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Аннотация. В статье доказывается тезис о том, что становление российского 

информационного общества обусловило и модернизацию образования, осуществ-

ляемую первоначально на организационно-экономическом уровне, а в настоящее 

время социокультурными средствами.  Реализация ведущих идей социокультур-

ной модернизации образования способствовала значительной трансформации 

структуры и содержания деятельности сельских образовательных организаций: 

стали формироваться новые экосистемы сельских школ, инновационные модели 

кадрового обеспечения их деятельности, сетевые механизмы проектирования и 

реализации совокупности вариативных образовательных программ и т. д.  

В исследовании выявлены тенденции становления сельской школы в условиях 

социокультурной модернизации образования (становление сельских общеобразо-

вательных организаций как социокультурной открытой сетевой системы; обуслов-

ленность процесса становления сельских школ содержанием и степенью иннова-

ций в региональных системах образования; возрастание адаптационных и рураль-

но-ориентированных компонентов в содержании образовательных программ сель-

ских школ; зависимость уровня готовности сельских учителей к профессиональ-

ной деятельности от степени сформированности и содержания стереотипов их 

профессиональной деятельности и др.); обосновывается перспективность модели 

становления школы в условиях социокультурной модернизации образования, 

опирающаяся на исторические предпосылки, требования общества и государства 

с учетом оптимального сочетания социокультурного, пространственного, компе-

тентностного, системно-деятельностного подходов; выявляются особенности 

сельской школы периода социокультурной модернизации образования, которые 

обоснованы идеей сетевизации, цифровизации, мобильности, конвергентности, 
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глокальности, динамической устойчивости, руральности и др. Делается вывод о 

сохранении конкретных особенностей данной группы общеобразовательных орга-

низаций в условиях цифровизации, сетевизации, стандартизации образования, вве-

дения программно-методических элементов контроля качества образовательного 

процесса. 
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Abstract. The article proves the thesis that the formation of the Russian information 

society also led to the modernization of education, carried out initially at the organiza-

tional and economic level, and currently by socio-cultural means. Implementing leading 

ideas of socio-cultural modernization of education contributed to significant transfor-

mation of the structure and content of the activities of rural educational organizations: 

new ecosystems of rural schools, innovative models of staffing for their activities, net-

work mechanisms for designing and implementing a set of variable educational pro-

grams, etc., started to form. 

The study revealed trends in the formation of   rural school in the context of socio-

cultural modernization of education (the formation of rural educational organizations as 

a socio-cultural open network system; the establishment of rural schools by content and 

innovation in regional education systems; increasing adaptation and oral-oriented com-

ponents in the content of educational programs of rural schools; dependence of the level 

of readiness of rural teachers for professional activities on the degree of formation and 

content of stereotypes of their professional activities, etc.); the perspective of the for-

mation model   of the school in the conditions of socio-cultural modernization of educa-

tion is justified, based on historical prerequisites, the requirements of society and the 

state, taking into account the optimal combination of socio-cultural, spatial, competent, 

system-activity approaches; features of the rural school of the period of socio-cultural 

modernization of education are revealed, which are justified by the idea of networking, 
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digitalization, mobility, convergence, glocality, dynamic stability, rurality, etc. It is con-

cluded that the specific features of this group of educational organizations are preserved 

in the context of digitalization, networking, education standardization, introduction of 

software and methodological elements for monitoring the quality of the educational 

process. 

Key words: sociocultural modernization of education; model; rural school; adapta-

tion components; rural-oriented components; control; educational program 
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Введение 

В последние десятилетия 

ХХ в. – начале ХХI в. в России 

формируется сетевая экономика не 

только в городах, но и в сельской 

местности. Становление россий-

ского информационного общества 

обусловило и модернизацию обра-

зования, осуществляемую первона-

чально на организационно-

экономическом уровне, в настоя-

щее время – социокультурными 

средствами. 

Реализация ведущих идей соци-

окультурной модернизации обра-

зования способствовала значи-

тельной трансформации структуры 

и содержания деятельности сель-

ских образовательных организа-

ций: стали формироваться новые 

экосистемы сельских школ, инно-

вационные модели кадрового 

обеспечения их деятельности, се-

тевые механизмы проектирования 

и реализации совокупности вариа-

тивных образовательных программ 

и т. д. [Казакова, 2022; Котькова, 

2019; Сартакова, 2014]. 

Анализ научной литературы об 

особенностях сельских школ, ре-

зультатов социологических и педа-

гогических исследований сформи-

ровал некоторые представления об 

особенностях современных сель-

ских общеобразовательных органи-

заций. Можно констатировать, что 

в первой четверти ХХI в. сельские 

общеобразовательные организации 

приобрели новые качества, которые 

обоснованы идеями сетевизации, 

цифровизации, мобильности, кон-

вергентности, глокальности, 

руральности и др. Степень их 

сформированности у каждой шко-

лы собственная и зависит от мно-

жества условий [Абанкина, 2011; 

Ефлова, 2019; Гущина, 2020; Мед-

ведев, 2015].  

В этих условиях менялись и 

элементы организационной культу-

ры сельских общеобразовательных 

организаций, в том числе и их мис-

сии. Так, к основным задачам дея-

тельности данной группы органи-

заций стали относить не только во-

просы социальной адаптации 

школьников в условиях меняюще-
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гося и быстро развивающегося ми-

ра, развития рурально-

ориентированных навыков жизне-

деятельности в сельской местности, 

но и становление современных 

софт- и хард-компетенций. При 

этом школы учитывали, что совре-

менный сельский житель – это че-

ловек, живущий на селе, любящий 

сельский образ жизни, выбираю-

щий любой вид деятельности и 

форму занятости: от программного 

инженера до агронома [Котькова, 

2022; Мельникова, 2020б; Щепан-

ская, 2020].  

Анализ результатов психолого-

педагогических, социологических 

исследований, а также включенных 

научных наблюдений за деятельно-

стью сельских общеобразователь-

ных организаций позволил разрабо-

тать комплексную программу их 

исследования, состоящую из двух 

частей. Цель массового социально-

педагогического исследования – 

выявить социокультурные, террито-

риальные, национально-

региональные особенности данной 

группы организаций, а также спе-

цифику осуществления образова-

тельного процесса, включая доступ-

ность, качество, эффективность, ре-

зильентность образовательных про-

грамм, в том числе сетевых. Психо-

лого-педагогическая часть програм-

мы позволила установить ведущие 

элементы организационной культу-

ры школ, особенности уклада, уро-

вень социального комфорта их 

субъектов, качество кадрового 

обеспечения, управления и др. 

Осуществление комплексной 

программы изучения особенностей 

сельских школ в Томской области 

способствовало констатации сле-

дующего: с одной стороны: образо-

вательные системы большинства 

сельских школ до настоящего вре-

мени частично закрыты, устойчи-

вы, целостны, а структура управле-

ния ими носит линейно-

функциональный характер с эле-

ментами проектного управления; 

уклад сельских организаций соот-

ветствует патерналистской модели, 

также используются традиционные 

механизмы организации образова-

тельного процесса, включая 

школьные образовательные про-

граммы и др.; с другой стороны: 

уровень фактической сетевизации 

деятельности сельских школ дости-

гает 100 %, их большая часть в 

нормативно-правовом аспекте не  

подкреплена; высокий уровень се-

тевизации (часто в крупных и базо-

вых школах до 40–60 % от общего 

числа) характерен для программ 

работы с одаренными детьми, про-

фильного обучения, допрофессио-

нальной подготовки, внеурочной и 

воспитательной деятельности; сте-

пень теоретической готовности 

учителей к реализации обновлен-

ных ФГОС достаточна [Еретнова, 

2020; Пинский, 2004]. 

Данное противоречие обуслови-

ло разработку модели сельской 

школы в условиях социокультур-

ной модернизации села, апробации 

ее составляющих.  
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Методология и методы  

исследования 

Цель исследования – обоснова-

ние особенностей модели станов-

ления сельской школы в условиях 

социокультурной модернизации 

образования.  

Данная модель представлена 

совокупностью теоретико-

методологического, целевого, со-

держательно-технологического и 

результативного компонентов, со-

ответствующим алгоритмом ее ста-

новления. Специфика модели свя-

зана с ориентированием на: проек-

тирование и апробацию различного 

вида и направленности образова-

тельных программ (включая сете-

вые) и их ресурсного обеспечения, 

способствующих реализации 

рурально-ориентированных страте-

гий развития сельских школьников, 

а также механизмов организации 

образовательного процесса, 

направленного на реализацию ре-

зильентных образовательных услуг; 

разработку и реализацию програм-

мы формирования новых педагоги-

ческих стереотипов, связанных с 

организацией образовательного 

процесса в соответствии с совре-

менной образовательной парадиг-

мой; формирование различного 

уровня управленческо-

педагогических команд, деятель-

ность которых обеспечивала бы 

оптимальность коммуникаций в 

процессе реализации образователь-

ных программ. 

Ее основание – совокупность  

методологических подходов (соци-

окультурного, пространственного, 

компетентностного, системно-

деятельностного), а также ведущие 

теоретические положения (мета-

предметности и междисциплинар-

ности, «гибридной» онтологии, 

особенностей развития данной 

группы организаций, образователь-

ного процесса, резильентности и 

др.), закономерности (сетевого вза-

имодействия, полифункционально-

сти, открытости, преемственности 

и адаптивности к локальной куль-

туре конкретного сельского социу-

ма, конвергентности и др.) и прин-

ципы (самореферентности, целост-

ности, устойчивости; оседлости, 

мобильности, глокальности, цен-

трализации, иерархии и сетевиза-

ции; культуросообразности, ориен-

тации на формирование личност-

ных смыслов и др.) модели [Оста-

пенко, 2015].  

Особое значение для нас имел 

социокультурный подход, который 

позволил рассмотреть общество как 

единство культуры и социальности, 

изменяющееся в результате дея-

тельности человека. Выделим ос-

новные тезисы социокультурного 

подхода, важные для нашего иссле-

дования: человеческое взаимодей-

ствие является основой социокуль-

турной системы; существует взаи-

мопроникновение культуры и со-

циальности, социокультурный ба-

ланс, совместимость особенностей 

человека и общества; социокуль-

турное изменение есть фундамен-

тальная характеристика образова-

тельного процесса. Для нас социо-
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культурный подход стал механиз-

мом выявления и характеристики 

среды, в которую «погружена» со-

временная сельская школа. Его ис-

пользование позволило выделить 

совокупность таких специфических 

характеристик, как сельский образ 

жизни, способы ведения хозяйства, 

языковая среда, включённость в 

цифровую культуру и др. [Куган, 

2014; Мельникова, 2020а]. 

Пространственный подход нами 

использовался как способ эксплика-

ции положения села в условиях гло-

бализации и урбанизации современ-

ного мира. Средствами простран-

ственного подхода при характери-

стике села выделялись понятия фи-

зических и социальных пространств. 

При этом ведущими категориями для 

нас становятся следующие термины: 

глокальность (взаимодействие гло-

бального и локального) и территори-

альная идентичность. Данные поня-

тия обуславливают такие характери-

стики сельской школы, как удалён-

ность и рассредоточенность, устой-

чивость, открытость и гетероген-

ность. 

Компетентностный подход поз-

волил рассмотреть процесс станов-

ления ценностных, мотивационных 

структур субъектов образования, их 

интересов и установок в овладении 

знаниями, навыками, умениями в 

рамках реализации педагогической 

деятельности. Применение компе-

тентностного подхода позволило 

обосновать процесс становления со-

временных способов организации 

профессиональной деятельности 

учителей, разработать содержание 

подсистемы «Инфраструктура сель-

ской школы» и др.  

Использование данного методо-

логического подхода позволило 

обосновать модель сетевой органи-

зации процессов обучения и воспи-

тания, развития школьников, вы-

явить сущностные характеристики 

подсистем модели становления 

сельской школы в условиях социо-

культурной модернизации образо-

вания [Байбородова, 2002]. 

В соответствии с используемыми 

методологическими подходами вы-

браны и методы исследования: ана-

лиз научно-педагогических источ-

ников, логические, включая истори-

ко-педагогическую реконструкцию, 

моделирование; общепедагогиче-

ские, в том числе, включенное педа-

гогическое наблюдение, педагоги-

ческий эксперимент и др.  

Результаты исследования 

Переход к информационному 

обществу в РФ обусловил модерни-

зацию системы образования в кон-

це ХХ – начале ХХI в. Соответ-

ственно, становление современных 

сельских общеобразовательных 

учреждений осуществляется сред-

ствами комплексных структурных 

изменений. Следовательно, в 

настоящее время процессы социо-

культурной модернизации образо-

вания определяют содержание (то 

есть наиболее важные, характерные 

свойства процесса или явления) 

развития сельских общеобразова-

тельных учреждений, обуславли-

вают направления комплексных 
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изменений данной группы общеоб-

разовательных организаций РФ. 

На основании историко-

педагогического анализа  выделены 

тенденции становления и развития 

сельской школы в процессе социо-

культурной модернизации образо-

вания: становление сельских обще-

образовательных организаций как 

социокультурной открытой сетевой 

системы; обусловленность процес-

са становления сельских школ со-

держанием и степенью инноваций в 

региональных системах образова-

ния; возрастание адаптационных и 

рурально-ориентированных компо-

нентов в содержании образователь-

ных программ сельских школ; зави-

симость уровня готовности сель-

ских учителей к профессиональной 

деятельности от степени сформи-

рованности и содержания стерео-

типов их профессиональной дея-

тельности и др. 

Для нас современная сельская 

школа – это резильентная школа: 

успешная, имеет высокие образова-

тельные результаты, развивающая-

ся. При этом ее деятельность напря-

мую связана (и одновременно 

направлена) с селосохранением и 

селоразвитием, ведь школа – это 

центр жизни сельского поселения, 

который оказывает значительное 

влияние на социальное состояние, 

менталитет и развитие всех участ-

ников отношений [Бочарова, 2000; 

Наумов, 2021]. Соответственно, 

особенности сельской школы пери-

ода социокультурной модернизации 

образования обоснованы средства-

ми идей сетевизации, цифровиза-

ции, мобильности, конвергентности, 

глокальности, динамической устой-

чивости, руральности и др. 

В современных реалиях и при 

наличии запросов общества возрас-

тает и адаптационная функция 

школы, которая направлена на 

формирование и развитие личност-

ных результатов для успешности 

ребенка в мире в условиях глобали-

зации, информатизации и пр., при 

этом педагоги выполняют роль не 

только учителя, но и помощника.  

Целевой компонент модели свя-

зан с определением и обоснованием 

условий реализации резильентных 

функций сельской общеобразова-

тельной организации: образова-

тельной и социальной (селообразо-

вание, селосохранение, селоразви-

тие, менталитетобразование и др.), 

педагогической (саморегуляция, 

саморазвитие), адаптационной 

(формирование принятия / рефе-

рентности / привлекательности 

сельского образа жизни, рурально-

сти (сельскости)) [Пинская, 2018]. 

В рамках совокупности 

указанных методологических 

подходов и ведущих теоретических 

идей были выделены и доказаны 

закономерности, в том числе 

следующие: 

− становление сельской школы 

как центра открытой полисетевой 

образовательной организации, ее 

функционирование в соответствии 

с организационными и сетевыми 

нормами;  
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− преемственность и адаптив-

ность к локальной культуре кон-

кретного сельского социума, что 

предполагает учет сельской школой 

такого фактора как регионально-

национальный компонент, «отклик» 

на социальную ситуацию села, ин-

новационные традиции субъекта 

Федерации;  

− конвергентность или междис-

циплинарность, что связано с 

направленностью на мета- и меж-

предметность образовательных 

программ, формированием единой 

картины мира обучающихся и др., а 

также полисубъектностью меха-

низмов их реализации и др. 

В соответствии с данными и 

иными закономерностями были 

обоснованы и принципы [Еретнова, 

2020; Yeretnova, 2020]: 

1) самореферентности, целост-

ности, устойчивости, что предпола-

гает, что сельская школа адаптивна 

и открыта, но в то же время сохра-

няет культурную идентичность и 

сама определяет уровень сетевиза-

ции, в которой она принимает уча-

стие; 

2) оседлости, мобильности, 

глокальности, так как несмотря на 

отдаленность и закрытость, 

субъекты сельской школы и сами 

реализуемые программы мобильны, 

могут быть реализованы и в рамках 

сети, и в организационных 

условиях [Гущина, 2022]; 

3) централизации, иерархии и 

сетевизации, когда перед сельской 

школой стоит задача сохранения 

традиций, с другой стороны – она 

проявляет разную степень сетевого 

характера; 

4) культуросообразности, ориен-

тации на формирование личност-

ных смыслов, когда одновременно 

происходит учет имеющейся ситу-

ации села, его особенностей, фор-

мирование современной сельско-

сти, направленность на сохранение 

села как культурного очага и мен-

талитетоформирование.  

Содержательно-

технологический компонент вклю-

чает подсистемы: «Сельская школа 

как социальный институт», «Ин-

фраструктура сельской школы», 

«Качество проектирования и орга-

низации образовательного процес-

са / уровень резильентности сель-

ской школы». Раскроем содержание 

данных подсистем. 

Подсистема «Сельская школа 

как социальный институт» – одна 

из самых масштабных, так как 

описывает организацию как соци-

окультурный феномен. Школа за-

нимает важное место, так как не 

только дает детям образователь-

ную подготовку, но и является ос-

новным образующим, сохраняю-

щим и развивающим фактором для 

села и сельскохозяйственного про-

изводства. С сельской школой свя-

заны такие понятия: самобытность, 

малая родина, народность воспи-

тания, духовные истоки народа, 

домашний очаг, материнский язык, 

добрососедство. Традиционная 

сельская семья формирует такие 

ценности: трепетное отношение к 

земле, природе, труду; довери-



Педагогика сельской школы — 2024 — № 1 (19) 

Е. Е. Сартакова, Е. П. Еретнова 44 

тельность человеческих отноше-

ний; забота о семье; соборность и 

т. д.  

До настоящего времени сельская 

школа сохраняет свою направлен-

ность на адаптацию обучающихся, 

при этом она полифункциональна, 

так как выполняет функции сохра-

нения и развития села и его тради-

ций. Можно также выделить такие 

характеристики сельской школы, 

как открытость, самоорганизация, 

преемственность и соответствие 

сельскому образу жизни и локаль-

ной культуре. С одной стороны, 

сельская школа самореферентна, то 

есть обладает способностями при-

своения ценностей сельской среды, 

но с другой стороны, сельская шко-

ла представляет собой целостную и 

устойчивую систему, так как она 

относительно независима от сель-

ского социума [Сельская школа…, 

2008]. 

Содержание деятельности на 

данном этапе включает определен-

ные виды работ: разработку про-

граммы развития «сетевой школы»; 

проектирование ее ресурсного 

обеспечения; становление ее гума-

нистического уклада; формирова-

ние образовательных сетей в целях 

определения стейкхолдеров обра-

зовательных программ. 

Подсистема «Инфраструктура 

сельской школы» обладает следую-

щими характеристиками: совмест-

ное потребление (коллективное 

пользование), партнерство, мо-

бильность, гибкость и вовлечен-

ность организационной структуры 

школы, лидерство и мотивация. 

Принципы: оседлости, мобильно-

сти, глокальности, централизации, 

иерархии и сетевизации. 

Содержание деятельности на 

данном этапе: формирование 

управленческо-педагогических ко-

манд [Обухов, 2010]; подготовка 

педагогических кадров к сетевой 

организации образовательного 

процесса. 

Инфраструктура сельской шко-

лы носит сетевой характер. Это 

сложный комплекс различных он-

лайн или оффлайн сетевых взаимо-

действий, каждое из которых реша-

ет актуальные задачи. Соответ-

ственно, к ведущим принципам 

инфраструктуры современной 

сельской школы относятся осед-

лость (организационное существо-

вание), мобильность, глокальность 

(как частично открытой сети обра-

зовательных и иных организаций). 

Традиционно управление школой 

осуществляется на основе принци-

пов демократии, общедоступности, 

гуманизма, гражданственности, 

приоритета жизни, здоровья и цен-

ностей человека, свободного разви-

тия личности, светского характера 

образования; на основе сочетания 

принципов самоуправления кол-

лектива и единоначалия. 

Подсистема «Качество проек-

тирования и организации образо-

вательного процесса / уровень ре-

зильентности сельской школы». 

Отличительными характеристи-

ками организации образовательно-

го процесса в сельской школе яв-
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ляются открытость, целостность, 

вариативность, сетевизация, сово-

купность взаимосвязанных струк-

турных компонентов.  

Содержание деятельности на 

данном этапе: проектирование се-

тевых образовательных программ; 

организация процесса реализации 

сетевых образовательных про-

грамм; мониторинг качества реали-

зации образовательных программ. 

Результативно-оценочный ком-

понент модели определяет сово-

купность критериев и показателей 

оценки уровня сетевой организации 

образовательного процесса сель-

ской школы, в том числе ее резиль-

ентности. 

Опытно-экспериментальная база 

проведенного исследования – сеть 

сельских школ Томской области – 

опытно-экспериментальных пло-

щадок Томского государственного 

педагогического университета (да-

лее ТГПУ). В эксперименте приня-

ли участие 1987 обучающихся, 

201 учитель сельских школ Том-

ской области.  

На констатирующем этапе 

опытно-экспериментальной работы 

была разработана и осуществлена 

комплексная программа исследова-

ния сельских школ в условиях со-

циокультурной модернизации об-

разования 

На формирующем этапе (фев-

раль 2019 – декабрь 2022 г.) был 

осуществлен процесс апробации 

модели становления сельской шко-

лы в условиях социокультурной 

модернизации образования в соот-

ветствии с определенным порядком 

действий. Процесс обладал специ-

фикой – параллельно становлению 

современной сельской школы про-

исходило формирование управлен-

ческо-педагогических команд и 

профессиональное развитие педа-

гогов [Вачкова, 2013].  

Первый шаг модели был связан 

с формированием управленческо-

педагогических команд экспери-

ментальных школ. Нами были вы-

браны члены управленческо-

педагогических команд сельских 

школ – участников эксперимента, 

составлен график проведения заня-

тий с учетом всех потребностей.  

На втором шаге (по методике 

А. М. Цирульникова) в процессе 

командообразования была органи-

зована работа по самообследова-

нию сельских школ для выявления 

социокультурной ситуации поселе-

ний, к которым относятся школы. 

Участниками были проанализиро-

ваны основные государственные 

нормативные документы, регла-

ментирующие деятельность школы, 

изучены локальные нормативные 

акты, приказы, составлен список 

основных современных тенденций.  

На третьем шаге каждая управ-

ленческо-педагогическая команда 

систематизировала потребности 

субъектов образовательного про-

цесса, проинспектировала возмож-

ности их удовлетворения.  

На четвертом шаге в рамках 

групповой работы были созданы 

стратегии развития образования в 

экспериментальных школах. По 
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методике В. М. Дюкова и других 

были проведены тренинги, резуль-

татом которых стали обновленные 

программы развития образователь-

ных учреждений. 

На пятом шаге нами были выяв-

лены и проанализированы содержа-

ние ведущих стереотипов профес-

сиональной педагогической дея-

тельности учителей эксперимен-

тальных школ. На основании не-

скольких тематических образова-

тельных событий участниками 

процесса были выявлены алгорит-

мы имеющихся у учителей педаго-

гических стереотипов, обоснованы 

пути их обновления.  

На шестом и последующих эта-

пах было организовано научно-

методическое сопровождение про-

ектирования и реализации в школах 

сетевой организации образователь-

ного процесса. Да данном этапе 

были изучены потребности сель-

ской школы и все возможности их 

реализации. На основе этого были 

созданы сетевые образовательные 

программы, заключены договоры с 

партерами, проведено соответ-

ствующее внутриорганизационное 

обучение учителей. Группы экспе-

риментального кластера работали 

над созданием программ воспита-

ния, профориентации и др.  Они 

также стали участниками курсов 

повышения квалификации по раз-

личным направлениям: «Организа-

ция воспитательной работы в сель-

ской школе», «Организация вне-

урочной деятельности в сельской 

общеобразовательной организа-

ции», «Технологии формирования 

функциональной грамотности обу-

чающихся» и т. д.  

На контрольном этапе опытно-

экспериментальной работы были 

проанализированы и обработаны 

результаты внедрения модели ста-

новления сельской школы в усло-

виях социокультурной модерниза-

ции образования.  

Можно констатировать, что под-

систему «Сельская школа как соци-

альный институт» крупных резиль-

ентных школ можно уже характери-

зовать как сетевую, открытую для 

взаимодействия, с одной стороны, 

с другой – сохраняющую свою 

устойчивость, направленность обра-

зовательного процесса на формиро-

вание сельского образа жизни у 

обучающихся. Специфика данной 

подсистемы у этой группы школ 

связана с использованием отдель-

ных механизмов ее становления. 

В большей степени в экспери-

ментальных школах сформирова-

лась подсистема «Инфраструктура 

сельской школы». Постепенно в 

данных общеобразовательных ор-

ганизациях стала оформляться пар-

тисипативная система управления 

(проектная, модульная).  

Вторая группа результатов 

опытно-экспериментальной работы 

была связана с выявлением уровня 

развития профессиональной компе-

тентности педагогов сельских 

школ. Число педагогов сельских 

школ, имеющих низкий уровень 

сформированности профессиональ-

ной компетентности, уменьшилось 
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в 1,5 раза. Ввиду коронавирусной 

инфекции совещания проектных 

групп почти два года носили вир-

туальный характер. С марта 2020 г. 

почти на год деятельность проект-

ных групп была приостановлена. 

В это время для педагогов, испы-

тывающих затруднения, была орга-

низована работа проектной группы 

«Цифровая дидактика». Наиболь-

шие затруднения учителя сельских 

школ испытывали в организации 

воспитательной деятельности. Для 

данной группы учителей было со-

здано сетевое педагогическое со-

общество, цель работы которого – 

формирование навыков организа-

ции воспитательной деятельности. 

В условиях снижения объема фи-

нансирования для сельских мало-

комплектных школ вновь с 2008 г. 

возникала задача организации раз-

новозрастного обучения. Тяжело 

заменяемый стереотип – формиро-

вание нового отношения к рабочей 

документации учителя. Стереотип 

«бумажной работы» нам не уда-

лось изменить до конца, особенно 

при проектировании этапов освое-

ния метапредметных результатов. 

Подсистема «Качество проек-

тирования и организации образо-

вательного процесса» в экспери-

ментальной деятельности (частично 

в пандемийный период) уже могла 

быть охарактеризована как сетевая 

во всех сельских общеобразова-

тельных организациях. Уровень 

сетевизации, безусловно, был раз-

ным на всех экспериментальных 

площадках. На базе крупных школ 

были сформированы муниципаль-

ные сети по реализации образова-

тельных программ различного 

уровня и направленности, которые, 

кроме прочего, обеспечивали ран-

нюю профориентацию, профиль-

ную предпрофессиональную подго-

товку, углубленное предметное 

обучение, организацию системы 

консультирования для детей с ОВЗ, 

затруднениями в обучении и др. 

Повысился и уровень резильентно-

сти экспериментальных школ. 

В целом качество предметных и 

метапредметных результатов зна-

чительно выросло – на 0,3 ед. Резко 

повысилось качество образователь-

ных результатов в основной обще-

образовательной школе (на 

0,6 балла), включая показатели 

сформированности личностных 

универсальных учебных действий 

(на 0,33 ед.). Повысилась степень 

доступности вариативных образо-

вательных программ. В процессе 

экспертной оценки полученных 

результатов было установлено, что 

качество вариативных сетевых про-

грамм резко возросло (от 0,7 до 

1,1 балла), составив в целом 4,36 

балла.  

Также можно констатировать, 

что в целом предметно-

пространственная составляющая 

уклада школы создана, но форми-

рование гуманистического уклада 

находится на стадии становления. 

Безусловно, характеристика обра-

зовательных сред всех школ изме-

нилась, но пока образовательную 
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среду школ «экосредой» назвать 

нельзя. 

Реализация научно-

методического сопровождения про-

ектирования и апробации в сетевых 

школах программ развития, ре-

сурсного обеспечения их деятель-

ности позволила управленческо-

педагогическим командам не толь-

ко определить потенциальных се-

тевых участников совместной обра-

зовательной деятельности, но и со-

здать сетевую организацию образо-

вательного процесса, предметно-

пространственную среду для ста-

новления гуманистического уклада. 

Полученные результаты иссле-

дования позволяют сделать вывод о 

валидности разработанной модели 

становления сельской школы в 

условиях социокультурной модер-

низации образования, опирающей-

ся на исторические предпосылки, 

требования общества и государства 

с учетом оптимального сочетания 

социокультурного, компетентност-

ного, системно-деятельностного и 

других подходов. Реализация дан-

ной модели также доказывает, что 

становление сельской школы в 

условиях социокультурной модер-

низации образования будет осу-

ществляться более результативно, 

если разработаны модельные пред-

ставления о современной сельской 

школе и обоснован порядок ста-

новления сельской школы в усло-

виях социокультурной модерниза-

ции образования. 

Заключение 

Развитие информационного обще-

ства в России способствовало мо-

дернизации образования, социо-

культурный этап которой мы 

в настоящее время переживаем. 

Цифровизация, сетевизация, стан-

дартизация образования, введение 

программно-методических элемен-

тов контроля за качеством образо-

вательного процесса часто способ-

ствуют выдвижению тезиса об 

унификации сельских и городских 

школ на данном этапе историческо-

го развития нашего государства. 

Выявление фактически существу-

ющей в той или иной степени в ре-

альной образовательной практике 

социокультурной модернизации 

образования и обоснование данной 

модели сельской школы и алгорит-

ма ее становления позволяет 

утверждать, что сохраняются кон-

кретные особенности данной груп-

пы общеобразовательных органи-

заций.   
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