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Аннотация. При отборе учителем того или иного педагогического инструмента 

возникает вопрос об особенностях его применения для конкретной категории 

учащихся (адресном применении), в нашем случае ‒ для учеников сельской школы. У 

сельской школы – своя, характерная только для нее миссия и назначение. Село 

является для сельских школьников малой Родиной, куда они готовы вернуться и 

трудиться после окончания школы, поэтому особенно важным является 

формирование у учеников профессиональных ориентаций, связанных с будущей 

профессией на селе. Вследствие этого педагогический инструментарий необходимо 

адаптировать, а, возможно, и разработать такой, который будет применяться именно к 

этой категории учащихся для решения профориентационных задач. Одним из 

вариантов решения данной проблемы является создание и применение дидактической 

системы с профориентационным компонентом в виде интегративных заданий 

сельскохозяйственной тематики.  

Целью статьи является обоснование возможности применения и разработка 

дидактической системы с профориентационным компонентом в образовательном 

процессе сельской школы. Научная новизна исследования заключается в 

представлении дидактической системы с профориентационным компонентом в 

виде интегративных заданий сельскохозяйственной тематики. Материалы статьи 

будут полезны для практикующих учителей сельских школ, которые целью своей 

деятельности ставят решение проблемы профессионального самоопределения 

школьников. Представлена авторская модель дидактической системы учителя 

сельской школы с профориентационным компонентом в виде интегративных 

заданий сельскохозяйственной тематики и обоснована возможность её 

использования в образовательном процессе; уточнено понятие «дидактическая 

система» с позиции включения профориентационного компонента как 

специфической доминанты её компонентов; представлены примеры 
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интегративных заданий сельскохозяйственной тематики и выявлена 

целесообразность включения таких заданий в школьные циклы дисциплин. 

Ключевые слова: дидактическая система учителя; профориентация; 

интегративные задания; сельское хозяйство; межпредметная направленность 
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Abstract. When a teacher selects a pedagogical instrument, the question arises about the 

peculiarities of its use for a specific category of students (targeted use), in our case it’s for 

students of rural school. The rural school has its own mission and purpose, characteristic 

only for it. The village is a small homeland for rural school students, where they are ready to 

return and work after graduation, therefore, it is especially important for students to form 

professional orientations related to the future profession in the countryside. As a result, 

pedagogical tools need to be adapted, and, possibly, developed, which will be applied to this 

category of students to solve career guidance problems. One of the options for solving this 

problem is to make up and apply a didactic system with a career guidance component in the 

form of integrative knowledge of agricultural topics.  

The purpose of the article is to substantiate the possibility of applying and 

developing a didactic system with a career guidance component in the educational 

process of rural school. The scientific novelty of research lies in the presentation of a 

didactic system with a career guidance component in the form of integrative tasks of 

agricultural topics. The materials of the article will be useful for practicing teachers of 

rural schools, who aim to solve the problem of professional self-determination of school 

students. The article presents the author's model of the didactic system of a rural school 

teacher with a career guidance component in the form of integrative tasks of agricultural 

topics and justifies the possibility of its use in the educational process; clarified the 

concept of «didactic system» from the position of including a career guidance 

component as a specific dominant; examples of integrative tasks of agricultural subjects 

were presented and the feasibility of including such tasks in school cycles of disciplines 

was revealed. 
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Введение 
Прогрессивное улучшение отече-

ственной системы образования зави-
сит, прежде всего, от квалификации и 
опыта учителя. Его знания, навыки и 
способности представляют значи-
тельную социально-экономическую 
ценность, которая способствует ин-
новационному развитию. Поэтому 
сегодня особенно важно максималь-
но использовать и реализовывать 
потенциал педагога. Социальные 
изменения в обществе породили но-
вые требования к школе и привели к 
изменениям в учебном процессе. Эти 
изменения направлены на развитие 
человеческого потенциала страны и 
создание нового поколения россиян с 
современным мышлением, поведе-
нием и мотивацией. 

Возможность изменения процес-
са обучения зависит от готовности 
учителя, его способности анализи-
ровать дидактический процесс, по-
нимать векторы его развития и про-
являть свои профессиональные 
навыки. В настоящее время наблю-
дается трансформация представле-
ний о процессе обучения, что под-
тверждается педагогическими ис-
следованиями и публикациями уче-
ных. Труды А. Г. Асмолова, 
В. П. Беспалько, И. В. Ирихиной, 
М. А. Мктрчяна, И. М. Осмолов-
ской, Е. В. Чернобай и других ис-

следователей свидетельствуют о но-
вом этапе эволюции дидактики и 
новых требованиях к интерпретации 
дидактической системы учителя. 

Понятие «система» имеет мно-
жество определений. Некоторые из 
них связаны с философским стату-
сом этой категории. Например, 
Людвиг фон Берталанфи определяет 
систему как комплекс взаимодей-
ствующих элементов, 
В. Н. Садовский говорит об упоря-
доченном множестве взаимосвязан-
ных элементов, а А. Н. Аверьянов 
определяет систему как ограничен-
ное множество взаимодействующих 
элементов. Во всех этих определе-
ниях акцент делается на понятии 
«элемент» и «взаимодействие». 
Специалисты считают, что «систем-
ность» и «целостность» – взаимоза-
висимые понятия, так как целост-
ность является главным свойством 
системы. Определение системы 
В. Н. Садовского – это множество 
взаимосвязанных компонентов, об-
ладающих целостными свойствами 
и закономерностями – наиболее 
близко нам. В ситуации постнеклас-
сической рациональности в науке 
все более значимыми становятся 
синергетические идеи относительно 
интерпретации феномена системы, 
связываемые, прежде всего, с её са-
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моорганизацией, возможностями 
выбора нелинейных путей развития.  

Педагогическая система – спе-
цифическая система, целенаправ-
ленная на выполнение образова-
тельной функции (обучение, воспи-
тание и развитие учащихся). Важ-
ность исследований профессио-
нального самосознания учителя, 
которые проводили Л. М. Митихин, 
В. И. Загвязинский, В. Д. Никано-
ров, Я. А. Понаморев, Т. Ф. Фроло-
ва, объясняется в контексте пробле-
мы развития представлений о ди-
дактической системе учителя. Они 
освещали психологические и педа-
гогические механизмы творчества и 
занимались вопросами индивиду-
ального стиля деятельности. Авторы 
также рассматривали традиционную 
дидактическую систему как упоря-

доченную совокупность целей, со-
держания, форм, методов и средств 
обучения [Ирихина, 2010].  

«Дидактическая система – одна 
из форм педагогической системы, 
реализующая образовательную 
функцию по определенной предмет-
ной области» [Пак, 2004, с. 56]. Од-
нако, определение М. Пак все же 
более близко к нашему пониманию 
методической системы, связанной с 
обучением конкретному предмету 
или дисциплине. Необходимо отме-
тить, что в педагогической литера-
туре нет единого подхода к рассмот-
рению понятия «дидактическая си-
стема» (далее ‒ ДС). Приведем по-
зиции ученых, взгляды которых на 
структуру и содержание данной ка-
тегории отличаются (Таблица 1). 

Таблица 1. 

 Контент-анализ понятия «дидактическая система» 
Исследователь Определение Комментарий 

П. И. Пикадистый 
[Пикадистый, 2023, 
408 с.] 

«это организованная педагогическая 
система, которую представляют взаи-
мосвязанные элементы: образова-
тельные цели; содержание образова-
ния и обучения; обучающиеся и их 
личные характеристики; организаци-
онные формы совместного труда обу-
чающих и обучающихся и дидактиче-
ские процессы (модели обучения) как 
способы реализации целей и педаго-
гического процесса в целом»; 

ДС рассматривается 
как концепция обуче-
ния и как процесс. 

В. П. Беспалько  
[Беспалько, 1989, 
с. 192] 

«совокупность взаимосвязанных 
средств, методов и процессов, необ-
ходимых для создания организован-
ного, целенаправленного педагогиче-
ского влияния на формирование лич-
ности с заданными качествами»; 

ДС представлена в 
двух частях: дидакти-
ческая задача и техно-
логии её решения. 
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Л. Н. Журбенко 
[Нуриев, Журбенко, 
2010, с. 128–136] 

«как средство для построения кон-
цептуальной модели, в частности, 
гибкой математической подготовки в 
университете»; 
– система подготовки с гарантией 
достижения цели; 

ДС представлена как 
образовательная мо-
дель, включающая 
общие цели и содер-
жание образования; 
подчеркивается гаран-
тия достижения цели 
(признак технологии). 

Т. П. Дьячек 
[Дьячек, 2002, 
с. 112] 

«система формирования готовности 
будущих специалистов к исследова-
тельской деятельности»; 

Г. А. Балл, 
И. Ф Исаев [Исаев, 
2002, с. 208] 

«дидактическая деятельность являет-
ся технологическим выражением ди-
дактической культуры учителя, вхо-
дит в её состав в качестве компонен-
та, выступает в качестве основы для 
рассмотрения новообразующих тех-
нологических элементов»; 

дидактическая дея-
тельность видится, как 
процесс решения ди-
дактических задач и 
компонент дидактиче-
ской культуры педаго-
га, что в совокупности 
позволяет говорить о 
ДС.  

Т. И. Шамова, 
Т. М. Давыденко, 
Г. Н. Шибанова  
[Шамова, 2001, 
с. 76–171] 

«составная часть образовательного 
процесса, включающая процесс 
обучения, структуру процесса обу-
чения, сущность, содержание и 
структуру учения, дидактические 
концепции и теории обучения, ме-
тодику планирования и конструи-
рования образовательного процесса 
на учебном занятии»; 

ДС равнозначна тео-
ретической конструк-
ции, с одной стороны, 
с другой стороны, 
авторы говорят о ней, 
как о части образова-
тельного процесса (то 
есть здесь соединяют-
ся статическая (мето-
дика планирования и 
конструирования об-
разовательного про-
цесса на учебном за-
нятии) и динамиче-
ская структура (реали-
зация единства препо-
давания и учения в 
обучении)). 

Д. Г. Левитес 
[Левитес,1998, 
с. 375] 

«опыт учителя по использованию 
авторской технологии в собственной 
практике. Включает в себя следую-
щие элементы: системы целей, прин-
ципы отбора содержания, модели 
организации деятельности, техноло-
гический цикл обучения»; 

ДС рассматривается, 
как авторская педаго-
гическая технология 
(единство статических 
и динамического ком-
понентов). 

И. В. Плотникова 
[Плотникова, 1997] 

это тактика в рамках реализации 
определенной методической концеп-

ДС как реализация 
динамического про-
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Исследователь Определение Комментарий 

ции, основанной на соответствующих 
педагогических, психологических 
теориях, но с учетом конкретных це-
лей и условий обучения; 

цесса с учетом кон-
текста. 

Е. А. Генике 
[Генике, 1998, с. 
38–43] 

«взаимообусловленная последова-
тельность действий педагога с опре-
деленными индивидуально-
типологическими особенностями, 
позволяющая ему успешно реализо-
вывать дидактический цикл как це-
лостную структурную единицу учеб-
ного процесса»; 

ДС как циклический 
феномен с акцентом 
на стиль учителя (его 
параметры).  

В. А. Болотов 
[Болотов, 2001, 
с. 48] 

«создание учителем собственной ав-
торской педагогической системы»; 

акцент на обусловлен-
ности ДС профессио-
нально-личностными 
особенностями учите-
ля. 

Е. В. Ширшов  
[Ширшов, 2017, 
с. 138] 

«определяется тремя основными со-
ставляющими: видом управления, 
видом информационного процесса, 
типом средства передачи информации 
и управления познавательной дея-
тельностью»; 

ДС, как способ осу-
ществления алгорит-
ма управления обу-
чением. 

И. М. Осмоловская  
[Осмоловская, 
2021, с. 6] 

«совокупность компонентов процесса 
обучения (цель, содержание, методы 
и т. д.), образующих целостность, 
характеризующихся единством, взаи-
мосвязанностью, непротиворечиво-
стью»; 

ДС как совокупность 
компонентов процесса 
обучения.  

Р. Р. Гарифуллин 
[Гарифуллин, 2021] 

«как дидактический процесс, не име-
ющий рамок, конца и результатов»; 

идеи основаны на ди-
дактике культуры 
постмодернизма. 

Глоссарий понятий 
новой дидактики 
[Глоссарий понятий 
… , 2023] 
 
 

упорядоченный набор целей, форм, 
методов и средств обучения. Основу 
процесса обучения как дидактической 
системы составляет учебная деятель-
ность; 

ДС равносильна обу-
чению. Связь с учеб-
ной деятельностью 
подчеркивается через 
организацию учебного 
процесса, выбор оп-
тимальных образова-
тельных технологий и 
разработку эффектив-
ных методик обуче-
ния. 

[Педагогический 
словарь … , 2020] 

Определения дидактической системы 
не содержит. Имеется определение 

ДС в традиционном 
статическом понима-
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понятия «технология обучения», осно-
ванное на интерпретации из Нацио-
нальной педагогической энциклопе-
дии [Технология обучения … . 2023], 
определении ЮНЕСКО (1986 г.): «Си-
стема проектирования и педагогиче-
ского применения адекватных данной 
технологии педагогических законо-
мерностей, целей, принципов, содер-
жания, форм, методов и средств обу-
чения, гарантирующих достаточно 
высокий уровень их эффективности, в 
том числе при последующем воспро-
изведении»; 

нии (как совокупность 
взаимосвязанных ком-
понентов) дополняет-
ся деятельностным 
акцентом проектиро-
вания, применения, 
гарантированности 
результатов, возмож-
ности тиражирования. 

Н. К.Нуриев, 
С. Д. Старыгина, 
[Нуриев, Старыги-
на, 2020] 

Дидактическая SMART-система – 
система обучения с высоким уровнем 
автоматизации и использованием 
«искусственного интеллекта» при 
опосредованном участии преподава-
теля (учителя) как проектировщика и 
консультанта-эксперта; 

ДС проектируется и 
реализуется в  дея-
тельном образователь-
ном пространстве с 
тремя степенями сво-
боды – когнитивно-
реально-виртуальном.  

 
Проведенный контент-анализ 

понятий «дидактическая система» 
позволяет утверждать, что с тече-
нием времени данное понятие 
трансформируется и в сегодняшнем 
мире акцент смещается на постмо-
дернистский подход к его интер-
претации. Постмодернизм меняет 
роль ученика и учителя: помогает 
сориентироваться в информацион-
ном поле, конструирует образова-
тельную среду, предлагает способы 
достижения конкретных результа-
тов [Иванова, 2019], способствует 
систематизации знаний. Новая ди-
дактическая система обращена к 
ученику, его знаниям, компетенци-
ям, действиям, мыслям, допущен-
ным ошибкам. Базовым принципом 
становится не просто принцип ак-
тивности обучающегося субъекта, 

но принцип вовлеченности в дея-
тельность, то есть участия обуча-
ющегося в ней, влияния на её со-
держание и формы организации 
[Клюс-Станьска, 2022; Поздеева, 
2022, с. 231]. Актуальной становит-
ся задача обеспечения вовлеченно-
сти ученика в совместную образо-
вательную деятельность [Полонни-
ков, 2023; Padilla-Petry, 2021]. В 
продолжение данной тенденции 
трансформации дидактических си-
стем отметим их дополнение новы-
ми цифровыми средствами, систе-
мами искусственного интеллекта, 
обуславливающими адаптивность 
дидактической системы под кон-
кретного обучающегося, а потому ‒ 
персонифицированность образова-
тельной траектории для каждого. 
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При этом заметим, что совре-
менная дидактика не может быть 
полностью построена на постмо-
дернизме, так как данные измене-
ния могут привести к отрыву от 
реальности (социальный заказ, об-
разовательный стандарт). Но и иг-
норировать постмодернистские из-
менения не получится. 

Обобщая сказанное, можно отме-
тить, что мы согласны с точкой зре-
ния И. В. Плотниковой о том, что 
дидактическая система учителя тес-
но связана с его авторской и индиви-
дуальной интерпретацией концепции 
обучения. Дидактическая система 
учителя может быть рассмотрена как 
профессиональное и личностное об-
разование, которое развивается в ре-
альной педагогической практике, 
имеет как статическую (взаимосвя-
занные зафиксированные компонен-
ты), так и динамическую структуру 
(связана с этапностью и циклично-
стью реального дидактического про-
цесса). Причем её динамика сегодня 
связывается с технологичностью, 
применением цифровых средств, си-
стем искусственного интеллекта, 
адаптивным вовлечением каждого 
ученика в самостоятельное осознан-
ное познание мира. 

Ученые предлагают различные 
толкования, относящиеся к «систе-
ме», «типу», «концепции», «тео-
рии», «циклу» и «технологии» обу-
чения, что свидетельствует о мно-
гообразии характеристик и различ-
ном понимании сути изучаемого 
вопроса. В научных работах отсут-
ствуют разграничения понятий 
«дидактическая система учителя 

сельской школы» и «дидактическая 
система учителя городской школы». 
В настоящее время существует раз-
ногласие среди ученых в отноше-
нии определения понятия «дидак-
тическая система учителя сельской 
школы». 

Независимо от местоположения, 
любая школа – это учебно-
воспитательная организация, целью 
которой является реализация обра-
зовательных программ. В нашей 
стране сельские школы составляют 
более половины от общего числа 
школ России [Заир-Бек, 2020], в них 
обучается около четверти учащихся 
страны. Учитывая зачастую значи-
тельную удаленность сел от круп-
ных культурных центров, можно 
сказать, что городские школы разви-
ваются более интенсивно, чем сель-
ские, оставляя последним возмож-
ность саморазвития и самоудовле-
творения своих культурных, финан-
совых и образовательных потребно-
стей [Кузьмин, 2003].  

Особенности организации про-
цесса обучения в сельской школе, 
прежде всего, связаны со специфи-
кой тех задач, которые она решает, а 
это, в первую очередь, привитие 
интереса к жизни в условиях со-
временного села, создание условий 
для положительного восприятия 
профессий, востребованных в сель-
ской местности. Содержание и под-
ход к обучению сельских школьни-
ков отражают указанные особенно-
сти и идеи развития учебного про-
цесса на селе. В сельской школе 
создаются благоприятные условия 
для интеграции учебных и вне-
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урочных занятий, что позволяет 
использовать разнообразные мето-
ды и формы работы учащихся, а 
также снять излишнюю напряжен-
ность, связанную со школьной 
жизнью ребенка [Коршунова, 2021]. 
Из всего вышеизложенного следует, 
что образование на селе должно 
быть основано на учете врожден-
ных способностей детей и их бли-
зости к природе. В отличие от го-
родской школы, сельская школа 
должна быть ориентирована на 
удовлетворение современных по-
требностей именно села. Социаль-
ное воспитание учеников должно 
направляться на развитие направ-
ленности и приверженности их к 
родному краю. 

По нашему мнению, профориен-
тационным компонентом в системе 
обучения могут выступить интегра-
тивные задания сельскохозяйствен-
ной тематики (ИЗСХТ), которые 
позволят сельским школьникам по-
знакомиться с основами профессий 
села, оценить свои навыки и инте-
ресы в этой области и принять бо-
лее обоснованное решение о выбо-
ре своего профессионального пути. 

Под дидактической системой 

учителя сельской школы мы будем 
понимать теоретически обоснован-
ную совокупность взаимосвязан-
ных и дополняющих элементов: 
целей, содержания образования, 
организационных форм, методов, 
технологий и средств профессио-
нально-педагогической деятельно-
сти, направленных на подведение 
учащихся к взвешенному профес-
сиональному выбору и развитию 

положительного восприятия про-
фессий села за счет применения 
профориентационного компонента 
как ядра системы.  

С точки зрения дидактики совре-
менной сельской школы имеет 
смысл следующее определение: 
«Дидактический процесс в условиях 
сельской школы – это система целе-
направленной учебно-
познавательной деятельности обу-
чающихся в рамках обязательных, а 
также внеклассных учебных занятий 
и самообразования, руководимая и 
управляемая педагогом, по овладе-
нию на репродуктивном, конструк-
тивном и творческом уровнях си-
стемой знаний, умений, способов 
деятельности, выступающих в каче-
стве базиса для формирования ком-
петентностей сельского школьника 
и достижения им личностных, мета-
предметных и предметных образо-
вательных результатов с учетом спе-
цифики сельской образовательной 
организации» [Коршунова, 2014, 
с. 32]. Социальная, культурная и 
экономическая среда, в которой 
находится сельская школа, обуслав-
ливает специфику дидактического 
процесса. Вследствие этого возни-
кает ряд факторов, которые влияют 
на особенности школьника: бли-
зость естественной природы, соци-
альный статус и положение педаго-
гического работника в сельской 
школе. Данные аспекты отражают 
идеи междисциплинарности и тран-
сдисциплинарности, обуславливают 
системное использование экзистен-
циального, интегративно-
деятельностного, синергетического 
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и системно-структурного подходов с 
целью организации процесса обуче-
ния, отвечающего требованиям вы-
сокой доступности и качества.  

Таким образом, дидактический 
процесс в сельской школе – прак-
тическое отображение дидактиче-
ской системы с профориентацион-
ным компонентом, которая находит 
реализацию в реальной педагогиче-
ской практике учителя. 

Методология и методы иссле-

дования 
В качестве методологического 

фундамента исследования дидакти-
ческой системы учителя сельской 
школы рассматриваются: 

‒ идея междисциплинарности-
трансдисциплинарности как один 
из основных концептов, вызванных 
к жизни господствующей в науке 
постнеклассической картиной мира 
[Колесникова, 2019; Ivanitskaya, 
2002; Munkebye, 2020]; 

‒ четыре методологических под-
хода: экзистенциальный, интегра-
тивно-деятельностный, синергетиче-
ский и системно-структурный, ин-
терпретации которых применительно 
к данному исследованию раскрыты 
ниже в разделе «результаты исследо-
вания»; 

‒ 9 принципов, вытекающих из 3-х 
методологических подходов, для реа-
лизации образовательного процесса в 
соответствии с идеей обеспечения 
его профнаправленности на профес-
сии села (в следующем разделе со-
держание принципов – методологи-
ческих компонентов, лежащих в ос-
нове моделируемой дидактической 
системы). 

В исследовании применяются ме-
тоды сравнительного анализа и 
обобщения научно-педагогической 
литературы по вопросам интерпре-
тации феномена дидактической си-
стемы, профессионального само-
определения школьников. Метод мо-
делирования позволяет разработать 
модель дидактической системы с 
профориентационным компонентом. 

Результаты исследования 
Итак, для решения задачи про-

фориентации и новых образова-
тельных целей в сельских школах 
приемлемым вариантом дидактиче-
ской системы учителя считаем та-
кую, в которой инструментальной 
основой выступает профориента-
ционный компонент в формате ин-
тегративных заданий сельскохозяй-
ственной тематики. Дадим несколь-
ко комментариев к такой системе. 

Идея междисциплинарности как 
методологический компонент моде-
лируемой дидактической системы 
предполагает использование знаний 
и методов из разных научных обла-
стей, таких как агрономия, зоотех-
ника, лесное хозяйство, естествен-
но-научные дисциплины и т. д. При 
этом учитель должен помочь уча-
щимся понять, как эти разные обла-
сти знаний взаимосвязаны и как их 
можно использовать в рамках сель-
ского хозяйства. Приведем пример, 
при изучении растениеводства необ-
ходимо знать не только биологию 
растений, но и сельскохозяйствен-
ную технологию, агрохимию, об-
щую агрономию и другие дисци-
плины, чтобы правильно определять 
сроки посева, удобрения, способы 
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обработки земли и т. д. Этого позво-
ляет достичь системно-структурный 
подход к описанию профессий в 
сельском хозяйстве [Fink, 2013]. 
Идея трансдисциплинарности в 
данном случае предполагает широ-
кое понимание сельского хозяйства 
как сложной системы, которая не 
ограничивается только знаниями в 
области агрономии, зоотехники, 
экономики и др. Сельское хозяйство 
также взаимодействует с экологиче-
скими, социальными, культурными 
и другими сферами жизни обще-
ства. Идея трансдисциплинарности 
объединяет не только различные 
научные области, но и учитывает 
общие социальные и экологические 
вопросы, связанные с развитием 
сельского хозяйства, такие как 
устойчивое развитие аграрного сек-
тора, рациональное использование 
природных ресурсов, междисци-
плинарные проблемы регулирования 
сельского хозяйства. 

Экзистенциальный подход ори-
ентирован на индивидуальность и 
уникальность каждого человека, его 
жизненный опыт, ценности и ис-
пользуется для учета специфики 
жизни и образования в сельской 
местности, а также учета потребно-
стей и интересов учащихся. Инте-
гративно-деятельностный подход 
является одним из ключевых эле-
ментов, который может быть ис-
пользован при создании ДС учите-
ля сельской школы. Он позволяет 
объединять различные предметные 
области в единую целостность и 
рассматривать учебный процесс как 
деятельность учеников, направлен-

ную на решение реальных и лич-
ностно значимых задач на селе; 
способствует развитию профессио-
нально-ориентированных компе-
тенций учащихся; позволяет фор-
мировать целостное представление 
о сельском хозяйстве [Суханова, 
2023; Жекибаева, 2019]. Синерге-
тический подход означает исполь-
зование методов и принципов, ко-
торые позволяют объединить раз-
личные элементы системы (учи-
тель, ученики, образовательные ма-
териалы и технологии) в согласо-
ванную и саморазвивающуюся 
структуру. Такой подход позволяет 
повысить качество учебно-
воспитательного процесса в целом 
за счет взаимодействия всех компо-
нентов и проявления синергетиче-
ского эффекта. Объединение раз-
личных учебных предметов и прак-
тических навыков дает возмож-
ность для создания согласованной и 
полноценной системы профессио-
нальной подготовки учащихся для 
жизни и работы на селе. 

Из обозначенных методологиче-
ских подходов вытекают следую-
щие принципы:  

Принципы экзистенциального 
подхода: 

‒ принцип целостности предпо-
лагает рассмотрение человека как 
целостного существа, неразрывно 
связанного с окружающим миром; 

‒ принцип индивидуализации 
учитывает уникальность каждого 
человека, специфики знаний и опы-
та учеников, их индивидуальных 
склонностей, интересов и потреб-
ностей и необходимость индивиду-
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ального подхода в процессе про-
фессионального самопределения; 

‒ принцип эмпирической свобо-
ды заключается в том, что ученик в 
состоянии делать свободный выбор, 
в т. ч. профессиональный, и «руко-
водить собой» при любых обстоя-
тельствах, или, согласно француз-
скому ученому Ж.-П. Сартру, ‒ «Че-
ловек делает себя сам». 

Принципы интегративно-
деятельностного подхода: 

‒ принцип ориентации на прак-
тическую деятельность, предпола-
гающий ориентированность зада-
ний и упражнений на решение 
практических задач, связанных с 
жизнью на селе; предполагает при-
менение знаний на практике и свя-
зан с овладением методологией ис-
следований и поисковой деятельно-
стью как имеющей интегративный 
характер. 

‒  принцип системности основы-
вается на интегрировании знаний и 
навыков из разных научных дисци-
плин, понимании их взаимосвязи и 
взаимодействия в единой системе; 

‒ принцип интеграции различ-
ных субъектов образовательного 
процесса. Проблема профориента-
ции решается только в случае эф-
фективного сотрудничества всех 
участников образовательного про-
цесса – учителей, представителей 
профильных вузов и школ, родите-
лей, работодателей и учеников. 

Принципы синергетического 
подхода: 

‒ принцип нелинейности подра-
зумевает, что системы развиваются 
и, оказываясь в точке бифуркации, 

могут выбирать свой путь. Приме-
нительно к теме исследования точ-
кой бифуркации будут являться си-
туации предъявления ИЗСХТ, при 
решении которых происходит про-
фессиональное самоопределение 
обучающихся; 

‒ принцип открытости предпола-
гает, что системы знаний взаимодей-
ствуют друг с другом. Проблему 
профессионального самоопределе-
ния сельских школьников нельзя ре-
шать при отсутствии представлений 
об отраслях сельского хозяйства; 

‒ принцип единого темпомира. 
Каждый человек развивается в сво-
ем темпе, что в нашем случае озна-
чает необходимость «своего» вре-
мени для каждого в профессио-
нальном выборе. 

При формулировке целей обуче-
ния учитель руководствуется со-
держанием Федеральных государ-
ственных образовательных стан-
дартов (ФГОС), в нем обозначены 
результаты обучения, к которым 
должны прийти обучающиеся. Не-
маловажным является учет овладе-
ния специфическими видами дея-
тельности для естественнонаучной 
области и жизнедеятельности на 
селе, определяемые социальным 
заказом на современного жителя 
сельской местности. 

В модели ДС учителя сельской 
школы доминантой содержания яв-
ляется интеграция знаний из раз-
ных областей наук; профориента-
ционного знания о профессиях се-
ла; культурных ценностей жителей 
сельской местности. 
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Обозначив цели обучения, учи-
тель переходит к отбору содержа-
ния обучения в виде новой формы 
«упаковки» содержания и одновре-
менно к созданию средств обуче-
ния: интегративных заданий сель-
скохозяйственной тематики 
(ИЗСХТ), которые представляют 
собой профориентационный ком-
понент дидактической системы 
учителя.  

Учебный материал должен 
включаться в «картину мира» уча-
щегося, связываться с его жизнен-
ным опытом. Важно, чтобы зада-
ния, которые предлагаются для ре-
шения учащимся, показывали важ-
ность интегрируемого знания для 
жизни на селе. Поэтому мы предла-
гаем следующую формулировку 
интегративного задания сельскохо-
зяйственной тематики – это учеб-
ное задание, связанное с окружаю-
щим сельского школьника миром, 
применением знания в конкретных 
жизненных ситуациях, при реше-
нии которых предметная информа-
ция используется как элемент инте-
грирующей практико-
ориентированной деятельности. В 
исследовании Ю. П. Поваренкова 
зафиксирован факт: старшекласс-
ники сельских школ значимо боль-
ший интерес проявляют к группе 
профессий «человек–природа», у 
сельских школьников хорошо 
сформированы профессиональные 
умения группы профессий «чело-
век–знак» [Поваренков, 2021]. По-
этому интегративные задания, ана-
лизируемые далее в работе, пред-
ставлены на примере интеграции 

естественно-научных дисциплин, 
наиболее близко соотносимых с 
профессиями направленности «че-
ловек–природа» и «человек–знак».  

Интегративные задания мы раз-
деляем на два вида: теоретические 
и экспериментальные задания. Рас-
смотрим каждый вид заданий более 
подробно. 

Теоретические задания – это за-
дания, требующие развернутого 
ответа, для которых нет единствен-
но верного решения. Теоретические 
задания включают несколько типов: 

– задания на объяснения явле-
ний, требующие системных знаний 
и интегративных умений; 

– задания на превращение ве-
ществ, в ходе которых ученик по-
лучает новую информацию и фор-
мирует интегративные умения. 
Данный тип заданий подразумевает 
под собой умственный вид дея-
тельности, когда от ученика требу-
ется выполнить теоретический экс-
перимент, спрогнозировать, как бу-
дут протекать химические реакции, 
биологические или физические 
процессы; 

– задания на конструирование 
приборов, в ходе которых ученик 
применяет имеющиеся у него инте-
гративные умения для создания ма-
кетов или установок. 

Расчетные задачи – задания с 
математической составляющей, ха-
рактеризующиеся наличием опре-
делённого ответа, к которому дол-
жен прийти ученик в ходе своих 
умозаключений. По критерию 
«сложность» они подразделяются 
на три категории: а) задачи мини-
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мального уровня сложности – уче-
ник в ходе их решения способен 
воспроизводить соответствующие 
знания, умеет применять знания по 
образцу в знакомой ситуации; 
б) задачи базового уровня сложно-
сти – ученик в ходе решения спосо-
бен применять полученные теоре-
тические знания в частично новых 
условиях, проявлять умения анали-
зировать и сравнивать несколько 
предположений по одной проблеме; 
в)  задачи повышенного уровня 
сложности – ученик в ходе решения 
способен применять знания в но-
вой, незнакомой ситуации, прояв-
лять умение излагать позицию по 
сложным проблемам курса при 
наличии собственных обоснован-
ных суждений. 

Экспериментальные задания – за-
дания, с помощью которых исследу-
ются явления реальной действитель-
ности на основании метапредметно-
го интегратора (метафорический 
сюжет), который предваряет экспе-
риментальную деятельность:  

– домашний эксперимент – это 
эксперимент, в ходе которого уча-
щийся самостоятельно осуществля-
ет практическую работу с исполь-
зованием веществ и предметов до-
машнего обихода по инструкции, 
составленной учителем. Отличи-
тельная особенность эксперимента: 
простота и доступность; 

– эксперимент аналитического 
характера – это детальный анализ 
эмпирических данных, на основе 
которых делается вывод; 

– эксперимент по получению и 
превращению веществ;  

– исследовательский экспери-
мент – это эксперимент, в основу 
которого положена проблемная си-
туация. В этом случае эксперимент 
не только является иллюстрацией, 
но и служит источником новых 
знаний, способствует многосторон-
нему рассмотрению изучаемого 
объекта, формирует у учащихся 
познавательный интерес к предмету 
и развивает творческое мышление. 

При отборе содержания интегра-
тивных заданий сельскохозяй-
ственной тематики как компетент-
носто-ориентированных заданий 
должен быть сделан акцент на их 
экологический, краеведческий, 
природный характер и элементы 
крестьянской культуры. 

Приведем примеры заданий и 
алгоритмы работы с ними.  

Теоретические задания (зада-

ния на конструирование прибо-
ров). Задание можно использовать 
на уроках физики в теме «Давление 
жидкостей и газов» или во вне-
урочной деятельности. 

Сконструируйте и изготовьте 
поилку для цыплят, в которую вода 
поступает автоматически по мере 
потребления ее цыплятами. 

Экспериментальные задания 

(исследовательский экспери-
мент). Задание можно использо-
вать на уроках химии при изучении 
темы «Азотная кислота и её соли» 
или во внеурочной деятельности. 

Ответьте на следующие во-
просы: 

– Очень часто в феврале в ого-
родах многих жителей нашего по-
селка уже лежат глыбы навоза. 
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Правильно ли привозить удобрение 
в конце зимы? 

– К каким последствиям может 
привести ежегодное внесение этих 
удобрений в почву? 

– В магазине или на рынке мы 
можем приобрести сельскохозяй-
ственные культуры, содержащие 
нитраты. Для чего вносят нитра-
ты в почву? 

– Чем грозит человеку употреб-
ление в пищу продуктов, содержа-
щих повышенное количество нит-
ратов?  

После такой беседы учащимся 
предлагается провести экспери-
мент – определить наличие нитрат-
ов в капусте, свекле, моркови и 
других овощах, выращенных на 
приусадебных участках семей 
школьников и приобретенных в ма-
газине. Ученики выполняют экспе-
римент по следующей инструкции. 

Разделите овощи на части (пло-
доножка, срединная часть, пери-
ферийная часть), сделайте срезы в 
разных частях. Каждый из полу-
ченных срезов поместите на пред-
метное стекло, под которое под-
ложен лист белой бумаги. Капните 
на каждый срез 2 капли раствора 
дифениламина. Появление синего 
окрашивания свидетельствует о 
содержании в овощах нитратов. 
Сделайте выводы и проведите экс-
перимент, результаты сфотогра-
фируйте. 

Задания на объяснение явлений. 
Задания можно использовать на 

уроках биологии при изучении те-
мы «Рост и развитие растений» или 
на внеурочной деятельности. 

Почему капусту и томаты са-
жают рассадой, а свеклу и огур-
цы – семенами? 

Наличие в ДС различных вари-
антов реализации профориентаци-
онного компонента влечет за собой 
использование специфических ме-
тодов и средств, создание условий 
для обучения сельских школьников, 
обеспечивающих успешность в ре-
шении интегративных заданий 
сельскохозяйственной тематики. 
Рекомендуется применение техно-
логий уровневой дифференциации, 
исследовательской, проектной; экс-
курсионного метода, метода наблю-
дения в живой природе, организа-
ции натурального эксперимента в 
сельскохозяйственной действитель-
ности. 

Заключительный компонент мо-
дели – результаты образования. В 
итоге реализации принципа про-
фессиональной направленности мы 
ожидаем создать условия для раз-
вития положительного восприятия 
профессий села; подвести учащих-
ся к взвешенному и самостоятель-
ному выбору профессии по векто-
рам «человек–природа», «человек–
человек», «человек–техника», «че-
ловек–знаковая система», «чело-
век–художественный образ», ори-
ентируясь на идеи экологичности и 
значимости природы для сельскохо-
зяйсвенной деятельности.  

Заключение 
В результате исследования авто-

ры пришли к выводу, что особен-
ность разработанной модели дидак-
тической системы учителя сельской 
школы заключается в том, что она 
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направлена на реализацию транс- и 
межпредметных связей учебных 
дисциплин с сельским хозяйством 
через введение интегративных за-
даний сельскохозяйственной тема-
тики в процесс обучения школьни-
ков на всех этапах обучения.  

Интегративные задания сельско-
хозяйственной тематики как компе-
тентностно-ориентированные зада-
ния являются ядром практической 
компоненты дидактической систе-
мы, а специфика модели проявляет-
ся в особом способе включения за-

даний в процесс обучения. Систе-
матическое выполнение такого рода 
заданий на всех этапах обучения, 
использование разнообразных форм 
организации учебного процесса с 
включением интегрированных за-
даний делают возможным при под-
держке высокого уровня мотивации 
обучающихся одновременное осво-
ение учебного содержания инте-
грируемых дисциплин и успешное 
овладение жизненными компетен-
циями и функциональной грамот-
ностью жителя села.  
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