацией» показал, что руководи-

тели образовательных организаций 

и кандидаты на должности руково-

дителей государственных образова-

тельных организаций владеют про-

фессиональными компетенциями, 

соответствующими должности «ру-

ководитель». 

Можно отметить, что руководи-

тели сельских школ испытывают 

затруднения в вопросах, связанных 

с управлением результатами дея-

тельности (доля верных ответов 72 

%, при этом у руководителей об-

щеобразовательных организаций, 

расположенных в городской мест-

ности, – 83,33 %; в вопросах, свя-

занных с управлением ресурсами, – 

68,32 % и 86,34 % соответственно). 

В вопросах управления кадрами 

средний балл тестируемых руково-

дителей общеобразовательных ор-

ганизаций составил 91,07 %, у ру-

ководителей образовательных ор-

ганизаций, расположенных в сель-

ской местности – 88,22 %. Показа-

тели по вопросам информирования 

о деятельности образовательных 

организаций в среднем соответ-

ствуют 80,8 % и 78,73 % соответ-

ственно. 

При проектировании программ 

дополнительного профессиональ-

ного образования активно исполь-

зуются данные результатов оце-

ночных процедур, осуществляемых 

на территории региона («Виртуаль-

ная школа» на сайте Регионального 

центра оценки качества образова-

ния Орловской области – 

http://www.orcoko.ru/noko/virtualnay

a-shkola/). 

Данные, получаемые в результа-

те анализа оценочных процедур, 

применительно к отдельным обра-

зовательным организациям и руко-

водителям позволяют оказывать 

адресную поддержку и сопровож-

дение в региональной системе до-

полнительного профессионального 

образования. 

Разработанная система профес-

сионально-личностного сопровож-

дения руководителей позволяет 

осуществлять системный подход к 

проектированию целей, содержа-

ния, эффективных форм и методов 

формирования профессиональной 

http://www.orcoko.ru/noko/virtualnaya-shkola/
http://www.orcoko.ru/noko/virtualnaya-shkola/
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компетентности в единстве фор-

мального, неформального и ин-

формального образования. 

Система включает в себя ука-

занную диагностику, позволяющую 

определить профессионально-

личностные затруднения, наметить 

вектор и перспективы профессио-

нально-личностного развития, смо-

делировать необходимые эффек-

тивные ресурсы. Диагностика и са-

морефлексия под руководством 

наставника, во взаимодействии с 

другими заинтересованными сто-

ронами (коллегами, представите-

лями учредителя) позволяют вы-

брать оптимальный вид и образова-

тельную траекторию [Кулюткин, 

1997]. 

Часть руководителей выбирают 

ближайшую курсовую подготовку, 

переподготовку, то есть ориенти-

руются на формальное образова-

ние. Большинство руководителей 

ориентированы на скорейшее 

устранение выявленных професси-

онально-личностных затруднений и 

на неформальное (семинары, по-

стоянно действующие вебинары, 

консультации, иные актуальные 

образовательные события) и ин-

формальное (наставничество, само-

образование, стажировка) образо-

вание. 

Одной из эффективных форм 

научно-методического сопровож-

дения руководителей сельских 

школ можно считать деятельность 

научно-исследовательской лабора-

тории сельской школы при Орлов-

ском государственном университе-

те при поддержке Департамента 

образования Орловской области. 

Наиболее значимыми результатами 

в рамках интересующего нас во-

проса можно считать выявление, 

анализ и транслирование позитив-

ных результатов деятельности 

сельских школ, непрерывное орга-

низационное научно-методическое 

сопровождение руководителей и 

коллективов школ (см. материалы 

сайта http://schoollabogu.ucoz.ru/). 

Выбор руководителями форм и 

образовательных траекторий со-

провождается проектированием 

или корректировкой образователь-

ных программ формального, не-

формального и информального об-

разования. Руководители образова-

тельных организаций становятся 

активными соавторами, разработ-

чиками данных программ дополни-

тельного профессионального обра-

зования. 

В содержании спроектирован-

ных и скорректированных образо-

вательных программах нашли от-

ражение вопросы, вызывающие 

затруднение по разделам «Управ-

ление кадрами», «Управление ре-

сурсами», «Управление процесса-

ми», «Управление результатами», 

«Управление информацией». 

Руководители образовательных 

организаций при освоении допол-

нительных профессиональных про-

грамм интериоризируют знания, 

актуализируют или пересматрива-

ют имеющийся профессиональный 

опыт, капитализируют управленче-

ский потенциал. Надо отметить, что 

http://schoollabogu.ucoz.ru/
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наиболее продуктивными при та-

ком проектировании образователь-

ных программ являются взаимо-

обучение, коллективное обучение, 

наставничество и непрерывное об-

разование. Достаточно продуктив-

ными можно считать также сфор-

мировавшиеся в ходе подобного 

образования устойчивые нефор-

мальные профессиональные груп-

пы и объединения, оказывающие 

образовательную поддержку руко-

водителям образовательных орга-

низаций в профессиональной дея-

тельности [Чечиль, 2012, с. 95]. 

В ходе анализа результативно-

сти региональной системы допол-

нительного профессионального об-

разования, профессионально-

личностных компетенций руково-

дителей образовательных органи-

заций, расположенных в сельской 

местности, учета полученных дан-

ных в принятии управленческих 

решений и непрерывном професси-

ональном сопровождении управ-

ленческих кадров были уточнены 

принципы построения региональ-

ной системы управления развитием 

управленческих кадров:  

− Принцип субъектности как 

ориентация на развитие личности 

руководителя, развитие руководи-

теля как субъекта профессиональ-

ной деятельности и непрерывного 

профессионального образования 

как части деятельности и обяза-

тельного условия сопровождения 

данной деятельности. 

− Принцип вариативности 

определен как принцип субъектно-

сти и ориентирован на многообра-

зие профессиональных затрудне-

ний, дефицитов и индивидуальных 

образовательных маршрутов каж-

дого руководителя образовательной 

организации. 

− Принцип «капитализации» 

личности предполагает прираще-

ние не только профессиональных, 

но и личностных качеств, измене-

ние личностных установок, целей, 

диалогизацию образования. Дан-

ный принцип позволяет выявить не 

только профессиональные, но и 

личностные потребности и исполь-

зовать их как средство активизации 

и становления субъектности в не-

прерывном профессиональном раз-

витии. 

Реализация указанных принци-

пов предполагает, с одной стороны, 

дифференциацию содержания об-

разовательного процесса, а с дру-

гой – концентрацию процесса во-

круг профессионально-личностных 

качеств личности руководителя и 

его реальных профессионально-

личностных потребностей [Боло-

тов, 2011]. 

Постановка личностно значи-

мых актуальных целей при прове-

дении оценочных процедур самими 

руководителями образовательных 

организаций, воспринятие [Сибиль, 

1997] и принятие профессиональ-

ных потребностей и траекторий 

дальнейшего профессионально-

личностного развития становится 

для руководителей образователь-

ных организаций привычной, важ-

ной процедурой [Гам, 2006]. 



Педагогика сельской школы – 2021 – № 1 (7) 

Проектирование программ дополнительного профессионального образования 

 для руководителей сельских школ 

149 

Активность при проектировании 

дальнейших образовательных 

маршрутов и аудит образователь-

ной организации дают основание 

для дальнейшего проектирования 

обучения не только отдельных ру-

ководителей, но и образовательных 

команд. Это, в свою очередь, поло-

жительно сказывается на развитии 

каждой образовательной организа-

ции и образовательных систем му-

ниципального и регионального 

уровней. 

Таким образом, опыт оценки 

профессионально-личностных ком-

петенций руководителей образова-

тельных организаций в Орловской 

области и учет полученных данных 

в принятии управленческих реше-

ний и непрерывном профессио-

нальном сопровождении управлен-

ческих кадров является драйвером 

развития профессионально-

личностных качеств руководителей 

и системы образования региона в 

целом. 
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рецензиями редактору журнала для вклю-

чения статьи в номер журнала, содержание 

которого утверждается на редколлегии. 

Редакция оставляет за собой право отправ-

лять рукописи статей на независимую экс-

пертизу. 

При наличии серьезных замечаний по 

статье в рецензии статья будет отклонена и 

автору будет рекомендовано доработать 

статью в соответствии с замечаниями ре-

цензента. 

Авторский экземпляр журнала автор 

получает по почте согласно оформленной 

подписке. 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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