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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА,  

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Научная статья 

УДК 371 

DOI: 10.20323/2686-8652-2022-2-12-5-32 

EDN: CERVJZ 

Анатолий Маркович Цирульников 
Доктор педагогических наук, профессор, академик РАО, главный научный со-

трудник Федерального института развития образования ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации». 119571, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 82-84, к. 9, оф. 1800, 

1805 

atsirulnik@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-0514-4794 

Социокультурный подход к развитию образования  

в сельских территориях 

Аннотация. Основная задача статьи — раскрыть альтернативы и возможности 

изменения ситуации в рамках развития образования в сельских территориях. В 

статье представлен современный подход к решению проблемы развития 

образования в сельских территориях и обозначены возможности использования 

образования как инструмента развития самих территорий. Освещены разные виды 

образования и связанные с ними феномены и артефакты. Проведен сравнительный 

анализ использования технократического и социокультурного подходов. В статье 

раскрываются основные характеристики и технологии социокультурного подхода 

к образованию, которые позволяют не только диагностировать типичные 

ситуации, в которых находятся образовательные учреждения сельских 

территорий, но и разрабатывать и реализовать наиболее целесообразные 

вариативные стратегии образовательной деятельности и модели их развития. 

Более подробно рассмотрены методологические основания, содержание, 

инструментарий и механизмы социокультурного подхода к развитию образования 

в сельских территориях. Раскрыты основные гуманитарные технологии, 

составляющие инструментарий социокультурного подхода к образованию в 

сельских районах и населенных пунктах. Рассмотрены механизмы использования 

образования как инструмента решения жизненных проблем местных сообществ 

на примере социокультурных образовательных проектов разного типа. 

Социокультурный подход привел ко взаимопроникновению и развитию разных 

mailto:atsirulnik@mail.ru
https://orcid.org/
https://orcid.org/
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типов и видов образования, усилению его влияния на социально-экономическое и 

культурное развитие сообществ.  

В статье подробно описывается опыт и представлены результаты реализации 

программы социокультурной модернизации образования в Республике Саха 

(Якутия). Дана оценка рисков осуществления социокультурной модернизации 

системы образования, перспектив и возможностей ее продвижения в России. 

Ключевые слова: образование в селе; культурные практики; социокультурный 

подход; развитие системы образования; социокультурная модернизация 

образования; технологии развития образования 

Для цитирования: Цирульников А. М. Социокультурный подход к развитию 

образования в сельских территориях // Педагогика сельской школы. 2022. № 2 

(12). С. 5-32. http://dx.doi.org/10.20323/2686-8652-2022-2-12-5-32. 

https://elibrary.ru/cervjz. 

GENERAL PEDAGOGY,  

HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION 

Original article 

Anatoly M. Tsirulnikov 
Doctor of pedagogical sciences, professor, academician of the Russian Academy of Ed-

ucation, chief researcher of the Federal Institute for Education Development, FSBEI HE 

«Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President 

of the Russian Federation». 119571, Moscow, Vernadsky Avenue, 82-84, building 9, 

office 1800, 1805 

atsirulnik@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-0514-4794 

Socio-cultural approach to the development of education  

in rural areas 

Abstract. The main objective of the article is to reveal alternatives and opportunities 

for changing the situation within the framework of the development of education in 

rural areas. The article reveals a modern approach to solving the problem of the 

development of education in rural areas and the use of education as a tool for the 

development of the territories themselves. Different types of education and related 

phenomena and artifacts are highlighted. A comparative analysis of the use of 

technocratic and socio-cultural approaches is carried out. The article reveals the main 

characteristics and technologies of the socio-cultural approach to education. 

Technologies that allow not only to diagnose typical situations in which educational 

institutions in rural areas are located, but also to develop and implement the most 

appropriate variable strategies of educational activities and models of their 

development. The methodological foundations, content, tools and mechanisms of the 

http://dx.doi.org/10.20323/2686-8652-2022-2-12-5-32
https://elibrary.ru/cervjz
mailto:atsirulnik@mail.ru
https://orcid.org/
https://orcid.org/
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socio-cultural approach to the development of education in rural areas are considered in 

more detail. The basic humanitarian technologies that make up the tools of the socio-

cultural approach to education in rural areas and settlements are revealed. The 

mechanisms of using education as a tool for solving the life problems of local 

communities are considered on the example of various types of socio-cultural 

educational projects. The socio-cultural approach has led to the interpenetration and 

development of different types and types of education, strengthening its influence on the 

socio-economic and cultural development of communities.  

The article describes in detail the experience and results of the implementation of 

the program of socio-cultural modernization of education in the Republic of Sakha 

(Yakutia). An assessment of the risks of implementing socio-cultural modernization of 

the education system, prospects and opportunities for its promotion in Russia is given. 

Keywords: education in rural areas; phenomena and cultural practices; socio-cultural 
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Ничто так не мешает видеть, 

как точка зрения. 

Дон-Аминадо 

Введение 

Сельская школа давно находит-

ся в сложной, противоречивой си-

туации. За пятнадцать-двадцать лет 

на селе было ликвидировано около 

двадцати тысяч малокомплектных 

школ. Это стало одной из главных 

причин того, что с карты страны 

исчезло 20 тысяч деревень. 

Отечественная гуманитарная ка-

тастрофа — отражение мировой 

проблемы, но решения относитель-

но нее принимают по-разному. 

Тенденция укрупнения школы идет 

против трендов мировой практики: 

в Норвегии, Дании и других стра-

нах мира происходит процесс разу-

крупнения сельских школ. В почти 

полуторамиллиардном Китае сего-

дня работают десятки тысяч сель-

ских школ с 3-5 учениками, причем 

в 8 000 школ, в особенности на за-

паде, в горных местностях и на 

островах, сохраняется обучение с 

одним учеником. И это не случай-

но: согласно законодательству КНР 

при наличии хотя бы одного уча-

щегося, сельская школа не может 

быть закрыта! [Цирульников, 2020, 

Цирульников, 2021]. И это связано 

не только с гуманистическим под-

ходом: в Китае хорошо помнят, что 

именно село, маленькие производ-

ства, цеха, ремесла, возникавшие в 

сельской местности в начале 80-х 

гг. в семьях и на базе образователь-

ных учреждений, стали источником 

процветания страны [Академик 

РАО … , 2020; Научно-

исследовательская экспедиция … , 

2020; Овчинников, 2019]. И сего-

дня, при стремительной урбаниза-

http://dx.doi.org/10.20323/2686-8652-2022-2-12-5-32
https://elibrary.ru/cervjz
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ции, разнице в качестве жизни и 

уровне образования в городе и селе, 

порождающих все более острые 

социальные проблемы, правитель-

ство Китая вновь усиливает внима-

ние к селу, сорок лет назад ставше-

му основой экономических реформ. 

Некоторые сдвиги намечаются и 

у нас в стране. В их числе анонси-

рованный в 2019 г. запуск про-

граммы «Земский учитель», а также 

развитие территорий, в том числе 

сельских, в районах Севера, Сиби-

ри и Дальнего Востока как страте-

гическая задача. 

Необходимо отметить и отдель-

ные локальные подвижки в разви-

тии теоретической проблематики и 

продуктивных практик образования 

в сельской местности. Среди них 

попытки разработать продуктивное 

содержание и формы образования 

на селе, преодолеть примитивное 

представление о том, что сельская 

школа — это просто ухудшенный 

вариант городской, который нужно 

«подтягивать» до формальных, под-

час упрощенных показателей и шат-

ких, постоянно меняющихся стан-

дартов. При этом происходит игно-

рирование сельской школы как осо-

бого социокультурного феномена 

[Байбородова, 2019; Ефлова, 2020; 

Цирульников, 2016]. Это, в отличие 

от нас, хорошо осознают не только в 

западном мире, но и в Китае, где, 

например, в Северо-Восточном 

нормальном университете (Northeast 

Normal University) действует Ин-

ститут сельского образования 

[Академик РАО … , 2020]. 

В ряде сельских территорий РФ 

используются современные отече-

ственные практики, показавшие 

свою успешность в российских ре-

гионах. В их числе педагогические 

технологии, ориентированные на 

условия малокомплектной школы: 

«метод погружения» М. П. Щети-

нина, А. Н. Тубельского; коллек-

тивная система обучения КСО; 

обучение в разновозрастных груп-

пах [Цирульников, 1988; Дьяченко, 

1991; Погружение … , 1999; Учи-

тель, который … , 1996; Байборо-

дова, 2019], которые используются 

в сельских школах и в частной 

практике подготовки к ЕГЭ на Юге 

России, в Калужской, Ярославской 

областях, в Красноярском крае и в 

других местах; новые формы по-

вышения квалификации, основан-

ные на социокультурном анализе и 

проектировании, такие технологии, 

как образовательная сеть, образова-

тельная экспедиция, образователь-

ная ярмарка [Цирульников, 1988; 

Цирульников, 2017], дистанцион-

ные формы обучения в условиях 

цифрового образования и исполь-

зования ИКТ [Семенов, 2006]; опыт 

подготовки и адаптации учителей к 

работе в сельских школах Новго-

родской области (Институт непре-

рывного педагогического образо-

вания НОвГУ им. Я. Мудрого); 

опыт, накапливаемый в рамках 

поддерживаемой Сбербанком и 

частными инвесторами программы 

«Учителя для России», — по отбо-

ру, сопровождению и поддержке 

учителей, работающих сегодня в 
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селах и малых городах ряда шести 

регионов средней полосы России. 

Особо важное значение может 

иметь освоение многолетнего опы-

та под нашим научным руковод-

ством программы социокультурной 

модернизации и развития образо-

вания в Республике Саха (Якутия). 

Эта программа реализуется пре-

имущественно в сельской местно-

сти, имеет блестящие, признанные 

в стране и мировом сообществе 

(ЮНЕСКО, США, Австралия, Ки-

тай) результаты, в том числе по ис-

пользованию образования как ин-

струмента решения жизненных 

проблем местных сообществ, раз-

вития сельских территорий. В этом 

ключе особое значение приобретает 

обучение на примере успешных 

практик сельских учителей и 

управленцев, работников поселко-

вых и муниципальных служб со-

зданию с помощью социокультур-

ных образовательных проектов но-

вых, разнообразных рабочих мест, 

развитию социальной инфраструк-

туры в деревне, формированию со-

циальной и культурной среды — то 

есть именно тех условий, которые, 

по мнению учителей, потенциаль-

ных участников, например, про-

граммы «Земский учитель», необ-

ходимы для их профессионального 

и жизненного выбора. 

Вместе с тем проблемы «зем-

ских учителей» — это лишь часть 

более широкой проблемы разнооб-

разной, комплексной, в том числе 

научно-методической поддержки 

учителей сельских школ. В свою 

очередь, последняя проблема не 

может рассматриваться изолиро-

ванно от содержания, инструментов 

и механизмов развития образования 

в сельских территориях, от исполь-

зования образования как инстру-

мента развития самих сельских 

территорий [Цирульников, 2017]. 

Актуальность и исключитель-

ную важность решения такой зада-

чи подтверждают последние реше-

ния правительства РФ, стартовав-

шая в 2020 г. государственная Про-

грамма комплексного развития 

сельских территорий, рассчитанная 

до 2030 г. [Государственная про-

грамма … , 2019]. Подобные задачи 

система педагогического образова-

ния, подготовки и переподготовки 

педагогических и управленческих 

кадров не решает, то есть отсут-

ствует социальный институт, кото-

рый обеспечивал бы разработку 

содержания сельского образования, 

координацию и мультиплицирова-

ние продуктивных практик, разно-

стороннюю поддержку развития 

сельских учителей и образователь-

ных институтов в сельских терри-

ториях. В то же время обращает на 

себя внимание тот факт, что в Про-

грамме комплексного развития 

сельских территорий сфера образо-

вания представлена лишь количе-

ственными показателями капиталь-

ного ремонта и строительства но-

вых сельских детских садов и 

школ. Образование как фактор раз-

вития территорий отсутствует и в 

обсуждении государственных про-

грамм, ежегодных чтений, органи-
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зуемых учеными аграрниками, 

профильным отделением РАН и 

экономическим факультетом МГУ 

[Никоновские чтения]. 

Все это не случайно и является 

следствием «утончения» и исчезно-

вения культурного слоя России. 

Жизненно необходимо восполне-

ние пробела в общественном со-

знании, включение сельского обра-

зования, социокультурной под-

держки и развития сельских учите-

лей и образовательных институтов 

в сельских территориях — государ-

ственные и общественные социаль-

но-экономические преобразования. 

Попытка хотя бы фрагментарно, 

частично восполнить этот пробел 

связана с программой создания фе-

деральных научно-методических 

центров поддержки сельских учи-

телей, которые планируется от-

крыть в ряде университетов и ин-

ститутов развития образования 

страны. Этому посвящена наша ра-

бота и деятельность наших коллег в 

самые последние годы. 

Укажем ряд семинаров и конфе-

ренций, на которых обсуждаются 

возможные направления деятель-

ности Центра, продуктивные прак-

тики сельских школ в территориях, 

происходит первичный отбор экс-

пертов. Среди них организованный 

НГПИ и ФИРО РАНХиГС обще-

российский межрегиональный 

научный семинар «Практики сель-

ской школы» (6 июля 2021); Обще-

российский межрегиональный 

научный семинар «Практики сель-

ской школы» (6 июля 2021 г.); 

Международная конференция 

«Международные перспективы и 

деятельность на местном уровне по 

подъему сельской школы» (16-17 

октября, Северо-восточный нор-

мальный университет, Институт 

сельского образования, г. Чанчунь, 

КНР); Общероссийская конферен-

ция с международным участием 

«Образование в сельских террито-

риях: направления и опыт разви-

тия» (15 ноября 2021 г. НГПИ, 

Набережные челны); участие в 

2021 г. в научных конференциях, 

посвященных проблемам поддерж-

ки сельских учителей и развитию 

сельской школы (Ярославский гос-

ударственный педагогический уни-

верситет им. К. Д. Ушинского, 

Петрозаводский государственный 

университет и ассоциация сельских 

школ Карелии и др.). 

При определенных условиях та-

кая работа может оказаться полез-

ной, но не решит фундаменталь-

ных, комплексных проблем разви-

тия образования в сельских терри-

ториях, которые не сводятся к 

научно-методическому обеспече-

нию, тем более в том устаревшем, 

архаичном состоянии, в каком 

находится нынешняя система под-

готовки и повышения квалифика-

ции педагогических кадров. Вместе 

с тем мы убеждены, что современ-

ные проблемы развития образова-

ния на селе, как и в городе, надо 

ставить шире. Мировой опыт пока-

зывает, что в наиболее интенсивно 

развивающихся странaх переход от 

модели общества, воспроизводяще-
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го чужие идеи, к обществу, произ-

водящему собственные (Япония, 

страны Юго-Восточной Азии — 

«молодые азиатские драконы», Ки-

тай, некоторые страны БРИКС), 

тесно связан с соединением модер-

низации и культурной традиции, 

качественным общецивилизацион-

ным преобразованием школы на 

национальной основе. Такой опыт 

накоплен не только на азиатском 

континенте, но и в отдельных евро-

пейских странах [Европейский 

опыт … , 2001]. 

Отсюда необходимость иной 

ментальной социокультурной пара-

дигмы и иного подхода к проекти-

рованию и развитию образования в 

России, ее разных регионах. Без 

кардинального изменения взгляда 

на образование в сельских террито-

риях его социокультурные функ-

ции, взаимодействие и взаимовлия-

ние образования с разными сфера-

ми общественной и государствен-

ной деятельности, сельская школа и 

другие образовательные институты 

села будут оставаться в стороне от 

происходящих в мире и некоторых 

российских территориях процессов. 

Задача статьи — раскрыть аль-

тернативы и возможности измене-

ния ситуации. 

Феномены и артефакты 

С 80-х гг. прошлого века до 

настоящего времени мы сделали 

несколько кругов по стране — это 

десятки поездок и экспедиций 

практически во все территории: в 

Горный Алтай и на Байкал, Южный 

Урал и русский Север, Сибирь и 

Дальний Восток, вплоть до Север-

ного Ледовитого океана. Мы поня-

ли, нет, сначала ощутили, что одна 

из проблем страны — ее «невооб-

разимость». Зачастую мы живем не 

только «под собою, не чуя страны», 

но и не зная, что она собой пред-

ставляет — со всеми ее ландшаф-

тами, историями, языками и укла-

дами жизни. Чтобы вообразить это 

пространство, нам пришлось ис-

пробовать разные виды транспорта, 

включая железное корыто, прицеп-

ленное к «Бурану», и нарты. 

Мы занимались сельской шко-

лой, вариативным образованием и 

регионализацией, исследовали 

опыт педагогов-новаторов или то, 

что сейчас называют инновациями, 

сравнительной педагогикой, исто-

рией школьных реформ и вообще 

белыми пятнами истории отече-

ственного образования, прежде чем 

вышли на проблематику социо-

культурного подхода. 

Наверное, надо было посмотреть 

на образование с разных точек зре-

ния прежде чем выработать свою 

(хотя мы согласны с эмигрировав-

шим из большевистской России 

русским писателем-сатириком Дон-

Аминадо, чье остроумное замеча-

ние поставили эпиграфом к статье). 

Прежде всего, необходимо от-

метить с учетом социокультурного 

подхода: картинки образования по-

лучаются разные у разных «наблю-

дателей». Представим себе карту 

страны и на ней «формальное обра-

зование». Это нетрудно сделать: 
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вот в этих точках — селах и горо-

дах — есть детские сады, школы, 

вузы и училища, и если их соеди-

нить, получится система с четкими 

координатами. 

Теперь посмотрим, как обстоят 

дела с «неформальным» образова-

нием — дополнительным, на рабо-

чем месте и пр. Где оно располага-

ется на административной карте 

России? Частично совпадает с фор-

мальным, частично нет — картинки 

схожи, но все-таки расслаиваются. 

А теперь взглянем на «инфор-

мальное» (в европейской термино-

логии), не институализированное 

образование, или, по-русски, «об-

разование из жизни». Что бы там 

ни говорили, а оно много значит. 

Каждый состоявшийся человек 

припомнит, что в его образовании 

определяющую роль сыграл не вуз, 

не школа, а какой-то человек, лю-

ди, встреченные в жизни, какой-то 

незабываемый ландшафт, событие, 

определившее жизненную судьбу. 

Но где этот человек, где этот ланд-

шафт? «Образование из жизни» 

явно не совпадает ни со вторым, ни 

с первым видом образования, труд-

но его вообразить. Но картинка 

другая. 

Меня заинтересовала эта труд-

новообразимая картинка. На ней 

различаются некие социокультур-

ные феномены, артефакты, понима-

емые не только как искусственные 

уникальные предметы, но и как но-

сители социокультурной информа-

ции, жизненно-смысловых значе-

ний. Вот один из них — назовем 

его «культурно-образовательные 

гнезда». По нашим наблюдениям, 

необычный, интересный опыт рас-

пределен по карте страны неравно-

мерно. Регионы — очень разные. 

Есть такие, где на каждом квадрат-

ном сантиметре встречается инте-

ресный опыт — и тут, и там. А есть 

такие территории (не обязательно 

огромные), где в одном месте обна-

руживается нечто примечательное, 

а потом проезжаешь десятки и сот-

ни километров, есть поселки, шко-

лы, но в них ничего не находишь. 

Чтобы читатель понял, о чем 

речь, приведу пример. Некогда в 

школе села Помоздино на юге Ко-

ми мы обнаружили удивительную 

летопись, в которой фиксировались 

примечательные события с 1671 г.: 

когда упал метеорит, когда прибыл 

на нартах первый учитель. В 20-е 

гг. прошлого века из этого села 

будто взрывом вышли все осново-

положники культуры Коми — пи-

сатели, композиторы, авторы бук-

варей для детей и взрослых, поляр-

ные исследователи… И заслужен-

ные, и народные учителя — все от-

сюда! С похожими ситуациями мы 

сталкивались в Якутии, Калмыкии, 

Дагестане. Откуда берутся эти 

гнезда? Почему в одной области 

они встречаются часто, а в другой 

практически не встречаются? 

Еще феномен. В свое время мы 

полушутя назвали его НПО — «не-

опознанный педагогический объ-

ект». Нечто, что на первый взгляд 

не имеет никакого отношения к об-

разованию. Это не школа, не клуб, 
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не библиотека — что-то совсем 

другое, что мы обнаружили в ка-

рельском селе Спасская Губа, в за-

поведнике Шульган-Таш в Южном 

Урале, в Калужской области, где 

столкнулись с компанией людей со 

странным названием «Служба эко-

логической реставрации дегради-

рованных ландшафтов». На первый 

взгляд, не имеет никакого отноше-

ния к образованию, а на самом де-

ле… Этот феномен был описан в 

одной из книг [Цирульников, 2004] 

и использован при разработке ти-

пологии и метода анализа социо-

культурных ситуаций. 

Следующий феномен находится 

прямо под боком у исследователей 

системы образования, историков 

педагогики и традиционных управ-

ленцев, но не замечен ими. Мы 

назвали это явление «вспышки об-

разования». Суть его состоит в сле-

дующем: если, изучая историю об-

разования России, вы обнаруживае-

те такие точки, где грамотность 

населения почему-то существенно 

выше средней, и даже замечаете 

культурно-образовательный подъ-

ем, — ищите там политическую 

ссылку! Почему так? Ответу на 

этот вопрос посвящено наше спе-

циальное исследование [Цирульни-

ков, 2007], показывающее, что дело 

не только в том, что среди учите-

лей-политссыльных встречалось 

немало людей с университетским 

образованием и научными трудами. 

«Этнокультурный опыт». Ока-

зывается, «образование из жизни» 

раскрывает такие, подчас опреде-

ляющие, факторы историко-

культурной эволюции образования 

в регионах, которые считаются 

второстепенными и третьестепен-

ными с позиций «серьезной науки». 

Например, выясняется, что госу-

дарственная, казенная школа 100, 

200 и более лет назад, как и сего-

дня, имела предметную, знаниевую 

основу, в то время как этнопедаго-

гический опыт — деятельностно-

развивающий. В этом смысле он 

похож не на известную нам массо-

вую школу, а на школу Эльконина 

и Давыдова (вернее сказать, их 

школа похожа на школу этнопеда-

гогического опыта). 

И еще один феномен, обнаружи-

ваемый в пространстве «образова-

ния из жизни», — мы назвали его 

«культурно-образовательной воз-

можностью». Однажды мы заехали 

в Павлыш, на родину Сухомлин-

ского, и были разочарованы: ника-

кого особо воодушевляющего при-

родного окружения, пейзажа, 

ландшафта мы не обнаружили. 

Обычный поселок, каких тысячи на 

Украине и в России. Откуда же вы-

дающийся педагог взял то, что опи-

сывает в своих книгах? Может 

быть, выдумал? И только погру-

зившись в жизнь Павлыша и соот-

неся увиденное и пережитое с педа-

гогикой Сухомлинского, мы поня-

ли, в чем тут дело. 

Любая школа находится в какой-

то среде, богаче она или беднее — 

не важно. Среда может быть пере-

полнена культурными учреждени-

ями, включая Большой театр и 
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Большую спортивную арену, но 

они остаются для школы мертвыми 

объектами. Все дело в том, спосо-

бен ли учитель вытянуть из сре-

ды — истории этого села или горо-

да, из его сторожил, языка, ланд-

шафта, человеческих отношений — 

культурно-образовательную воз-

можность. Сухомлинский обладал 

этой способностью и умел развора-

чивать ее в деятельности. Или это 

доступно только Сухомлинскому? 

Вот такие картинки образования 

возникали, когда мы меняли углы 

зрения и переходили на какие-то 

другие позиции. В то время не 

только официальной педагогике, но 

и нам самим эти явления казались 

исключительными феноменами, а 

их носители — маргиналами, нахо-

дящимися на обочине системы об-

разования и государственных ин-

новаций. Понадобилось много лет 

исследований и практической обра-

зовательной деятельности, прежде 

чем мы убедились в обратном. 

2. Социокультурная альтерна-

тива: модернизация по-другому 

2.1. Почему проваливаются ре-

формы. Вряд ли следует доказы-

вать, что все типы образования — 

формальное, неформальное и ин-

формальное — необходимы. Во-

прос в их содержании и взаимоот-

ношениях. А это зависит от господ-

ствующего в обществе подхода к 

образованию. 

Существует два явно выражен-

ных подхода к образованию. Пер-

вый кажется простым и техноло-

гичным, он применим к управле-

нию массовыми процессами, фор-

мируется узким кругом управлен-

цев и проектировщиков. Факторы 

разнообразия действительности, в 

которой находятся школы, играют 

определенную роль, их как-то учи-

тывают (с советских времен изве-

стен принцип учета местных усло-

вий). Но в целом стихийность, раз-

нообразие, неупорядоченность 

местного опыта представляются 

досадным недоразумением, их ста-

раются упростить, привести в 

надлежащий порядок. Этот подход 

можно назвать технократическим. 

Приведу пример технократиче-

ского подхода, который лично на 

меня произвел сильное впечатление 

(он не из педагогики, но легко про-

ецируется на образование). В XVIII 

в. в Германии модернизировали 

лесное хозяйство: реальный разно-

образный, хаотически растущий 

старый лес попытались преобразо-

вать в новый — более однородный 

и лучше соответствующий админи-

стративным схемам управления 

лесами. Чтобы увеличить прибыль 

от определенного сорта древесины 

(норвежской ели), стали убирать из 

леса все, что мешало (подлесок, 

поваленные и сухие деревья, ку-

старник), и высаживать строгими 

рядами, в армейском порядке дере-

вья одного вида и возраста. 

Первая генерация нового «науч-

ного леса» дала превосходные ре-

зультаты, высокие показатели же-

лаемой древесины, колоссальную 

прибыль; метод начали распро-
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странять в других странах… Но тут 

стали возникать досадные явления, 

которые в итоге привели к появле-

нию в немецком словаре нового 

термина Waldsterben («смерть ле-

са»). Оказалось, что уничтожение 

подлеска, бурелома и сухостоя со-

кратило разнообразие насекомых, 

млекопитающих и птиц, чья жизне-

деятельность необходима для про-

цессов образования почвы (она ста-

ла истончаться и беднеть). Когда 

лес был разного возраста, массив-

ный штормовой лесоповал валил 

одни деревья, но могли устоять 

другие. Когда лес состоял из раз-

ных видов деревьев, эпидемия вре-

дителей уничтожала одни, но не 

трогала другие. В «научно» выра-

щенном лесе картина была совсем 

иной. В результате «идеально вы-

строенный», удобный для управле-

ния и дававший замечательную 

прибыль «новый» лес во второй 

генерации умер. 

Существует интереснейший 

анализ того, почему государствен-

ные реформы и модернизация тер-

пят крах, причем в разных областях 

деятельности и разных странах: 

высокомодернистский город в Бра-

зилии, коллективизация в совет-

ской России, принудительное пере-

селение в деревню в Танзании — 

примеры разные, а результат один. 

Для нас, вспомним отечественную 

историю, поучительны наиболее 

обнажающие названную проблему 

аспекты модернизации, поэтому 

стоит зафиксировать причины кра-

ха некоторых великих утопических 

социальных проектов XX в. 

Для полноты развертывания 

бедствия необходимо сочетание 

четырех элементов. Среди них — 

«государственное упрощение», 

(административное рвение, стре-

мящееся привести в порядок при-

роду и общество) и идеология «вы-

сокого модернизма» (чрезмерная 

вера в научно-технический про-

гресс, в господство человека над 

природой, в рациональность проек-

та социального порядка, выведен-

ного из научного понимания есте-

ственных законов, — «гигантские 

проекты» века). Это утопии, но по-

настоящему опасными они стано-

вятся в сочетании с авторитарным 

государством, которое способно 

использовать всю свою власть, что-

бы воплотить высокомодернист-

ские проекты, и обессиленным 

гражданским обществом, неспо-

собным сопротивляться этим пла-

нам (последний элемент, в сочета-

нии с первыми тремя приводит к 

бедствию) [Скотт, 2005]. 

Риски модернизации, возника-

ющие вследствие сочетания этих 

элементов, на наш взгляд, доста-

точно высоки и усугубляются еще 

одним фактором: для России исто-

рически характерен «догоняющий 

тип модернизации» (хотя происхо-

дящее в последнее время можно 

скорее назвать стремительным 

возвращением к архаике). Догоня-

ющая модернизация со времен 

Петра I состоит в том, что, во-

первых, берется только та часть 
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инокультурного опыта, которая 

связана, прежде всего, с военными 

технологиями; во-вторых, перени-

мается определенный уровень ци-

вилизованности и комфорта лишь 

для элиты. Это объясняет и проис-

ходившие в последние двадцать лет 

спорадические попытки модерни-

зации страны, и образования в 

частности. Наглядное подтвержде-

ние — элитарное образование и 

попытки восстановить ВПК и его 

прежнее научно-образовательное 

обеспечение в виде воспроизведе-

ния на советском уровне вузов типа 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, псевдо-

модернизационных образцов типа 

школы Сколково и др. (и это далеко 

не худший пример на фоне проис-

ходящих «преобразований»). 

Трудно было себе представить 

такое еще 10-15 лет назад, но си-

стема образования в который уже 

раз возвращается к единообразию, 

единомыслию, единоначалию, что 

было характерно не только для со-

ветского времени, но и для Никола-

евской эпохи, когда существовали 

единый государственный экзамен, 

единый учебник истории, единая 

форма одежды. 

Преобразования такого рода 

(включая известные «упрощенче-

ские» и высокомодернистские ре-

шения типа реструктуризации и 

оптимизации в сельских террито-

риях, создания громадных «образо-

вательных комплексов» в крупных 

городах и пр.) — проявление обыч-

ной, технократической модерниза-

ции. Лежащий в ее основе техно-

кратический подход ведет к изоля-

ции и деградации разных типов и 

видов образования: упрощению и 

формализации школьного и других 

видов формального образования; 

сужению культурного поля и уни-

фикации неформального образова-

ния; маргинализации информально-

го (неинституцианализированного) 

образования. 

2.2. Смена взглядов. Социокуль-

турный подход связан с иным 

взглядом на образование, школу, 

взятую не саму по себе, со своими 

методиками и режимами, а вписан-

ную в пространство — двора, горо-

да, села, мироздания. Школу в 

культуре и истории, в координатах 

родины и космополитизма мы 

называем социокультурным изме-

рением [Цирульников, 2017; Ци-

рульников, 2007]. Фиксируемые 

при этом проблемы школ и сооб-

ществ отличаются от стандартных, 

привычно обсуждаемых, но они по-

настоящему жизненные, а не ис-

кусственно созданные. При социо-

культурном подходе становится 

существенным то, что казалось 

второстепенным: территориально-

географические, культурные, этно-

региональные особенности, мест-

ный опыт. 

Система образования и осу-

ществляемые в ней изменения ис-

следуются в сложном взаимодей-

ствии социума и культуры, их ди-

намике и историческом развитии 

[Цирульников, 2007; Скотт, 2005; 

Асмолов, 2012; Гавров, 2002; Меж-
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уев, 2009; Бек, 2000; Ингларт, 2011; 

Моль, 1973]. 

Социокультурное выступает не 

просто как смысловой контекст, но 

как реальная жизненная ткань, в 

которой протекает образователь-

ный процесс, как необходимое из-

мерение, придающее управленче-

ским решениям объемность жиз-

ненных реалий. Инновации и мо-

дернизации в образовании оказы-

ваются продуктивными только при 

условии, если проектируются и 

осуществляются в контексте соци-

окультурной действительности 

[Семенов, 2006; Цирульников, 

2004; Цирульников, 2007; Асмолов, 

2012]. 

Важнейшее значение приобре-

тают этнорегиональные факторы. 

Они не просто выступают состав-

ляющими образовательной систе-

мы, а определяют сущность обра-

зования, выражаются в его целях и 

содержании, философии и техноло-

гии; в построении и организации 

системы, укладе, типах школ. Все 

это не только варьируется в нацио-

нальных, этнорегиональных коор-

динатах, но и произрастает из этно-

регионального [Семенов, 2006; Ци-

рульников, 2004; Цирульников, 

2007]. 

Технократический подход к об-

разованию может трансформиро-

ваться в социокультурный, если 

будет реализовывать иные страте-

гические ориентиры. 

Во-первых, начнет разверты-

ваться деятельность, прямо проти-

воположная той, в которой губи-

тельным образом сочетаются вы-

шеуказанные четыре элемента. В 

противоположность технократиче-

скому, социокультурный подход — 

это ориентация на сложность и раз-

нообразие; развитие существующе-

го и местного опыта вместо утопи-

ческого проектирования всеобщего 

нового порядка; самоорганизация и 

саморазвитие образовательных со-

обществ, школ. Иными словами, 

необходимо не упрощать, а исхо-

дить из сложности и разнообразия 

образовательных явлений и про-

цессов (способствовать сохранению 

«живого леса» образования). Нуж-

но принимать решения, прямо про-

тивоположные «высокому модер-

низму», то есть реализовать не гло-

бальные, а локальные, точечные 

социально-образовательные проек-

ты; стимулировать отдельные куль-

турно-образовательные инициати-

вы, связывающиеся в сети, опи-

раться на богатство культурно-

образовательной деятельности 

местных сообществ. Надо влиять на 

изменение характера государства, 

его дальнейшую историю через по-

степенно набирающее силы граж-

данское общество. Для этого обра-

зование, как известно, может сде-

лать многое. Сочетание отмечен-

ных ориентиров составляет одну из 

ключевых характеристик социо-

культурного подхода к образова-

нию и его социокультурной модер-

низации. 

Во-вторых, необходим отход от 

привычной модернизации «дого-

няющего типа» к собственно соци-
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окультурной, при обсуждении 

смысла и содержания которой 

встают вопросы о ценности отдель-

ного человека, инноваций, вырас-

тающих из традиций, культуро-

творчестве, общецивилизационных 

преобразованиях на национальной 

основе. В то же время социокуль-

турный подход и социокультурная 

модернизация образования опира-

ются на позитивные тенденции 

«глобализма», открытое информа-

ционное общество, мир без «гра-

ниц», либеральные и демократиче-

ские институты. Учитывая отече-

ственные реалии, эти вопросы со-

ставляют «поле дискуссии», но 

тенденция понятна. 

Обобщая, можно выделить сле-

дующие основные характеристики 

социокультурного подхода к раз-

витию образования, составляющие 

его понятийное, содержательное и 

проблемное поле. 

1. Социокультурная модерниза-

ция представляет собой иной 

взгляд на образование, при котором 

кажущееся в политике и управле-

нии системой образования второ-

степенным (территориально-

географические, культурно-

этнорегиональные особенности, 

местный опыт) становится суще-

ственным. Иными словами, социо-

культурное измерение является не 

дополнительной, а основной, ба-

зисной фундаментальной характе-

ристикой образовательных процес-

сов. 

2. Ценностные ориентации со-

циокультурного подхода к образо-

ванию включают следующие ха-

рактеристики: ориентацию не на 

упрощение и унификацию, а на 

сложность и разнообразие образо-

вательной практики и жизненных 

условий ее осуществления; разви-

тие существующего и местного 

опыта вместо утопического проек-

тирования всеобщего нового по-

рядка; самоорганизацию и самораз-

витие школ и образовательных со-

обществ. 

3. Социокультурный подход 

представляет собой модернизацию 

не технократических технологий, а 

в первую очередь, ценностей, соци-

альной организации и форм куль-

туры. 

4. Ключевая характеристика со-

циокультурного подхода — ис-

пользование образования как ин-

струмента решения жизненных 

проблем местных сообществ. 

2.3. Инструментарий социо-

культурного подхода к образова-

нию и его социокультурная модер-

низация. Сказанное выше можно 

было бы воспринимать как общие 

рассуждения, если бы не опыт. 

Наиболее примечательный опыт 

наработан в республике Саха (Яку-

тия), где мы с коллегами работаем 

двадцать лет. 

Сегодня можно говорить о пяти 

оформившихся в практике типах 

гуманитарных технологий, кото-

рые составляют инструментарий 

социокультурной модернизации 

образования. Важно отметить, что 

эти технологии были разработаны и 

многократно апробированы пре-
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имущественно на материале села, в 

сельских территориях страны. 

1. Метод анализа социокуль-

турной ситуации (метод СКC) 

применяется при разработке стра-

тегий и моделей развития школьно-

го и других видов образования в 

районах и населенных пунктах. В 

его основе — алгоритм анализа си-

туации, помогающий идентифици-

ровать ключевую образовательную 

проблему и искать средства ее раз-

решения. Данный метод включает 

анализ культурного поля моделей 

развивающихся образовательных 

систем, дифференцированных для 

разных типов населенных пунктов, 

уровня развития социальной ин-

фраструктуры и коммуникаций; 

выбор и разработку конкретной 

модели развития образования в той 

или иной местности. 

С апробации именно этой соци-

окультурной технологии мы начали 

работу в регионе. Сегодня в Якутии 

работают владеющие ею специали-

сты, созданы и развиваются раз-

личные формы и механизмы ее 

распространения (региональная, 

муниципальные и поселковые экс-

пертные группы социокультурного 

анализа, очные и дистанционные 

курсы, сайты). По словам известно-

го государственного деятеля Яку-

тии многолетнего руководителя 

системы образования Ф. В. Габы-

шевой, «анализ социокультурной 

ситуации фактически стал для 

нашей системы образования нор-

мой инновационной практики» [Га-

бышева, 2010]. 

2. Технология социокультурного 

проектирования в образовании поз-

воляет не только диагностировать 

типичные ситуации, в которых 

находятся образовательные учре-

ждения, но и разрабатывать и реа-

лизовать целесообразные вариа-

тивные стратегии образовательной 

деятельности и модели их развития. 

Эта технология включает исполь-

зование социокультурного анализа 

и выявление типов социокультур-

ных ситуаций, разработку (выбор) 

дифференцированных стратегий и 

моделей развития образовательных 

систем, организацию культурно-

образовательной и инновационной 

деятельности, социокультурный 

мониторинг ее процесса и резуль-

татов. Она позволяет создавать 

определенного типа образователь-

ные социокультурные проекты, в 

которых образование выступает 

ресурсом и инструментом решения 

жизненной проблемы сообщества. 

3. Технологию образовательной 

сети характеризуют горизонталь-

ность и самоорганизация, общность 

как первичная клеточка объедине-

ния, неоднородность, неправиль-

ность и сложность сети, непохо-

жесть лежащих в ее основе куль-

турно-образовательных инициатив 

и возможность их вклада в разре-

шение социокультурной проблемы, 

ускорение инновационных процес-

сов. Этой технологии присущ так-

же ряд специфических характери-

стик сетевого управления. 

На практике существует не-

сколько десятков моделей, исполь-
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зуемых в разных регионах России 

(сообщество именных школ, про-

стое товарищество, траекторно-

сетевая организация образования в 

сельской местности, сетевой уни-

верситет и т. д.). В Якутии апроби-

рованы внутришкольная, муници-

пальная и межмуниципальная сете-

вые модели. Сеть здесь использует-

ся и для реализации конкретных 

социокультурных проектов разви-

тия территорий, и в качестве ин-

струмента становления обществен-

но-государственного управления 

образованием. 

4. Образовательная экспеди-

ция — социокультурная техноло-

гия, которая соединяет логику жиз-

недеятельности в условиях неза-

программированного и непредска-

зуемого путешествия с традицион-

ными и нетрадиционными формами 

научно-педагогического исследо-

вания и развития образования. В 

ходе образовательных экспедиций 

не только собирается уникальный 

научно-педагогический и социо-

культурный материал, но и осу-

ществляется практическая работа с 

учителями, управленцами, местным 

населением (совместный анализ 

социокультурных ситуаций, выра-

ботка новых проектных решений, 

обучение кадров, запуск инноваци-

онных процессов, становление об-

разовательного сообщества). 

Накоплен опыт проведения образо-

вательных экспедиций более чем в 

половине улусов Республики Саха 

(Якутия), в том числе Арктики 

(Верхоянье, Оймякон, Оленек, 

Средняя Колыма и др.), в зачастую 

отдаленных и труднодоступных 

районах Русского Севера и Южно-

го Урала, Горного Алтая и Байкала, 

Красноярского края, республик Се-

верного Кавказа, Калмыкии и дру-

гих регионов. 

5. Образовательная ярмарка во-

площает технологию стимулирова-

ния, презентации и развития социо-

культурных образовательных про-

ектов и сообществ. Это сетевой 

проект, обеспечивающий встречу 

различных культурно-

образовательных инициатив по 

правилам ярмарочного действа с 

его особым укладом и содержани-

ем, пестротой участников (педаго-

гов, детей, родителей, народных 

мастеров, музыкантов и бардов, 

спонсоров и меценатов), между ко-

торыми возникают разнообразные 

контакты и завязываются отноше-

ния. Сетевое ярмарочное действо 

играет роль своего рода авторской 

микромодели культуры. В целом 

образовательная ярмарка представ-

ляет собой модель открытого обра-

зовательного общества, открытой 

школы, суть которой — гуманитар-

ный диалог. Как особая технология 

она возникла и оформилась в Яку-

тии: ежегодно с 2003 г. здесь про-

ходит Республиканская образова-

тельная ярмарка «Сельская школа» 

(«Новая марка»); на основе ее ма-

териалов сформированы крупные 

социокультурные образовательные 

проекты и программы, приняты 

новые республиканские законы об 
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образовании [Цирульников, 2007; 

Алексеева, 2013]. 

3. Предварительные результа-

ты 

По существу, социокультурная 

модернизация в Республике Саха 

(Якутия) идет два десятилетия, так 

что можно подвести промежуточ-

ные итоги. Не претендуя на систе-

матическое описание (это дело спе-

циального исследования и нацио-

нального доклада), обозначим лишь 

некоторые: «якутское педагогиче-

ское чудо»; утверждение социо-

культурного анализа образователь-

ной практики как нормы и основы 

политических и управленческих 

решений; рост и усложнение инно-

ваций в области образования; раз-

витие образовательных сетей; по-

явление новых рабочих мест; осу-

ществление ряда социокультурных 

проектов; принятие региональных 

стратегий и законов; разработка и 

заключение общественного образо-

вательного договора. 

Социокультурный подход привел 

к взаимопроникновению и разви-

тию разных типов и видов образо-

вания, усилению его влияния на со-

циально-экономическое и культур-

ное развитие сообществ. Это про-

явилось в таких эффектах, как из-

менение самого типа и становление 

деятельностно-развивающего ха-

рактера формального образования 

во многих образовательных учре-

ждениях региона; осознание обра-

зовательным сообществом (учены-

ми, учителями, управленцами, раз-

ными группами населения) нефор-

мального и информального образо-

вания как естественных компонен-

тов культурно-исторической прак-

тики и современной системы обра-

зования. 

Почему это стало возможно? В 

Якутии имелись благоприятные 

культурно-исторические предпо-

сылки (по ряду причин сохранялся 

этногенетический потенциал, 

народная педагогика и националь-

ная школа). В начале 1990-х гг. они 

«встретились» с мощными полити-

ко-образовательными, содержа-

тельными и управленческими ре-

шениями, обеспечившими необы-

чайно интенсивное обновление и 

развитие системы образования. В 

ряде ключевых — факт признания 

народной педагогики населяющих 

Якутию этносов на конституцион-

ном уровне, принятие не имеющих 

аналогов в России законов («Об 

образовании», «О языках», «О пра-

вах ребенка», «Об учителе» и др.). 

Якутия — первый регион, где нача-

ли вкладывать средства в образова-

ние. Так, в 1992-1993 гг., когда 

уровень финансирования системы 

образования в Российской Федера-

ции упал с 18 до 12 %, в республи-

ке он поднялся до 24 %. Кроме то-

го, здесь стали интенсивно поддер-

живать одаренных детей и учитель-

ское творчество. В итоге на между-

народной олимпиаде школьников 

уже в 2004 г. сборная Якутии полу-

чила одно из первых мест, опере-

див по числу медалей сборные 

Германии, Бельгии, Китая. Проис-
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ходящее было замечено мировым 

сообществом. Заместитель Гене-

рального секретаря ЮНЕСКО про-

фессор Колин Пауэр еще в 1990-е 

гг. отметил «якутское педагогиче-

ское чудо». 

В то время данные процессы не 

назывались социокультурной мо-

дернизацией, но фактически они 

носили именно такой характер. На 

наших глазах в Якутии была зало-

жена новая традиция — социально-

экономических и духовных инве-

стиций в образование. И соотнесе-

ние якутского опыта с мировым, в 

том числе новейшими его образца-

ми (Япония, страны Юго-

Восточной Азии — молодые «ази-

атские драконы», Китай), позволяет 

утверждать, что именно социокуль-

турная модернизация образования 

как поддержка модернизируемой 

экономики позволяет сделать каче-

ственный скачок в развитии обще-

ства, найти достойное место в ми-

ровой цивилизации. 

С начала 2000-х гг. совместно с 

Министерством образования рес-

публики и образовательным сооб-

ществом мы начали уже целена-

правленно и осознанно вводить от-

дельные элементы социокультур-

ного подхода и социокультурной 

модернизации в практику. Прежде 

всего, в инновационную, которая в 

Якутии весома: около трети школ 

находятся в ранге федеральных и 

региональных экспериментальных 

и инновационных площадок, то 

есть образовалась «критическая 

масса» инноваций, определяющих 

направление развития всей систе-

мы. 

Одним из результатов использо-

вания инструментария социокуль-

турного анализа (кроме количе-

ственного роста) стало усложнение 

и увеличение качественного разно-

образия инноваций, что доказыва-

ется динамикой проблематики про-

ектов за 20 лет. Якутские иннова-

ции далеко ушли от привычных и 

преобладающих в практике «цен-

тров» и «комплексов». Вместе с 

тем множественность культурно-

образовательных инициатив, ло-

кальных опытов в регионе посте-

пенно стала складываться в образо-

вательные сети, в которых, по 

нашим оценкам, сегодня проходит 

самоорганизация не менее 20-25 % 

образовательных учреждений. Это 

довольно высокий показатель, сви-

детельствующий о социокультур-

ном развитии республики. 

Не случайно стратегические и 

ключевые решения в области обра-

зования вырабатываются и прини-

маются сегодня в Якутии государ-

ственными органами совместно с 

образовательным сообществом, 

получившим различные институа-

лизированные формы. Так, матери-

алы ежегодной образовательной 

ярмарки послужили основой разра-

ботки Стратегии образования в 

Республике Саха (Якутия) до 

2020 г., ряда республиканских за-

конов («О государственной под-

держке образовательных учрежде-

ний, находящихся в сельской мест-

ности», «О государственно-
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общественном управлении систе-

мой образования» и др.), нашли 

отражение во многих республикан-

ских программах и проектах. 

4. Социокультурные проекты 

Якутские проекты все более 

приобретают социокультурный ха-

рактер, становятся инструментом 

решения жизненных проблем мест-

ных сообществ, развития террито-

рий. Как это, например, произошло 

в селе Баяга, где благодаря взаимо-

действию общеобразовательной 

школы и созданных здесь школ 

народных мастеров постепенно 

возникли небольшая гостиница, 

служба такси и грузовых перевозок, 

центр прикладных ремесел, то есть 

стала вырастать нормальная соци-

альная инфраструктура деревни. 

Перспективным не только для 

Якутии, но и для страны в целом 

является проект «Дуальное обуче-

ние в условиях добывающей про-

мышленности». 

Россия — сырьевая страна, жи-

вущая добычей ископаемых, кото-

рые добываются вахтовым мето-

дом. Но вахта — это не только ме-

тод, но и мировоззрение времен-

щиков: «после меня — хоть потоп». 

До недавнего времени в Якутии и 

других районах Севера к добыче 

алмазов, золота, газа, нефти мест-

ное население не допускалось. 

Объясняли это «особенностями 

менталитета» — дескать, какая ра-

бота, если весной на охоту тянет. 

Но постепенно ситуация меняется: 

согласно Программе социально-

экономического развития респуб-

лики предусмотрено открытие 150 

тыс. рабочих мест для местного 

населения. Казалось бы, занятость 

обеспечена. Но проблема в том, что 

коренное население края, со свои-

ми традициями, ценностями, укла-

дом жизни, попадает на ту же вах-

ту, и эта «машина» превращает его, 

как и приезжих — якутов, эвенов, 

эвенков, в тех же самых временщи-

ков. 

Чтобы этого не случилось, в ду-

альное обучение необходимо вво-

дить гуманитарную составляющую, 

экологическую культуру, правовые 

основы, то есть формировать и реа-

лизовывать проект как социокуль-

турный, что и предпринимается 

сегодня на практике. 

Другой ключевой проект носит 

рабочее название «Железнодорож-

ная школа». В Мегино-

Кангаласский улус проведена Аму-

ро-Якутская магистраль (АЯМ) — 

ответвление БАМа. С ней пришли 

не только надежда на новые рабо-

чие места, более дешевые товары, 

но и острые проблемы. С появлени-

ем железной дороги и реализацией 

ряда мегапроектов по энергетике, 

переработке полезных ископаемых 

и т. д. население района в ближай-

шие годы должно вырасти в два-

три раза. Резко возрастает миграция 

из разных территорий России и 

ближнего Зарубежья, в связи с этим 

обостряются проблемы, связанные 

с криминогенной обстановкой, ин-

фекционными заболеваниями, в 

особенности в период пандемии. 
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Районный центр, прежде находив-

шийся в селе с традиционным 

укладом (Майя), переносится в по-

селок, будущий город Нижний Бе-

стях, открытый, можно сказать, се-

ми ветрам, возникает опасность 

слома традиционных укладов, цен-

ностей, национальной культуры. 

Люди не готовы к переменам — 

и это типичная ситуация. Однако в 

данном случае возникло удиви-

тельное явление. 

Проведенные в районе еще до 

прихода железной дороги образо-

вательные экспедиции, углублен-

ный социокультурный анализ, об-

разование и стимулирование ак-

тивных сообществ позволили 

сформировать и практически реа-

лизовать ряд социокультурных об-

разовательных проектов. В их чис-

ле «Создание политехнического 

полигона сети школ, расположен-

ных вдоль железной дороги»; «До-

рога дружбы» (формирование вос-

питательной среды в поликультур-

ной ситуации, где живут и взаимо-

действуют люди разных культур и 

национальностей), реализация про-

граммы поддержки молодых педа-

гогов в условиях поселка с быстро 

меняющейся экономикой. 

Иными словами, школа, образо-

вание не приспосабливаются к но-

вой ситуации, не пассивно ожида-

ют ее, а идут ей на навстречу, 

начинают интенсивно развиваться, 

опережая внешние, подчас хаотич-

ные, социально-экономические пе-

ремены, и реформировать надвига-

ющуюся «ситуацию изменения си-

туации» в культурном направле-

нии. В этом состоит новый, мы бы 

сказали, выраженный на глубинном 

уровне, смысл «опережающей 

функции» образования как социо-

культурного инструмента транс-

формации укладов и образов жизни 

в регионах. 

Следующий пример — Оле-

некский эвенкийский национальный 

район, в котором пока заморожена 

разработка запасов полезных иско-

паемых. Здесь, как у Джека Лондо-

на, царит белое безмолвие. 

Население — 4 000 человек. Че-

тыре населенных пункта — четыре 

узла белого безмолвия. Расстояние 

между поселками — от 300 до 600 

км. Самая тяжелая проблема — 

умирание языка. 

В каждом из населенных пунк-

тов сложился свой проект. В 

Оленьке начали даже не со школы, 

а с детского сада. Педагоги и вос-

питатели ездили по стойбищам: 

старинные игрушки здесь практи-

чески не сохранились, но старожи-

лы рассказали, как они выглядели. 

Игрушки собирали по частям, вос-

производили, осовременивали. Че-

рез них и через народные игры 

начали возрождать родную речь, а 

детский сад постепенно превра-

щался в центр инноваций и воз-

рождения эвенкийского языка, 

национальной культуры [Цируль-

ников, 2009]. 

В другом месте того же эвен-

кийского района, куда мы добира-

лись на железном корыте, прицеп-

ленном к «Бурану», возник проект 
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кочевой школы. Проблема состояла 

в следующем: жизнь эвенков — это 

оленеводство, кочевье. Но дети хо-

тят быть с родителями, а родите-

ли — с детьми. Интернат — это 

разрыв связей поколений, конец 

жизни эвенков. Но и оставить детей 

в кочевье тоже невозможно — им 

надо учиться. 

Нужно было найти оптимальное 

решение, и мы соединили стацио-

нарную школу с кочевой: половину 

учебного года дети находятся в по-

селке, в обычной школе, а другую 

половину проводят в домике на 

маршруте, а также кочуя вместе с 

учительницей, которой в данном 

случае оказалась жена бригадира 

оленеводов. Учительница началь-

ных классов для маленьких стала 

тьютором для подростков и по-

мощником для старшеклассников. 

Появились индивидуальные обра-

зовательные программы разного 

профиля (вовсе не обязательно все 

идут в оленеводство, есть дети, ко-

торые специализируются в дизайне, 

журналистике и т. д.). Таким обра-

зом, произошло соединение стаци-

онарной школы с кочевой, включая 

новые информационные техноло-

гии (там, где работал Интернет). 

В третьем поселке на базе Лен-

ской золотодобывающей экспеди-

ции стартовал проект дуального 

обучения, в четвертом — открыли 

агрошколу, которая, стала возрож-

дать традиционное для якутов, но 

утерянное в этом районе коневод-

ство (с помощью оленеводов-

эвенков!). Затем вместе с якутски-

ми и эвенкийскими коллегами все 

эти четыре узла мы объединили в 

сеть — так возник проект «Сетевая 

модель муниципальной системы 

образования как средство образо-

вательной поддержки социально-

экономического развития района». 

Наш опыт свидетельствует: можно 

что-то сделать, не нарушая белого 

безмолвия. 

Последний пример взят из 

нашей декабрьской (2014 г.) экспе-

диции вдоль Северного Ледовитого 

океана, проходившей в довольно 

суровых условиях, в полярную 

ночь, на «Буране», на нартах, при 

60-65-градусном морозе. Проводя 

полевое исследование, мы побыва-

ли в некоторых населенных пунк-

тах, где живут эвены и юкагиры, — 

везде свои ситуации. Есть в этих 

краях интересное село под названи-

ем Русское Устье, основанное нов-

городцами, поморами, выходцами 

из Древней Руси. Во время погро-

мов Ивана Грозного они уплыли на 

лодках-кочах, часть добралась до 

Америки, а некоторые осели у оке-

ана. Поскольку вокруг не было рус-

скоязычного населения, потомки до 

сих пор сохранили речь XVI столе-

тия, точнее ее вкрапления в совре-

менный русский язык. У «русско-

устьинцев» (так они сами себя 

называют, «этнически идентифи-

цируют») тот же хозяйственный 

уклад — рыбацкая родовая община, 

охота с помощью старинных лову-

шек, называется «пасть» (вот отку-

да живая речь того времени). Лица 

русские, но такие, которых нигде 
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больше не увидишь в современной 

России, или носят смешанные чер-

ты юкагиров, эвенов и якутов. 

Очень интересная школа (правда, в 

ней теплая только одна полови-

на — платить за тепло нечем), уни-

кальный маленький музей, который 

собрала учительница-энтузиастка 

Валентина Ивановна Шахова (ее 

книги и учебники, написанные на 

местном материале, изданы в коли-

честве 5 экземпляров, три из кото-

рых получила администрация, а 

один экземпляр учительница пода-

рила нам!). Сколько знаменитых 

путешественников тут побывало, 

сколько находок и открытий сдела-

но! 

О Русском Устье слышали мно-

гие. В хорошее время года сюда 

приплывает разный народ, приле-

тает высокое начальство, и это село 

начинает восприниматься как ви-

зитная карточка России. Но есть 

проблема: за последние сто лет се-

ло трижды меняло свое местополо-

жение — сила Кариолиса разруша-

ет берег, и поселок по Индигирке 

сносит в Ледовитый океан. А в 

райцентре Чокурдах — огромные 

овраги, и в них уходят дома. 

Эти проблемы нам помогли вы-

явить ученики школы, которые ры-

бачат и охотятся с родителями. У 

них есть интересные предложения, 

как быть в этой жизненной ситуа-

ции, что предпринять срочно, что-

бы не унесло в Ледовитый. Есть 

идеи, кажущиеся наивными, вроде 

домов на полозьях, которые могут 

переезжать с одного места на дру-

гое (такой вариант, кстати, не ис-

ключают специалисты МЧС), но 

есть и серьезные, просчитанные 

решения, связанные с укреплением 

берегов. 

После анализа русско-

устьинской ситуации, опираясь на 

предложения учащихся, мы вместе 

с детьми и взрослыми начали рабо-

тать над проектом, связанным с 

решением этих и других жизнен-

ных проблем. Встретились с руко-

водством Аллаихского улуса и до-

говорились о выделении средств из 

бюджета, начали переговоры в 

Якутске. Надеемся, что эту работу 

поддержат и один из научных фон-

дов, и формирующиеся сегодня фе-

деральные центры поддержки сель-

ских учителей и школ. 

Таким образом, возможно прак-

тическое дело — и население дру-

гих районов, люди разного возраста 

и профессий могут в нем участво-

вать. Именно таких дел, на наш 

взгляд, сегодня в России не хватает. 

И именно такие дела, проекты мы 

обнаруживаем и стараемся помочь, 

поддержать в разных местах стра-

ны. Не только на севере, но и на 

юге. Например, в Калмыкии, где 

образовательные сообщества, 

включающие учителей, ученых, 

родителей, школьников, молодежь, 

пытаются решать разные жизнен-

ные проблемы — от локальных 

(проведение расчетов и замена 

опасного моста через местную реч-

ку в Лагани) до имеющих общена-

циональное и всемирное значение 

(такого рода детско-взрослые про-
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екты мы изучали в местах обмеле-

ния Волги и глобального запусты-

нивания степи). 

Один из механизмов запуска по-

добных жизненно необходимых 

социокультурных проектов подска-

зывают коллеги из регионов — он 

связан, как ни странно, с новыми 

федеральными государственными 

образовательными стандартами, где 

отмечается, что немалая доля со-

держания образования (от 15 % в 

средних классах до 50 % в стар-

ших) должна отводиться вне-

школьной деятельности. 

Чем ее заполнить? На наш 

взгляд, необходимо включить детей 

в разные, уже действующие и скла-

дывающиеся социокультурные 

проекты, где решаются жизненные 

проблемы местных сообществ. Та-

кие проекты могут формироваться 

и на основе ученических исследо-

вательских работ, которые пылятся 

где-то в школах и управлениях об-

разованием. 

Риски и возможности социо-

культурной модернизации обра-

зования 

В последние годы в развитии 

рассматриваемых процессов, в 

частности в Якутии, сделан еще 

один важный шаг: на XII съезде 

учителей и общественности была 

принята Концепция социокультур-

ной модернизации образования в 

республике. Прошли первые про-

ектно-аналитические семинары и 

образовательные ярмарки с участи-

ем представителей других регио-

нов. Предпринимаются первые ша-

ги по мультиплицированию, рас-

пространению якутского опыта со-

циокультурной модернизации в 

некоторых районах Севера, Сибири 

и Дальнего Востока, Центральной 

России (Хабаровский край и Еврей-

ская автономная область, Амурская 

область, Магаданская область, Чу-

котский автономный округ, Крас-

ноярский край, Забайкальский 

округ, республика Тыва, Республи-

ка Карелия, Новгородская область). 

Вернемся к карте страны, о ко-

торой мы говорили в начале статьи. 

Есть основания полагать, что появ-

ляются точки, где картинки фор-

мального, неформального и ин-

формального («из жизни») образо-

вания накладываются более гармо-

нично, чем в обычной педагогиче-

ской картине мира. «Феномены» и 

«артефакты» трансформируются в 

культурные практики. 

Накопленный в Якутии и неко-

торых других районах страны ло-

кальный опыт, естественно, хоте-

лось бы сделать достоянием мно-

гих. Существует соблазн объявить 

новый этап преобразований на фе-

деральном уровне. Однако мы уже 

пережили немало реформ в образо-

вании, были непосредственными 

участниками некоторых из них, ис-

следовали исторический опыт — 

все это приводит нас к выводу о 

необходимости проявить осторож-

ность. Не только потому, что фун-

даментальные преобразования, тем 

более в такой тонкой сфере, требу-

ют тщательной и всесторонней 
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подготовки. Не менее важно оце-

нить риски социокультурной мо-

дернизации системы образования в 

реальном государстве, каким явля-

ется Российская Федерация. Вот 

некоторые из них: разрыв культур-

но-образовательного пространства 

страны, автономизация, якобы изо-

ляция образовательных систем ре-

гионов; возобладание технократи-

ческой парадигмы, привычного 

государственно-упрощенческого 

подхода к модернизациям и рефор-

мам; формализация и бюрократиза-

ция новой образовательной практи-

ки; торможение инноваций на раз-

ных уровнях; риски «четырехэле-

ментной схемы». 

Некоторые из этих рисков, воз-

можно, иллюзорны, зато другие 

вполне реальны, и по меньшей мере 

два кроются не во внешних обстоя-

тельствах, а, что называется, в го-

ловах — отражают ценности, пред-

ставления, стереотипы, то есть то, 

что изменятся медленно. 

Вспомним эксперимент двух-

сотлетней давности и совсем не-

давние сельские и городские «ре-

структуризацию», «оптимизацию», 

теперь обьявлена всеобщая «циф-

ровизация»… Легко управлять вы-

саженным ровными рядами «науч-

ным лесом». Но мы ведь не забыли, 

что с ним стало? 

Изменить оптику, то есть перей-

ти от простого «прусского научно-

го лесоведения» к сложному, не-

причесанному «живому лесу обра-

зования» не так просто. Поэтому 

возможности продвижения социо-

культурной модернизации образо-

вания в России видятся нам пока в 

скромных, но последовательных 

шагах: накопление локального 

опыта в территориях; его осторож-

ное мультиплицирование; измене-

ние (там, где это возможно) харак-

тера деятельности власти в области 

образования; книги, методики, обу-

чение, просвещение. 

Иными словами, мы выбираем 

путь постепенных, но настойчивых 

изменений. Якутии для качествен-

ных изменений в системе образова-

ния понадобилось 20 лет. Сколько 

понадобится всей России? 
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Особенности образовательных потребностей  

современных детей 

Аннотация. Современное состояние науки, производства, культуры выдвигает 

новые требования к личности и уровню профессиональной подготовки, что, в 

свою очередь, обусловливает появление новых образовательных потребностей у 

взрослых и детей. В статье рассматривается проблема образовательных 

потребностей современных школьников. Дана характеристика психологических, 

педагогических и социальных аспектов образовательных потребностей, их 

классификация. Представлена статистика, отражающая состояние здоровья 

школьников, которое в современных условиях является и следствием и условием 

организации процесса обучения. Приведенные в статье данные свидетельствуют 

об общем снижении уровня здоровья учащихся и студентов, изменении характера 

заболеваний, влиянии особенностей организации обучения на состояние здоровья. 

Приведены результаты исследований, отражающие образовательные потребности 

школьников и студентов, проживающих в городе и сельской местности, нормально 

развивающихся и с ограниченными возможностями здоровья. Описаны некоторые 

особенности мотивации обучения современных школьников и студентов, 

выделены различия в мотивации разных категорий обучающихся. 

Характер проблем организации обучения в городской и сельской местности 

различен. Обозначена необходимость своевременной комплексной медико-

психолого-педагогической помощи обучающимся в соответствии с их 

образовательными потребностями. Очевидно, что игнорирование 

образовательных потребностей отдельных категорий школьников и студентов 

приводит к дисфункциональности всей образовательной системы. В статье 

делается вывод о том, что изучение образовательных потребностей детей и 
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подростков определяет направление гармонизации системы современного 

образования. Представление о специфике образовательных потребностей 

различных категорий обучающихся позволит системе образования на различных 

ее ступенях сформировать образовательные предложения с целью их 

максимального удовлетворения. 

Ключевые слова: образовательные потребности; формирование 

образовательных потребностей; система образования 
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Features of the educational needs of modern children 

Abstract. The current state of science, production, culture puts forward new 

requirements for the individual, the level of professional training, which in turn causes 

the emergence of new educational needs for adults and children. The article deals with 

the problem of educational needs of modern schoolchildren. The characteristics of 

psychological, pedagogical and social aspects of educational needs, their classification 

are given. Statistics reflecting the state of health of schoolchildren, which in modern 

conditions is both a consequence and a condition for the organization of the learning 

process, are presented. The data presented in the article indicate a general decrease in 

the level of health of students, a change in the nature of diseases, the influence of the 

peculiarities of the education organization on the health state. The research results 

reflecting the educational needs of schoolchildren and students living in urban and rural 

areas, developing normally and with disabilities are presented. Some features of the 

motivation of teaching modern schoolchildren and students are described, differences in 

the motivation of different categories of students are highlighted. The nature of the 

problems on organizing education in urban and rural areas is different.  

The necessity of timely comprehensive medical, psychological and pedagogical 

assistance to students in accordance with their educational needs is indicated. Ignoring 

the educational needs of certain categories of schoolchildren and students eventually 

leads to the dysfunctionality of the entire educational system. The article concludes that 

the study of the educational needs of children and adolescents determines the direction 
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of harmonization of the modern education system. Understanding the specifics of the 

educational needs of various categories of students will allow the education system, at 

its various stages, to form educational proposals in order to maximize the satisfaction of 

these needs. 
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Введение 

Образовательные потребности 
(или потребности в получении 
определенного образования) — 
значимый фактор развития лично-
сти и общества в целом. В каждый 
исторический период в связи с со-
стоянием науки, производства, об-
щественных отношений и культуры 
выдвигаются определенные требо-
вания к личности, к уровню про-
фессиональной подготовки, созда-
ются условия для появления новых 
образовательных потребностей у 
взрослых и подрастающего детей 
[Онипко, 2013, с. 64-67]. 

В Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте 
образовательная потребность по-
нимается как «вид общественной 
потребности, имеющий системооб-
разующее значение в современном 
обществе и выраженный в произ-
водстве человека как социального 
субъекта жизнедеятельности, 
накоплении посредством включен-
ности в систему образования жиз-
ненных сил человека и их реализа-
ции». 

В наиболее общем виде образо-
вательные потребности — это по-
требности в приобретении челове-

ком компетентности, необходимой 
ему для решения жизненно важных 
проблем как личного, так и профес-
сионального характера [Воронин, 
2006]. 

Неоднородность общества с 
точки зрения возраста, особенно-
стей развития, состояния здоровья, 
места жительства, профессиональ-
ной направленности и т. д. порож-
дает множество различных образо-
вательных потребностей. Знание 
специфики образовательных по-
требностей отдельных категорий 
детей, подростков и юношества 
позволяет общественным институ-
там сформировать образовательные 
предложения, чтобы максимально 
полно удовлетворить их. Кроме 
того, исследование образователь-
ных потребностей позволяет уви-
деть социальную ситуацию обще-
ства в целом (в сферах экономиче-
ского и культурного развития стра-
ны, становления рыночных отно-
шений и т. д.). 

Методология и методы иссле-

дования 

Цель исследования: выявить 
особенности образовательных по-
требностей современных учащихся 
(как в городских, так и в сельских 
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школах). 
В процессе анализа литературы 

достоверно подтверждается повы-
шенный интерес к исследованию 
образовательных потребностей в 
социологии, педагогике, психоло-
гии. Рассмотрим последовательно 
суть взглядов на проблему в рамках 
каждого из научных направлений. 

В рамках педагогического под-
хода к изучению образовательных 
потребностей по понятным причи-
нам в большей степени рассматри-
ваются субъекты образовательного 
процесса (педагоги и обучающие-
ся). Кроме того, даются определе-
ния и рамки стратегии внутренней 
и внешней деятельности образова-
тельного учреждения на основе вы-
явленных потребностей. Признает-
ся необходимость разработки педа-
гогических условий для формиро-
вания и удовлетворения образова-
тельных потребностей всех субъек-
тов учебно-воспитательного про-
цесса [Гавриленко, 2016]. 

Социологический подход к об-
разовательным потребностям рас-
сматривает содержание, структур-
ные и функциональные характери-
стики потребности в тесной связи с 
потребностями социальной группы, 
в которую включен индивид, а 
также потребностями крупных со-
циальных институтов, всей образо-
вательной системы, общества в це-
лом [Бирюков, 2019, Герлах, 2021]. 

С точки зрения психологическо-
го подхода образовательные по-
требности раскрываются через по-
нятие мотивационно-
потребностной сферы личности. 

Для начала любой деятельности 
необходим побудительный мотив, 
желание начать что-то делать, в 
идеале еще и осознание цели дея-
тельности. По утверждению 
А. Н. Леонтьева, понятие деятель-
ности неразрывно связано с поня-
тием мотива, таким образом, дея-
тельности без мотива не бывает 
[Леонтьев, 2005]. 

Аксеологический подход позво-
ляет рассмотреть потребности ду-
ховно-нравственного порядка, 
обеспечивающие гармоничное 
включение личности в социум [Ап-
пакова, 2015; Сердюкова, 2019]. 

Все образовательные потребно-
сти условно можно разделить на 
общие и конкретные — учет 
сходств и различий между ними 
очень важен. Общие образователь-
ные потребности представляют со-
бой стремление личности или об-
щества обеспечить себе более вы-
сокий образовательный и культур-
ный уровень. Конкретные потреб-
ности — это необходимость в 
определенных знаниях, навыках, 
формах образования, специалистах 
для тех или иных отраслей эконо-
мики. Конкретные потребности ха-
рактеризуются неудовлетворенно-
стью ситуацией, общие образова-
тельные потребности — неудовле-
творенностью субъекта самим со-
бой. Оба стимула важны для удо-
влетворения потребности в образо-
вании [Меренков, 2007]. 

По содержанию конечной цели 
образовательные потребности де-
лятся на несколько групп: потреб-
ности материального роста, статус-
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ного продвижения, профессиональ-
ного совершенства, морального са-
моутверждения, социальной адап-
тации, духовной самореализации. 

Человек в течение своей жизни 
выполняет много видов деятельно-
сти с разной мерой включенности в 
них: одни виды имеют для него вы-
сокое личностное значение, другие 
меньшее или вообще ничего не 
значат. Значимость деятельности 
для личности определяется целями 
деятельности и потребностями 
[Онипко, 2013]. Так, если потреб-
ность в образовании входит в число 
приоритетных у данного учащего-
ся, то личностный смысл учения 
для него — в познании, в приобре-
тении новых знаний о мире. Если 
потребность в образовании слабо 
выражена, а доминируют социаль-
ные потребности, то смысл учебной 
деятельности может сосредото-
читься вокруг общения со сверст-
никами. В случае доминирования 
игровых потребностей смысл учеб-
ной деятельности утрачивается, 
ученик может испытывать кратко-
временный интерес к учению, когда 
материал урока становится для него 
занимательным (как правило, при 
наличии в нем игровых компонен-
тов) [Керре, 2021]. 

Реализация образовательных по-
требностей отдельного человека 
ведет к изменениям структуры 
личности, к формированию новых 
интересов, ценностных ориентаций, 
новых мотивов деятельности, ста-
новится стимулом учебной и про-
фессиональной активности и, что 
самое главное, условием каче-

ственной адаптации к внешней сре-
де. Образовательные потребности 
группы людей формируются в свя-
зи с установками семьи и/или 
предпочтениями конкретного со-
общества, в соответствии с ожида-
ниями относительно учебной и 
профессиональной реализации че-
ловека. 

На уровне общества в целом об-
разовательные потребности опре-
деляется особенностями культур-
ного наследия, социально-
экономического опыта предше-
ствующих поколений, обществен-
ными ценностями и целевыми 
установками, характером обще-
ственного труда. Соответственно, 
возникают профессионально-
квалификационные требования для 
сохранения занятости по необхо-
димым этому обществу професси-
ям. 

Таким образом, та или иная об-
разовательная потребность обу-
словлена состоянием экономики, 
социально-культурными отноше-
ниями, а также жизненными обсто-
ятельствами конкретного человека, 
его духовными и материальными 
потребностями [Аппакова, 2015]. 

Характеристика выборки. Об-
щее количество респондентов, при-
нявших участие в различных про-
граммах исследования, составило 
546 человек. Для проведения кон-
статирующего эксперимента они 
были разделены на несколько при-
близительно равных групп: 

− нормально развивающиеся 
школьники и студенты, проживаю-
щие в городе; 
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− школьники и студенты с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, проживающие в городе; 

− нормально развивающиеся 
школьники и студенты из сельской 
местности; 

− школьники и студенты с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, проживающие в сельской 
местности. 

Результаты исследования 

Образовательные потребности 
всех групп школьников и студен-
тов, как правило, не конкретизиро-
ваны, а мотивация обучения осно-
вывается на коммуникативном ас-
пекте и стремлении к формальным 
результатам, которые будут нужны 
в дальнейшем, чтобы начать карье-
ру. 

Школьное образование, по мне-
нию большинства старшеклассни-
ков, не слишком важно: оно необ-
ходимо просто как некоторая база 
или ступень для поступления в 
средние профессиональные и выс-
шие учебные заведения (79 %). 
Часть школьников считают, что оно 
нужно для освоения финансово 
устойчивой профессии в дальней-
шем (60 %), для общения со 
сверстниками (45 %), для получе-
ния соответствующего документа 
(25 %). То есть объектом потребно-
стей большинства учеников явля-
ются карьера или коммуникация. И 
то, и другое находится вне зоны 
самого процесса школьного обра-
зования. Сейчас можно говорить о 
наличии у школьников статусных, 
материальных и коммуникативно-

игровых потребностей в рамках 
процесса обучения. Интерес к са-
мому процессу получения знаний 
единичен. То есть потребности со-
временных школьников практиче-
ски не согласуются с образователь-
ными ориентациями общества [Се-
миздралова, 2021]. 

Если в системе мотивации уча-
щегося преобладают материальные 
интересы и ценности, то образова-
тельная потребность направлена на 
получение высокого дохода в бу-
дущем. Но ориентация на доход без 
внимая к образованию — не самый 
гармоничный вариант в контексте 
личностного и социального разви-
тия. Существует как бы две точ-
ки — начальная и конечная: по-
ступление в школу и высокий до-
ход от профессии. Утрачивается 
сам «путь», сам процесс ежеднев-
ного получения образования. В 
итоге этот путь заполняется тем, 
что дети сами себе придумывают 
(общение, игры, «ожидание окон-
чания уроков» и т. д.). Это очень 
затрудняет самоопределение, фор-
мирование личностной зрелости. 
Возможно, именно по этой причине 
многие школьники и студенты не 
понимают, чем они заняты, не по-
лучают удовлетворения от процес-
са учения. 

Необходимо отметить, что около 
40 % школьников, проживающих в 
сельской местности, ощущают не-
удовлетворенность ситуацией в 
школе из-за отсутствия некоторых 
учителей-предметников, недостатка 
технических средств, скоростного 
Интернета, качественного досуга. 
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Среди факторов, способных по-
влиять на выбор той или иной про-
фессии, в сельской местности ли-
дируют возможность получать вы-
сокую заработную плату (40 %), а 
также возможность трудоустрой-
ства (30 %). Для городских школь-
ников получение высокой заработ-
ной платы также достаточно важно 
(45 %), но в этой группе выделяется 
мотив престижности профессии 
(35 %), кроме того, значимым фак-
тором выбора является заинтересо-
ванность в самой профессии и по-
лучение от нее удовольствия 
(25 %). 

В группах студентов наблюдает-
ся схожая картина. По мнению 
большинства студентов, образова-
ние в вузе должно давать возмож-
ность быстро трудоустроиться и 
получать высокую заработную пла-
ту (65 %). Около 60 % студентов не 
разобрались в своих способностях, 
не имеют точного представления о 
профессии и не уверены, что соот-
ветствуют ей. Они предполагают в 
дальнейшем искать новые профес-
сиональные направления или полу-
чать дополнительную специализа-
цию. По мнению половины студен-
тов, у них не сформированы навы-
ки обучения в вузе, элементы про-
фессионального мышления, они не 
владеют полнотой профессиональ-
ных качеств, которые обеспечили 
бы им благополучное овладение 
профессией. 

Формирование образовательных 
потребностей учащихся определя-
ется не только системой ценностей, 
мотивов и установок, но и наличи-

ем условий реализации природных 
возможностей. 

Отечественная система обуче-
ния характеризуется ориентацией 
на общее развитие школьников, на 
высокий уровень теоретических 
знаний, получаемых в быстром 
темпе. Современная отечественная 
наука имеет большие достижения в 
разработе методов обучения, осно-
ванных на приоритете развития аб-
страктно-логического мышления. 
Традиционно развитие личности 
школьника рассматривалось в кон-
тексте формирования общественно 
значимой деятельности. Отсюда 
неизбежно вытекает одностороннее 
понимание значения эмоциональ-
ных процессов, сопровождающих 
интеллектуальную деятельность, а 
также отсутствие учета состояния 
психического и физического здоро-
вья учащихся. 

Состояние здоровья современ-
ных российских детей и подростков 
вызывает большую тревогу. По 
данным ежегодного мониторинга, у 
85 % детей обнаружены те или 
иные соматические и нервно-
психические нарушения [Намазова-
Баранова, 2017; Улумбекова, 2016]. 
Рост заболеваемости отмечается по 
классам так называемых «школь-
ных» болезней, наиболее зависи-
мых от образа жизни: заболевания 
опорно-двигательного аппарата (в 
основном — различные виды 
нарушения осанки), нарушения 
зрения, болезни органов пищеваре-
ния. Причинами развития этих 
нарушений являются неправильный 
режим питания, сна и отдыха, сни-
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жение двигательной активности, 
неконтролируемое использование 
различных гаджетов. Унифициро-
ванный подход к занятиям физ-
культурой в школе, рассчитанный 
на «среднего» ученика, не вызывает 
интереса к таким урокам, а скорее 
отталкивает. Около 10 % подрост-
ков в городе и около 5 % подрост-
ков в сельской местности их не по-
сещают. А неправильно подобран-
ные одежда и обувь, тяжелые рюк-
заки с учебниками усугубляют си-
туацию. 

В 30 % случаев у детей обнару-
живаются проблемы, вызванные 
несоответствием рациона питания 
потребностям стремительно расту-
щего организма. Школьники едят 
мало белковой пищи, испытывают 
нехватку витаминов, растительной 
клетчатки, зато углеводов в их ра-
ционе слишком много. Эта пробле-
ма в равной степени характерна для 
городских и сельских регионов. В 
развитие болезней желудочно-
кишечного тракта вносят свой 
вклад отсутствие регулярного пи-
тания, постоянное изменение ре-
жима, высокий уровень эмоцио-
нального напряжения. 

Особую обеспокоенность вызы-
вает состояние нервно-
психического здоровья подростков. 
За последние десять лет заболевае-
мость детей психическими рас-
стройствами и расстройствами по-
ведения увеличилась на 11,3 %. Ча-
сто отмечаются такие отклонения, 
как анорексия, булимия, расстрой-
ства сна, приступы страха, тревоги, 
депрессии. По данным ФГАУ 

«НМИЦ здоровья детей» Минздра-
ва России, у 60 % подростков обна-
руживаются так называемые 
«предболезненные психические 
расстройства», например, игрома-
ния, церебрастения, девиантное и 
самоповреждающее поведение. 
Процент нервно-психических забо-
леваний значимо выше среди го-
родских детей и подростков. 

Еще одной социальной пробле-
мой является тенденция все более 
частого использования в обучении 
электронных гаджетов. К сожале-
нию, внедрение новых средств ин-
формационно-коммуникационных 
технологий в школах далеко не все-
гда сопровождается соблюдением 
требований санитарного законода-
тельства и безопасных условий их 
использования. Свободное время 
школьники также проводят перед 
телевизором и перед компьютером. 
Все это сказывается на их самочув-
ствии: около 65 % из них жалуются 
на усталость, 55 % — на проблемы 
со зрением и головные боли. 

Одним из самых тревожных во-
просов современной социальной 
жизни, связанных с состоянием 
психического здоровья школьников 
и студентов, является употребление 
психоактивных веществ. В струк-
туре всех психических и поведен-
ческих расстройств эта причина 
составляет более 30 % случаев. В 
проведенном исследовании в ряде 
школ Московской области, где 
учатся дети из благополучных се-
мей, более 66 % мальчиков и 80 % 
девочек подтвердили опыт знаком-
ства с алкоголем. Пробовали ку-
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рить более 50 % опрошенных. Бо-
лее 15 % мальчиков и 12 % девочек 
пробовали наркотические веще-
ства, причем более 2 % респонден-
тов делали это неоднократно. 

Важным показателем здоровья 
детского населения является число 
детей с инвалидностью. По мнению 
ряда экспертов, значительная часть 
детей, нуждающихся в оформлении 
инвалидности, не учитываются 
официальной статистикой в силу 
ряда причин [Улумбекова, 2016]. 
Увеличивается количество детей, 
имеющих темповые задержки по-
знавательного и речевого развития. 
В условиях инклюзивной системы 
образования такие дети обучаются 
в общеобразовательной сети, не 
получая, как правило, полноценной 
поддержки. До сих пор плохо рабо-
тает система раннего выявления 
нарушений в развитии детей. Во-
время не выявленное нарушение 
оборачивается потерей ребенком 
шанса на своевременную коррек-
ционную помощь. Учителя обще-
образовательных школ недостаточ-
но подготовлены к обучению и 
воспитанию детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, не 
могут удовлетворить их специфи-
ческие образовательные потребно-
сти, а отдельных ставок для олиго-
френо-, сурдо- и тифлопедагогов в 
школах нет. Не хватает особых 
технических средств обучения для 
таких детей [Кожанова, 2021, Фай-
зуллина, 2021]. Отсутствует систе-
ма медико-психолого-
педагогического и социального со-
провождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в 
общеобразовательной школе. 

Социальные изменения, про-
изошедшие в России за последние 
20 лет (миграция населения, мате-
риальное расслоение общества, вы-
сокое число разводов и граждан-
ских браков), обострили такие про-
блемы, как увеличение числа детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, недостаточное количе-
ство структур, оказывающих меди-
ко-социальную помощь. Современ-
ным детям и подросткам необхо-
дима своевременная комплексная 
медико-психолого-педагогическая 
помощь, неотъемлемой частью ко-
торой должно стать изменение 
условий получения образования, 
соответствие образовательных 
стратегий потребностям детей, а 
также повышение педагогической 
компетенции родителей. Все эти 
проблемы требуют скорейшего ре-
шения, поскольку у детей нет до-
полнительного времени для разви-
тия — они растут и развиваются 
сейчас. 

Таким образом, на сегодняшний 
день образовательные потребности 
определяются государственным 
заказом, социальными условиями, 
уровнем развития системы образо-
вания, особенностями организации 
процесса обучения, запросами ро-
дителей, физическими и личност-
ными особенностями обучающих-
ся. Изучение проблемы образова-
тельных потребностей может слу-
жить основанием для дальнейшего 
реформирования системы образо-
вания. 
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Заключение 

Исследование подтвердило вы-
вод о том, что та или иная образо-
вательная потребность обусловлена 
состоянием экономики, социально-
культурными отношениями, жиз-
ненными обстоятельствами кон-
кретного человека, его духовными 
и материальными потребностями, а 
также состоянием здоровья. 

Образовательные потребности 
формируются в связи с установка-
ми семьи и/или предпочтениями 
конкретного сообщества, особенно-
стями культурного наследия, соци-
ально-экономического опыта 
предшествующих поколений, об-
щественными ценностями и целе-
выми установками, характером об-
щественного труда. 

Развитие образовательных по-
требностей является стимулом тру-
довой активности, условием каче-

ственной адаптации к внешней сре-
де. 

Игнорирование образователь-
ных потребностей отдельных кате-
горий школьников и студентов в 
итоге приводит к дисфункциональ-
ности всей образовательной систе-
мы. Подрастающее поколение не 
получает от социальных институ-
тов ту необходимую образователь-
ную, воспитательную, развиваю-
щую или коррекционную помощь и 
поддержку, которая позволила бы 
им гармонично раскрыть свой био-
логический потенциал и сформиро-
вать устойчивую позицию в систе-
ме социальных и экономических 
отношений. 

Глубокое изучение образова-
тельных потребностей отдельных 
категорий детской популяции мо-
жет служить основанием для гар-
монизации системы среднего и 
высшего образования. 
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Дополнительное образование сельских детей:  

доступность, содержание и формы 

Аннотация. Дополнительное образование детей в настоящее время является 

одним из приоритетных направлений развития деятельности образовательных 

организаций и важным фактором обеспечения социальной целостности и 

стабильности развития каждого региона и страны в целом. Доступность 

дополнительного образования характеризуется, прежде всего, масштабом участия 

детей и молодежи в программах дополнительного образования. В статье 

рассматриваются особенности участия сельских школьников в дополнительном 

образовании: охват детей в целом, в школе и вне школы различными формами 

реализации образовательных программ. 

В статье приводится анализ различных параметров вовлеченности детей, 

проживающих в сельской местности, в дополнительное образование. Согласно 

данным проведенного исследования, вовлеченность детей на селе в занятия по 

дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым в сетевой 

форме, меньше, чем в городской местности. География проведенного 

исследования достаточно обширна: в опросе приняли участие более 45 тысяч 

обучающихся из 51 субъекта Российской Федерации. Также в статье 

анализируются результаты опроса родителей школьников на предмет 

удовлетворенности получаемыми образовательными услугами при освоении 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 
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образовательных организациях. Описываются и анализируются оценки участия 

сельских школьников в дополнительном образовании в разрезе различных 

направлений, форм участия, возраста и пола детей. Обсуждается изменение 

возможностей получения дополнительного образования детьми в сельской 

местности в рамках реализации федеральных проектов. Рассматриваются 

особенности инфраструктурного и кадрового обеспечения дополнительных 

образовательных программ, реализуемых на селе. 
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Extracurricular activities for rural children:  

accessibility, content, forms 

Abstract. Additional education of children is currently one of the priority areas for 

the development of educational organizations. The availability of additional education 

for children and youth is one of the important factors in ensuring the social integrity and 

stability of the development of each region and the country as a whole. Accessibility of 

additional education is characterized, first of all, by the scale of participation of children 

and youth in additional education programs. This article examines the features of rural 

children's participation in additional education: coverage in general, at school and 

outside of school by various forms of educational programs. The article provides an 

analysis of various parameters of the involvement of children living in rural areas in 

additional education. According to the data of the study, the involvement of children in 

rural areas in classes on additional general education programs implemented in a 

network form is less than in urban areas. The geography of the study is quite extensive: 
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more than forty-five thousand students from fifty-one subjects of the Russian Federation 

took part in the survey.  

The article also analyzes the results of a survey of schoolchildren’s parents on the 

subject of satisfaction with the educational services received when mastering additional 

general development programs of all directions in educational organizations. The article 

describes the assessment of the participation of rural schoolchildren in additional 

education in the context of various directions, forms of participation, age and gender of 

children. Changes in the possibilities of obtaining additional education for children in 

rural areas within the framework of federal projects are discussed. The features of 

infrastructural and personnel support of additional educational programs implemented 

in rural areas are considered. 

Keywords: extracurricular activities; educational inequality; rural children; 

involvement of children in extracurricular activities 
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Введение 

В современных условиях роль 
дополнительного образования в 
жизни общества и каждого субъек-
та образовательных отношений за-
метно возросла. Оно является од-
ним из приоритетных направлений 
развития деятельности образова-
тельных организаций и важным 
фактором обеспечения социальной 
целостности и стабильности разви-
тия регионов России и страны в 
целом. Дополнительное образова-
ние занимает значимое место в 
жизни современных детей 

[Mahoney, 2005; Kremer‐Sadlik, 
2010; Linnell-Olsen, 2021; Полива-
нова, 2020]. Особого внимания тре-
бует решение этой проблемы в 
сельской местности. 

За рубежом участию сельских 
школьников в дополнительном об-
разовании (extracurricular activities) 
посвящено значительное количе-

ство публикаций [Martin-Reynolds, 
1990; Juste, 2017; Hagedorn, 2015]. 
Исследования показывают, что 
участие сельских школьников в до-
полнительном образовании способ-
ствует повышению академической 
мотивации [Pino-Juste, 2020], само-
оценки, успешному развитию ко-
гнитивных навыков и навыков 
межличностой коммуникации, 
обеспечению социализации [Sexton, 
2017]. 

В отсутствии государственных 
гарантий и разнообразных барьеров 
доступности программ дополни-
тельного образования актуальными 
являются вопросы равенства воз-
можностей участия детей в допол-
нительном образовании. В суще-
ствующих исследованиях выявлены 
основные факторы, влияющие на 
возможность участия и уровень во-
влеченности детей в дополнитель-
ное образование, к которым отно-
сятся, прежде всего, возраст, соци-
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ально-экономический статус семьи 
(мигранты), гендер и др. [Mahoney 
and Cairns, 1997; Lareau and Wein-
inger, 2008; Milkie et al., 2010; Leh-
man, 2017; Собкин, 2013]. 

Место жительства ребенка явля-
ется одним из факторов, влияющих 
на возможности участия и уровень 
вовлеченности в дополнительное 
образование. В российских иссле-
дованиях обнаружены заметные 
различия в доступе к программам 
дополнительного образования для 
детей, проживающих в городах и 
сельских населенных пунктах 
[Александров, 2017; Косарецкий, 
2016; Косарецкий, 2019]. 

В соответствии с Приказом Ми-
нистерства Просвещения России от 
3 сентября 2019 г. № 467 «Об 
утверждении целевой модели раз-
вития региональных систем допол-
нительного образования детей» 
предусмотрены создание, апроба-
ция и внедрение моделей доступно-
го дополнительного образования 
для детей с различными образова-
тельными потребностями и индиви-
дуальными возможностями, в том 
числе для проживающих в сельской 
местности и на труднодоступных и 
отдаленных территориях. 

Важным проектом, расширяю-
щим доступность для сельских 
школьников современного допол-
нительного образования техниче-
ской и естественно-научной 
направленности, является создание 
«Точек роста» на базе общеобразо-
вательных организаций. 

Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 678-р была утверждена 
Концепция развития дополнитель-
ного образования детей до 2030 г. 
План реализации Концепции преду-
сматривает мероприятие по «рас-
ширению сети образовательных 
организаций, реализующих допол-
нительные общеобразовательные 
программы для детей, в том числе в 
сельской местности и малых горо-
дах, включая создание условий для 
образования детей в области ин-
формационных технологий». 

Органы управления в сфере об-
разования в решении задач расши-
рения охвата и повышения доступ-
ности дополнительного образова-
ния детей нуждаются в объективной 
картине возможностей и ограниче-
ний участия детей, проживающих в 
сельской местности, в дополни-
тельном образовании. 

В настоящей статье с привлече-
нием разнообразных эмпирических 
данных сформулированы оценки 
участия сельских школьников в до-
полнительном образовании, в том 
числе в разрезе направленностей, 
форм участия, возраста, пола. Рас-
сматриваются особенности инфра-
структурного и кадрового обеспе-
чения дополнительных образова-
тельных программ, реализуемых на 
селе. 

Методология и методы иссле-

дования 

Для анализа различных парамет-
ров вовлеченности участия детей, 
проживающих в сельской местно-
сти, в дополнительное образование, 
используется несколько источни-
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ков: данные федерального стати-
стического наблюдения, опрос ро-
дителей школьников в рамках Мо-
ниторинга экономики образования 
(МЭО), проведенный Националь-
ным исследовательским универси-
тетом «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ) в 2020/2021 учебном 
году, опрос родителей школьников 
на предмет удовлетворенности по-
лучателей образовательных услуг 
при освоении дополнительных об-
щеразвивающих программ всех 
направленностей по итогам созда-
ния новых мест в образовательных 
организациях различных типов в 
2019-2021 гг. 

Основной источник информации 
об участии детей в дополнительном 
образовании — данные федераль-
ного статистического наблюдения 
(ФСН) 1-ДОП за период 2016-2020 
гг. Формы отражают деятельность 
организаций, реализующих допол-
нительные общеобразовательные 
программы для детей на основании 
соответствующей лицензии. При 
изучении динамики по отдельным 
показателям используются данные с 
2016 г., что позволяет избежать 
значительных отклонений, связан-
ных с изменением методологии 
сбора данных. 

Для расчета численности когор-
ты детей в возрасте 5-17 лет ис-
пользуются данные Росстата по де-
мографии, публикуемые в ежегод-
ном сборнике «Бюллетень числен-
ности населения Российской Феде-
рации по полу и возрасту». 

В силу особенностей системы 
официальная статистика позволяет 

учитывать одного занимающегося 
несколько раз, в зависимости от ко-
личества кружков, секций, которые 
этот ребенок посещает. Для более 
точного понимания охвата когорты 
при статистических расчетах ис-
пользуется показатель количества 
услуг дополнительного образова-
ния, приходящихся на одного ре-
бенка в возрасте 5-17 лет. 

В опросе МЭО в 2020 г. приняли 
участие 14 337 родителей, дети ко-
торых посещают общеобразова-
тельные организации (школы). 
Опрос охватывал восемь федераль-
ных округов РФ. Доля родителей 
сельских школьников составила 
24 %. Анкетирование осуществля-
лось в онлайн-формате. В опросе 
удовлетворенности получателей 
образовательных услуг приняли 
участие 45 920 обучающихся из 51 
субъекта Российской Федерации, 
получивших субсидии на создание 
новых ученических мест в образо-
вательных организациях различных 
типов для реализации дополнитель-
ных общеразвивающих программ 
всех направленностей в рамках фе-
дерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 
«Образование». 

Результаты исследования 

Анализ данных статистики и 
МЭО позволяет выделить следую-
щие характеристики участия сель-
ских школьников в дополнительном 
образовании. В городе на одного 
ребенка в возрасте 5-17 лет прихо-
дится 1,2 услуги ДО, в то время как 
на селе этот показатель заметно 
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ниже — 0,8. При этом важно, что с 
2018 по 2020 г. охват в городской 
местности снижается с 1,4 до 1,2, в 
то время как в сельской местности 
охват растет в течение всего перио-
да наблюдения — с 0,6 в 2016 г. до 
0,8 в 2020 г. 

Как показали результаты опроса, 
проведенного в рамках МЭО, охват 
детей дополнительным образовани-
ем существенным образом зависит 
от территории проживания: в насе-
ленных пунктах сельского типа до-
ля детей, не охваченных услугами 
дополнительного образования, со-
ставляет 24,3 %, что в два раза пре-
вышает аналогичный показатель 
для других крупных городов. При 
этом охват занятиями на базе шко-
лы в сельской местности и в горо-
дах является практически идентич-
ным и составляет около 50 %. 

Существенные отличия наблю-
даются в вовлеченности детей в за-
нятия вне школы. Если в Москве и 
других крупных мегаполисах с 
населением свыше 1 млн жителей 
примерно три четверти детей посе-
щают дополнительные занятия в 
организациях за пределами школы, 
то в сельской местности дополни-
тельным образованием вне школы 
охвачено менее половины (44,9 %) 
школьников. 

Показательно также распределе-
ние интенсивности занятий допол-
нительным образованием вне шко-
лы в зависимости от типа населен-
ного пункта. С уменьшением раз-
мера населенного пункта возрастает 
доля детей, посещающих только 
одну программу, и уменьшается 

доля посещающих три программы. 
Так, если в деревнях и селах 60 % 
детей, вовлеченных в дополнитель-
ное образование вне школы, посе-
щают лишь одну программу и лишь 
11,2 % — три программы, то для 
городов с численностью населения 
свыше 100 тыс. аналогичные пока-
затели уже составляют 53,5 и 
13,9 % соответственно. 

С уменьшением размеров насе-
ленного пункта также снижается 
доля детей, занимающихся с част-
ными преподавателями (репетито-
рами): в деревнях и селах к их услу-
гам прибегает лишь 18 % (в то же 
время, например, в Москве — 
45 %). 

В сельской местности есть спе-
цифика вовлеченности детей раз-
ных возрастов. Особенно заметно 
различие в охвате для детей млад-
шего школьного возраста — в сель-
ской местности значительно ниже, 
чем в городской, вовлеченность де-
тей в возрасте от 5 до 9 лет. Если в 
городе наибольший охват в группе 
7-10 лет, то в селе больше других 
охвачены дети в возрасте 10-14 лет. 
Разрыв между городской и сельской 
местностью минимален для возрас-
та 12-14 лет, а в старших классах 
(16-17 лет) он снова растет. 

Доля обучающихся с ОВЗ и ин-
валидностью на программах допол-
нительного образования в сельской 
и городской местности не имеет 
заметных различий. Гендерных раз-
личий в охвате услугами дополни-
тельного образования между горо-
дом и селом также не наблюдается. 
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Если рассматривать особенности 
участия сельских детей в програм-
мах разной направленности, то, по 
данным статистики, в сельской 
местности преобладает охват про-
граммами физкультурно-
спортивной направленности — 0,22 
услуги на одного ребенка. Интерес-
но, что такое значение сопоставимо 
с показателем для городской мест-
ности (0,23 услуги на ребенка). 
Вторая по показателю охвата на 
селе направленность — художе-
ственная (0,20 услуги на ребенка), 
что заметно ниже городского зна-
чения (0,36) — лидера по охвату. 
Остальные направленности — со-
циально-гуманитарная, техниче-
ская, естественно-научная — в 
сельской местности обеспечивают 
охват вдвое меньший, чем в городе. 
Только по туристско-краеведческой 
направленности охват сопоста-
вим — 0,04 услуги на ребенка в се-
ле и 0,05 в городе. 

Одной из основных причин, по 
которым дети на сельских террито-
риях не посещают дополнительные 
занятия вне школы, является отсут-
ствие поблизости интересных 
направлений дополнительных заня-
тий: в опросе МЭО об этом сообща-
ет почти половина (43,8 %) родите-
лей, проживающих в деревнях и 
селах. В то же время в крупных го-
родах лишь 11 % столкнулись с по-
добной проблемой. 

Интересно, что среди родителей 
школьников в сельской местности 
лишь 13,0 % отмечают как важный 
критерийпри выборе школы разно-
образие программ дополнительного 

образования. При этом практически 
каждый пятый родитель (19,0 %) 
при возможности перевода выберет 
школу, где больше выбор кружков 
и секций дополнительного образо-
вания. 

Другой важной причиной, огра-
ничивающей участие сельских де-
тей в занятиях дополнительным об-
разованием, является отсутствие 
возможности оплачивать такие за-
нятия. Соответственно, процент 
детей, посещающих дополнитель-
ные занятия в деревнях и селах на 
платной основе, крайне невысок. 
Если в крупных городах до 80 % 
детей на платной основе занимают-
ся изучением иностранных языков и 
посещают дополнительные занятия 
по предметам школьной програм-
мы, то в сельской местности лишь 
около четверти детей (28,1 %) могут 
себе позволить платные занятия 
иностранными языками и около 3 % 
занимаются платно по предметам 
школьной программы и при подго-
товке к конкурсам. Крайне невелика 
доля детей, занимающихся на селе 
платно искусством (6,6 %), и лишь 
1,5 % посещают на платной основе 
занятия физкультурно-спортивной 
направленности. В то же время в 
крупных городах примерно треть 
детей посещают платные занятия по 
этим направлениям. Ограниченная 
платежеспоосбность сельских жи-
телей является причиной того, что в 
сельской местности слабо пред-
ставлен частный сектор, который в 
целом по стране расширяет темати-
ческий спектр программ и форм 
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занятия дополнительным образова-
нием. 

Что касается форм реализации 
образовательных программ, то в 
условиях пандемии Covid-19 замет-
но выросла доля обучающихся на 
программах, реализуемых с исполь-
зованием сетевой, электронной и 
дистанционной форм обучения. Но 
этот рост проявлялся, прежде всего, 
в городской местности, где и до 
пандемии эта форма обучения была 
более распространена. Динамика 
прироста доли обучающихся на 
программах с использованием элек-
тронной и дистанционной форм в 
городской местности заметно выше, 
чем в сельской: скачок с 2019 г. в 
городе показал прирост на 9,3 %, а в 
селе — на 3,9 %. 

Вовлеченность детей на селе в 
занятия по дополнительным обще-
образовательным программам, реа-
лизуемым в сетевой форме, мень-
ше, чем в городской местности. Ре-
сурсы сетевой формы не использу-
ются в необходимом масштабе для 
компенсации дефицитов школ в 
организации качественного допол-
нительного образования. Интерес-
но, что динамика изменения охвата 
программами в сетевой форме в 
городской и сельской местности 
имеет сходство. 

Что касается кадрового обеспе-
чения программ дополнительного 
образования, то заметны лишь не-
значительные различия в квалифи-
кации между педагогическими ра-
ботниками в организациях, реали-
зующих программы дополнитель-
ного образования, в городской и 

сельской местности: в сельских ор-
ганизациях несколько выше доля 
педагогов со средним профессио-
нальным образованием. В основ-
ном программы реализуют педаго-
ги с высшим образованием (73,8 % 
в селе и 78,3 % в городе). 

Различия между городской и 
сельской местностью относительно 
возрастного распределения педаго-
гических работников заметны по 
доле педагогов в возрасте от 50 до 
59 лет (в городской местности та-
ких 22,2 %, а в сельской — 25,5 %) 
и по доле педагогов в возрасте мо-
ложе 29 лет (в городе таких 14,4 %, 
в селе немногим меньше — 
12,9 %). На первый взгляд заметно, 
что в сельской местности несколь-
ко выше доля возрастных педаго-
гов, при этом в группе старше 65 
лет доля городских педагогов вы-
ше, чем сельских (6,7 % против 
4,7 %). 

Принимая во внимание описан-
ные различия между городом и се-
лом, фиксирующие наличие обра-
зовательного неравенства в части 
доступа детей к услугам дополни-
тельного образования, государство 
реализует политику, направленную 
на повышение охвата детей допол-
нительным образованием, в том 
числе проживающих в сельских 
населенных пунктах. Так, основная 
цель проекта «Новые места для до-
полнительного образования де-
тей» — обеспечить условия для 
эффективной реализации меропри-
ятий по созданию новых мест до-
полнительного образования детей в 
субъектах Российской Федерации, 
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получающих субсидии на создание 
новых мест в образовательных ор-
ганизациях различного типа для 
реализации дополнительных обще-
развивающих программ всех 
направленностей в рамках феде-
рального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 
«Образование». 

Как показали данные социоло-
гических опросов относительно 
результатов данных мероприятий, в 
целом распределение показателей 
удовлетворенности респондентов 
по большинству позиций не зави-
сит от размера населенного пункта, 
в котором они проживают, что под-
тверждает эффективность меропри-
ятий по созданию новых мест до-
полнительного образования детей в 
рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка»: удалось 
обеспечить условия реализации до-
полнительных общеразвивающих 
программ, удовлетворяющие полу-
чателей образовательных услуг в 
населенных пунктах разного типа. 
Тем не менее следует обратить 
внимание на некоторые особенно-
сти. 

Так, в населенных пунктах сель-
ского типа несколько выше, по 
сравнению с большими городами, 
доля респондентов, выразивших 
согласие с утверждениями «Поме-
щение требует ремонта» и «Обору-
дование имеется, но не использует-
ся». Последнее обстоятельство 
фактически означает, что в дерев-
нях и селах почти в трети случаев 
оборудование, приобретенное в том 
числе и за счет полученных субси-

дий, остается невостребованным и 
не используется в учебном процес-
се. 

Кроме того, доля детей, указав-
ших в качестве сложности, с кото-
рой приходилось сталкиваться за 
время занятий, слабые компьюте-
ры, некачественные материалы и 
оборудование, несколько выше в 
малых городах и населенных пунк-
тах сельского типа. 

Заключение 

Можно утверждать, что среди 
выделяемых в литературе барье-
ров/факторов доступности про-
грамм дополнительного образова-
ния [Попов, 2020] ключевыми в 
сельской местности являются тер-
риториальный и финансово-
экономический. Следует отметить, 
что реализуемая государством по-
литика повышения охвата дополни-
тельным образованием, в том числе 
через мероприятия Национального 
проекта «Образование», способ-
ствует снижению этого барьера и 
росту вовлеченности сельских 
школьников в занятия дополни-
тельным образованием. В свою 
очередь, инфраструктурные проек-
ты в сфере дополнительного обра-
зования позволяют выравнивать 
возможности привлечения квали-
фицированных кадров и использо-
вания современного оборудования 
для занятий дополнительным обра-
зованием. Однако различия по 
большинству показателей сохраня-
ются и требуют внимания органов 
управления и общества, особенно в 
части обеспечения вариативности 
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направленностей программ и форм 
их реализации. Данные статистики 
показывают рост охвата сельских 
школьников программами техниче-
ской направленности. Представля-
ется ценным расширение спектра 
адресных решений для сельских 
школьников и по другим направ-
ленностям дополнительного обра-
зования с учетом социокультурных 
условий их взросления и образова-
ния. 

Поддерживая политику, направ-
ленную на расширение возможно-
стей выбора детьми в сельской 
местности программ дополнитель-
ного образования, в том числе вне 
школы, важно не занимать крайние 
позиции (например, отрицание по-
тенциала школьных моделей до-
полнительного образования или 
установка на реализацию на селе 
тех же решений, что и в городских 
школах). Так, исследователи отме-
чают, что для сельской школы не-
целесообразно становиться на путь 
подражания практике крупных об-
разовательных организаций в от-

ношении количества и видов вне-
классной деятельности учащихся 
[Vandersnick, 1957]. Отмечается, 
что преимуществом маленькой 
сельской школы является именно 
ее «камерность», обучающиеся та-
ких школ благодаря небольшому 
количеству более ярко чувствуют 
расширение возможностей участия 
в дополнительном образовании; 
малокомплектная школьная среда 
создает у них ощущение, что каж-
дый важен для успешного проведе-
ния внеклассных занятий [Stevens, 
1994]. Следует учитывать уникаль-
ные возможности сельских школ в 
организации культурных и физ-
культурно-спортивных мероприя-
тий для молодежи и взрослого 
населения сел. В этом контексте 
представляется важным разрабаты-
вать набор моделей дополнитель-
ного образования для детей в сель-
ских школах с учетом уклада сель-
ской школы, особенностей сельско-
го социума, запросов детей, семей и 
местного сообщества. 
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образовательной услугой как в России, так и в Республике Казахстан. Важность 

рассматриваемой проблемы определена запросом общества и государства на 

mailto:Amrina-b@mail.ru
https://orcid.org/
https://orcid.org/
mailto:Kondratova69@mail.ru
https://orcid.org/
https://orcid.org/
https://orcid.org/
https://orcid.org/
mailto:Tasha_purgina@mail.ru
https://orcid.org/
https://orcid.org/
mailto:g.roschina2020@.mail.ru
https://orcid.org/


Педагогика сельской школы — 2022 — № 2 (12) 

Б. Б. Амрина, С. Ю. Кондратова, Н. И. Плахотнюк, Н. Г. Пургина, Г. О. Рощина 60 

инновационные практики психолого-педагогической помощи семьям с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях дефицита специалистов 

дефектологического профиля в сельской местности. В России, как и в Республике 

Казахстан, накоплен определенный опыт обучения родителей детей с 

ограниченными возможностями, однако проблема использования 

высокотехнологичного оборудования в реабилитации детей в рамках специально 

создаваемых «родительских школ» изучена недостаточно. 

В статье представлены результаты исследования, проводимого в 

образовательных организациях России и Казахстана по проблеме повышения 

эффективности реабилитации и абилитации детей с нарушениями слуха после 

кохлеарной имплантации. Целью исследования стал процесс обучения родителей 

детей после кохлеарной имплантации с использованием метода симуляции для 

повышения эффективности развития слуха. В работе описано экспериментальное 

применение авторского полисенсорного курса обучения «Звуки мира», 

позволяющего осуществить запуск спонтанного развития слухового восприятия с 

помощью членов семьи ребенка на основе симуляционного обучения; 

проанализированы итоги апробации методики обучения родителей; сделаны 

выводы о том, что семья является основным образовательным полигоном для 

детей с кохлеарным имплантом, способным в спонтанной ежедневной рутине 

пополнять образовательный потенциал ребенка; даны рекомендации по 

использованию авторского курса в образовательной практике с участием семьи. 

Ключевые слова: кохлеарная имплантация; симуляционное обучение; 

взаимодействие; эффективность; развитие слухового восприятия; полисенсорный 

курс обучения 
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Education of children’s parents after cochlear implantation  

in rural conditions: Russian-Kazakh experience 

Abstract. Simulation training of children’s parents after cochlear implantation in 

rural remote areas is a popular educational service, both in Russia and in the Republic 

of Kazakhstan. The importance of the problem under consideration is determined by the 

request of society and the state in innovative practices of psychological and pedagogical 

assistance to families with children with disabilities in conditions of shortage of 

defectological profile specialists in rural areas. In Russia, as in the Republic of 

Kazakhstan, some experience has been accumulated in teaching parents of children with 

disabilities, but the problem of using high-tech equipment in the rehabilitation of 

children within the framework of specially created «parent schools» has not been 

sufficiently studied.  

The article presents the results of a study conducted in educational institutions of 

Russia and Kazakhstan on the problem of improving the effectiveness of rehabilitation 

and habilitation of children with hearing impairments after cochlear implantation. The 

aim of the study was the process of teaching parents of children after cochlear 

implantation using the simulation method to increase the effectiveness of hearing 

development. The paper describes the experimental application of the author's 

polysensory training course «Sounds of the World», which allows the launch of 

spontaneous development of auditory perception with the help of family members of a 

child based on simulation training, analyzes the results of testing the methodology of 

teaching parents, concludes that the family is the main educational training ground for 

children with a cochlear implant, capable of spontaneous daily routine to replenish the 

educational potential of the child, recommendations are given on the use of the author's 

course in educational practice with the participation of the family. 

Keywords: cochlear implantation; simulation training; interaction; efficiency; 

spontaneous development of auditory perception; polysensory training course 
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Введение 

Современные биотехнологии 

качественно изменили психолого-

педагогическую помощь детям с 

нарушениями слуха. Она становит-

ся персонифицированной, предика-

тивной и партисипативной, то есть 

предусматривающей непосред-

ственное участие родителей в раз-

витии ребенка. В современном ар-

сенале инноваций в реабилитации и 

абилитации детей с нарушениями 

слуха особо важное место занимает 

кохлеарная имплантация, появив-

шаяся как следствие борьбы с по-

ражениями органов слуха у людей 

после Второй мировой войны 

[Chute, 2006]. Важность этого изоб-

ретения трудно переоценить для 

430 млн нуждающихся в реабили-

тации из более 1,5 млдр людей, 

имеющих нарушения слуха разной 

степени. Результаты последних ис-

следований по изучению глобаль-

ного бремени болезней (Global 

Burden of Disease — GBD) свиде-

тельствуют о возрастании распро-

страненности нарушений слуха во 

всем мире, которое не только при-

водит к сенсорному поражению, но 

и определяет общее снижение каче-

ства жизни человека [Таварткилад-

зе, 2021]. 

Кохлеарный имплант позволяет 

человеку, потерявшему слух, быть 

включенным в повседневную 

жизнь, иметь образовательные до-

стижения, трудоустроиться, быть 

успешным в личной жизни. Кохле-

арную имплантацию все чаще ис-

пользуют для лечения глухоты, не-

смотря на аргументы сообщества 

глухих. Глухие дети, рожденные от 

слышащих родителей, являются 

самой быстрорастущей группой 

получателей КИ, что делает их ро-

дителей основными потребителями. 

В России с 1991 г. выполнено 

более 11 тысяч операций, в том 

числе билатеральная имплантация 

(на оба уха) детям до 3 лет [Цыган-

кова, 2021]. 

В Республике Казахстан данный 

метод лечения применяется с 

2001 г. [Жумабаев, 2020; 

Kosherbayeva, 2014]. За это время 

было произведено приблизительно 

3 000 кохлеарных имплантаций, из 

них около 1 700 произведено детям 

[Жумабаев, 2020]. 

Изучение опыта психолого-

педагогических мероприятий в 

России и Республике Казахстан в 

послеоперационном периоде пока-

зал, что в обеих странах к реабили-

тации и абилитации детей подклю-

чаются сурдологи, сурдопедагоги, 

психологи, врачи-

оториноларингологи, дефектологи 

и логопеды. В последние годы ак-

тивно развивается инклюзивное 
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образование детей после кохлеар-

ной имплантации. Особенностью 

данной работы в Казахстане явля-

ется организация летних лагерей с 

привлечением зарубежных специа-

листов, где обучают также и роди-

телей или опекунов имплантиро-

ванных детей [Жумабаев, 2020]. 

Однако в обеих странах проблема 

запуска речи у детей после кохле-

арной имплантации в условиях от-

деленности от сурдоцентров явля-

ется еще далеко не решенной. 

Методология и методы иссле-

дования 

Постановка проблемы. КИ — 

это система мероприятий, в которой 

последующая послеоперационная 

работа требует комплексного под-

хода и включения всех участников 

реабилитационного процесса. Этот 

долгий, эмоционально и физически 

затратный процесс требует от роди-

телей ежедневных усилий [Laura 

Mauldin, 2012]. Специфические осо-

бенности детей данной категории 

состоят в том, что с помощью им-

планта они могут слышать даже ти-

хие звуки (приближенно к норме), 

но после операции их слухоречевое 

развитие зачастую остается на 

уровне глухого ребенка [Дундукова, 

2017]. Если педагоги ищут наиболее 

эффективные методы коррекцион-

но-развивающего воздействия для 

запуска сенсорных процессов, то 

родители, в отсутствие достаточно-

го количества специалистов на уда-

ленных сельских территориях, оза-

бочены проблемой перестройки 

взаимодействия с ребенком с вновь 

открывшимися слуховыми возмож-

ностями. 

Обзор литературы. В начале 

1960-х гг. в западной научной 

практике возникла система оказа-

ния психолого-педагогической по-

мощи не только ребенку раннего 

возраста с ограниченными возмож-

ностями здоровья, но и его семье. В 

рамках семейно-центрированного 

подхода необходимо активизиро-

вать ресурсы всех членов семьи, 

чтобы создать благоприятные усло-

вия для развития ребенка с нару-

шениями слуха [Маклеод, 2017]. 

Со временем семейно-

центрированный подход стал ши-

роко использоваться в психолого-

педагогической практике как реа-

билитационная структура, важным 

звеном которой является семья. В 

своих исследованиях авторы Н. В. 

Мазурова, Э. И. Леонгард и др. ре-

абилитационный потенциал семьи 

рассматривают как структуру спо-

собную максимально создать усло-

вия, направленные на воспитание, 

оздоровление, развитие и социали-

зацию ребенка с ОВЗ. Однако по-

мочь ребенку после КИ могут толь-

ко «родители, которые находятся в 

стабильном эмоциональном состо-

янии, полностью осознают, что 

происходит с ребенком и почему, 

владеют навыками общения с 

больным, его воспитания и разви-

тия» [Глушков, 2016; Мазурова, 

2016]. 

Предложенная Э. И. Леонгард 

«материнская школа» — это целе-
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направленное домашнее воспита-

ние, при котором семья, родители 

первыми берут на себя труд абили-

тации детей со слуховой недоста-

точностью; именно их усилия спо-

собствуют реабилитации и восста-

новлению утраченных из-за нару-

шения слуха возможностей разви-

тия малыша. Практический опыт 

абилитации и реабилитации данной 

категории детей имеет принципи-

альное отличие от традиционного 

подхода к обучению. Воспитание в 

семье проводится под руковод-

ством специалистов, объясняющих 

родителям приемы создания рече-

вой среды и организации речевого 

общения, содействующие нормали-

зации жизни семьи. В этом союзе 

сурдопедагогов и родителей по-

следние являются равноправными 

участниками единого процесса 

абилитации ребенка [Леонгард, 

2009]. 

Российские сурдопедагоги в 

своих трудах отмечают важность 

спонтанного обучения ребенка с 

нарушенным слухом в естествен-

ных ситуациях привычной для него 

каждодневной деятельности 

(Э. И. Леонгард, А. И. Сатаева и 

др.). И. В. Королева выделяет три 

уровня системы реабилитации де-

тей с КИ: макроуровень (общие це-

ли политики правительства по реа-

билитации детей с нарушениями 

слуха и ее финансовая поддержка); 

мезоуровень (реализация основных 

этапов кохлеарной имплантации и 

научно-методическое обеспечение 

программы кохлеарной импланта-

ции); микроуровень (местные сур-

дологические и реабилитационные 

центры, образовательные учрежде-

ния) [Королева, 2013]. Опыт орга-

низации системы реабилитации де-

тей с КИ в Казахстане показал, что 

создание оптимальных условий для 

реабилитации и развития ребенка 

после кохлеарной имплантации 

возможно в специальных центрах 

для родителей в форме «Родитель-

ской школы». Изучив опыт работы 

И. В. Королевой («слуховой ме-

тод») [Королева, 2011], 

О. И. Кукушкиной, 

Е. Л. Гончаровой, А. И. Сатаевой 

(метод «ЗП-реабилитации» [Ку-

кушкина, 2017; Сатаева, 2012; Гон-

чарова, 2013], мы пришли к выво-

ду: подходы к реабилитации разли-

чаются, но схожи в одном — 

успешная реабилитация невозмож-

на без включения семьи в коррек-

ционно-развивающий процесс. И 

включать семью в процесс развития 

слуха ребенка необходимо до до-

стижения им трех лет, так как в со-

временной сурдопедагогике разви-

тие ранней помощи детям с нару-

шением слуха рассматривается как 

базовый структурный компонент 

образовательной системы, способ-

ный кардинально изменить ее ре-

зультативность в целом [Красиль-

никова, 2021]. Дети в таком воз-

расте 83 % времени бодрствования 

проводят в семье. Это определяет 

ведущую роль родителей и семьи в 

развитии спонтанного слухового 

восприятия, понимания речи окру-
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жающих и собственной речи у ре-

бенка [Королева, 2011]. 

Метод «ЗП-реабилитации» опи-

рается на перестройку взаимодей-

ствия семьи с ребенком на новой 

сенсорной основе [Сатаева, 2012; 

Гончарова, 2013]. 

Однако современный подход к 

семье, воспитывающей больного 

ребенка, рассматривает ее как реа-

билитационную структуру, изна-

чально обладающую возможностя-

ми для создания максимально бла-

гоприятных условий для развития и 

воспитания ребенка, что не соот-

ветствует реальности [Мазурова, 

2014]. Членам семьи необходимы 

умения, позволяющие помочь ре-

бенку обрести слух, и педагоги 

должны научить этому родителей. 

Сурдопедагогам необходимо по-

мочь родителям принять решение 

об операции по имплантации, 

определить начало реабилитации и 

абилитации; интегрировать сурдо-

педагогическую практику в семью 

и сообщество. 

Цель исследования — разрабо-

тать и апробировать программу ра-

боты с родителями детей с КИ с 

использованием симуляционного 

метода с целью повышения эффек-

тивности запуска речи ребенка по-

сле операции. 

Задачи исследования — изуче-

ние и адаптация наиболее эффек-

тивных методов коррекционно-

развивающего воздействия на ре-

бенка после КИ (через родителей) к 

условиям сельской местности с ис-

пользованием для обучения взаи-

модействию с ребенком с вновь 

открывшимися слуховыми возмож-

ностями симуляционного метода. 

Методы исследования: положе-

ние об общих закономерностях раз-

вития здорового и глухого ребенка 

Л. С. Выготского; периодизация Н. 

Н. Малофеева как основа для пони-

мания историко-технологического 

развития системы помощи детям с 

нарушениями слуха; семейно-

центрированный подход Дж. Боулби 

и Дж. Маклеода; положение о воз-

можности развития глухого ребенка 

до возрастной нормы в условиях 

семьи как неотъемлемой части реа-

билитационного и абилитационного 

процесса Н. В. Мазуровой, И. В. Ко-

ролевой, А. И. Сатаевой, Е. Л. Гон-

чаровой, О. И. Кукушкиной, Лоры 

Молдин; методы обучения неслы-

шащих школьников после кохлеар-

ной имплантации в условиях специ-

альной (коррекционной) школы-

интерната [Кукушкина, 2014]; сре-

довый подход к управлению про-

цессом развития и формирования 

личности ребенка как способ орга-

низации среды и оптимизации ее 

влияния на его личность [Мануйлов, 

2008]; теория и практика использо-

вания симуляционного обучения 

различных категорий [Горшков, 

2012; Ваганова, 2020]; использова-

ние полисенсорного подхода к обу-

чению детей с нарушениями речи 

[Беляева, 2020]; этические подходы 

к КИ [Цыганкова, 2021]; методиче-

ские вопросы [Шнедьер, 2017; Чут, 

2006; Айзенберг, 2009; Молдин, 

2012; Кондратова, 2017]. 
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Методы исследования: методы 

систематизации научных подходов, 

сравнительный метод, моделирова-

ние; констатирующий и формиру-

ющий эксперименты с использова-

нием анкетирования: «Оценка слу-

хового поведения детей раннего 

возраста» (LittlEARS); «слуховой 

метод», метод «ЗП-реабилитации», 

опросник родительских установок 

PARY, наблюдение, беседа, ком-

плексная оценка. 

Продолжительность и база ис-

следования. Исследование прово-

дилось с 2019 по 2021 г. на базе 

двух школ-интернатов в 

г. Петропавловске и г. Нур-Султан 

(Республика Казахстан) и одной 

школы-интерната в г. Ярославле 

(Россия) и включало в себя три эта-

па. На 1-м этапе (2019 г.) исследо-

вался многоаспектный процесс 

адаптации семьи к новой образова-

тельной реальности ребенка после 

КИ, изучались изменения роди-

тельско-детских отношений. 

Наблюдения и углубленные интер-

вью проводились и на различных 

общественных родительских сай-

тах. Задачами исследования были 

просвещение родителей по поводу 

особенностей работы импланта; 

минимизация страхов относительно 

длительного эффекта электриче-

ской симуляции имплантом; воз-

можных отитов среднего уха; про-

блем, связанных с ростом черепа и 

др. [Einsenberg, 2009]. 

На 2-м этапе (2020 г.) предметом 

исследования было изучение пси-

холого-педагогических условий, 

форм и методов оказания психоло-

го-педагогической помощи семье 

ребенка с КИ и разработка специ-

альной программы работы с роди-

телями. 

На 3-м этапе (2020-2021 гг.) 

произведена оценка эффективности 

внедрения разработанного поли-

сенсорного курса обучения «Звуки 

мира», позволяющего осуществить 

запуск спонтанного развития слу-

хового восприятия с помощью чле-

нов семьи ребенка на основе симу-

ляционного образования. 

Характеристика выборки. Об-

щее количество респондентов со-

ставило 46 семей (97 взрослых 

(члены семей) и 36 детей). Для про-

ведения констатирующего экспе-

римента они были разделены на 

несколько групп: родители детей с 

КИ, проживающие в сельской 

местности, и родители детей с КИ, 

проживающие в городах. Были со-

зданы 2 группы сравнения. В экс-

перименте принимали участие ро-

дители без нарушений слуха и дети, 

которым была сделана операция в 

возрасте до 3-х лет. 

Результаты исследования 

На начальном этапе реабилита-

ционная работа велась в двух 

направлениях: анкетирование, ин-

тервью, тестирование родителей, 

коррекционно-консультативные 

занятия с включением родителей 

(«слуховой метод»); консультации 

родителей раз в неделю («метод 

«ЗП-реабилитации»). Каждые три 

месяца проводился опрос родите-
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лей о слуховом и речевом поведе-

нии ребенка в ежедневных ситуа-

циях: родителям предлагалась ан-

кета «Оценка слухового поведения 

детей раннего возраста» [Королева, 

2012]. Результаты анкетирования 

показали, что слуховые реакции 

детей с КИ недостаточно развива-

ются в соответствии с возрастом 

именно в семьях, проживающих в 

сельской местности. 

Таким образом, возникла необ-

ходимость провести анкетирование 

среди родителей детей после КИ 

для анализа эффективности сов-

местной коррекционной деятельно-

сти. 

Родителям были предложены 

следующие вопросы открытого и 

закрытого типа: 

1. Какими источниками Вы 

пользуетесь для получения инфор-

мации? 

2. Совпадают ли Ваши ожидания 

с результатами кохлеарной им-

плантации? 

3. Владеете ли вы информацией 

о частоте настроечных сессий? 

4. Необходима ли Вам помощь 

специалистов и каких? 

5. Какую роль в реабилитации 

своего ребенка Вы отводите семье? 

6. С какими трудностями Вы 

сталкиваетесь при проведении за-

нятий дома? 

7. Опишите содержание своей 

работы с ребенком дома. 

8. Создаете ли Вы специальные 

ситуации для расширения и попол-

нения словаря и развития слухово-

го восприятия у ребенка? 

9. Сколько времени Вы отводите 

в работе со своим ребенком дома? 

10. Боитесь ли Вы нанести вред 

своему ребенку Вашими вмеша-

тельствами? 

Анализ анкет свидетельствует, 

что большинство родителей заин-

тересованы в поиске дополнитель-

ной информации о методах и фор-

мах реабилитации из интернет-

источников, специальной литерату-

ры и от специалистов. Ожидания 

родителей, независимо от места 

жительства, после проведения 

кохлеарной имплантации детям не 

совпадают с реальностью: 76 % ре-

спондентов оказались не готовы к 

продолжительной послеоперацион-

ной коррекционно-развивающей 

работе в семье; недооценивают ка-

чество и регулярность настроек ре-

чевого процессора, им требуется 

постоянное сопровождение. Выяс-

нилось, что основная часть сель-

ских родителей затрудняются с 

определением специалистов, кото-

рые должны принимать участие в 

реабилитации детей. Анализ анкет 

также показал существенные рас-

хождения в представлении город-

ских и сельских родителей о тех 

специалистах, которые, по их мне-

нию, должны принимать участие в 

реабилитации. 

Следует отметить, что 90 % ро-

дителей отводят важную роль се-

мье, но в то же время 74 % не осо-

знают необходимости кардиналь-

ной перестройки взаимодействия с 

ребенком. Анализ показал, что 

78 % сельских респондентов, полу-
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чая консультативно-

коррекционную помощь в школе-

интернате, в домашних условиях не 

могут перенести и закрепить дей-

ствия либо из-за боязни, что они 

что-то сделают не так и тем самым 

навредят ребенку, либо из-за непо-

нимания процесса. 93 % опрошен-

ных убеждены, что занятия должны 

проводить исключительно специа-

листы. 

Только 23 % родителей смогли 

описать содержание работы с ре-

бенком дома. Основные силы они 

направили на обеспечение благо-

приятных условий жизнедеятель-

ности ребенка и удовлетворение 

его потребностей, при этом ссыла-

лись на то, что ребенок отказывает-

ся с ними заниматься. 

Таким образом, результаты ан-

кетирования позволяют сделать 

вывод о недостаточной проработке 

вопроса эффективности взаимодей-

ствия педагога и родителей в по-

слеоперационный период реабили-

тации ребенка. Взаимодействие с 

родителями носило консультатив-

но-методический характер. Владея 

теоретическими знаниями, 94 % 

родителей так и не смогли перене-

сти их в практическую плоскость. 

Появилась необходимость в по-

иске нового способа работы с роди-

телями, благодаря которому у них 

повысится уровень практической 

деятельности вне специальных за-

нятий, а у ребенка улучшится ди-

намика слухоречевого развития. 

Возникла идея включить в работу с 

родителями симулятивный метод, 

который широко используется в 

медицине и при изучении ино-

странных языков [Горшков, 2012; 

Мамаев, 2020; Рощина, 2021]. 

Суть такого обучения заключа-

ется в воссоздании реальной ситуа-

ции в образовательном процессе. 

Симуляционные технологии пред-

полагают применение игровых ме-

тодов обучения, симуляционного 

оборудования, тренажеров для со-

здания реальной среды, что позво-

ляет обогатить практический опыт 

родителей детей, перенесших КИ, 

посредством интерактивного вклю-

чения в ситуацию, имеющую место 

в реальном мире. Принципиальное 

отличие и, соответственно, пре-

имущество симуляционных техно-

логий заключается в том, что с их 

помощью можно формировать кон-

кретные виды деятельности; спо-

собствовать эффективному обще-

нию; развивать способности к обу-

чению [Ваганова, 2020; Кормили-

цына, 2018]. Среди основных задач 

симуляционных технологий в обу-

чении родителей можно выделить 

следующие: обеспечение безопас-

ности манипуляций с ребенком, 

создание обучающих ситуаций, 

способствующих развитию специ-

альных компетенций, навыков 

коммуникации [Ваганова, Хохлен-

кова, 2020; Кормилицына, 2018]. 

Основополагающей задачей симу-

ляционного обучения стало повы-

шение эффективности обучения 

родителей за счет создания благо-

приятного эмоционального фона на 

занятиях, мотивационной состав-
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ляющей, возможности многократ-

ного повторения и минимизации 

психофизического риска в критиче-

ских нестандартных ситуациях или 

при первом реальном практическом 

опыте [Ваганова, 2020; Кормили-

цына, 2018]. 

Мы предположили, что приемы 

симулятивного обучения, исполь-

зуемые в работе «Родительской 

школы», станут эффективной фор-

мой практического коррекционного 

взаимодействия с родителями и 

могут рассматриваться в качестве 

субъекта (симулянта) для расшире-

ния границ знаний, умений, навы-

ков родителей в процессе реабили-

тации детей с КИ. 

Приемы симуляционного метода 

применялись в «Родительской шко-

ле» для обучения родителей и обу-

чения детей. 

С опорой на опыт разработки 

симуляционных курсов [Федоров, 

2014] была создана полисенсорная 

программа обучения для детей 

«Звуки мира», которая реализовы-

валась на основе следующих прин-

ципов: 
− обеспечение для всех участ-

ников «Родительской школы» еди-

ной доступной информационной 

базы (консультирование, корректи-

рование, онлайн-сопровождение, 

информирование, «методическая 

копилка»); 

− обучение родителей взаимо-

действию с ребенком через симуля-

тивный метод; 

− организация и проведение 

практических занятий с примене-

нием иммерсивных педагогических 

ситуаций (использование искус-

ственной или смоделированной 

среды, благодаря которой родители 

могут полностью погрузиться в 

процесс обучения); 

− обеспечение содержания си-

муляционных игр, позволяющих 

применить отработанные в игре 

действия в спонтанной ситуации 

[Christopher, 1990]; 

− применение максимально 

большого количества воздействий 

(зрительных, слуховых, обонятель-

ных) на органы чувств ребенка, 

позволяющих создавать обобщен-

ную характеристику предмета, про-

цесса или явления через информа-

ционный сигнал. 

Программа включала следую-

щие понятийно-лексические блоки: 

«Звуки кухни», «Звуки ванной 

комнаты», «Звуки спальни», «Звуки 

гостиной», «Звуки улицы», «Звуки 

леса», «Звуки домашних живот-

ных». 

Занятия в «Родительской шко-

ле» с использованием симулятив-

ного метода проводились в инди-

видуальной, групповой, семейной 

форме. 

Этапы реализации Програм-

мы: 

1. Принятие роли глухого ребен-

ка в коммуникации. Слышащий че-

ловек не обращает внимания на 

звуки окружающего мира, потому 

что они для него привычны с рож-

дения. В свою очередь, ребенку по-

сле КИ необходимо этому учиться, 

поэтому родители должны пере-
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строить свое поведение и научиться 

видеть, слышать и «оречевлять» все 

свои действия. 

2. Принятие роли глухого ребен-

ка в чувственном восприятии мира. 

В индивидуальном формате заня-

тий родитель выступает в роли ре-

бенка, который выполняет ин-

струкции сурдопедагога, стараясь 

«поймать» его ощущения. 

3. Варьирование ролей. Важная 

роль отводится групповым заняти-

ям, потому что именно на них ро-

дитель учится транслировать полу-

ченные навыки. Задача сурдопеда-

гога — создать ситуацию, в кото-

рой родитель выступает то в роли 

ребенка, то в роли родителя. 

4. Ориентировка в ситуации и 

оценка ее обучающего потенциала. 

Спонтанно созданная ситуация 

учит родителей замечать происхо-

дящее вокруг и использовать ин-

формацию для слухоречевого раз-

вития ребенка без специальных за-

нятий. Однако родители должны 

иметь тематические и временные 

ориентиры, в рамках которых 

необходимо тренировать актуаль-

ную для ребенка лексику, понятий-

ный аппарат. 

5. Осознанный перенос получен-

ных умений в практику взаимодей-

ствия с ребенком в семью. Обща-

ясь, взаимодействуя, родители обу-

чают друг друга, а полученные зна-

ния и навыки переносят в семью — 

в окружение ребенка. 

Заключение 

Подводя итоги реабилитацион-

ной работы в «Родительской шко-

ле», можно сказать, что включение 

в общий процесс реабилитации си-

мулятивного метода позволяет оп-

тимизировать эффективность взаи-

модействия родителей с ребенком 

после кохлеарной имплантации на 

первоначальном этапе в течение 

всего дня и повысить динамику его 

слухоречевого развития. 

Родителю становится ясно, ка-

ков порядок его действий сразу по-

сле операции, через несколько ме-

сяцев после операции, через полго-

да, через 18 месяцев и т. д. Родите-

ли, основываясь на том, что они 

узнали и усвоили, самостоятельно 

начинают добавлять новые звуки, 

слова к тем, которые мозг их ре-

бенка научился интерпретировать. 

Анализ результатов применения 

программы «Звуки мира» с исполь-

зованием симуляционного метода 

показал, что 76 % детей смогли 

адаптироваться в системе инклю-

зивного дошкольного образования; 

81 % сельских родителей показали 

удовлетворенность от получения 

новых компетенций, почувствовали 

себя более уверенными при взаи-

модействии с ребенком в семье. 

Таким образом, симуляционный 

метод для подготовки родителей — 

это тренингово-интерактивная 

практика, реализующая современ-

ные организационные формы, ме-

тоды и технологии обучения детей 

с КИ. Полисенсорная программа 

«Звуки мира» позволяет создать 
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организационные и учебно-

методические условия для развития 

специальных компетенций родите-

лей с КИ, отработки практических 

навыков использования современ-

ных методик, технологий и техни-

ческих средств для обучения детей 

с КИ. Важны прочно закрепленные 

практические навыки, применение 

которых проходит без риска нане-

сения вреда ребенку с КИ, особен-

но при работе с детьми раннего 

возраста. Имплантация — это по-

стоянная практика, включающая 

родителей в новое сообщество, ха-

рактеризующееся принятием дол-

госрочных реабилитационных обя-

занностей. Однако долгосрочный 

характер реабилитации создает 

различия в результатах, которые 

будут лучше поняты благодаря 

дальнейшим исследованиям соци-

альных отношений в семьях с 

детьми с КИ, проживающих на 

удаленных от центров сурдопомо-

щи территориях. 
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Взаимодействие педагогов с семьями детей  

в сельской инклюзивной школе 

Аннотация. Сегодня в сельских школах все чаще появляются дети с разными 

видами ограничений здоровья, которые еще до недавнего времени обучались в 

специальных школах-интернатах. Родители этих детей выбирают обучение в 

условиях инклюзивного образования в школе по месту жительства. Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья отводит большую роль в 

его реализации родителям и семье, что делает актуальным обсуждение данной 

проблемы. Поскольку федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья является трехсторонним общественным договором, возникает 

необходимость согласования позиций родителей и образовательной организации 

по его исполнению. Основной целью договоренностей является создание 

благоприятных условий для полноценного социального становления, воспитания 

и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, для их 

самореализации в среде нормотипично развивающихся сверстников. 

Авторы статьи раскрывают содержательные аспекты взаимодействия 

образовательной организации и родителей детей с ОВЗ на примере реализации 

программы сотрудничества с семьей в одной из сельских школ Ярославской 

области, направленной на активное вовлечение родителей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в проектирование и реализацию 

инклюзивного образовательного процесса. 

В статье актуализируются такие формы взаимодействия образовательной 

организации и родителей, как родительский клуб, тренинг, спортивный и 

социальные проекты, консультация. В качестве эффективной формы 

взаимодействия рассмотрен детско-родительский проект спортивной тематики, 
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позволяющий решить задачи разных категорий участников взаимодействия — 

педагогов, родителей и обучающихся. 
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Interaction of teachers with children's families  

in rural inclusive school 

Abstract. Today, children with various types of health restrictions are increasingly 

appearing in rural schools, who until recently studied in special boarding schools. The 

parents of these children choose to study in inclusive education at school in their place 

of residence. The Federal State educational standard of primary general education for 

students with disabilities assigns a large role to parents and family in its 

implementation, which makes the discussion of this problem relevant. Since the federal 

state educational standard of primary general education for students with disabilities is a 

tripartite social contract, there is a need to coordinate the positions of parents and 

educational organizations on its implementation The main purpose of the agreements is 

to create favorable conditions for the complete social formation, upbringing and 

education of children with disabilities for the self-realization of their personality among 

normotypically developing peers. 

The authors of the article reveal the substantive aspects of the interaction of an 

educational organization and parents of children with disabilities on the example of the 

implementation of a family cooperation program in one of the rural schools of the 

Yaroslavl region, aimed at actively involving parents of students with disabilities in the 

design and implementation of an inclusive educational process. 

The article actualizes such forms of interaction between an educational organization 

and parents as: parent club, training, sports and social projects, child-parent project, 

consultation. 

As an effective form of interaction, a child-parent sports project is considered, which 

allows solving the tasks of different categories of interaction participants — teachers, 

parents and students. 
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Введение 

Взаимодействие с семьями детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья — неотъемлемая часть 
реализации федерального государ-
ственного образовательного стан-
дарта начального общего образова-
ния обучающихся с ОВЗ. Сотруд-
ничество семьи и школы придает 
данному направлению работы но-
вую значимость, вовлекает родите-
лей в образовательный процесс, 
рассматривает их в качестве его 
активных субъектов, повышает их 
роль при реализации адаптирован-
ных основных общеобразователь-
ных программ. 

В контексте обучения детей с 
ОВЗ целесообразно говорить о со-
циальном взаимодействии, то есть 
о целенаправленных совместных 
действиях социальных субъектов, 
осуществляемых в социально зна-
чимых целях. Сущность взаимо-
действия педагогов и родителей 
детей с ОВЗ состоит во взаимовли-
янии, в обмене информацией и дей-
ствиями, выработке согласованных 
подходов к решению общих задач 
по обучению детей с ограничения-
ми здоровья. Вместе с тем для ор-
ганизации эффективного взаимо-
действия необходимо выстроить 
партнерские отношения между пе-
дагогами сельской школы и роди-
телями обучающихся с ОВЗ. 

Методология и методы иссле-

дования 

Цель исследования — выявле-
ние и обоснование совокупности 
условий и средств взаимодействия 
педагогов сельской школы и роди-
телей (законных представителей) 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспе-
чивающих социально-
образовательную интеграцию детей 
в среду сверстников. Важнейшими 
задачами являются включение ре-
бенка с проблемами здоровья в об-
разовательный процесс, создание 
комфортных, благоприятных усло-
вий для адаптации и интеграции 
детей с проблемами здоровья в 
школьную среду, развитие взаимо-
понимания родителей и детей. 

При разработке взаимодействия 
педагогов и родителей обучающих-
ся с ОВЗ мы опирались на следую-
щие методологические подходы: 
дифференцированный (В. Г. Афа-
насьев, А. Лазурский, Г. Спенсер, 
Т. Парсонс), адресный (В. Н. Боб-
ков, В. А. Литвинов, Т. Н. Степано-
ва); комплексный (Ю. К. Бабан-
ский, М. М. Поташник, Г. Л. Смир-
нов). 

Для решения задач исследова-
ния нами использовались теорети-
ческие методы: анализ источников, 
определений понятий, системати-
зация и обобщение полученных 
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данных; эмпирические методы: 
наблюдение и изучение опыта. 

Результаты исследования 

В педагогической науке накоп-
лен значительный опыт исследова-
ния взаимодействия образователь-
ной организации с семьей, в том 
числе с семьей ребенка с ОВЗ. О 
роли взаимодействия семьи и шко-
лы писали Ш. А. Амонашвили, 
А. С. Макаренко, В. А. Сухомлин-
ский, К. Д. Ушинский [Амонашви-
ли, 2019; Макаренко, 1988; Сухом-
линский, 2019; Ушинский, 1950], 
есть исследования о взаимодей-
ствии школы с семьей «особого» 
ребенка [Гаврилушкина, 1985]. 

Взаимодействие рассматривает-
ся нами как специально организо-
ванная активность педагогов сель-
ской школы и родителей обучаю-
щихся, направленная на совместное 
решение задач образования и вос-
питания детей с разными образова-
тельными потребностями, целью 
которого является создание благо-
приятных условий для их полно-
ценного социального становлении 
[Мильнер, 2009]. 

Задачи взаимодействия: 
− выявление актуальных про-

блем обучающихся с ОВЗ, педаго-
гов и педагогического коллектива в 
целом; 

− выявление запросов родите-
лей (законных представителей); 

− планирование работы по ре-
шению выявленных проблем; 

− привлечение родителей к сов-
местному решению задач развития 

инклюзивных процессов в сельской 
школе. 

Взаимодействие с семьей стро-
ится на принципах субъектной по-
зиции всех участников педагогиче-
ского взаимодействия, совместного 
творчества учителей, учащихся и 
их родителей, интеграции и диффе-
ренциации целей, задач и действий 
участников образовательных отно-
шений, направленных на воспита-
ние и развитие детей с ОВЗ [Байбо-
родова, 2003]. 

Рассмотрим основные аспекты 
взаимодействия на примере Еми-
шевской основной школы Тутаев-
ского района, основными направ-
лениями которого являются ин-
формационное, организационное и 
связанное с управлением образова-
тельной организацией. 

Субъектыи взаимодействия — 
родители, лица, их заменяющие, 
администрация школы, педагоги, 
социальный педагог, учитель-
дефектолог, педагог-психолог, 
тьютор, учащиеся школы, классные 
руководители, представители пра-
воохранительных органов, меди-
цинский работник местного ФАПА. 

Координатором этого взаимо-
действия выступает Управляющий 
совет школы (далее — Совет), ко-
торый является школьным коллеги-
альным органом управления. 

Основным рамочным докумен-
том стала программа сотрудниче-
ства с семьей, которая разрабаты-
валась в несколько этапов инициа-
тивной группой педагогов при вза-
имодействии с родителями. 
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На первом этапе педагогами 
была изучена специальная психо-
лого-педагогическая литература, 
касающаяся особенностей детей с 
проблемами здоровья, обучающих-
ся в Емишевской школе, проблем 
таких семей; выделены проблемы, 
которые планировалось решить в 
ходе реализации программы. Затем 
было проведено исследование при 
помощи следующих диагностиче-
ских средств: 

− анкета «Ваше мнение о сов-
местном обучении здоровых детей 
и детей с особыми нуждами» для 
педагогов, родителей и обучающих-
ся (МОУ ДПО «Ресурсный центр» 
Самарская обл., 
г. Новокуйбышевск); 

− тест «Какой Вы родитель?» 
(Т. Н. Доронова); 

− анкета «Семья глазами ребен-
ка» (стандартизированное интер-
вью) (авт. Г. Б. Степанова); 

− рисунок семьи животных для 
детей и их родителей (А. Л. Вен-
гер); 

− тест коммуникативной толе-
рантности (В. В. Бойко); 

− методика определения степе-
ни выраженности эмпатических 
способностей (В. В. Бойко); 

Для семей, воспитывающих де-
тей с ОВЗ, дополнительно исполь-
зовалась психологическая диагно-
стика родительской позиции 
(опросник «Особенности родитель-
ской позиции (О. Н. Посысоев). 

На следующем этапе были 
определены цель и задачи програм-
мы сотрудничества с семьей. Це-
лью программы стало создание 

условий, способных объединить 
творческие силы педагогического 
коллектива, родителей и обучаю-
щихся для всестороннего развития 
ребенка в семье и школе на основе 
изучения семьи, особенностей и 
условий воспитания детей; создать 
толерантные отношения в школе. В 
процессе реализации программы 
планировалось получить ответы на 
вопросы: Как обеспечить осознание 
родителем того, что не только се-
мье, но и школе, в которой обуча-
ется их ребенок, нужна помощь? 
Что выиграют от взаимодействия 
родители и школа? 

В процессе определения направ-
лений программы педагоги пред-
ложили в качестве основных сле-
дующие направления: информаци-
онное, организационное и управле-
ние образовательной организацией; 
родители предложили выделить 
отдельно просветительское направ-
ление, но в процессе совместного 
обсуждения было решено включить 
просветительские мероприятия в 
информационное направление. 

На следующем этапе группа пе-
дагогов совместно с родителями 
занимались наполнением програм-
мы мероприятиями и проектами. 

Одной из основных форм реали-
зации программы и взаимодействия 
с родителями был определен роди-
тельский клуб «Мы вместе». В 
рамках данного родительского клу-
ба было решено использовать как 
традиционные формы работы, та-
кие как тематические родительские 
собрания, так и новые: «круглые 
столы», родительский лекторий, 
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семинары-практикумы, дни откры-
тых дверей, психологические тре-
нинги, творческие мастерские. 

Родители предложили менять 
тематику просветительских меро-
приятий каждый год в соответствии 
с актуальными потребностями. 
Определение актуальных тем будет 
осуществляться посредством анке-
тирования родителей всех обучаю-
щихся. 

Родителям, воспитывающим де-
тей с ОВЗ, на основании их запроса 
предложены следующие просвети-
тельские мероприятия: разъяснение 
особых образовательных потребно-
стей обучающихся, обсуждение 
вопросов трудовой адаптации детей 
с ОВЗ. Для проведения данных ме-
роприятий родители обучающихся 
с ОВЗ попросили привлечь квали-
фицированных специалистов — 
работников школьной службы со-
провождения и представителей 
учреждений профессионального 
образования региона. 

Координатором взаимодействия 
педагогов, работающих с инклю-
зивным классом, и родителей явля-
ется классный руководитель. Для 
организации их взаимодействия 
было решено включить в програм-
му индивидуальные консультации, 
цель которых — решение актуаль-
ных проблем ребенка и педагогов в 
комфортной для родителей форме. 
Готовясь к консультации, учитель 
определяет ряд вопросов, обсужде-
ние которых поможет спланировать 
работу с конкретным обучающимся 
и с классом в целом. Учитель дол-
жен предоставить родителям воз-

можность рассказать в неофици-
альной обстановке о проблемах ре-
бенка, его достижениях, особенно-
стях взаимоотношений с членами 
семьи и выяснить важные сведения 
для профессиональной деятельно-
сти: состояние здоровья ребенка, 
его увлечения, интересы, предпо-
чтения в семье, поведенческие ре-
акции, черты характера, мотивации 
учения, моральные ценности семьи. 

Успешной формой работы с ро-
дителями, которые хотят изменить 
свое отношение к поведению и вза-
имодействию с собственным ре-
бенком, имеющим проблемы со 
здоровьем, сделать его более от-
крытым и доверительным, являют-
ся родительские тренинги. Роди-
тельский тренинг в Емишевской 
школе проводится школьным пси-
хологом. В результате прохожде-
ния тренинга родители детей с ОВЗ 
начинают выстраивать более эф-
фективное взаимодействие с деть-
ми на основе понимания и осозна-
ния их проблем и особенностей. 

Родители предложили педагогам 
запланировать открытые уроки, 
чтобы ознакомиться с программа-
ми, методикой преподавания, тре-
бованиями педагогов. По их мне-
нию, такие уроки позволяют избе-
жать конфликтов, вызванных не-
знанием и непониманием родите-
лями специфики учебной деятель-
ности детей с ОВЗ и особенностей 
инклюзивного образовательного 
процесса. 

Формирование базовых ценно-
стей школьников с ОВЗ происходит 
и через социальные проекты, реа-
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лизация которых подразумевает 
сотрудничество родителей, обуча-
ющихся и педагогов. Например, в 
рамках социального проекта к 
юбилею школы «Подарок школе» 
родители, педагоги и обучающиеся 
благоустроили пришкольную тер-
риторию, разбили цветники, поса-
дили декоративные кустарники. 

Активное привлечение родите-
лей к реализации социально значи-
мых проектов позволяет детям 
быстрее адаптироваться, более 
успешно социализироваться, у них 
развивается мотивация к учению. В 
свою очередь, родители получают 
возможность лучше узнать детей, 
их общение переходит на более вы-
сокий уровень. Но главное — педа-
гоги приобретают в лице родителей 
единомышленников и партнеров. 

Привлекательны для обучаю-
щихся с ОВЗ и их родителей спор-
тивные мероприятия патриотиче-
ской направленности, например, 
детско-родительский проект 
«Наши Олимпийские зимние игры». 
Пример спортсменов, в том числе с 
ограниченными возможностями 
здоровья, вселяет оптимизм, 
надежду на будущее и веру в соб-
ственные силы. 

Цель проекта — объединить 
всех участников образовательных 
отношений на примере знакомства 
с зимними Олимпийскими и Пара-
олимпийскими играми. 

Проект позволил решить ряд за-
дач: 

для детей: 
− развивать и обогащать соци-

альный, познавательный и комму-

никативный опыт детей в процессе 
непосредственной деятельности; 

− воспитывать у детей интерес к 
занятиям физической культурой, 
разнообразить их двигательную 
активность. 

для родителей: 
− сформировать у родителей 

установку на готовность к положи-
тельным формам общения и взаи-
модействия с ребенком, с коллекти-
вом детей и педагогов; 

− расширить знания родителей 
о Параолимпийском движении; 

− раскрыть возможности ребен-
ка для родителей. 

для педагогов: 
− создать условия для эффек-

тивного осуществления коррекци-
онно-развивающей работы, для об-
мена педагогическим опытом; 

− способствовать раскрытию 
потенциальных возможностей де-
тей и родителей. 

Качество и результативность 
проведенных совместно с родите-
лями мероприятий в образователь-
ной организации отслеживались 
посредством школьной книги отзы-
вов и предложений, куда родители 
вносили отзывы о мероприятии, а 
также предложения по улучшению 
взаимодействия. 

На заключительном этапе реа-
лизации программы была проведена 
диагностика степени толерантности 
обучающихся, педагогов, родите-
лей и удовлетворенности педагоги-
ческим взаимодействием, а также 
восприятия детьми и родителями 
внутрисемейных отношений. 
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В результате сотрудничества 
уровень педагогической культуры 
родителей повысился на 14 %, 
наблюдается положительная дина-
мика активности родителей и их 
вовлеченности в учебно-
воспитательный процесс, повысил-
ся уровень позитивного психоэмо-
ционального состояния в семье на 
18 %, толерантность повысилась на 
12 %, увеличилась сплоченность 
детей с ОВЗ и детей с нормотипич-
ным развитием разных возрастных 
групп, удовлетворенность родите-
лей и педагогов взаимодействием 
выросла на 9 %. Как итог целена-
правленного взаимодействия педа-
гогов и родителей обучающихся с 
ОВЗ в школе сложилась стабильная 
творческая группа родителей, кото-
рая активно участвует в решении 
вопросов сотрудничества семьи и 
школы. 

Заключение 

Таким образом, программа со-
трудничества с семьями детей с 

ОВЗ может использоваться как 
успешное средство повышения пе-
дагогической культуры родителей, 
если обеспечивает решение задач 
социально-образовательной инте-
грации детей, стимулирует участие 
родителей в образовательном про-
цессе, приобщает их к решению 
проблем детей. Сельская школа 
может использовать разнообразные 
формы взаимодействия педагогов и 
родителей, что не только обеспечи-
вает предупреждение трудностей в 
обучении, воспитании и адаптации, 
которые могут возникнуть у детей, 
но и способствует сплочению дет-
ско-родительских отношений, 
улучшению взаимопонимания 
взрослых и детей. Программа по-
могает родителям самим найти от-
веты на вопросы, которые их вол-
нуют, и получить квалифицирован-
ную педагогическую помощь и 
поддержку. 
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Готовность педагогов сельских школ  

к реализации инклюзивного образования: опыт Кыргызстана 

Аннотация. Внедрение инклюзивного образования в странах постсоветского 

пространства проходит неравномерно в рамках исторического подхода к развитию 

специального образования детей с ограниченными возможностями здоровья. В 

Кыргызской Республике за прошедшие 20 лет был проделан большой путь, однако 

становление системы инклюзивного образования находится в самом начале. Это 

обусловлено многими объективными причинами, однако одна из важнейших — 

подготовка квалифицированных кадров, психолого-педагогическая, методическая 

и нравственная готовность специалистов образования работать с детьми с 

нарушениями в развитии. 

Статья посвящена изучению готовности педагогов сельских 

общеобразовательных школ к инклюзивному образованию. Основной акцент в 

исследовании был сделан на выявлении уровня личностно-мотивационной 

готовности, которая включает в себя уровень действенной эмпатии, социальной и 

педагогической толерантности; уровень готовности ко взаимодействию и 

принятию образовательных особенностей детей с инвалидностью и нарушениями 

в развитии, в том числе с ментальными отклонениями. И особенно важно было 

выявить, насколько готовы педагоги, работающие в сельских удаленных школах. 

В ходе проведения исследования использовались такие методы, как анкетирование 

и опрос учителей начальных классов, а также метод фокус-группы. Результаты 

проведенного исследования показали разницу в подготовке учителей к реализации 

инклюзивного образования в городах и селах Кыргызской республики. Даны 

рекомендации о необходимости совершенствования (усиления) контента 

программ повышения квалификации педагогов, проживающих в удалении от 
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центров специального образования, практико-ориентированными модулями по 

подготовке к инклюзивному образованию и взаимодействию с детьми, имеющими 

особенности в развитии, в том числе инвалидность и/или ментальные нарушения. 

Ключевые слова: инклюзивное образование; эмпатия; социальная и 

педагогическая толерантность; программа повышения квалификации 
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школы. 2022. № 2 (12). С. 87-99. http://dx.doi.org/10.20323/2686-8652-2022-2-12-87-

99. https://elibrary.ru/cxedft. 
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Readiness of teachers in rural schools to implement inclusive education: 

the experience of Kyrgyzstan 

Abstract. The introduction of inclusive education in the post-Soviet countries takes 

place unevenly within the framework of the historical approach to the development of 

special education for children with disabilities. A long way has been done in the Kyrgyz 

Republic over the past 20 years, but the formation of an inclusive education system is at 

the very beginning. This is due to many objective reasons; however, one of the most 

important is the training of qualified personnel, psychological, pedagogical, 

methodological and moral readiness of educational specialists to work with children 

with developmental disabilities. This article is devoted to the study of the readiness of 

teachers of rural secondary schools for inclusive education. 

The main focus of the study was on identifying the level of personal and 

motivational readiness, which includes the level of effective empathy, social and 

pedagogical tolerance, the level of readiness to interact and accept the educational 

characteristics of children with disabilities and developmental disabilities, especially 

with mental disabilities. And it was especially important to identify how ready teachers 

working in rural remote schools are. In the course of the study, such methods as 

questionnaires and surveys of primary school teachers were used, as well as the focus 

group method was used. The results of the study showed a difference in the preparation 
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of teachers for the implementation of inclusive education in cities and villages of the 

Kyrgyz Republic. 

Recommendations are given on the need to improve (strengthen) the content of 

professional development programs for teachers living at a distance from special 

education centers with practice-oriented modules for preparing for inclusive education 

and interacting with children with developmental disabilities, including disabilities 

and/or mental disorders. 

Keywords: inclusive education; empathy; social and pedagogical tolerance; 

advanced training program 

For citation: Dunganova D. E. Readiness of teachers in rural schools to implement 

inclusive education: the experience of Kyrgyzstan. Pedagogy of rural school. 

2022;(2):87-99. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.20323/2686-8652-2022-2-12-87-99. 
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Введение 

Инклюзивное образование — 
сравнительно новое понятие в об-
разовательном пространстве Кыр-
гызстана, хотя во всем мире и в 
России уже собран богатый арсенал 
исследований и инструментов, со-
зданы специальные институты. 
Например, в 2019 г. проведено пи-
лотажное исследование Институ-
том инклюзивного образования 
Московского государственного 
психолого-педагогического уни-
верситета по изучению оценки ин-
клюзивного образовательного про-
цесса [Алехина, 2019]. В европей-
ских странах большое внимание 
уделяется подготовке учителей для 
работы в инклюзии [Соколова, 
2016]. Е. В. Кетриш, Т. А. Соловье-
ва изучали процесс готовности пе-
дагогов к инклюзии в России. В. З. 
Кантор, Ю. Л. Проект рассматрива-
ли оценку готовности к обучению 
детей с ограниченными возможно-
стями самими учителями. 

В Кыргызской республике «Мо-
дель инклюзивного образования» 

начала реализоваться в дошколь-
ных образовательных организациях 
с 1994 г. В соответствии с принци-
пами и философией Международ-
ной образовательной программы 
«Шаг за шагом» во внедрении ин-
клюзивного образования приняли 
участие 53 дошкольных образова-
тельных организации по всей 
стране. 

С 1994 г. благотворительным 
фондом «Спасите детей» был про-
веден ряд мероприятий по внедре-
нию инклюзивного образования 
путем открытия и оснащения пси-
холого-медико-педагогических 
консультаций (ПМПК) именно в 
отдаленных районах Нарынской, 
Ошской и Жалал-Абадской обла-
стей, проведения обучающих семи-
наров для местных органов власти, 
администрации детских садов и 
педагогов. Были подготовлены 
учебно-методические пособия по 
работе с детьми с особыми образо-
вательными потребностями [Джу-
магулова, 2001]. 

В настоящее время в Кыргыз-
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стане внедрение инклюзивного об-
разования на государственном 
уровне реализуется посредством 
мероприятий, способствующих 
обеспечению доступа к образова-
нию детям с особенностями в раз-
витии. В первую очередь, это реви-
зия существующих практик и раз-
работка новой нормативно-
правовой базы, формирование си-
стемы подготовки кадров, обеспе-
чение учебно-методическими ре-
сурсами школ и вузов. Правитель-
ством Кыргызской Республики 
подписана Концепция инклюзивно-
го образования в КР и Программа 
развития инклюзивного образова-
ния в КР на 2019-2023 гг. [Концеп-
ция развития … , 2019]. 

Методы исследования 

Предоставление инклюзивного 
образования определено приори-
тетным направлением реализации 
образовательной политики госу-
дарства, что закреплено в «Концеп-
ции развития инклюзивного обра-
зования» (далее Концепция) на 
2019-2023 гг., подписанной Прави-
тельством Кыргызской республики 
(19 июня 2019 г.). 

В документе определено, что 
«первостепенной задачей реализа-
ции данной Концепции является 
внедрение необходимых педагоги-
ческих знаний, навыков и техноло-
гий в систему подготовки и повы-
шения квалификации кадров» 
[Концепция развития … , 2019]. Но 
так как доля сельских педагогов 
составляет почти половину всех 
педагогов, то проблема подготовки 

педагогических кадров для инклю-
зии в сельской школе — одна из 
актуальных проблем организации 
качественного обучения при ин-
клюзивном образовании. Таким 
образом, подготовка педагогиче-
ских кадров для села, способных 
поддерживать инклюзивное обра-
зование, умеющих взаимодейство-
вать с учетом индивидуальных об-
разовательных потребностей, инте-
грировать обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 
и т. д., — это государственный за-
каз, который вузы, институты по-
вышения квалификации и перепод-
готовки кадров должны реализо-
вать. Однако комплексное изучение 
готовности педагогов к внедрению 
и реализации инклюзии в Кыргыз-
ской Республике не проводилось. 
Это и стало целью исследования. 

В основе проведенного исследо-
вания — принцип исторической 
обусловленности и преемственно-
сти специального и инклюзивного 
образования, который предполагает 
включение специальных методов и 
средств обучения детей с различ-
ными нарушениями в развитии, 
адаптированных в соответствии с 
индивидуальными потребностями 
каждого обучающегося (Л. С. Вы-
готский, Н. Н. Малофеев, Т. А. Со-
ловьева, Н. А. Мазурова). 

В исследовании приняли уча-
стие педагоги сельских общеобра-
зовательных школ из районов, 
находящихся в разных областях 
страны. Для изучения мотивацион-
но-личностного компонента готов-
ности педагогов применялись такие 
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методы, как теоретический анализ 
отечественных и зарубежных ис-
следований, устные индивидуаль-
ные и групповые опросы, анализ 
проведенных диагностических 
процедур. Основными можно 
назвать следующие методы: 

− Анкета «Отношение к людям 
с инвалидностью». 

− Диагностика уровня эмпати-
ческих способностей В. В. Бойко. 

− Экспресс-опросник «Индекс 
толерантности» (Г. У. Солдатова, 
О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, 
Л. А. Шайгерова). 

− Методика диагностики про-
фессиональной педагогической то-
лерантности (автор 
Ю. А. Макаров). 

Характеристика выборки. Об-
щее количество респондентов — 
128 учителей начальных классов 
городских и сельских школ, по 64 в 
экспериментальной и контрольной 
группах общеобразовательных 
школ г. Талас, г. Нарын, с. Соснов-
ка Жайылского района и с. Кирг-
шелк Ыссык-Атинского района, 
участвовавших 

 в реализации проекта по внед-
рению инклюзивного образования. 

Анализ результатов исследо-

вания 

Полученные в процессе иссле-
дования результаты проанализиро-
ваны и обобщены. Анализ резуль-
татов диагностики уровня эмпати-
ческих способностей (В. В. Бойко) 
педагогов экспериментальной 
группы показал, что по уровню 
действенной эмпатии только 13 % 

педагогов находятся на среднем 
уровне, а остальные имеют зани-
женный (48 %) и очень низкий 
(39 %) уровни. К сожалению, никто 
из педагогов данной группы не по-
казал очень высокий уровень эмпа-
тических способностей. Интересны 
для проведения сравнительного 
анализа результаты анкетирования 
педагогов контрольной группы. 
Им были предложены те же анкеты 
для опроса, но без проведения фо-
кус-групп. 

Мероприятия по внедрению ин-
клюзивного образования повлияли 
на развитие способности к эмпатии: 
так, если в контрольной группе 
средний уровень эмпатии отмеча-
ется у 6 % педагогов, в экспери-
ментальной группе — у 13 % (вы-
ше более чем в 2 раза). Результаты 
с заниженным уровнем эмпатии 
практически одинаковы — разница 
2 %. В то же время отмечается 
очень низкий уровень эмпатии в 
экспериментальной группе (39 %) 
на 9 % меньше, чем в контрольной 
группе (48 %). 

Сравнение уровня социальной 
толерантности у педагогов экспе-
риментальной и контрольной групп 
показало, что независимо от уча-
стия в проекте инклюзивного обра-
зования результаты одинаковые. 

Методика диагностики профес-
сиональной педагогической толе-
рантности Ю. А. Макарова позво-
лила определить не только уровень, 
но и наличие педагогов (7 % в кон-
трольной группе), которым проти-
вопоказана педагогическая дея-
тельность в инклюзии и рекомен-
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дуется сменить профессию. Также 
в этой группе 5 из 63 педагогов 
(8 %) характеризуются низким 
уровнем педагогической толерант-
ности. Оптимальный уровень в 
обеих группах составил 44 % (экс-
периментальная) и 48 % (контроль-
ная), что позволяет предполагать, 
что у педагогов достаточно устой-
чиво сформированы педагогиче-
ские ценности и они могут зани-
маться педагогической практикой 
без ущерба для здоровья. 

Наличие профессиональной пе-
дагогической интолерантности у 36 
(56 %) педагогов эксперименталь-
ной группы и у 23 (37 %) контроль-
ной актуализировало необходи-
мость включения в программу ин-
клюзивного образования мероприя-
тия по профилактике профессио-
нального выгорания педагогов. Это 
может стать темой другого иссле-
дования. 

Отрицательно оценили возмож-
ность обучения детей с инвалидно-
стью или специальными образова-
тельными потребностями в услови-
ях массовой школы, считая, что они 
должны учиться в специальных 
школах или коррекционных клас-
сах общеобразовательных школ, и 
даже в интернатах, не имея при 
этом возможности оставаться в се-
мье, 22 (33 %) педагога экспери-
ментальной группы и 55 педагогов 
(87 %) контрольной группы. Доста-
точно большая разница (в 2 раза) 
говорит об эффективности допол-
нительного обучения педагогиче-
ского коллектива, что способство-

вало формированию инклюзивного 
мышления. 

И только 4 (6 %) и 3 (5 %) педа-
гогов из экспертной и контрольной 
групп соответственно сочли, что 
форма обучения ребенка с особен-
ностями в развития напрямую зави-
сит от степени инвалидности. 

Среди условий успешной реали-
зации инклюзивного образования 
педагоги контрольной и экспери-
ментальной групп указали под-
держку со стороны педагогов спе-
циального образования (60 %), а 
также дополнительное обучение по 
вопросам образования и взаимо-
действия с детьми с инвалидностью 
и специальными образовательными 
потребностями (46 %); немаловаж-
ную роль, по мнению педагогов, 
играет и ежемесячная доплата учи-
телям, работающим в классах, где 
обучаются дети со специальными 
образовательными потребностями. 
Вопрос о необходимости разработ-
ки нормативно-правовой базы пе-
дагоги обеих групп выделили толь-
ко в 6 % случаев: очевидно, что они 
мало информированы о правовом 
аспекте образовательной системы. 

Внедрение совместного обуче-
ния — достаточно сложный про-
цесс, требующий не только тща-
тельной подготовки школьной об-
разовательной среды, но и психо-
лого-педагогической подготовлен-
ности педагогического коллектива, 
учащихся и родительского сообще-
ства. Опасения респондентов свя-
заны с проблемами, решение кото-
рых, на наш взгляд, сократит про-
тиворечие между требованиями 
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инклюзивного образования и ре-
альной ситуацией в школах страны 

(Табл. 1). 

Таблица 1 
Проблемы инклюзивного образования 
Проблемы % из 64 респон-

дентов 

Переполненность классов в общеобразовательных школах 51 (80 % ) 

Дети с СОП отнимают слишком много времени 31 (48 %) 

Отсутствие программ, учебно-методического обеспечения 54 (84 %) 

Отсутствие качественных программ повышения квалификации по во-
просам обучения и взаимодействия с детьми со специальными образо-
вательными потребностями и инвалидностью 

50 (78 %) 

 
При изучении условий, которые 

позволят успешно организовать 
инклюзивное образование в нашей 
стране, педагоги эксперименталь-
ной группы (21 респондент — 
33 %) отметили необходимость до-
полнительного обучения по вопро-
сам образования и взаимодействия 
с детьми, имеющими инвалидность 
и специальные образовательные 
потребности. А в контрольной 
группе данный ответ выбрали 29 
педагогов (46 % респондентов). 
Поддержку со стороны педагогов 
специального образования в экспе-
риментальной группе выбрали 19 
(30 %) респондентов, а в контроль-
ной — уже 38 (60 %), то есть в два 
раза больше. Здесь также важно 
отметить, что если в контрольной 
группе 24 (38 %) респондентов ска-
зали о необходимости ежемесячной 
доплаты учителю, работающему в 
начальном классе, то в эксперимен-
тальной группе число педагогов, 
выбравших данный ответ, умень-
шилось до 15 (23 %). В обеих груп-
пах число респондентов считаю-
щих, что нормативно-правовая база 

влияет на успешность внедрения 
инклюзивного образования, почти 
одинаковое: 5 (8 %) и 4 (6 %) соот-
ветственно. 

Таким образом, ответы на этот 
вопрос подтверждают актуальность 
обучения инклюзивному образова-
нию, что повышает мотивационно-
личностный компонент профессио-
нальных компетенций, включаю-
щий готовность к инклюзивному 
взаимодействию, формирующий 
ценности инклюзивного образова-
ния. В то же время нормативно-
правовая база не является решаю-
щей в процессе организации ин-
клюзивного образования. 

Следующий показатель, кото-
рый изучался с помощью анкетиро-
вания, — уровень готовности к 
полноценному и оптимальному 
взаимодействию с детьми с инва-
лидностью и СОП. 

Особого внимания заслуживает 
тот факт, что ни в одной группе нет 
педагогов с высоким уровнем го-
товности. С одной стороны, это 
подчеркивает их ответственное от-
ношение к решению поставленной 
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задачи, а с другой — можно пред-
полагать, что программа подготов-
ки требует доработки и усиления 
рефлексивного компонента, спо-
собствующего развитию навыка 
самооценки. Средний уровень го-
товности к инклюзивному взаимо-
действию имеет большой разрыв 
между результатами эксперимен-
тальной и контрольной групп (со-
ответственно 21 (33 %) 10 (16 %), 
то есть более чем в два раза. В экс-
периментальной группе 43 (67 %) 
респондента с низким уровнем го-
товности к инклюзивному взаимо-
действию, а в контрольной — 53 
(84 %). 

Результаты изучения личностно-
го компонента готовности педаго-
гов к инклюзивному образованию 
показали отсутствие глубокого 
осмысления, принятия философии 
и принципов инклюзии и инклю-
зивного образования, а также не 
обнаруживают осознания педаго-
гами ценностной значимости каж-
дого ребенка, включая учащихся с 
инвалидностью и специальными 
образовательными потребностями. 

Необходимо отметить, что 
большинство педагогов общеобра-
зовательных школ допускают воз-
можность интегрирования детей с 
СОП или инвалидностью в массо-
вые школы, однако педагоги обо-
значают следующие задачи, кото-
рые требуют решения на государ-
ственном уровне: 

− обеспечить школы материаль-
но-технической базой, соответ-
ствующей инклюзивной среде и 
условиям; 

− подготовить педагогические 
кадры школьного образования; 

− организовать дополнительное 
обучение учителей начальных клас-
сов по специальным технологиям 
обучения и по навыкам взаимодей-
ствия с детьми с инвалидностью и 
СОП. 

Таким образом, сравнительный 
анализ результатов исследования 
показал: несмотря на отсутствие 
целенаправленной работы по по-
вышению квалификации, учителя 
начальных классов пилотных школ, 
проходившие обучающие тренинги 
по инклюзивному образованию, 
имеют более высокие показатели 
по уровню готовности к инклюзив-
ному взаимодействию (почти в 2 
раза выше, чем в контрольной 
группе). Также достигнуто понима-
ние основных принципов инклю-
зивного образования, сформирова-
ны представления о возможностях 
детей с инвалидностью, особенно-
стях их развития и поведения, по-
явилось осознание необходимости 
совместного обучения всех детей в 
общеобразовательной школе, кото-
рое подразумевает создание специ-
альных образовательных условий и 
психолого-педагогическое сопро-
вождение педагогов. 

Также на основе теоретического 
анализа научно-педагогических 
работ по теме исследования были 
определены следующие компетен-
ции, которыми должен владеть пе-
дагог инклюзивного образования: 
готовность к инклюзивному взаи-
модействию, сформированность 
базовых академических, социально-
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личностных и профессиональных 
компетенций, способность к кон-
цептуальному видению и понима-
нию глубины задач, направленных 
на достижение качества образова-
тельных результатов для всех 
участников инклюзивного образо-
вательного пространства. 

Низкий уровень готовности пе-
дагогов общеобразовательных 
сельских школ к инклюзивному 
образованию и взаимодействию 
показал необходимость совершен-
ствовать программы повышения 
квалификации педагогов практико-
ориентированными модулями по 
подготовке к инклюзивному обра-
зованию и взаимодействию с деть-
ми, имеющими особенности в раз-
витии, в том числе инвалидность. 
Процесс взаимодействия с учащи-
мися является ключевой категорией 
педагогики и базой для достижения 
образовательных результатов. Для 
более эффективной реализации ин-
клюзивного образования нами раз-
работана структурно-
функциональная модель подготов-
ки педагогических кадров к инклю-
зивному взаимодействию в системе 
повышения квалификации 

Заключение 

Главным субъектом успешной 
реализации принципов инклюзии и 
инклюзивного образования, обес-
печивающим их воплощение в пе-
дагогической практике, является 
педагог. Сегодня ключевая пробле-
ма связана с профессиональной и 

личностной неготовностью педаго-
гов массовых школ, особенно уда-
ленных сельских школ, к включе-
нию детей с инвалидностью и спе-
циальными образовательными по-
требностями в обычный класс. За-
рубежные исследователи говорят 
об «опыте трансформации», кото-
рый переживается педагогами, 
ставшими инклюзивными учителя-
ми. Многолетние наблюдения ис-
следователей показывают, что 
негативное отношение к инклюзии 
меняется при условии непосред-
ственного взаимодействия с такими 
детьми, при приобретении личного 
опыта взаимодействия, когда педа-
гог видит первые успехи ребенка и 
свои и как результат — принимает 
ценность каждого ученика. Однако 
к такой практике педагогов необ-
ходимо специально готовить: обу-
чить, обеспечив необходимым ме-
тодическим и программным мате-
риалом. 

Сложившаяся ситуация ставит 
серьезные задачи перед системой 
высшего и дополнительного педа-
гогического образования, а также 
перед руководителями образова-
тельных организаций, реализую-
щих инклюзивное образование. Пе-
дагоги общего школьного образо-
вания нуждаются в специализиро-
ванной комплексной помощи со 
стороны профессионалов в области 
специальной педагогики и психо-
логии. 
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Формирование профессиональных инклюзивных компетенций  

у сотрудников образовательных организаций сельской местности 

Аннотация. В статье раскрывается одна из ключевых задач современного 

российского образования — обеспечение доступности образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и инвалидностью. 

Предметом экспериментального изучения стала система среднего 

профессионального образования в контексте обеспечения доступности программ 

подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и 

служащих для абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ. Основой обеспечения 

доступности, по мнению автора, несомненно, является готовность 

административно-управленческих кадров и педагогических коллективов в целом к 

реализации инклюзивного среднего профессионального образования. 

Автор подробно рассматривает вопросы определения и разработки 

специальных (кадровых, программно-методических, материально-технических, 

организационных) условий в образовательных организациях среднего 

профессионального образования. Представлены результаты мониторингового 

исследования состояния готовности сотрудников техникумов и колледжей к 

инклюзивному образованию. В процессе мониторинга используются следующие 

методы: анкеты, опросники для руководителей образовательных организаций, 

специалистов сопровождения, преподавателей, мастеров производства и 

родителей обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. По результатам исследования 

выявлены кадровые дефициты и описаны направления развития кадрового состава 

колледжей и техникумов по вопросам организации и осуществления 

инклюзивного образования. Один из рассматриваемых вопросов касается 

организации и осуществления подготовки дефектологических кадров для 

специального и инклюзивного образования в условиях профессиональных 

образовательных организаций (колледжей, университетов), а также использования 

кадровых ресурсов в рамках сетевого взаимодействия образовательных 

организаций, в том числе реализующих программы подготовки специалистов 

среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих. 
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Formation of professional inclusive competencies among employees  

of educational organizations in rural areas 

Abstract. This article is devoted to disclose one of the key tasks of modern Russian 

education — the creation of conditions for accessibility of education for persons with 

disabilities (hereinafter HIA) and permanent disablement. The subject of experimental 

study was the system of secondary vocational education, in the context of ensuring the 

availability of training programs for mid-level specialists, skilled workers and 

employees for applicants with disabilities and HIA. The basis for ensuring accessibility, 

according to the author, is undoubtedly the readiness of administrative and managerial 

personnel and teaching staff as a whole to implement inclusive secondary vocational 

education.  

The author considers in detail the issues of determining and developing special 

(personnel, program-methodical, material-technical, organizational) conditions in 

educational organizations of secondary vocational education. The results of a 

monitoring study of the state of employees’ readiness in technical schools and colleges 

for inclusive education are presented. The methods used in the monitoring process were: 

questionnaires, questionnaires for heads of educational organizations, support 

specialists, teachers, production masters and parents of students with disabilities. 

According to the results of the study, personnel shortages were identified and the 

directions of development of the personnel in colleges and technical schools on the 

organization and implementation of inclusive education were described. One of the 

issues under consideration is the organization and implementation of training of 

defectological personnel for special and inclusive education in conditions of 

professional educational organizations (colleges, universities). And also the issue of the 

use of human resources within the framework of networking of educational 

organizations, including those implementing training programs for mid-level specialists, 

skilled workers and employees. 
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Введение 

Изменения, происходящие в со-

временной системе российского об-

разования, свидетельствуют о необ-

ходимости пересмотреть требования 

к профессиональной компетентно-

сти членов педагогических коллек-

тивов профессиональных образова-

тельных организаций. В первую 

очередь, данные преобразования 

связаны с влиянием инклюзивных 

тенденций на разных уровнях оте-

чественного образования [Богдано-

ва, 2016; Приходько, 2019; При-

ходько, 2020; Lampert, 2019; 

Lopatina, 2019; Medvedeva, 2020]. 

Предлагаем понимать инклю-

зивное образование как процесс 

включения обучающихся с инва-

лидностью и ОВЗ в общеобразова-

тельный процесс колле-

джа/техникума [Леонгард, 2018; 

Богданова, 2020; Назарова, 2021]. 

Постановка проблемы 

Включение лиц с ОВЗ и инва-

лидностью в среду нормативно раз-

вивающихся обучающихся требует 

создания специальных условий в 

образовательных организациях: 

необходимо обеспечить доступ-

ность среды колледжей и технику-

мов; учебно-методического, мате-

риально-технического и кадрового 

оснащения [Екжанова, 2020; Жиго-

рева, 2018; Левченко, 2015; Абко-

вич, 2015]. В рамках данной статьи 

рассмотрим ключевое условие го-

товности колледжа/техникума к 

инклюзивному среднему професси-

ональному образованию — кадро-

вое обеспечение. 

Говоря о готовности педагоги-

ческих работников к реализации 

инклюзивного образования, следу-

ет осуществить мониторинг сфор-

мированности у них как общих и 

профессиональных, так и инклю-

зивных компетенций [Левченко, 

2015; Приходько, 2020; Oralkanova, 

2020; Romanova, 2020]. 

Наличие в колледже и технику-

ме команды специалистов сопро-

вождения (педагога-психолога, со-

циального педагога, педагога-

организатора) позволяет лишь ча-

стично удовлетворить потребности 

всех детей [Bogdanova, 2020; Zierer, 

2019; Prihodko, 2019; Grossman, 

2019; Popova, 2020]. Таким обра-

зом, создание кадровых условий, 

необходимых для включения лиц с 

ОВЗ в общеобразовательную среду, 

следует рассматривать через приз-

му формирования у сотрудников 

инклюзивной компетенции. 
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Обзор литературы 

Исторически важное место в 

процессе развития российского об-

разования занимают теоретических 

подходы к практике подготовки 

кадров по профессиям и специаль-

ностям среднего профессионально-

го образования (П. Ф. Анисимова, 

В. И. Байденко, В. П. Беспалько, 

Т. Ю. Ломакина, Л. Г. Семушина, 

Г. А. Федотова и др.). Переход от 

знаниевой парадигмы к компетент-

ностной осуществлен посредством 

различных подходов к выделению 

ключевых компетенций (Э. Ф. Зеер, 

Дж. Равен, И. Д. Фрумин, А. В. Ху-

торской). Надо отметить, что ком-

петентностный подход не является 

новым в отечественной педагогике 

(М. Н. Скаткин, И. Я. Лернер, 

В. В. Давыдов, П. Я. Гальперин и 

др.). Однако долгое время ведущим 

в постановке целей, определении 

содержания и методов профессио-

нального образования был знание-

вый подход. Выделим некоторые 

труды, раскрывающие сущность 

создания компетентностного под-

хода (Н. В. Кузьмина, В. А. Сласте-

нин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов и 

др.), посвященные описанию тру-

довых функций педагога как со-

ставляющих его профессиональной 

модели (Е. А. Климов, А. К. Мар-

кова, Л. М. Митина, Е. И. Рогов, 

В. А. Сластенин и др.), изучению 

профессиональной компетентности 

педагогических работников 

(В. А. Адольф, Л. А. Петровская, 

Ю. Г. Татур и др.), разработке ком-

петентностного подхода в сфере 

общего образования (И. А. Зимняя, 

Н. А. Гришанова, А. И. Савенков и 

др.). Будем рассматривать инклю-

зивную компетентность как инте-

гративную универсальную способ-

ность сотрудника образовательной 

организации, основанную на зна-

ниях, умениях, навыках, индивиду-

альном опыте. 

Целью работы стало выявление 

сформированности инклюзивной 

готовности сотрудников професси-

ональных образовательных органи-

заций к обучению лиц с инвалид-

ностью и ОВЗ. 

Были определены следующие 

задачи исследования: разработать 

профиль компетенций педагога в 

сфере инклюзивного профессио-

нального образования; в соответ-

ствии с ним осуществить монито-

ринг сформированности инклюзив-

ных компетенций у сотрудников 

колледжей/техникумов, функцио-

нирующих в сельской местности. 

Методы исследования: фунда-

ментальные положения по вопро-

сам профессионального образова-

ния; профессиональных компетен-

ций (В. А. Адольф, В. П. Беспалько, 

И. Г. Валиев, Е. С. Заир-Бек, Э. Ф. 

Зеер, И. А. Зимняя, И. Я. Лернер, 

И. П. Смирнов, А. В. Хуторской и 

др.); теоретическая база профессио-

графического подхода (И. А. Зим-

няя, В. А. Сластенин); научные 

представления о совершенствова-

нии профессиональной подготовки 

специалистов для системы инклю-

зивного образования (Е. Т. Логино-

ва, Н. Н. Малофеев, Н. М. Назаро-
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ва, О. Г. Приходько). 

Продолжительность и база ис-

следования 

Исследование осуществлялось в 

период 2020-2021 гг. в колле-

джах/техникумах, расположенных 

на территории сельских поселений. 

В исследовании приняли участие 

профессиональные образователь-

ные организации, расположенные в 

сельской местности (Республика 

Башкортостан, Алтайский край, 

Астраханская область, Воронеж-

ская область, Кемеровская об-

ласть). Исследование включало не-

сколько этапов: на первом — под-

готовительном — автором разра-

ботан профиль компетенций педа-

гога в сфере инклюзивного образо-

вания. На его основе создан опрос-

ник, представленный в виде переч-

ня вопросов для администрации и 

сотрудников колледжей и технику-

мов со шкалой ранжирования отве-

тов. Второй этап — диагностиче-

ский — включает опрос сотрудни-

ков колледжей/техникумов. Третий 

этап — заключительный — вклю-

чает обработку результатов. 

Характеристика выборки 

Общее число участников иссле-

дования составило 50 человек — по 

10 от каждого колледжа/техникума 

субъекта Российской Федерации, 

принявшего участие в данном ис-

следовании. Основными участни-

ками исследования стали руково-

дители образовательных организа-

ций, педагоги-предметники, масте-

ра производственного обучения, 

педагоги-психологи, социальные 

педагоги. 

Анализ результатов исследо-

вания 

Полученные в процессе монито-

рингового исследования результа-

ты проанализированы и обобщены 

в соответствии с разработанным 

профилем компетенций педагогов 

колледжей/техникумов. 

Рассмотрим их последовательно 

в соответствии с выделенными 

функциями. По первой функции 

была оценена компетенция, связан-

ная с организацией и осуществле-

нием образовательного процесса по 

профессиональным модулям с обу-

чающимися с ОВЗ и инвалидно-

стью. Полученные результаты под-

тверждают, что исследуемая ком-

петенция сформирована у незначи-

тельного количества участников 

мониторинга. Лучше всего данный 

навык сформирован у преподавате-

лей профессиональных образова-

тельных организаций. Значительно 

хуже данная трудовая функция 

сформирована у мастеров произ-

водственного обучения. Обращает 

на себя внимание недостаточная 

сформированность данной компе-

тенции у членов административных 

команд, от которых в большей сте-

пени и зависит создание инклюзив-

ной среды в образовательной орга-

низации. 

Результаты диагностики по тру-

довой функции — проведение вне-

аудиторной работы обучающихся с 
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ОВЗ по учебным предметам, кур-

сам, дисциплинам — позволяют 

дать характеристику сформирован-

ности компетенции в области орга-

низации внеаудиторной деятельно-

сти обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ. Среди мастеров производ-

ственного обучения отмечается 

одинаковое количество респонден-

тов, выбравших как ответ «вла-

дею», так и ответ «не владею», что 

говорит о неоднородности инклю-

зивной готовности даже в одной 

профессиональной группе [Соро-

коумова, 2021; Мануйлова, 2019]. 

Это доказывает отсутствие в про-

граммах подготовки по данным 

профессиям дисциплин, направ-

ленных на формирование инклю-

зивных профессиональных компе-

тенций, что на современном этапе 

развития любой отрасли является 

важной составляющей. 

По показателям «создание и об-

новление рабочих программ (их 

адаптация под возможности обу-

чающихся с ОВЗ)» и «адаптация 

учебно-методического обеспечения 

учебных предметов» выявлены са-

мые низкие данные по уровням 

«владею» и «частично владею», что 

не является неожиданным, по-

скольку адаптация учебного мате-

риала и учебно-методического 

обеспечения требует от респонден-

та владения специальными (дефек-

тологическими) знаниями. 

Результаты диагностики по тру-

довой функции — реализация 

учебной и (или) производственной 

практики с обучающимися с ОВЗ 

(для управленческих и педагогиче-

ских команд профессиональных 

образовательных организаций) — 

ожидаемо свидетельствуют о нали-

чии организаторской компетенции 

у большинства членов администра-

ции. 

Данные диагностики по трудо-

вой функции — обеспечение под-

держки самоопределения обучаю-

щихся с ОВЗ (личностного и про-

фессионального) — чрезвычайно 

важны, особенно в контексте обу-

чения лиц с ОВЗ, поскольку владе-

ние данной компетенцией позволя-

ет включить обучающегося с ОВЗ в 

среду колледжа/техникума, а поз-

же — производства, что является 

основным результатом их обучения 

и воспитания [Мануйлова, 2019; 

Сорокоумова, 2021; Guseynova, 

2021]. 

Включение членами админи-

страции и педагогическими кадра-

ми в образовательный процесс ро-

дителей обучающихся с ОВЗ поз-

воляет обеспечить единство требо-

ваний и подходов к процессу обу-

чения, что, несомненно, будет 

иметь положительный эффект [Ма-

нуйлова, 2019; Сорокоумова, 2021]. 

Результаты диагностики по тру-

довой функции — информирование 

и консультирование школьников с 

ограниченными возможностями 

здоровья и их родителей при про-

ведении профориентационных ме-

роприятий — позволяют отметить, 

что данная компетентность сфор-

мирована либо частично сформи-

рована у респондентов следующих 
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групп: «преподаватели СПО», «ма-

стера производственного обуче-

ния». 

Анализ результатов по показа-

телям «применение специальных 

технологий и методов, позволяю-

щих проводить коррекционно-

развивающую работу» и «разработ-

ка персонифицированных образо-

вательных маршрутов обучающих-

ся ОВЗ» позволяет констатировать 

отсутствие у респондентов навыков 

владения специальными техниками 

и методами, позволяющими прово-

дить работу с учетом особенностей 

и потребностей обучающихся с ин-

валидностью и ОВЗ, что препят-

ствует эффективному построению 

индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

Таким образом, полученные 

данные позволили определить ос-

новные затруднения, которые воз-

никают у членов администрации и 

педагогических кадров в процессе 

организации и осуществления ин-

клюзивного среднего профессио-

нального образования [Nazarova, 

2020; Khitryuk, 2021]. 

Заключение 

Таким образом, результаты про-

веденного исследования позволили 

определить основные дефициты 

кадрового обеспечения колле-

джей/техникумов специалистами, 

владеющими технологиями обуче-

ния лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

Данные результаты будут служить 

основой для разработки программ 

повышения квалификации в сфере 

инклюзивного профессионального 

образования для администрации и 

сотрудников колле-

джей/техникумов. 
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пространстве края». В основе данного курса — самоанализ педагогической 

деятельности и определение приоритетных направлений профессионального 

развития учителей. В статье описывается методика оценивания 

профессиональных компетенций «Самокат профессионального 

самосовершенствования педагога», разработанная преподавателями кафедры 

профессионального мастерства ЦНППМПР. Авторы статьи объясняют процедуру 

проведения методики, включающую несколько этапов: самоанализ аспектов 

профессиональной деятельности, выбор ресурса изменений и определение 

приоритетного направления для изменений своего профессионального роста. 

Представлен анализ результатов степени удовлетворенности организацией 

образовательного процесса и общими аспектами педагогической деятельности 

учителей из городских и сельских школ Соликамского городского округа, 

проведенный по данной методике. Кроме этого, описаны приоритетные 

направления их профессионального роста. 
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Analysis of pedagogical activity as a basis for professional growth  

of teachers of urban and rural schools 

Abstract. One of the modern challenges for the Russian education system is the 

implementation of continuous professional development of teachers. The development 

of pedagogical excellence depends on a teacher's ability to self-analyze and self-

evaluate his/her activity. The authors consider reflexion as a tool that helps teachers 

reflect upon their pedagogical reality and determine the future directions of professional 

development. Practice shows that not all teachers are able and willing to study the state 

and results of their work and, therefore, need help and support in matters of self-

diagnosis and professional development.  

For this reason a course for teachers in urban and rural schools in Perm region is 

being offered at the Center for Continuing Professional Development of Educators, 

under the additional education program «Designing a Teacher's Individual Educational 

Path in the Informational and Educational Space of the Region». The basis of this 

course is self-analysis of pedagogical activity and identification of priority areas for 

professional development of teachers. The article describes the methodology of 

evaluating professional competencies «Teacher Self-Assessment» developed by the 

teachers of the Department of Professional Mastery of this center. The authors of the 

article explain the procedure for conducting the methodology, which consists of several 

stages — self-analysis of aspects of professional activity, choosing a resource for 

change and choosing a priority direction for changes in their professional growth. An 

analysis of the results of the degree of satisfaction with the organization of the 

educational process and general aspects of pedagogical activity of teachers from urban 

and rural schools of Solikamsk urban district, carried out by this methodology, is 

presented. In addition, the priority areas of their professional growth are described. 

Keywords: professional growth; reflection; self-analysis; self-diagnostics of 

pedagogical activity; professional self-improvement of a teacher 
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Введение 
В современном мире существует 

установка на непрерывное образо-
вание в течение всей жизни [По-

ташник, 2010]. Непрерывность 
профессионального развития явля-

ется также необходимым условием 
личностного индивидуального и 

профессионального опыта педаго-
га. Для обеспечения непрерывного 

педагогического образования и 

профессионального развития педа-
гогических работников функцио-

нирует национальная система учи-
тельского роста. Профессиональ-

ный рост учителя, по мнению 
М. М. Поташника, — это цель и 

процесс приобретения педагогом 
знаний, умений, способов деятель-

ности, позволяющих ему опти-
мально реализовать свое предна-

значение, решать стоящие перед 
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ним задачи по обучению, воспита-
нию, развитию, социализации и 

сохранению здоровья школьников 
[Поташник, 2010]. 

В то же время, на наш взгляд, 
путь профессионального развития 

педагога — это постепенное, слож-
ное восхождение от учителя-

дилетанта, самоучки до истинного 
творца, активного субъекта про-

фессиональной деятельности, авто-
ра собственной методической си-

стемы. Первый важный шаг в этом 
процессе — выявление способно-

сти учителя к самоанализу и само-
оценке своей деятельности, по-

скольку именно от этого зависит 

рост его педагогического мастер-
ства, отношение к критике в свой 

адрес, требовательность к себе, 
адекватная оценка собственного 

реального уровня профессиональ-
ного и личностного развития. 

Рефлексия является инструмен-
том осмысления учителем педаго-

гической реальности и определения 
перспективных направлений разви-

тия научно-педагогического знания 
и педагогической практики [Колес-

никова, 2001]. Рефлексия позволяет 
человеку не только критически 

проанализировать прежние основа-
ние и методы деятельности, но и 

выработать новые мыслительные 

стратегии, адекватные новым цен-
ностям [Кашапов, 2003; Лебедева, 

2015]. 

Методология и методы иссле-

дования 
Процесс формирования рефлек-

сивной позиции у педагога прохо-

дит несколько стадий, выделенных 
О. Б. Модулиной [Модулина, 2008]: 

− осознание необходимости 
осуществления рефлексии в про-

фессиональной деятельности; 
− освоение теоретических основ 

осуществления рефлексии; 
− репродуктивное применение 

знаний о рефлексии и воспроизве-
дение рефлексивных приемов в пе-

дагогической практике; 
− осмысленное применение ре-

флексии в профессиональной дея-
тельности; 

− творческое применение ре-
флексии как средства профессио-

нального развития; 

− опора на рефлексию как на 
способ методологического обосно-

вания изменений в педагогической 
практике. 

Наиболее полно процесс само-
рефлексии, самоанализа и само-

оценки описал с психологической 
точки зрения В. П. Беспалько [Бес-

палько, 1995], раскрыв его через 
профессиональное самосознание, 

которое является неотъемлемой 
частью педагогического мастерства 

и мерилом профессионального раз-
вития учителя. 

А. В. Коптелов, А. В. Машуков 
выделяют четыре основных компо-

нента профессионального самосо-

знания [Коптелов, 2012]. 
1. «Актуальное Я» — каким 

сейчас себя видит учитель. 
2. «Ретроспективное Я» — ка-

ким он себя видит и оценивает по 
отношению к начальным этапам 

своей работы. 
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3. «Идеальное Я» — каким хо-
тел бы стать учитель. 

4. «Рефлексивное Я» — как, с 
точки зрения педагога, его рас-

сматривают и оценивают руково-
дители школы, коллеги, ученики и 

родители. 

«Актуальное Я» является цен-

тральным элементом профессио-
нального самосознания учителя и 

основывается на трех других. По 
отношению к «ретроспективному 

Я» важна система критериев оцен-
ки собственного профессионально-

го опыта и достижений. «Идеаль-
ное Я» дает перспективу личности 

и обуславливает саморазвитие в 

профессиональной сфере. «Рефлек-
сивное Я» является шкалой среды в 

профессиональной деятельности 
учителя и обеспечивает объектив-

ность самооценки. 
Подчеркивая важность положи-

тельного мотива саморазвития, 
В. П. Беспалько указывает, что 

формирование такой мотивации 
эквивалентно формированию навы-

ков самосознания по анализу взаи-
модействия всех четырех его ком-

понентов [Беспалько, 1995]. Для 
формирования мотивации учителя 

на профессиональное саморазвитие 
необходимо, во-первых, наличие 

адекватной самооценки; во-вторых, 

сформированнность нормативного 
представления о педагогической 

деятельности; в-третьих, чтобы пе-
дагог соотносил свою деятельность 

с образцами. 
В. П. Беспалько [Беспалько, 

1995] в своих работах дает логиче-

скую структуру и этапность само-
диагностики — самонаблюдение, 

самоанализ, самооценка и самокор-
рекция. Профессиональная дея-

тельность и самоанализ находятся в 
неразрывном единстве друг с дру-

гом, так как способность к рефлек-
сии — важнейший фактор станов-

ления педагогического мастерства. 
Рефлексивные процессы буквально 

пронизывают всю профессиональ-
ную деятельность педагога, прояв-

ляясь и в ситуации непосредствен-
ного взаимодействия с детьми, и в 

процессе проектирования и кон-
струирования их учебно-

воспитательной деятельности, и на 

этапе самоанализа и самооценки 
собственной деятельности, самого 

себя как ее субъекта. К сожалению, 
практика показывает, что педагог 

не всегда готов к профессиональ-
ному росту и развитию. По мнению 

исследователей [Карпов, 2003; По-
пов, 2002; Реан, 2004; Сластенин, 

1993], определенная часть педаго-
гов нуждается в помощи и сопро-

вождении в вопросах профессио-
нального развития. Данную по-

мощь и поддержку педагоги могут 
получить в Центрах непрерывного 

повышения профессионального 
мастерства педагогических работ-

ников, созданных в рамках феде-

рального проекта «Современная 
школа» [Национальный проект … , 

2021], в котором большое внимание 
уделяется не только качественному 

образованию, но и обеспечению 
возможности профессионального 

развития педагогических работни-
ков. 
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Результаты исследования 

В Пермском крае в Центре не-

прерывного повышения професси-

онального мастерства педагогиче-

ских работников проводится курсо-

вая подготовка по программе до-

полнительного образования «Про-

ектирование индивидуального об-

разовательного маршрута педагога 

в информационно-образовательном 

пространстве края». В ней прини-

мают участие учителя городских и 

сельских школ региона. Результа-

том курсовой подготовки является 

разработка учителями индивиду-

альных образовательных маршру-

тов на основе самоанализа педаго-

гической деятельности и определе-

ние приоритетных направлений 

профессионального развития. 
Отметим, что рефлексивный 

анализ индивидуальной професси-

ональной деятельности педагога 
осуществляется в соответствии с 

процессуальным содержанием ре-
флексии и может основываться на 

различных практических моделях. 
Например, рефлексивный механизм 

развития педагогического опыта и 
преодоления профессиональных 

затруднений педагога, предложен-

ный В. А. Метаевой (выявление и 
анализ педагогического опыта; 

критическая реконструкция опыта; 
нормирование опыта; выведение 

нормы в деятельность) [Метаева, 
2006]; разработка рефлексивного 

анализа профессиональной дея-
тельности педагогов О. В. Сурико-

вой (выявление и фиксация затруд-
нительной ситуации в деятельности 

педагога, ее реконструкция и опи-
сание в категориях и понятиях пе-

дагогической науки, проблематиза-
ция и преобразование профессио-

нальной деятельности) [Сурикова, 
2011]. 

На наш взгляд, вызывает инте-
рес разработанная И. В. Лаврентье-

вой, И. П. Цвелюх методика само-
оценки наличия компонентов про-

фессиональной компетентности 
педагогов [Кулюткин, 2002]. Мето-

дика представляет собой список 
(перечень) некоторых структурных 

компонентов профессиональной 
компетентности, выражающейся в 

наличии умений или знаний. Авто-

ры подчеркивают, что перечень не 
полностью совпадает с текстом 

описания трудовых действий, не-
обходимых умений и знаний из 

профессионального стандарта пе-
дагога, а лишь отражает их сущ-

ность. О. В. Тихомирова [Сурикова, 
2011], рассматривая педагогиче-

скую компетентность педагогов 
общего образования, расширяет 

показатели, дополняя перечень ука-
занных авторов. 

Таким образом, на основе мето-
дик оценивания профессиональной 

компетентности [Лаврентьева, 
2017; Оценка профессиональ-

ных … , 2018; Тихомирова, 2020] и 

карты комплексной диагностики 
профессиональных затруднений 

педагога [Управление разработ-
кой … , 2011] преподавателями ка-

федры профессионального мастер-
ства ЦНППМПР разработан «Са-

мокат профессионального самосо-
вершенствования педагога» (Таб-
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лица 1), направленный на рефлек-
сию педагогической деятельности 

участников курсовой подготовки и 
определение перспектив их про-

фессионального развития. Педаго-
гам необходимо проанализировать 

свою педагогическую деятельность 
и оценить степень удовлетворенно-

сти различными ее аспектам, указав 

баллы от 0 (крайняя степень неудо-
влетворенности) до 10 (наивысшая 

степень удовлетворенности). Кроме 
этого, необходимо прописать аргу-

ментацию поставленных баллов, то 
есть пояснить, чем обусловлена 

указанная степень удовлетворенно-
сти по каждому показателю. 

 

Таблица 1 

«Самокат профессионального самосовершенствования педагога» 

№ 
Аспект профессиональной  

деятельности педагога 

Степень 

удовлетво-

ренности 

(0-10) 

Аргумен-

тация 

Изменения Приори-

тетное 

направ-

ление 

измене-

ний (+) 

зависят 

только 

от меня 

(+) 

возмож-

ны при 

поддерж-

ке (+) 

1 Использование форм, методов и 
приемов обучения с учетом ин-
дивидуально-
дифференцированного подхода 

     

2 Использование технологии про-
ектной деятельности в образова-
тельном процессе 

     

3 Организация урока в режиме 
технологии проблемного обуче-
ния 

     

4 Использование игровых техноло-
гий в образовательном процессе 

     

5 Использование технологии раз-
вития критического мышления в 
образовательном процессе 

     

6 Применение технологии обуче-
ния в сотрудничестве в образова-
тельной деятельности 

     

7 Использование ТРИЗ в организа-
ции образовательного процесса 

     

8 Умение организовать индивиду-
альную работу обучающихся на 
уроке 

     

9 Умение организовать парную 
работу обучающихся на уроке 

     

10 Умение организовать групповую 
работу обучающихся на уроке 

     

11 Умение организовать самостоя-
тельную деятельность обучаю-

щихся 

     

12 Умение сочетать различные фор-
мы (индивидуальную, парную, 
групповую) обучения на уроке 

     

13 Умение анализировать, отбирать, 

адаптировать учебный материал 
по предмету с целью повышения 
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№ 
Аспект профессиональной  

деятельности педагога 

Степень 

удовлетво-

ренности 

(0-10) 

Аргумен-

тация 

Изменения Приори-

тетное 

направ-

ление 

измене-

ний (+) 

зависят 

только 

от меня 

(+) 

возмож-

ны при 

поддерж-

ке (+) 

интереса обучающихся и для 
достижения учебных целей 

14 Умение установить контакт с 
учащимися, управлять собой в 
ситуации педагогического обще-
ния, поддерживая коммуникатив-
ное взаимодействие 

     

15 Умение использовать педагоги-
ческое оценивание для повыше-

ния учебной активности и учеб-
ной мотивации обучающихся 
(воспитанников) 

     

16 Умение разрабатывать и исполь-
зовать в образовательном процес-
се задания различной степени 
сложности, ориентируясь на 
уровень (базовый/повышенный) 
усвоения учебного материала 

     

17 Умение проанализировать свой 
урок / занятие / мероприятие 

     

18 Умение своевременно вносить 
изменения в намеченный план 
образовательного процесса в 
зависимости от сложившейся 
ситуации / результатов обучения 
по предмету 

     

19 Умение формулировать цели и 

задачи педагогической деятель-
ности, соотносить результат с 
поставленными целями 

     

20 Внеурочная деятельность      

21 Работа с одаренными и более 
подготовленными обучающимися 

     

22 Работа с обучающимися с осо-
бенностями здоровья  

     

23 Умение выстраивать эффектив-
ную коммуникацию с обучаю-
щимися с особенностями поведе-
ния и рисками учебной неуспеш-
ности 

     

24 Способность конструктивно 
разрешать конфликтные ситуа-
ции без ущерба для обеих сторон 

     

25 Умение конструктивно взаимо-
действовать с родителями и спе-

циалистами, участвующими в 
образовательном процессе, для 
решения проблем воспитания, 
обучения и развития детей 

     



Педагогика сельской школы — 2022 — № 2 (12) 

К. М. Кирякова, И. С. Клейман, М. К. Серебренникова, М. И. Патракеева 120 

№ 
Аспект профессиональной  

деятельности педагога 

Степень 

удовлетво-

ренности 

(0-10) 

Аргумен-

тация 

Изменения Приори-

тетное 

направ-

ление 

измене-

ний (+) 

зависят 

только 

от меня 

(+) 

возмож-

ны при 

поддерж-

ке (+) 

26 Использование активных форм 
взаимодействия с родителями 
(законными представителями): 
практикумы, мастер-классы, 
проектная деятельность и др.  

     

27 Степень вовлеченности в профес-
сиональное саморазвитие 

     

28 Умение объективно оценивать 
результаты своей деятельности, 

извлекать пользу из полученного 
опыта 

     

29 Умение проектировать и коррек-
тировать программу профессио-
нального развития 

     

30 Умение рационально использо-
вать различные компьютерные, 
мультимедийные, интерактивные 
технологии и наглядность для 
развития у обучающихся интере-
са к предмету 

     

31 Умение публично представить 
результаты профессиональной 
деятельности (педагогический 
опыт) в форме открытого заня-
тия, мастер-класса, участия в 
конкурсе профессинального ма-
стерства, выступления на мето-

дических объединениях, конфе-
ренциях, семинарах 

     

32 Умение выявлять профессио-
нальные потребности и затрудне-
ния, ранжировать их по степени 
значимости 

     

33 Умение формировать мотивацию 
к обучению, развитию познава-
тельных интересов учащихся 

     

34 Умение использовать (давать и 
принимать) обратную связь для 
повышения качества педагогиче-
ской деятельности 

     

 

Также важно определить аспекты 

профессиональной деятельности, в 
которых, по мнению учителя, воз-

можны изменения и улучшения. По-
этому, если изменения/улучшения 

зависят только от самого педагога, 

он ставит «+» в соответствующих 

строке и столбце. Если есть измене-

ния/улучшения, требующие содей-
ствия со стороны администрации, 

коллег, тьюторов, ставится «+» в 
соответствующих строке и столбце 

и указывается форма необходимого 

содействия. 
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Большое значение имеет и за-
полнение последнего столбца, где 

педагог отмечает приоритетное 
направление для изменений и свое-

го профессионального роста. Пред-
полагается, что данное направление 

и станет вектором разрабатываемо-
го в ходе курсовой подготовки ин-

дивидуального образовательного 
маршрута. 

Анализ профессионального са-
мосовершенствования педагога 

включает в себя два направления: 
организацию образовательного про-

цесса и общие аспекты деятельности 
и осуществляется с использованием 

статистических методов исследова-

ния. Каждое из этих направлений 
является «колесом», обеспечиваю-

щим самодвижение педагога в его 
профессиональной деятельности. По 

совокупности проставленных бал-
лов педагогам рекомендуется прио-

ритетная мастерская в рамках кур-
совой подготовки, где они могут 

удовлетворить свои профессиональ-
ные потребности и поработать над 

затруднениями. 

Были проанализированы «само-

каты» учителей из городских и 

сельских школ Соликамского го-

родского округа и получены сле-

дующие результаты: учителя 

городских и сельских школ имеют 

схожую степень удовлетворенности 

организацией образовательного 

процесса. Вместе с тем такие 

показатели, как «умение 

проанализировать свой урок/ 

мероприятие», «умение 

использовать педагогическое 

оценивание для повышения 

учебной активности и учебной 

мотивации обучающихся», 

«использование форм, методов и 

приемов обучения с учетом 

индивидуально-

дифференцированного подхода» 

немного выше у учителей сельских 

школ. Вероятно, это связано с тем, 

что в сельских территориях 

наполняемость классов меньше, 

ппоэтому у педагогов есть больше 

возможностей осуществлять 

индивидуально-

дифференцированный подход, 

использовать педагогическое 

оценивание. 
Отметим существенную разницу 

в степени удовлетворенности об-

щими аспектами педагогической 
деятельности, причем она выше у 

учителей из сельских школ по 
большинству показателей. В то же 

время внеурочная деятельность и 
рациональное использование раз-

личных компьютерных, мультиме-
дийных, интерактивных техноло-

гий и наглядности находятся на 
одном уровне. Это может свиде-

тельствовать о том, что, как в го-
родских, так и в сельских школах 

есть необходимое мультимедийное 
оборудование для проведения уро-

ков и создаются условия для вне-
урочной деятельности. 

Вместе с тем можно заметить, 

что работа с одаренными и более 
подготовленными обучающимися 

преобладает в городских школах. В 
то же время в сельских школах 

больше внимания уделяется работе 
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с обучающимися с особенностями 
здоровья. Вероятно, это связано с 

тем, что в сельской местности нет 
специализированных коррекцион-

ных школ, и дети с ограниченными 
возможностями здоровья посещают 

общеразвивающие образователь-
ные организации. Таким образом, 

учителя в сельских школах больше, 
чем в городских, уделяют внимания 

инклюзии. 
На основе анализа удовлетво-

ренности разными аспектами педа-
гогической деятельности учителя 

выбирали для себя приоритетное 
направление профессионального 

роста. Отметим, что этот выбор 

был связан как с работой над за-
труднениями (те аспекты деятель-

ности, которые были оценены пе-
дагогами 0-4 баллами), так и с со-

вершенствованием, развитием учи-
теля в интересном, актуальном для 

него направлении. Это свидетель-
ствует об изменении целевых уста-

новок непрерывного профессио-
нального образования педагогов. 

Изначально, как отмечает 
О. В. Сурикова [Сурикова, 2017], 

система повышения квалификации 
была ориентирована на восполне-

ние недостающих знаний педаго-
гов, строилась как «модель дефи-

цита» (П. Джексон). В рамках про-

фессионального роста и повышения 
квалификации обновлялись педаго-

гические знания и умения учите-
лей, восполнялись пробелы в тео-

ретической подготовке кадров, 
осваивались инновационные прие-

мы и техники, то есть осуществля-
лись компенсаторная и адаптивная 

функции. В современной парадигме 
развития общества появляется 

необходимость в реализации разви-
вающей функции, предполагающей 

учет позиции педагога как активно-
го и самостоятельного субъекта 

собственного образования и про-
фессионального развития. 

Большинство педагогов сель-
ских и городских школ в качестве 

приоритетных направлений выбра-
ли «формирование мотивации к 

обучению, развитию познаватель-
ных интересов учащихся», 

«использование форм, методов и 
приемов обучения с учетом 

индивидуально-

дифференцированного подхода», 
«использование технологии 

развития критического мышления в 
образовательном процессе». В то 

же время, кроме технологии разви-
тия критического мышления, учи-

теля сельских школ ориентированы 
на изучение и использование тех-

нологии проектной деятельности, а 
учителя из городских школ — тех-

нологии проблемного обучения и 
теории решения изобретательских 

задач (далее ТРИЗ). 
Вместе с тем педагоги город-

ских школ также намерены уделять 
внимание работе с одаренными и 

более подготовленными обучаю-

щимися, эффективной коммуника-
ции с детьми с особенностями по-

ведения и рисками учебной не-
успешности. 

Таким образом, по результатам 
самоанализа педагогов можно сде-

лать вывод, что учителя городских 
и сельских школ Соликамского го-
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родского округа одинаково удовле-
творены организацией образова-

тельного процесса. В то же время 
удовлетворенность общими аспек-

тами педагогической деятельности 
выше у учителей сельских школ по 

большинству показателей. Основ-
ными направлениями профессио-

нального роста педагогов являются 
использование индивидуально-

дифференцированного подхода в 
образовательной деятельности и 

формирование учебной мотивации 
за счет внедрения различных обра-

зовательных технологий (техноло-
гии развития критического мышле-

ния, проектной деятельности, про-

блемного обучения и ТРИЗ). 
В настоящее время анализ пред-

ставленных педагогами из различ-

ных территорий Пермского края 
«самокатов» позволил нам выявить 

их профессиональные потребности 
и затруднения. На основе опосре-

довано сформулированных ими об-
разовательных запросов преподава-

тели кафедры профессионального 
мастерства ЦНППМПР разрабаты-

вают актуальные дифференциро-
ванные программы для непрерыв-

ного профессионального развития. 
Перспективно, с нашей точки зре-

ния, направление, связанное с ис-
пользованием разработанного «са-

моката» — диагностика педагогов в 
докурсовой период, поскольку поз-

воляет педагогам выбрать профес-

сионально значимую для них про-
грамму курсовой подготовки, реа-

лизуемую в ЦНППМПР. 
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Библиографические ссылки на ис-

пользованные источники необходимо 

приводить в тексте заключенными в 

квадратные скобки (например, [Кара-

сик, 2002, с. 231] (страницы указыва-

ются при цитировании!); [Интерпрета-

ционные характеристики ... , 1999, 

с. 56]; [Шаховский, 2008; Шейгал, 

2007]). Библиографический список 

должен быть оформлен по ГОСТу 

Р 7.0.100-2018 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составле-

ния» сплошной нумерацией, 14 кеглем, 

через 1,5 интервала и размещен после 

текста статьи. Каждый источник, ука-

занный в списке литературы, должен 

иметь ссылку в тексте. Редакция будет 

отдавать приоритет статьям, соответ-

ствующим следующим условиям: биб-

лиографический список должен содер-

жать не менее 25 наименований, в том 

числе не менее 20 % источников за 

последние 3 года. Ссылки на свои ра-

боты — не более 10 %. Источники на 

иностранном языке (не менее 50 %) 

приветствуется. Во всех источниках 

должны быть указаны год выпуска, 

город и издательство, кол-во страниц. 

5. Примечания и постраничные 

сноски в статье не допускаются! 

6. Таблицы, схемы, диаграммы, 

гистограммы должны быть оформлены 

в контрастной шкале серого цвета. Для 

рисунков используется gif-формат. 

Редакция не улучшает качества 

рисунков и не производит исправления 

ошибок, допущенных в рисунке. 

Каждый рисунок, таблица, схема 

должны иметь порядковый номер, 

название и объяснение всех условных 

обозначений. Все графы в таблицах 

должны быть озаглавлены. При 

обнаружении ошибок в рисунке, схеме, 

таблице редакция оставляет за собой 

право на удаление рисунка и текста, 

имеющего к нему отношение. Под 

таблицами и рисунками необходимо 

указывать источник, из которого взят 

рисунок или таблица (например: автор, 

книга, журнал и т. д.). 

7. Единицы измерения приводятся 

в соответствии с международной 

системой единиц (СИ). 

8. Если статья написана на основе 

эксперимента, то ее необходимо 

оформить следующим образом: 

− введение; 

− обзор литературы; 

− методы исследования; 

− результаты и дискуссия; 

− заключение; 

− благодарности. 

Рукопись, предназначенная для 

публикации, будет принята к рассмот-

рению редакцией только в случае по-

лучения по почте заполненного и под-

писанного лицензионного соглашения 

в двух экземплярах (форма размещена 

на сайте). 

Объем статьи должен составлять не 

менее 10 страниц и не должен превы-

шать 20 страниц текста формата А4, 

набранного в соответствии с выше-

упомянутыми требованиями. 

Если присланные материалы не от-

вечают хотя бы одному из вышепере-

численных требований, а также в том 

случае, если файл статьи заражен ком-

пьютерным вирусом, редакция не бу-

дет рассматривать статью к публика-

ции. 

Статья проходит рецензирование и 

получает рекомендацию двух членов 

редакционной коллегии, после чего 

передается с рецензиями редактору 

журнала для включения в номер, со-
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держание которого утверждается на 

редколлегии. Редакция оставляет за 

собой право отправлять рукописи ста-

тей на независимую экспертизу. 

При наличии серьезных замечаний 

по статье в рецензии статья будет от-

клонена и автору будет рекомендовано 

доработать ее в соответствии с замеча-

ниями рецензента. 

Авторский экземпляр журнала ав-

тор получает по почте согласно оформ-

ленной подписке. Оформить подписку 

можно от одного номера журнала в год. 

Статья, одобренная и рекомендо-

ванная рецензентом журнала, может 

быть опубликована в течение года. 

Аспиранту для публикации статьи 

без подписки на журнал необходимо 

предоставить редактору журнала 

− справку из отдела аспирантуры; 

− выписку из решения кафедры 
или иного структурного подразделения 
о необходимости публикации статьи, 
заверенную организацией; 

− отзыв научного руководителя на 
статью, 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 spe-

cialty 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, key-

words in Russian and in English. 
4.5. Summary of the article — mini-

mum 150 words. 
4.6. Keywords — 12. 
4.7. The text of the article. 
4.8. Bibliography (in alphabetical or-

der). 
5. Bibliography references to the 

sources used and commentaries must be 

given in the text in square brackets, the 
bibliography and commentaries must be 
done in accordance with the 
7.0.100-2018. «Bibliographic Record. 
Bibliographic Description. General Re-
quirements and Rules» (example can be 
found at http://vv.yspu.org/). 

6. Tables, schemes, diagrams must be 
black and white, without colour back-
ground, 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 for-
matted); 

− 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 
references to the tables, pictures and 
graphs. 

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

7. The following materials should be 
attached to the manuscript ready for pub-
lication: 

− 2 copies of completed and signed 
author's contract. 
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− 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 ex-
ceed ten A4 pages of the text typed ac-
cording to the abovementioned require-
ments. 

9. If the submitted materials do not 
meet at least one of the abovementioned 
requirements and in case the file contains 

a computer virus, the editorial board will 
not consider the article for publication. 

10. The submitted article undergoes 
reviewing, gets recommendation of two 
members of the editorial board of «Peda-
gogy of rural school» and then is given to 
the editor to be included into the issue of 
the journal the content of which is ap-
proved by the editorial board. 

The editorial board has the right to 
subject the article to an independent ex-
pertise. 
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