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СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Научная статья 

УДК 37.072  
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Историко-педагогическая и культурная значимость проекта 

«Сельские школы РФ» 

Александр Анатольевич Горбушов  
Кандидат педагогических наук, научный сотрудник, Институт философии и права 

Уральского отделения Российской академии наук. 620108, Россия, г. Екатерин-

бург, ул. Софьи Ковалевской, 16 

Alexander.Gorbushov@yandex.ru, https://orcid.org/ 0000-0001-6400-1406 

Аннотация. Актуальность настоящего исследования вызвана 

необходимостью комплексного развития сельской школы России как образующего 

фактора территории с включенностью в процессы воспитания и образования 

местного сообщества, предприятий и организаций. Сельская школа в таком случае 

выступает как интегрирующее сельскую территорию учреждение, 

способствующее реализации нормативно-правовых документов РФ, ставящее 

цели и задачи развития не только России, но и конкретной местности – села, 

деревни, аула и т. п., поскольку именно школа, сотрудничая с местной 

инфраструктурой, имеет все знания и необходимые ресурсы для воспитания, 

обучения, подготовки местных, территориальных кадров. В своем Послании 

Федеральному Собранию в 2024 году президент РФ В. В. Путин отметил это как 

одну из приоритетных задач развития России. Развитие участия в процессах 

преобразования сельской местности России некоммерческих организаций (НКО), 

социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) 

представляется важным, необходимым и перспективным, поскольку именно они 

могут создать общий элемент взаимодействия между участниками системы 

образования России, помогать реализовывать федеральные, региональные и 

территориальные проекты, способствовать общему узнаванию сельской школы 

России, развивать отраслевое и межотраслевое взаимодействие, общественные 

взаимосвязи. В настоящей статье рассмотрим деятельность проекта «Сельские 

школы РФ» и его участие в социальном, культурном и экономическом 

преобразовании сельских территорий России, значение проекта для научной 

mailto:Alexander.Gorbushov@yandex.ru
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общественности и широкого круга лиц. Отметим, что в 2023 году, благодаря 

победе в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, проект 

«Сельские школы РФ» (заявитель – Фонд содействия развитию образования, 

культуры и спорта «Институт воспитания строителей страны») стал социально-

ориентированным. 

Ключевые слова: сельская школа; некоммерческие организации; социально-

ориентированные некоммерческие организации; проект «Сельские школы РФ»; 

исторические справки сельских школ России  

Для цитирования: Горбушов А. А. Историко-педагогическая и культурная 

значимость проекта «Сельские школы РФ» // Педагогика сельской школы. 2024. 

№ 2 (20). С. 5–16. 

http://dx.doi.org/10.20323/2686-8652-2024-2-20-5. https://elibrary.ru/YMXNBG. 

RURAL SCHOOL IN EDUCATIONAL SYSTEM 
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Abstract. The relevance of this study is caused by the need for the integrated 

development of the rural school of Russia as a constituent factor of the territory with 

inclusion into the processes of upbringing and education of the local community, 

enterprises and organizations. In this case, the rural school is an institution integrating 

the rural territory, contributing to the implementation of the regulatory legal documents 

of the Russian Federation, setting goals and objectives for the development of not only 
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consider the activities of the «Rural Schools of the Russian Federation» project and its 

participation in the social, cultural and economic transformation of rural areas in Russia, 

the importance of the project for the scientific community and a wide range of people. 

Note that in 2023, according to the victory in the competition of the Presidential Fund 

for Cultural Initiatives, the «Rural Schools of the Russian Federation» project 

(applicant – the Fund for Assistance to the Development of Education, Culture and 

Sports «Institute for the Education of Builders of the Country») became socially 

oriented. 
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Введение 

В настоящее время нормативно-

правовая документация РФ способ-

ствует развитию отраслевых и меж-

отраслевых связей, работе образова-

тельных учреждений (сельских 

школ) с территориальной инфра-

структурой – торговые и производ-

ственные предприятия, организации 

и учреждения культуры и социаль-

ного сектора, здравоохранения и 

т. д. Так, в Указе Президента Рос-

сийской Федерации от 28.02.2024 г. 

№ 145 «О Стратегии научно-

технологического развития Россий-

ской Федерации» ясно говорится об 

этом, например, – Р. I, п. п. 5,6; Р II, 

п. 21 [Указ Президента РФ…, 2024]. 

Отметим, что настоящая Стратегия 

является основой для разработки 

отраслевых документов стратегиче-

ского планирования в области науч-

но-технологического развития, гос-

ударственных программ РФ, муни-

ципальных программ и т. д. 

В свою очередь в Послании Фе-

деральному Собранию в 2024 году 

Президент РФ В. В. Путин отметил 

необходимость при выборе буду-

щей профессии учащимися и в це-

лях профессиональной ориентации 

школьников посещать в рамках 

учебно-воспитательного процесса 

предприятия и учреждения, другие 

организации, находящиеся в непо-

средственной близости от школы, 

то есть – территориально близкие. 

Это способствует интеграции шко-

лы в экономическое, социальное, 

культурное, общественное про-

странство территории, становится 

важной, неотъемлемой частью ра-

боты школы и сельской школы 

в особенности. 

Важное место в развитии совре-

менной образовательной системы 

играют НКО и СОНКО, поскольку 

именно они могут реализовать, 

в силу своей организационной 
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формы, многие виды деятельности, 

недоступные напрямую образова-

тельному учреждению, например, 

участие в грантах Фонда прези-

дентских грантов, Президентского 

фонда культурных инициатив и др. 

На настоящий момент в Россий-

ской Федерации, по данным Мини-

стерства юстиции, работают почти 

215 тысяч НКО по 15-ти видам их 

организационно-правовых форм 

[В минюсте обещают…]. Из общего 

числа НКО – 51514 организаций яв-

ляются социально-

ориентированными [Реестр социаль-

но …, 2024]. Согласно нашим иссле-

дованиям заявок на грантовые кон-

курсы Фонда президентских грантов, 

Президентского фонда культурных 

инициатив, лишь малая часть НКО и 

СОНКО занимаются сельскими 

школами, воспитанием, образовани-

ем в сельской местности России.  

Отметим необходимость выпол-

нения и другой действующей нор-

мативно-правовой базы в сфере об-

разования: Указ Президента РФ 

от 02.07.2021 г. № 400 

«О Стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации», 

Указ Президента РФ от 21.07.2020  

№ 474 «О национальных целях раз-

вития Российской Федерации на 

период до 2030 года», ФЗ от 

31.07.2020 № 304 «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федера-

ции» по вопросам воспитания обу-

чающихся», ФЗ «О нематериальном 

этнокультурном достоянии Россий-

ской Федерации» от 20.10.2022 

№ 402; Указ Президента РФ от 

09.11.2022 № 809 «Об утверждении 

Основ государственной политики 

по сохранению и укреплению тра-

диционных российских духовно-

нравственных ценностей». 

Одной из организаций, занима-

ющейся сельскими школами Рос-

сии и полностью в своей работе 

соответствующей указанной выше 

нормативно-правовой документа-

ции, является проект «Сельские 

школы РФ» (Фонд «Институт вос-

питания строителей страны») 

[Сельские школы РФ …, 2015].   

Методология и методы 

исследования 

Изучению взаимодействия НКО, 

СОНКО и образовательных органи-

заций посвящен ряд исследований: 

социально-педагогическому парт-

нерству [Герлах, 2014; Тимченко, 

2020; Загладина, 2015], реализации 

социальных проектов [Сивоплясова, 

2021], обеспечению доступности об-

разования [Крылов, 2023]. 

Поскольку взаимодействие НКО, 

СОНКО происходит с целью форми-

рования благоприятной социокуль-

турной среды, улучшения качества 

жизни, повышения патриотизма, 

гражданственности [Байбородова, 

2015], общего уровня образования и 

воспитания в населенном пункте, 

школе [Гурьянова, 2018; Огарков, 

2022], то есть необходимость обра-

титься и к вопросам формирования 

социокультурного пространства, 

среды современной сельской школы 

[Байбородова, 2023; Ефлова, 2022] и 
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проблемам, перспективам развития 

сельских образовательных организа-

ций [Проблемы и перспективы…, 

2019]. Отметим и работы по иссле-

дованию жизни территории [Кипре-

ев, 2023], развитию малочисленных 

школ [Yeretnova, 2022], общей спе-

цифики сельской школы [Николаева, 

2021]. 

Принимая во внимание эти и 

другие исследования, посвященные 

сельской школе и ее взаимодей-

ствию с окружающим ее простран-

ством (социальным, экономиче-

ским, культурным), в настоящей 

работе путем контентного и кон-

текстного анализа сайта проекта 

«Сельские школы РФ», а также 

наблюдения и использование опыта 

работы по данному проекту мы 

осуществили представленное ис-

следование и выявили следующие 

результаты. 

Результаты исследования 

Проект «Сельские школы РФ» 

реализуется с 2015 года. Оператор 

проекта – Фонд «Институт воспи-

тания строителей страны» [Фонд 

«Институт воспитания…, 2015]. 

В настоящее время проект «Сель-

ские школы РФ» имеет два сайта – 

«Энциклопедия сельских школ 

России» [Сельские школы РФ] и 

«Сельская школа ХХI века» [Сель-

ские школы страны]. 

Рассмотрим сайт «Энциклопе-

дия сельских школ России». На 

данном ресурсе представляют 

научный интерес для историков, 

педагогов, социологов, филологов 

и специалистов других гуманитар-

ных наук исторические справки 

сельских школ России, которые 

составлены по определенному об-

разцу. Прежде всего, в историче-

ских справках нас интересовала 

история сельских школ России – 

дата основания школы и основные 

даты развития, как правило, свя-

занные с экономическими, соци-

альными, социокультурными изме-

нениями в стране (изменение ста-

туса образовательного учрежде-

ния – НОШ, ООШ, СОШ и т. п.). 

Это позволило нам уточнить и 

определить генезис сельской шко-

лы России, в котором мы выделили 

IV этапа и 8 периодов развития, 

показали качественные отличия 

этапов и периодов [Горбушов, 

2023]. Эта работа подтверждает 

возможность использования исто-

рических справок сельских школ 

России в научных исследованиях.  

Необходимо отметить недоста-

точную работу научного сообще-

ства с этим ресурсом – историче-

скими справками сельских школ 

России, которые созданы при непо-

средственном участии самих сель-

ских школ, отразивших в них не 

только свою историю, но и исто-

рию возникновения населенного 

пункта, традиции школы, людей, 

чей труд послужил становлению 

образования, развитию системы 

образования в конкретной местно-

сти России, в конкретном населен-

ном пункте, в конкретной сельской 

школе. Это исторические свиде-

тельства сельской школы, написан-
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ные лично участниками процесса 

воспитания и образования. На дан-

ный момент в проекте «Сельские 

школы РФ» более 2000 историче-

ских справок сельских школ, дей-

ствующих в настоящее время или 

реорганизованных, ликвидирован-

ных к сегодняшнему дню.  

Другой важный момент, кото-

рый мы исследовали в ходе работы 

с историческими справками сель-

ских школ России – действующие 

сайты сельских школ и управлений 

(отделов) образованием. Было вы-

яснено, что  на сайтах действую-

щих сельских школ РФ нет фото-

графии школы и ее истории (около 

70 % сайтов); фотографии героя 

или выдающегося деятеля, именем 

которого названа школа, и его био-

графии (около 80 % сайтов); фото-

графии и биографии учителей 

настоящего и прошлого (90 % сай-

тов); информации о традициях 

школы (практически 100 % сайтов); 

на сайтах управлений (отделов) об-

разованием районов отсутствуют 

или имеются недействующие ссыл-

ки (интернет-адреса), подведом-

ственных управлению (отделу) об-

разованием районов организаций.  

Это позволяет говорить о недо-

статочной реализации действую-

щих нормативно-правовых доку-

ментов в сфере сохранения культу-

ры и культурных ценностей, этно-

культурных ценностей общеобра-

зовательным учреждением (сель-

ской школой) в целях воспитания 

гражданственности, патриотизма, 

любви к малой Родине, сохранения 

истории родного края, популяриза-

ции и распространения знаний об 

истории школы и местности в ин-

тернете, в том числе на сайте шко-

лы, сторонних ресурсах и в соци-

альных сетях. При этом проект 

«Сельские школы РФ» 

в реализации – «Историческая 

справка сельской школы» – дает 

участникам возможность описать 

ценности школьной жизни, тради-

ции и ритуалы, привести личные 

воспоминания, написать о благо-

творителях и сотрудничестве шко-

лы и многом другом, что часто не 

попадает в отчетные и архивные 

документы. Отметим, что эти све-

дения и могут представлять науч-

ный и исследовательский интерес, 

поскольку написаны живым языком 

без канцелярских формальностей и 

отражают чувства, эмоции и непо-

средственную жизнь людей и сель-

ской школы. 

Проект «Сельские школы РФ» 

продолжает работу с сельскими 

школами по сбору исторических 

справок образовательных учрежде-

ний. Здесь необходимо отметить, 

что работа с исторической справ-

кой сельской школы подразумевает 

включенность всего местного со-

общества [Григорьев, 2015], а это 

важный воспитательный, социаль-

ный момент, объединяющий поко-

ления, показывающий необходи-

мость совместной работы в изуче-

нии конкретной истории личности 

и роли ее в истории России, изуче-

нии истории и людей конкретной 

сельской школы и их становление, 
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развитие как общей истории обра-

зования и России. Этому способ-

ствуют другие не менее важные 

составляющие проекта «Сельские 

школы РФ» – рубрики «Выдающи-

еся руководители сельского обра-

зования РФ», «Выдающиеся учите-

ля сельского образования РФ», 

«Молодые учителя сельских школ 

РФ», «Выдающиеся выпускники», 

«Космонавты – ученики сельских 

школ», «Писатели – ученики сель-

ских школ», «Благотворители сель-

ских школ». В каждой из них – 

личность человека, которым может 

стать любой, посвятивший себя Ро-

дине, Отчизне, своей местности, 

школе, людям.  

В свое время основатель экс-

пертного совета проекта «Сельские 

школы РФ» – Дмитрий Васильевич 

Григорьев писал об энциклопедии 

сельских школ России: «мы, 

в первую очередь, хотим укрепить 

в сельской школе чувство соб-

ственного достоинства. У каждой 

школьной общности есть своя ис-

тория и культура, свои успехи и 

достижения, свой вклад в обще-

ственную жизнь. Об этом должна 

помнить она сама, должны знать 

местные жители, выпускники шко-

лы и вся страна. Вот почему мы 

создали и заполняем электронную 

энциклопедию, где у каждой сель-

ской школы есть своя историческая 

страница с “человеческим лицом”» 

[Обращение …]. 

Другая, не менее важная задача 

проекта – организовать помощь и 

поддержку в реализации социаль-

но-образовательных проектов, по-

мочь детям и взрослым села и де-

ревни, помочь сельским школам 

найти друзей и партнеров. И это 

успешно реализуется. Так, напри-

мер, в 2022 году проект «Музей 

приходит в сельскую школу», 

представленный на конкурс Прези-

дентского фонда культурных ини-

циатив, стал проектом-победителем 

и, благодаря ему, в сельских шко-

лах страны появились репродукции 

картин великих художников. Кар-

тины были подобраны специали-

стами Екатеринбургского музея 

изобразительных искусств. Сель-

ская школа как центр социума, осо-

бенно в отсутствии клубов и мест 

для образовательного культурного 

досуга, представляет наиболее ра-

циональное и удобное место для 

создания различных креативных 

пространств, выполняющих массу 

социокультурных функций, музей-

ное пространство школы может 

стать точкой сбора всего сельского 

сообщества.   

В настоящее время репродукции 

картин живут и проект продолжает 

работать с сельскими школами 

страны, знакомя все новые школы и 

населенные пункты, новых людей 

с произведениями русского и миро-

вого искусства. Согласно нашему 

исследованию, проект «Музей при-

ходит в сельскую школу» имеет 

положительные отзывы среди уча-

щихся, сотрудников школы, мест-

ного сообщества, что позволяет нам 

говорить о значимости его реализа-

ции для сельских жителей, в том 
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числе в развитии культуры и при-

общении к национальным россий-

ским ценностям, объединении по-

колений сельских жителей, расши-

рении знаний в области художе-

ственной изобразительной культу-

ры, живописи и выставочного му-

зейного дела.  

Еще одна идея проекта «Сель-

ские школы страны», ставшая побе-

дителем 2024 года и заслуживающая 

внимания, – «Нужны селекционе-

ры». Благодаря ей в пяти сельских 

школах России появятся теплицы 

для профессионального самоопре-

деления школьников. Активно об-

суждаются возможности развития 

сельских школ и их учащихся, и од-

ним из направлений деятельности 

является аграрная, сельскохозяй-

ственная подготовка, обучение, 

например, для поступления в про-

фильный ВУЗ, выбор дальнейшей 

работы или помощь на собственном 

участке, благо, что у сельских жите-

лей они есть, есть и потребность 

агрохозяйства России в специали-

стах. Для подобного рода обучения 

в сельской местности существуют 

более подходящие условия, нежели 

в городских школах, в том числе, 

принимая во внимание и террито-

рию школ, школьных участков, ко-

торых часто у городских школ про-

сто нет. В данном случае проект 

«Сельские школы ХХI века» дает 

новые ресурсные, воспитательные и 

образовательные возможности сель-

ским школам, соединяет образова-

ние в школе, образование в вузе, 

привлекает к реализации одну из 

успешных селекционно-

семеноводческих компаний России, 

основанную в 1995 году – СеДек.  

Таким образом, взаимодействие 

сельских школ с НКО, СОНКО 

имеет большие перспективы своего 

развития. 

Заключение 

Исследование НКО, СОНКО по-

казало, что лишь их малая часть 

работает с сельскими школами Рос-

сии, позволило выделить проекты 

«Сельские школы РФ» и «Сельские 

школы ХХI века» как федеральные 

проекты, продолжительное время 

работающие по сохранению, разви-

тию и популяризации образования 

в сельской местности России.    

Исследование исторических 

справок («Энциклопедия сельских 

школ России») проекта «Сельские 

школы РФ» показало новые воз-

можности для научного сообщества 

в изучении оригинального матери-

ала по истории становления и раз-

вития образовательного учрежде-

ния в сельской местности России, 

истории становления и развития 

села, истории его культуры. 
Работа в течение 8-ми лет по 

привлечению в проект «Сельские 
школы РФ» – «Энциклопедия сель-
ских школ России» сельских обра-
зовательных учреждений, отделов 
(управлений) образования районов, 
региональных министерств и ве-
домств позволяет утверждать – 
процессы сохранения исторической 
памяти о сельской школе России на 
едином ресурсе носят периодиче-
ский характер и характеризуются 
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руководителями и исполнителями 
как дополнительная работа за счет 
собственного свободного времени, 
что, соответственно, ведет к отсут-
ствию инициативы и должного по-
нимания необходимости и включе-
ния работы с исторической справ-
кой школы в воспитательный и об-
разовательный процесс. А ведь для 
этого, подчеркнем, есть вся норма-
тивно-правовая база. 

В целом со стороны участников 
системы образования и профиль-
ных министерств, ведомств разви-
тия отраслевой и межотраслевой 
коммуникации уделяется недоста-
точно внимания (при кажущемся 
полном понимании) налаживанию 
отраслевых и межотраслевых свя-

зей, взаимодействию с НКО, 
СОНКО. 

В Российской Федерации 
в настоящее время работает более 
20-ти тысяч школ в сельской мест-
ности. Учитывая историю сельской 
школы России, их количество зна-
чительно больше, и в этом заклю-
чается значительный потенциал 
развития первой «Энциклопедии 
сельских школ России» и развития 
сотрудничества с проектом «Сель-
ские школы страны» по разнооб-
разным вопросам воспитания, обу-
чения, образования, развития НКО, 
СОНКО, ориентированных на сель-
скую школу и систему образования 
в России. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования эффектов 

участия городских и сельских детей и подростков с различным социально-

экономическим статусом во внешкольных занятиях на академические результаты. 

Цель исследования заключалась в попытке проанализировать, как дополнительное 

образование может компенсировать различия в социально-экономическом статусе 

и территории проживания среди учащихся 4–11-х классов, опираясь на данные 

опроса 3427 учащихся и используя описательную аналитику, корреляционный и 

регрессионный анализы. Основные результаты показывают, что дети, 

проживающие в сельских территориях, с низким социально-экономическим 

статусом получают значительный эффект от внешкольных занятий, что 

свидетельствует о компенсирующей функции дополнительного образования. 

Участие во внешкольных занятиях положительно сказывается на академических 

результатах детей и подростков, независимо от их места жительства и социально-
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экономического статуса. Внешкольные занятия способствуют развитию навыков 

самоорганизации, коммуникации и критического мышления, что в свою очередь 

улучшает успеваемость учащихся. Исследование фиксирует связь территории 

проживания с различной структурой и качеством внешкольных занятий и 

подтверждает, что структурированные внешкольные занятия могут значительно 

улучшить результаты обучения, особенно для детей из сельской местности 

с низким социально-экономическим статусом. Исследование показывает, что 

место жительства влияет на доступность и качество внешкольных занятий. Оно 

также демонстрирует, что структурированные внешкольные занятия могут 

существенно повысить успеваемость, особенно для детей из сельской местности 

с низким социально-экономическим положением. Исследование подчеркивает 

необходимость образовательной политики, направленной на обеспечение 

доступности и равноправных возможностей дополнительного образования. 

Компенсирующий потенциал внешкольных занятий, выявленный в настоящем 

исследовании, указывает на ценный инструмент преодоления неравенства 

в образовании в различных социально-экономических контекстах. 

Ключевые слова: дополнительное образование; внешкольные занятия; 

эффекты внешкольных занятий; доступность дополнительного образования; 

академическая успешность; образовательное неравенство; компенсаторные 

эффекты образования; социально-экономический статус 
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Abstract. The article presents the results of the study on effects of participation of 

urban and rural children and adolescents with different socioeconomic status in 

extracurricular activities on academic outcomes. The purpose of the study was to 

attempt to analyze how additional education could compensate for differences in 

socioeconomic status and territory of residence among students in 4-11 grades, based on 

the survey data from 3,427 students and using descriptive analytics, correlation and 

regression analyses. The main results show that children living in rural areas with low 

socio-economic status receive a significant effect from extracurricular activity, which 

indicates the compensatory function of additional education. Participation in 

extracurricular activity has a positive effect on the academic results of children and 

adolescents, regardless of their place of residence and socio-economic status. 

Extracurricular activity contributes to the development of self-organization, 

communication and critical thinking skills, which in turn improve student performance. 

The study captures the association of the territory of residence with different structure 

and quality of extracurricular activity and confirms that structured extracurricular 

activities can significantly improve learning outcomes, especially for children from 

rural areas with low socioeconomic status. The study shows that residence affects the 

availability and quality of after-school activities. It also demonstrates that structured 

extracurricular activity can significantly improve academic performance, especially for 

children from rural areas with low socioeconomic status. The study highlights the need 

for educational policies aimed at ensuring accessibility and equitable opportunities for 

additional education. The compensatory potential of extracurricular activities identified 

in the present study points to a valuable tool for overcoming educational inequalities in 

different socioeconomic contexts. 

Key words: additional education; extracurricular activities; effects of extracurricular 

activities; availability of additional education; academic success; educational inequality; 

compensatory effects of education; socio-economic status 

For citation: Kosaretsky S. G., Ivanov I. Yu., Ostapenko E. S., Baskakov I. A. De-

pendence of students’ academic results on additional education in urban and rural con-

ditions. Pedagogy of rural school. 2024; 2(20): 17–39. (In Russ.). 

http://dx.doi.org/10.20323/2686-8652-2024-2-20-17. https://elibrary.ru/MMPVQY. 

 

Введение 

Изучение практик участия де-

тей и подростков в дополнитель-

ном образовании и репетиторстве – 

активно развивающаяся область 

исследований [Posner, 1994; 

Stevens, 1994; Cooper, 1999; Junge, 

2003; Mahoney, 2005; Mena, 2017; 

Иванюшина, 2014; Косарецкий, 
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2016; Собкин, 2018; Поливанова, 

2020]. Интерес исследователей фо-

кусируется на эффектах участия в 

структурированных занятиях для 

развития и социализации детей и 

подростков [Eccles, 1999; 

Chambers, 2004; Золотарёва, 2014; 

Kremer, 2015]. В частности, выяв-

лена положительная связь с акаде-

мической успеваемостью школь-

ников [Holland, 1987; Seow, 2014]. 

В то же время отдельные исследо-

вания рассматривают конкретные 

направления внешкольных занятий 

(спорт, искусство) и их связь с ака-

демическими результатами, кото-

рая является не универсальной, но 

может быть обусловлена полом и 

возрастом ребенка, продолжитель-

ностью программы и ее качеством, 

в том числе в контексте террито-

рии реализации – в городе или 

сельской местности [Bradley, 2016; 

Abizada, 2020; Ishiguro, 2023]. От-

дельным направлением исследова-

ний структурированного времени 

детей является так называемое 

«теневое образование» или сектор 

репетиторских услуг [Bray, 2010; 

Zhang, 2020], занятия с репетито-

рами рассматриваются в контексте 

связи с академической успешно-

стью [Bray, 2014], а также – в кон-

тексте неравенства доступа и каче-

ства занятий [Baker, 2001; Loyalka, 

2016].  

Одновременно другое направле-

ние исследований сфокусировано на 

изучении особенностей структуры 

организованного времени детей из 

семей с различиями социально-

экономического статуса (СЭС), 

культурного капитала, места жи-

тельства [Cooper, 1999; Junge, 2003; 

Собкин, 2006; Козырева, 2010; Коса-

рецкий, 2016; Поливанова, 2020]. Во 

многих исследованиях зафиксирова-

ны отличия в масштабе участия, 

форматах и направлениях дополни-

тельного образования между горо-

дом и селом [Анчиков, 2022; Коса-

рецкий, 2023; ФИОКО, 2022; Ти-

щенко, 2024].  

Меньшее число работ объеди-

няет оба направления, устанавли-

вая особенности эффектов участия 

в дополнительном образовании для 

учащихся с разным социально-

экономическим статусом семьи 

в разрезе город/село, в том числе 

специфику влияния участия допол-

нительного образования и репети-

торства на академическую успеш-

ность детей из разных групп 

[Александров, 2017].  

Продолжение изучения этих ас-

пектов представляется важным, как 

с точки зрения углубления пред-

ставлений об их проявлениях, фак-

торах, определяющих эти особен-

ности [Din, 2005; Байбородова, 

2018], компенсаторных эффектах 

[Логунова, 2017; Кавера, 2018; 

Байбородова, 2019], так и в связи 

с задачами поддержки государ-

ственной образовательной полити-

ки. С одной стороны, ее приорите-

том на современном этапе является 

повышение доступности дополни-

тельного образования для сельских 

школьников [Хромова, 2021]. 

Например, в сельской местности 
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открываются центры образования 

естественно-научной и технологи-

ческой направленности – «Точка 

Роста». Одновременно формули-

руются ожидания увеличения 

вклада дополнительного образова-

ния в рост академической успевае-

мости [Собрание законодатель-

ства …, 2022], преодоление не-

успешности [Зборовский, 2021; 

Тавстуха, 2022].  

Известно, что в России, как и 

в большинстве стран, наблюдается 

разрыв в качестве образования 

школьников на селе и в городской 

местности [Chunling, 2015; 

Echazarra, 2019; OECD, 2021; 

ФИОКО 2022], ведется поиск пу-

тей сокращения этого разрыва. 

В этом контексте интерес пред-

ставляет изучение компенсирую-

щего эффекта участия детей в до-

полнительном образовании на ака-

демическую успеваемость. Таким 

образом, обоснование решений, 

открывающих для сельских 

школьников пути к развитию их 

способностей, самореализации и 

одновременно росту академиче-

ских результатов через дополни-

тельное образование, выглядит 

перспективной задачей практико-

ориентированных исследований. 

В настоящей статье предприня-

та попытка оценки влияния эффек-

тов участия во внешкольных заня-

тиях детей 4–11-х классов, прожи-

вающих в городской и сельской 

местности, из семей различного 

социально-экономического стату-

са, на академические результаты: 

выделяется и анализируется связь 

территории проживания с академи-

ческими результатами, описывает-

ся структура и связь внешкольного 

времени с академическими резуль-

татами в разрезе СЭС, рассматри-

вается разнообразие кружков и 

связь направлений занятий с ака-

демическими результатами в кон-

тексте СЭС и территории прожи-

вания детей.  

Методология и методы 

исследования 

Эмпирическая база работы – 

данные онлайн-опроса учащихся 

4–11-х классов, в котором приняли 

участие 3427 учащихся (город – 

2803, село – 624). Использовалась 

двухступенчатая стратификация по 

признакам: территория проживания 

ребенка (город/село), класс обуче-

ния ребенка. Анкета содержала во-

просы социально-демографического 

характера, итоговые оценки по ос-

новным предметам школьной про-

граммы и вопросы, отражающие 

характер и содержание внешколь-

ного времени учеников.  

Используемые переменные. 

В качестве зависимой переменной 

нами рассматривалась академиче-

ская успеваемость, рассчитанная 

как среднее значение итоговых 

оценок по русскому языку, литера-

туре, математике (алгебре), окру-

жающему миру (биологии).  

Социально-экономический ста-

тус семьи (СЭС) сформирован ис-

ходя из уровня образования роди-

телей. К низкому СЭС относятся 
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семьи, в которых ни у одного из 

родителей нет высшего образова-

ния. К высокому СЭС относятся 

семьи, где у обоих или хотя бы у 

одного из родителей есть высшее 

образование. Образование родите-

лей включают в измерение соци-

ально-экономического статуса се-

мьи как главный компонент 

в большинстве стран мира [Suizzo, 

2007; Yang, 2003]. Мы намеренно 

не выделили отдельно средний 

СЭС из-за маленького количества 

семей с родителями, имеющими 

высшее образование в сельской 

местности. Мы объединили все 

семьи, имеющие хотя бы одного 

родителя с высшим образованием, 

в категорию высокого СЭС. Иначе 

мы столкнулись бы с непропорци-

ональным распределением количе-

ства наблюдений для городских и 

сельских выборок. 

Независимой переменной вы-

ступает внешкольное время, пред-

ставленное структурированными 

внешкольными занятиями, заняти-

ями с репетитором и неструктури-

рованными практиками. Структу-

рированные внешкольные заня-

тия – кружки и секций, которые не 

входят в обязательный учебный 

план в соответствии с образова-

тельными государственными стан-

дартами, но осуществляются по 

программе под руководством под-

готовленного взрослого и требуют 

усилий от учащихся [Bartkus, 2012; 

Иванов, 2021].  

В ходе анализа данных мы рас-

сматриваем как факт участия в той 

или иной внешкольной деятельно-

сти, так и общее время, которое 

ученики тратят на эту деятель-

ность. Для определения факта за-

нятия в кружках и секциях учени-

кам предлагали вопрос: «Посеща-

ешь ли ты какие-либо регулярные 

дополнительные занятия (кружки, 

секции), помимо школьных уроков 

и занятий по школьным предме-

там?», далее предлагалось выбрать 

направления занятий из предло-

женных: спорт; искусство (изобра-

зительное искусство, танец, музы-

ка, театр); иностранные языки; 

технические направления; наука 

(исследовательская деятельность в 

сфере естественных, гуманитар-

ных, социальных наук, экология, 

краеведение); туризм; обществен-

ная деятельность (волонтерство); 

ремесла (кройка и шитье, вязание, 

вышивание, плотницкое, гончарное 

дело и т. п.). К каждому выбранно-

му виду занятия был задан вопрос 

о количестве часов в неделю, кото-

рое ребенок на него тратит. Также 

измерялось время на неструктури-

рованные практики. Респондентам 

было предложено выбрать практи-

ки и указать время, сколько часов 

в день они на это тратят. Факт за-

нятия с репетитором определялся 

вопросом «Помимо школьных уро-

ков, занимаешься ли ты дополни-

тельно с репетитором?»  

Стратегии анализа. Для ана-

лиза представленных данных при-

менялся количественный дизайн: 

методы дескриптивной аналитики, 
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корреляционный и регрессионный 

анализы.  

Были построены отдельные ре-

грессионные модели для каждой из 

выборок, сформированных по СЭС 

и местности проживания, с зави-

симой переменной – средней оцен-

кой по основным предметам, вы-

раженной в интервальной шкале. 

Главная цель применения таких 

моделей — предсказать, как изме-

нится значение средней оценки 

учеников, проживающих в селе 

или городе с разным СЭС в зави-

симости от характера и содержа-

ния внешкольного времени. 

Модели 1–4 предсказывают 

изменение академической успева-

емости в зависимости от занятий 

с репетитором и в кружках, секци-

ях.  

Модели 5–10 предсказывают, 

как изменится средняя оценка 

в контексте участия детей в разных 

видах организованных занятий.  

Модели 11–14 предсказывают, 

на сколько баллов изменится сред-

няя оценка, если время занятий 

в кружках и секциях увеличится 

на 1 единицу (час в неделю). 

Результаты исследования 

Результаты описательной ста-

тистики, представленные в Табли-

це 1, показывают, что место жи-

тельства значимо связано с вовле-

ченностью в занятия в кружках и 

секциях (X-squared = 35.809***, 

df = 1, p-value = 2.177e-09) и с ре-

петитором (X-squared = 120.46***, 

df = 1, p-value < 2.2e-16). Доля 

сельских школьников, посещаю-

щих кружки и секции на 17 % ниже 

доли городских детей, а с репети-

тором занимается на 23 % меньше 

сельских учеников, чем городских.  

Распределение времени учени-

ков 4–11-х классов, проживающих 

в селе и в городе, имеет ряд разли-

чий. На организованные практики 

(кружки и секции) в среднем уче-

ники, проживающие в городе, тра-

тят на 0,9 часов в неделю больше, 

чем ученики, проживающие в сель-

ской местности. Результаты анали-

за дисперсии ANOVA показали 

значимые различия между этими 

показателями (F = 75,71, p < 0,05), 

что свидетельствует о том, что 

школьники, проживающие в сель-

ской местности, значительно 

меньше, чем городские ученики, 

посещают внешкольные кружки и 

секции. 

На основе анализа данных о во-

влеченности ученика в организо-

ванные занятия в кружках, секциях 

и занятия с репетитором мы выде-

ляем три категории в структуре 

времени: «не занимается нигде», 

«занимается чем-то одним» и «за-

нимается с репетитором и в круж-

ках, секциях». В зависимости от 

местности проживания школьника 

структура внешкольного времени 

различается в пользу более плот-

ной занятости городских школьни-

ков. Чем-то одним (с репетитором 

или в кружках и секциях) занима-

ются примерно равное количество 

школьников, проживающих 

в сельской местности и в городе 
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(49 % и 48 % соответственно). 

Процент детей, не занимающихся 

нигде, на 17 % больше в сельской 

местности, чем в городе, а зани-

мающихся с репетитором и 

в кружках, секциях на 18 % больше 

учащихся в городе, чем в селе. 

Структура занятости значимо свя-

зана с местностью проживания 

школьников 4–11-х классов (X-

squared = 127.99***, df = 2, p-value 

<2.2e-16), что говорит о статисти-

ческой разнице в структуре време-

ни в зависимости от места прожи-

вания ученика. 

Школьники в сельской местно-

сти в среднем получают оценки 

ниже, чем в городе, эта разница 

статистически значима (F = 4.249, 

P < 0.05). Но при изучении средней 

оценки для выборок, сформиро-

ванных по СЭС и месту житель-

ства, наблюдаются более высокие 

оценки учеников, проживающих 

в селе, чем у городских детей с со-

ответствующим уровнем СЭС. То 

есть сельские дети с низким СЭС 

получают средние оценки выше, 

чем городские ученики с низким 

СЭС, а сельские школьники с вы-

соким СЭС получают средние 

оценки выше, чем городские с вы-

соким СЭС (Таблица 1). Но из-за 

преобладающей доли учеников 

с низким СЭС, проживающих 

в селе, – 68 % (для сравнения, го-

родских семей с низким СЭС – 

38 %), средняя оценка для выборки 

всех учеников, проживающих 

в селе ниже, чем для выборки всех 

городских школьников. 

 

Таблица 1.  

Результаты описательной статистики 
 

 Село Город Село Город 

Низкий 

СЭС 

Высокий 

СЭС 

Низкий 

СЭС 

Высокий 

СЭС 

СЭС, %   68 % 32 % 38 % 62 % 

Средняя оценка 3.973 4.028 3.877 4.18 3.829 4.145 

F = 4.249, P< 0.05 

Кружки, (%) 52 % 65 % 48 % 61 % 54 % 72 % 

X-squared = 35.809***, df = 1, p-value = 2.177e-09 

Репетитор, (%) 14 % 37 % 9 % 26 % 24 % 45 % 

X-squared = 120.46***, df = 1, p-value < 2.2e-16 

Кружки (часов в неделю) 1.3 2.2     

(F = 75,71, p < 0,05) 

неструктурированные 

практики (часов в неделю) 

8.6 8.7     

(F = 0,187, p = 0,666) 
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Структура, (%):       

не занимается нигде 42 % 25 %     

занимается чем-то  

одним 

49 % 48 %     

занимается с репетитором 

и в кружках, секциях 

9 % 27 %     

(X-squared = 127.99***, df = 2, p-value <2.2e-16) 

P-value < 0.001 ***; < 0.01 ** ; < 0.05 *; < 0.1 . 

 

Разнообразие видов кружков и 

секций, которые преимущественно 

выбирают школьники в сельской 

местности или в городе, представ-

лены в Таблице 2. Искусство и 

спорт являются самыми популяр-

ными видами организованных 

практик для учеников 4–1-х клас-

сов, проживающих как в городе, 

так и в селе. При этом в городе 

спортом занимаются на 12 % 

больше школьников, чем в сель-

ской местности, а в творческие 

практики (изобразительное искус-

ство, танец, музыка, театр) вовле-

чены на 6 % больше городских 

школьников, чем учеников из сель-

ской местности. Заметны суще-

ственные различия в доле вовле-

ченных в изучение английского 

языка. Для остальных видов заня-

тий (ремесла, наука, техника) доля 

детей из сельской местности от 

общей численности несколько вы-

ше в сельской местности.  

 

Таблица 2.  

Участие школьников 4–11-х классов в разных видах кружков  

и секций в зависимости от места проживания 
 

Направления кружков и секций Город Село 

Спорт 44 % 32 % 

Искусство (изобразительное искусство, танец, музыка, театр) 25 % 19 % 

Иностранные языки 11 % 1 % 

Технические направления 5 % 6 % 

Наука (исследовательская деятельность в сфере естественных, гу-

манитарных, социальных наук, экология, краеведение) 

2 % 4 % 

Туризм 3 % 5 % 

Общественная деятельность (волонтерство) 2 % 4 % 

Ремесла (кройка и шитье, вязание, вышивание, плотницкое, гончар-

ное дело и т. п.) 

2 % 4 % 
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В Таблице 3 представлены ко-

эффициенты линейной регрессии, 

предсказывающие, насколько из-

менится средняя оценка учеников 

при занятиях с репетитором и по-

сещении кружков, секций. Было 

построено 4 модели отдельно для 

городских и сельских выборок по 

каждому из уровней СЭС.  

Занятия с репетитором значимо 

связаны со средней оценкой 

в школе только для детей из семей 

с высоким СЭС, проживающих 

в селе. В среднем академическая 

успеваемость сельских школьни-

ков из семей с высоким СЭС, за-

нимающихся дополнительно по 

школьным предметам с репетито-

ром¸ выше на 0.17 (p-value < 0.05), 

чем у детей, которые не занимают-

ся с репетитором при прочих рав-

ных. Для детей из села с низким 

СЭС и для детей из города значи-

мых связей средней оценки и заня-

тий с репетитором не обнаружено, 

что частично подтверждает преды-

дущие исследования [Baker, 2001; 

Loyalka, 2016]. 

Занятия в кружках и секциях 

имеют большую предсказательную 

силу для средней оценки, они по-

ложительно и значимо связаны со 

средней оценкой для городских и 

сельских детей. Для учеников 

с низким СЭС при любом месте 

жительства занятия в кружках и 

секциях сильнее повышают сред-

нюю оценку, чем для учеников с 

высоким СЭС. Так, сельские дети с 

низким СЭС, посещающие кружки 

и секции, в среднем получают на 

0,27 (p-value < 0.001) баллов выше 

среднюю оценку, чем дети, не по-

сещающие кружки и секции при 

прочих равных, а дети с высоким 

СЭС из села имеют в среднем на 

0,14 (p-value < 0.1) баллов выше 

среднюю оценку, чем школьники, 

не посещающие организованные 

занятия при прочих равных. Город-

ские дети с низким СЭС, посеща-

ющие кружки и секции получают 

среднюю оценку на 0,25 (p-value < 

0.001) балла выше, чем дети, не 

занимающиеся в кружках и секци-

ях. Для городских детей с высоким 

СЭС этот показатель ниже и со-

ставляет 0,2 (p-value < 0.001) балла. 

Таким образом, данные свидетель-

ствуют о том, что занятия в круж-

ках и секциях  повышают средний 

балл для школьников с низким 

СЭС больше, чем для школьников 

с высоким СЭС, особенно, прожи-

вающих в селе.  
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Таблица 3. 

Взаимосвязь средней оценки городских и сельских учеников  

4–11-х  классов и организованных занятий в кружках и с репетитором  
 

 Село Город 

 Низкий 

СЭС 

Высокий 

СЭС 

Низкий  

СЭС 

Высокий 

СЭС 

 Модель1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 

Занятия с репетитором 

(референтная группа 

«не занимаюсь») 

0.10449 0.16662 . 0.03397 -0.03451 

Занятия в кружках (ре-

ферентная группа «не 

занимаюсь») 

0.27167*** 0.14043. 0.25545*** 0.19787 *** 

Adjusted R-squared:   0.05063  0.02501 0.04511 0.02326 

F-statistic 12.36*** 

(df=2:424) 

3.514* 

(df=2:194) 

25.47*** 

(df=2:1034) 

22.02 ***. 

(df=2:667) 

P-value < 0.001 ***; < 0.01 ** ; < 0.05 *; < 0.1 . 

 

В Таблице 4 представлены ре-

зультаты линейных регрессионных 

моделей, предсказывающие изме-

нение средней оценки городских и 

сельских учеников, в зависимости 

от СЭС и участия в разных видах 

организованных занятий при кон-

троле пола, класса, занятий с репе-

титором и СЭС (только для выбо-

рок город и село).  

Для городских детей занятия 

в спортивных секциях значимо по-

вышают среднюю оценку на 

0.15 балла (p-value < 0.001) в срав-

нении с детьми, не посещающими 

спортивные секции при прочих 

равных. Участие детей в творче-

ских кружках повышает среднюю 

оценку на 0.12 балла (p-value < 

0.001), а дополнительные занятия 

по иностранным языкам на 

0.16 балла (p-value < 0.001) в срав-

нении с теми, кто не посещает та-

кие занятия. 

Городские дети с низким СЭС, 

в сравнении с детьми с высоким 

СЭС, могут получать больше выго-

ды для академических результатов 

при посещении спортивных и 

творческих дополнительных вне-

школьных занятий. Ученики с низ-

ким СЭС получают на 0.19 (p-value 

< 0.001) выше балл, посещая спор-

тивные занятия и на 0.18 (p-value < 

0.001) выше балл, посещая занятия 

искусством, чем школьники, не 

посещающие эти виды занятий при 

прочих равных. Для учеников 

с высоким СЭС эти значения не-

много ниже – 0.14 (p-value < 0.001) 

и 0.1 (p-value < 0.01) соответствен-

но. Занятия ремесленными практи-

ками значимо связаны с более вы-

сокой академической успеваемо-
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стью для городских детей с низким 

СЭС (0.32 p-value < 0.05). Допол-

нительные занятия иностранными 

языками имеют значимую положи-

тельную связь только для город-

ских школьников, причем для уче-

ников с высоким СЭС связь силь-

нее, для низкого СЭС – 0,14 балла 

(p-value < 0.05), а для высокого – 

0.17 балла (p-value < 0.001). Зна-

чимую отрицательную связь пока-

зывают только занятия туризмом 

(краеведением) у городских детей 

с низким СЭС. Ученики, посеща-

ющие такие занятия, в среднем по-

лучают на 0,28 балла ниже, чем те, 

кто не занимается в таких кружках 

при прочих равных.  

 Единственный вид организо-

ванных внешкольных занятий, зна-

чимо связанный со средней оцен-

кой для сельских детей, – занятия 

искусством. Такие занятия повы-

шают средний балл на 0.23 балла 

(p-value < 0.001) в сравнении с те-

ми, кто не занимается искусством и 

творчеством на регулярной основе. 

Этот показатель остается неизмен-

ным для низкого и высокого СЭС 

сельских школьников.  

 

Таблица 4.  

Результаты регрессионного анализа. Взаимосвязь средней оценки и 

участия в различных видах кружков и секций в зависимости от места 

жительства и СЭС 
 

Структурирован-

ные 

Село Город Село Город 

Низкий 

СЭС 

Высокий 

СЭС 

Низкий 

СЭС 

Высокий 

СЭС 

 Модель 5 Модель 

6 

Модель 7 Модель 8 Модель 9 Модель 

10 

Спорт 0.05 0.15*** 0.05 0.02 0.19*** 0.14*** 

Искусство 0.23*** 0.12*** 0.23** 0.23* 0.18*** 0.10** 

Иностранные 

языки 

-0.04 0.16*** -0.04 -0.15 0.14 . 0.17*** 

Техника 0.10 0.01 0.05 0.22 0.05 0.01 

Наука 0.18 0.09 0.17 0.21 0.09 0.12 

Туризм -0.06 -0.11 . -0.02 -0.15 -0.28** -0.01 

Ремесло -0.08 0.23 -0.03 -0.05 0.32 . -0.07 

Общественная 

деятельность 

 

0.04 

-0.07 0.14 -0.11 -0.16 -0.01 

Adjusted R-

squared 

0.1544 0.158 0.1177 0.05663 0.07802 0.1048 

F-statistic 6.987*** 

df=(19; 

604) 

30.2*** 

(df=19: 

2784) 

 

4.344*** 

(df= 

17:409) 

1.692* 

(df= 

16:180) 

6.157*** 

(df=17:10

19) 

13.15*** 

(df= 

17:1748) 
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P-value < 0.001 ***; < 0.01 ** ; < 0.05 *; < 0.1 . 

Примечание. В моделях контролировались переменные: пол, класс и факт занятий с репе-

титором и СЭС (только для моделей 5 и 6). 

 

Увеличение продолжительности 

структурированного времени мо-

жет положительно влиять на обра-

зовательные результаты (Таблица 

5), во-первых, сами занятия дают 

положительные эффекты в разви-

тии детей, во-вторых, за счет уве-

личения времени на организован-

ные занятия сокращается время на 

неструктурированные практики и 

время, которое школьники могут 

проводить деструктивно. В табли-

це 5 представлены результаты ре-

грессионных моделей, предсказы-

вающих, на сколько увеличится 

средняя оценка при увеличении на 

1 час продолжительности структу-

рированной деятельности для 

школьников с разным СЭС и ме-

стом проживания. Результаты по-

казывают, что время в кружках и 

секциях связано значимо со сред-

ней оценкой в школе для городских 

и сельских школьников из семей с 

разными СЭС. Но для сельских 

учеников с низким СЭС увеличе-

ние времени на дополнительные 

структурированные занятия дает 

наибольший прирост в оценке – 

0,06 балла (p-value <0.001), для 

сельских учеников с высоким 

СЭС – 0,05 балла (p-value <0.05), а 

для городских детей вне зависимо-

сти от СЭС – 0,04 балла (p-value 

<0.001).  

 

Таблица 5.  

Результаты регрессионного анализа. Взаимосвязь средней оценки  

и структурированного времени школьников в зависимости от СЭС  

и места жительства 
 

 Село Город 

Низкий 

СЭС 

Высокий 

СЭС 

Низкий 

СЭС 

Высокий 

СЭС 

 Модель 11 Модель 12 Модель 13 Модель 14 

Структурированное время 

(сумма) 

0.06*** 0.05* 0.04*** 0.04*** 

Adjusted R-squared 0.1302 0.07222 0.06403 0.1056 

F-statistic 8.084*** 

(df=9:417) 

2.695** (df= 

9:187) 

8.875*** 

(df= 

9:1027) 

24.15*** 

(df=9:1756) 

P-value < 0.001 ***; < 0.01 ** ; < 0.05 *; < 0.1 . 

Примечание. В моделях контролировались переменные – пол и класс  

 

Таким образом, территория 

проживания значимо связана с 

участием во внешкольных заняти-

ях. Городские дети значимо боль-
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ше времени проводят, участвуя 

в структурированных занятиях, 

чаще занимаются не только 

в кружках, но и с репетитором.  

Участие в кружках и секциях 

положительно связано с академиче-

скими результатами вне зависимо-

сти от места проживания школьни-

ка и его СЭС, но эффект участия 

больше для сельских учеников с 

низким СЭС, так как сам факт заня-

тия в кружках и секциях, а также 

время занятий имеют большее зна-

чение для их средней оценки. Пред-

ставленные выводы подтверждают 

компенсаторную роль внешколь-

ных занятий для повышения акаде-

мических результатов [Jæger, 2011]. 

Более низкая стартовая позиция в 

развитии навыков и знаний и уча-

стие в дополнительных занятиях 

способствуют более выраженному 

положительному эффекту влияния 

на академические результаты для 

детей с низким СЭС [De Graaf, 

Kraaykamp, 2000; Heath, 2022]. В то 

же время наши результаты подчер-

кивают высокий потенциал струк-

турированных занятий для вырав-

нивания возможностей детей с низ-

ким СЭС в сельской местности. 

Заключение 

Настоящее исследование про-

должает и расширяет дискуссию о 

связи дополнительного образова-

ния с развитием, социализацией и, 

в частности, с академической 

успеваемостью школьников. Про-

веденный анализ показывает, как 

внешкольные занятия могут слу-

жить компенсационным механиз-

мом, потенциально выравниваю-

щим различия в образовании меж-

ду учащимися с разным социально-

экономическим статусом и терри-

торией [Marsh, 2002]. Результаты 

исследования подтверждают ре-

шающую роль, которую уровень 

образования родителей играет 

в формировании социально-

экономического статуса детей 

[Yang, 2003], что, в свою очередь, 

влияет на их участие в дополни-

тельном образовании и академиче-

ские достижения. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что 

в то время, как городские учащиеся 

тратят больше времени на структу-

рированные внешкольные занятия, 

их влияние гораздо сильнее на 

учащихся из сельских территорий, 

где занятия в кружках и секциях 

приводят к значимому повышению 

среднего балла оценки. При этом 

влияние занятий с репетиторами на 

успеваемость оказалось значитель-

ным исключительно для учащихся 

на селе со средним СЭС, что поз-

воляет предположить, что эффек-

тивность определенных видов до-

полнительного образования может 

зависеть от финансового и куль-

турного капитала учащегося и его 

семьи.  

Различия в эффектах в зависи-

мости от типа внешкольной дея-

тельности согласуются с суще-

ствующими исследованиями, под-

черкивающими различную степень 

«академической пользы»: занятия 

спортом и искусством приводят 
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к существенному повышению 

среднего балла городских детей 

с низким уровнем СЭС, в то время 

как занятия ремеслом и иностран-

ными языками повышают акаде-

мические результаты преимуще-

ственно у детей с высоким уров-

нем СЭС [Pino-Juste, 2020].  

Важно отметить ограничения 

настоящего исследования. К ним 

относятся размер выборки, кото-

рая, несмотря на ее репрезентатив-

ность, не позволяет делать универ-

сальные выводы о всей когорте 

детей в контексте территории их 

проживания, так как надо учиты-

вать размер региона и удаленность 

сельских территорий. Сам показа-

тель средней оценки также не яв-

ляется оптимальным, в отличие от 

стандартизированных результатов 

ВПР и ГИА, так как он опирается 

на самоотчеты учащихся. В част-

ности, дети с низкими оценками и 

младшего возраста менее точны в 

оценке своей успеваемости, в це-

лом же учащиеся склонны завы-

шать свои оценки [Kuncel, Credé, 

Thomas, 2005]. В то же время ис-

следования показывают, что сред-

ний балл (GPA) лучше, чем оценки 

по отдельным предметам. Необхо-

димо также учитывать, что СЭС 

семьи был определён по образова-

нию родителей без учёта дохода 

семьи и расходов на образование. 

Мы также не учитывали диффе-

ренциацию сельских поселений и 

социально-экономическую компо-

зицию школ, что может стать сле-

дующим шагом в исследовании 

эффектов внешкольных занятий и 

их потенциала для компенсации 

социально-экономического статуса 

детей. Мы не делали акцента на 

месте проведения внешкольных 

занятий (в школе или вне школы), 

разнообразии занятий, количестве 

кружков и общем времени занятий 

в неделю. Рассмотрение этих пре-

дикторов станет значимым ракур-

сом будущих исследований. 

Полученные результаты имеют 

большое значение для практико-

ориентированных исследований и 

государственной политики в обла-

сти образования, подчеркивая 

необходимость повышения до-

ступности и качества дополнитель-

ного образования, особенно в сель-

ской местности, обеспечивая его 

преемственность с общим образо-

ванием и реализуя компенсаторный 

потенциал. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям формирования социального 

заказа на дополнительное образование детей, проживающих в условиях сельской 

местности. Подчеркнута важность удовлетворения социального заказа на 

дополнительное образование при введении системы персонифицированного 

учета. В ходе исследования установлено, что сельские дети, имея примерно такое 

же количество свободного времени, как и городские сверстники, меньше 

занимаются дополнительным образованием и самообразованием, но имеют 

больше времени для отдыха на открытом воздухе. Формулируя заказ на 

дополнительное образование, дети и их родители обращают внимание на 

количество и достаточность учреждений, направлений деятельности и программ, 

предлагаемых обучающимся к освоению. Частично недостаток учреждений и 

направлений дополнительного образования компенсируется неформальными 

формами получения образования. При определении перечня востребованных 

у сельских детей программ дополнительного образования была выявлена 

проблема сниженной мотивации детей, которая отражается в запросе на обучение. 

В статье систематизированы полученные в ходе исследования мнения 

респондентов о значимости дополнительного образования. Дети на первое место 

ставят процесс и формы организации деятельности, родители – удовлетворение 

интереса и результаты, педагоги – возможность развития личности. Представлены 

мнения респондентов о значении личности педагога в дополнительном 

образовании. Проанализировано, как изменяется оценка значимости 

дополнительного образования для ребенка в зависимости от его возраста. 

Разногласия в позициях субъектов могут стать причиной возникновения 

трудностей в формировании заказа на дополнительное образование. Результаты 

исследования могут быть учтены при управлении и разработке системы 
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мониторинга удовлетворенности субъектов дополнительным образованием на 

селе. 

Ключевые слова: дополнительное образование; сельские школьники; 

дополнительные программы; запрос; социальный заказ; сельская местность 
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Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the formation of a social order 

for additional education of children living in rural areas. The importance of satisfying 

the social order for additional education when introducing a personalized accounting 

system was emphasized. The study found that rural children, having about the same 

amount of free time as urban peers, are less engaged in additional education and self-

education, but have more time for outdoor recreation. When formulating an order for 

additional education, children and their parents pay attention to the number and 

sufficiency of institutions, areas of activity and programs offered to students for 

development. In part, the lack of institutions and areas of additional education is 

compensated by informal forms of education. When determining the list of additional 

education programs in demand among rural children, the problem of reduced motivation 

of children was identified, which is reflected in the request for training. The article 

systematizes the opinions of respondents obtained during the study on the importance of 

additional education. Children put the process and forms of organizing activities in the 

first place, parents – satisfaction of interest and results, teachers – the possibility of 

personal development. The opinions of respondents on the importance of the personality 

of the teacher in additional education are presented. It was analyzed how the assessment 

of the importance of additional education for a child changes depending on his age. 

Disagreements in the positions of subjects can cause difficulties in the formation of an 

order for additional education. The results of the study can be taken into account in 

management and development of a system for monitoring the satisfaction of subjects 

with additional education in the countryside. 
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Введение 

В настоящее время вопрос о 

том, как в социуме формируется и 

выявляется образовательный заказ, 

становиться особенно важным. По-

иск ответов на него ведут многие 

современные ученые и педагоги-

практики, среди которых М. В. За-

харченко [Захарченко, 2015], 

Е. А. Лаврухина [Лаврухина, 2015], 

Г. Н Швецова [Швецова, 2022]. Со-

циальный образовательный заказ 

является формой, с помощью кото-

рой общество выражает свои прио-

ритеты и проблемы, требующие 

решения. С помощью социального 

заказа определяются зависимости и 

закономерности, связанные с по-

требностями общества в образова-

тельных услугах и направлениями 

их удовлетворения. Выявленный и 

обоснованный социальный запрос 

служит основанием для разработки 

официальной политики в сфере до-

полнительного образования, позво-

ляет разрабатывать содержание до-

полнительных образовательных 

программ, определять объемы не-

обходимых образовательных услуг, 

служит ориентиром для определе-

ния качества образовательной дея-

тельности [Калошина, 2006]. 

Определение качества и резуль-

тативности дополнительного обра-

зования имеет непосредственную 

связь с полученным на образова-

тельные услуги заказом и степенью 

его выполнения. Социальный заказ, 

получаемый системой дополни-

тельного образования, интегрирует 

в себе потребности и запросы как 

государственных, общественных, 

педагогических институтов, так и 

индивидуальных необходимостей, 

отражающих личностные особен-

ности человека. Формулируя свой 

образовательный запрос, ребенок и 

его родители реализуют свое право 

на самоопределение, на свободный 

выбор видов деятельности, воз-

можность построения индивиду-

альной траектории развития, подго-

товку к выбору профессии. Для 

развития системы дополнительного 

образования очень важно получить 

социальный заказ, так как он явля-

ется ориентиром, в соответствии 

с которым следует проектировать 

изменения в содержании и струк-

туре программ дополнительного 

образования. Субъекты, которые 

формулируют запрос, предостав-

ляют свои ресурсы дополнитель-

ному образованию и определяют 

его дальнейшее существование [Зо-

лотарева, 2013]. 

Как считает И. А. Хоменко, 

многие претензии, возникающие 

у образовательных организаций 
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дополнительного образования и 

родителей друг к другу, случаются 

по причине неудовлетворенности 

заказчика качеством или объемом 

предоставляемой образовательной 

услуги. Одной из причин несоот-

ветствия дополнительного образо-

вания ожиданиям субъектов явля-

ется недостаточный уровень изуче-

ния образовательного запроса и 

отсутствие организации деятельно-

сти учреждения с опорой на по-

требности обучающихся и их роди-

телей. Если образовательная орга-

низация не будет отслеживать со-

циальный заказ или влиять не его 

формирование, этот дисбаланс бу-

дет сохраняться, а ожидания семьи 

и общества не будут удовлетворе-

ны [Хоменко, 2006]. 

С введением системы персони-

фицированного учета зависимость 

дополнительного образования от 

социального заказа субъектов уси-

лилась. Появляются новые органи-

зации, предоставляющие дополни-

тельные образовательные услуги. 

Это школы, коммерческие органи-

зации, индивидуальные предпри-

ниматели, получившие лицензию 

на дополнительное образование, 

которые заинтересованы в привле-

чении и сохранении контингента 

обучающихся. Организациям необ-

ходимо знать образовательные ори-

ентиры и запросы своих заказчи-

ков, чтобы своевременно создавать 

необходимые условия, подбирать 

педагогическое обеспечение, пред-

лагать востребованные программы 

[Байбородова, 2021; Дополнитель-

ное образование…, 2019]. 

Методология и методы 

исследования 

Специалисты по педагогике, 

психологии, социологии, маркетин-

гу изучают проблемы исследования 

и формирования социального зака-

за на неформальное и дополни-

тельное образование. Факторы, 

влияющие на удовлетворенность 

неформальным образованием, изу-

чают Т. Хе, Ц. Чжу, Ф. Квестье [He, 

2018] в США; содержание, получа-

емое неформально в дистанцион-

ной форме, исследуют М. Рейм, 

А. Литтлджон и Б. Рьентис [Rehm, 

2018]; активность пожилых людей 

в непрерывном образовании в Таи-

ланде анализируют Н. С. Дхирати-

ти, П. Пичитпатья [Dhirathiti, 2018]. 

Определению основных понятий, 

принципов, зaдaч, элементов си-

стемы и структуры дополнительно-

го образования посвящены работы 

отечественных – ученых А. В. Зо-

лотаревой [Золотарева, 2012; 2019], 

Л. Н. Буйловой [Буйлова, 2018]. 

Исследователь Е. А. Лаврухина 

устанавливает зависимость личной 

ориентации субъекта на образова-

ние и выраженную в социальном 

заказе потребность обучающегося в 

дополнительных образовательных 

программах [Лаврухина, 2015]. Со-

ответствие ожиданий обучающего-

ся и сформулированного им обра-

зовательного запроса на дополни-

тельного образованиe исследуют 

Г. Н. Скударева и Ю. В. Суханова. 
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Эти же ученые систематизируют и 

обобщают практики получения со-

циального запроса для сферы до-

полнительного образования на 

примере разных регионов России 

[Скударева, 2015]. Изучению ко-

гнитивной сферы личности, изме-

нению интеллекта человека в зави-

симости от его включенности в не-

прерывное образование посвящены 

работы Ю. В. Пушкарева [Пушка-

рев, 2017]. 

Заказ субъектов образователь-

ных отношений на дополнительные 

образовательные услуги имеет спе-

цифические характерные черты 

в разных условиях и у различных 

групп населения [Ebert, 2017]. При 

значительном количестве работ, 

посвященных данной теме, остает-

ся недостаточно изученным вопрос 

об особенностях социального зака-

за. Большинство работ посвящено 

изучению этой проблемы в услови-

ях города. Достаточно сложно де-

лать объективные выводы об удо-

влетворенности потребителей ор-

ганизацией дополнительного обра-

зования в условиях сельской мест-

ности, поэтому авторы ставят перед 

собой задачу найти ответы на сле-

дующие вопросы: 

− Какие имеются возможности 

сферы дополнительного образова-

ния в условиях села для удовлетво-

рения запроса на образование? 

− Каковы определяющие харак-

теристики формирования социаль-

ного заказа в сфере дополнительно-

го образования на селе? 

− В чем различия значимости 

освоения программ дополнительно-

го образования для сельских детей, 

их родителей и педагогов? 

Целью статьи является выявле-

ние основных характеристик, фак-

торов и причин, определяющих 

формирование социального заказа 

на дополнительное образование 

в условиях сельской местности. 

В соответствии с поставленной 

целью в исследовании были ис-

пользованы следующие методы: 

– анализ, синтез, обобщение и 

систематизация теоретических 

материалов и имеющегося опыта по 

теме исследования; 

– фокус-группа, анкетирование, 

интервьюирование, беседы, 

наблюдения;  

– обработка и интерпретация 

полученных результатов. 

В исследовании, прошедшем 

в 2021 году в Ярославской области, 

приняли участие 333 респондента 

(156 детей, 139 родителей и 38 пе-

дагогов), которые представляли 

образовательные организации раз-

личные по условиям функциониро-

вания, но являющиеся типичными 

для условий сельских территорий, 

от школ-комплексов с удлиненным 

пребыванием детей до малочислен-

ных малокомплектных школ, сред-

ние, основные и начальные школы. 

Результаты исследования 

Комплекс образовательных за-

просов и потребностей, которые 

предъявляют субъекты образова-

тельных отношений к сфере допол-



Педагогика сельской школы — 2024 — № 2 (20) 

Социальный заказ на дополнительное образование сельских детей 45 

нительного образования, а также 

сопровождающие этот комплекс 

соответствующие индивидуальным 

особенностям необходимые условия 

мы и понимаем как социальный за-

каз на дополнительное образование. 

Для занятий по дополнительным 

программам детям необходимо 

свободное время, поэтому школь-

никам и их родителям приходится 

выделять в общем бюджете време-

ни ребенка часы для занятий. 

О том, что у детей свободно 4–

5 часов, говорят 38,2 % школьни-

ков и 57,8 % родителей. Почти чет-

верть детей (22,4 %) и 39,1 % роди-

телей определяют 2–3 часа свобод-

ного времени, а 23,8 % детей имеют 

3–4 свободных часа. Количество 

свободного времени, которым рас-

полагают сельские школьники, 

практически соответствует свобод-

ному времени проживающих в го-

роде детей. Различие видится в том, 

что в условиях сельской местности 

меньшее по сравнению с городом 

количество опрошенных обучаю-

щихся осваивают программы до-

полнительного образования (4,2 % 

от всех опрошенных детей). Это 

подтверждается сравнением с дан-

ными других исследований [Коса-

рецкий, 2015]. При этом дети и ро-

дители готовы выделить часть сво-

его времени на дополнительное об-

разование, но их мнение о количе-

стве необходимого для дополни-

тельных занятий времени отличает-

ся от представлений городских жи-

телей. Принявшие участие в иссле-

довании педагоги и родители пред-

положили, что на занятия дополни-

тельным образованием достаточно 

уделять около 3-х часов в неделю 

(по мнению 41 % педагогов и роди-

телей), а значительная часть роди-

телей (30,1 %) и 13,6 % педагогов 

считают, что можно осваивать про-

грамму дополнительного образова-

ния за 1 час в неделю. Городские 

родители считают, что дополни-

тельным образованием нужно за-

ниматься от 2 до 5 часов по 2–3 за-

нятия в неделю [Лекомцева, 2012]. 

В настоящее время потенциал 

свободного времени сельского ре-

бенка на образование не использу-

ется. Дети «много гуляют» (отме-

тили 45,3 % детей и 31,7 % родите-

лей), играют (11,1 % и 26,8 %), 

смотрят телевизор (8,4 % и 18,3 %) 

и занимаются различными увлече-

ниями (8,4 % и 5,1 %). Общая доля 

детской занятости в дополнитель-

ном образовании невелика (по мне-

нию 4,2 % детей и 13,6 % педаго-

гов), большая часть программ тра-

диционна для села и имеет спор-

тивную и туристско-краеведческую 

направленность. Менее 1 % уча-

щихся осваивают допрофессио-

нальные образовательные про-

граммы, самообразованием занима-

ется 1,3 % детей.  

На селе имеет место смешение 

формальной и неформальной сфер 

образования и важно найти инте-

грирующие их механизмы. Сель-

ские дети проводят время в добро-

вольных объединениях, патриоти-

ческих клубах, лесничествах, во-

лонтерских отрядах, считая это до-
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полнительным образованием, одна-

ко формально это не так. 

В ходе исследования были опре-

делены востребованные направле-

ния дополнительного образования. 

Это техническое (конструирование 

и робототехника), спортивное (пла-

вание, гимнастика, шахматы), ху-

дожественное (танцы, игра на му-

зыкальных инструментах, рисова-

ние, театральное искусство), ту-

ристско-краеведческое. Выявилась 

проблема недостаточной мотива-

ции детей к дополнительным заня-

тиям. Запрос у родителей оказался 

разнообразнее, чем у детей: роди-

тели предложили 16 разных про-

грамм, а дети – 12 программ, и 

73,1 % школьников отметили, что 

программ достаточно. 

Родители высказались об увели-

чении количества организаций, 

предоставляющих услуги дополни-

тельного образования, или увели-

чении количества направлений 

в уже действующих организациях. 

По мнению 62,88 % респондентов, 

организаций должно быть столько, 

чтобы могли заниматься все жела-

ющие; 61,85 % родителей отметили 

важность удовлетворения интере-

сов и потребностей детей; 

17,52 % – развитие кругозора де-

тей; 10,3 % – возможность выбора 

программ. В качестве положитель-

ного момента родители отметили, 

что школа для получения дополни-

тельного образования является 

транспортно доступной, а условия 

обучения детям знакомы. 

Дети, их родители, педагоги 

расходятся во мнениях при опреде-

лении важности и ценности допол-

нительного образования. Около 

трети родителей (27,4 %) и 38,2 % 

детей отмечают, что полезно узна-

вать что-то новое, необычное и ин-

тересное. Сама деятельность и 

формы ее организации привлекают 

21,4 % обучающихся, познаватель-

ные интересы удовлетворяются во 

время занятий у 15,4 % детей. По 

мнению 11,0 % родителей, хорошо, 

что дополнительное образование 

позволяет детям непосредственно 

общаться, осознают эту возмож-

ность только 4,1 % опрошенных 

детей. Незначительная часть роди-

телей (около 7 %) высказывает по-

зицию, что занятия дополнитель-

ным образованием являются фор-

мой организации досуга и отдыха 

ребенка. Педагоги, напротив, 

прежде всего думают о дополни-

тельном образовании как сфере 

развития личности, практике при-

обретения опыта преодоления 

трудностей (26,4 %), самопознания 

и самореализации (8,4 %). Анализ 

результатов исследования позволя-

ет сказать, что дополнительное об-

разование в условиях села до сих 

пор в большей мере направлено на 

решение общеразвивающих задач, 

чем на удовлетворение индивиду-

альных творческих способностей 

обучающихся, хотя появляются 

примеры эффективно реализован-

ных индивидуальных образова-

тельных маршрутов сельских де-

тей, включающих дополнительные 
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образовательные программы [Луш-

никова, 2019]. 

Сопоставление представлений 

субъектов образовательных отно-

шений о ценности и необходимости 

дополнительного образования поз-

волило установить тот факт, что 

различия во взглядах и потребно-

стях на дополнительные образова-

тельные услуги у различных кате-

горий опрошенных могут суще-

ственно отразиться на социальном 

заказе на дополнительные образо-

вательные программы и снизить 

его. Родители считают, что гораздо 

важнее осваивать те программы 

дополнительного образования, от 

которых может быть польза в бу-

дущем, например, готовящие к бу-

дущей профессии или сдаче экза-

менов. Соглашаются с этим мнени-

ем родителей обучающиеся стар-

ших классов, которым приходится 

делать выбор на пути профессио-

нального образования. Дети млад-

шего возраста основным привле-

кающим их фактором в дополни-

тельном образовании называют 

возможность заниматься разнооб-

разной деятельностью и интерес-

ными формами занятий, в отличие 

от общего образования. Родители 

этот фактор практически на рас-

сматривают. 

По наблюдениям части педаго-

гов (20,2 %) для привлечения детей 

к занятиям дополнительным обра-

зованием и поддержания соответ-

ствующего интереса важнейшее 

значение имеет личность препода-

вателя программ дополнительного 

образования. С этим мнением со-

глашаются всего 1,5 % родителей, 

дети свою позицию в рамках ис-

следования не высказывают вовсе. 

Этот факт требует дополнительно-

го изучения. Можно предположить 

и проверить, это педагоги переоце-

нивают свою роль в мотивации де-

тей к занятиям дополнительным 

образованием или дети и родители 

не осознают, насколько сильно 

влияет на их обучение личность 

педагога [Donovan, Cannon, 2018]. 

В условиях сельских территорий 

руководителями программ допол-

нительного образования чаще всего 

становятся учителя общеобразова-

тельных школ, что не всегда устра-

ивает родителей, которые желают, 

чтобы их дети получали образова-

ние у педагогов, имеющих подго-

товку в сфере дополнительного об-

разования [Rubenstein, Ridgley, 

2018]. В то же время сельские учи-

теля получают высокую оценку за 

свои личностные качества, внима-

ние к особенностям ребенка и со-

хранение духовно-нравственных 

ценностей [Байбородова, 2018; 

Лушникова, 2021]. 

По результатам исследования 

выявлено, как изменяются оценки 

различных аспектов значимости 

дополнительного образования 

в зависимости от возраста обучаю-

щихся. Наибольшее число привле-

кательных характеристик дополни-

тельного образования называют 

дети 9–11-ти лет. У них есть инте-

рес к новым знаниям, получаемым 

в разных формах деятельности. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=628631121&fam=Donovan&init=M+K
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=628631121&fam=Donovan&init=M+K
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Школьники готовы преодолевать 

трудности, в дополнительном обра-

зовании им необходимо предостав-

лять многообразный выбор и сме-

няемость видов деятельности и со-

держания. 

Младшие подростки 12–13-ти 

лет сосредоточены в основном на 

познавательном интересе, повыша-

ется потребность в общении. У 

старших обучающихся (14–16-ти 

лет) появляется желание проявить 

себя, получить результат, направ-

ленность на личные интересы 

[Осипенко, 2017]. Результаты ана-

лиза предпочтений в значимости 

дополнительного образования 

необходимо учитывать при органи-

зации информационного и мотива-

ционного обеспечения дополни-

тельного образования. 

Исследование показало, что 

сельские дети часто самостоятель-

ны в выборе программ дополни-

тельного образования. Есть случаи, 

когда решения принимают вместе 

родители и дети или выбор делает 

за ребенка родитель. Половина ро-

дителей признает, что они прини-

мают позицию ребенка. Имеются 

случаи (около 2 % у детей и роди-

телей), когда родитель настаивает 

на своем выборе программы. Педа-

гоги считают, что родители и дети 

находятся под влиянием мнения и 

выбора других обучающихся. 

Старшеклассники выбирают про-

граммы дополнительного образо-

вания, ориентируясь на свои про-

фессиональные планы [Ning, 2010]. 

Материально-техническая 

оснащенность дополнительных 

программ влияет на выбор про-

граммы. Половина родителей счи-

тает, что дополнительные програм-

мы в условиях школы достаточно 

оснащены. Значительная часть де-

тей (75,0 %) довольна обеспеченно-

стью дополнительного образова-

ния, но удовлетворенность ресур-

сами уменьшается с возрастом обу-

чающихся. 

Заключение 

В сельской местности услуги 

дополнительного образования уча-

щиеся получают, в основном, в 

школе. Предложение программ до-

полнительного образования весьма 

ограничено. Дети часто не имеют 

возможности выбора желаемой 

программы дополнительного обра-

зования.  

Анализ полученных данных поз-

воляет выделить причины невысо-

кого уровня занятости сельских де-

тей дополнительным образованием:  

− противоречивость во взглядах 

детей и родителей на дополнитель-

ное образование; 

− недооценка субъектами суще-

ственного влияния дополнительно-

го образования на становление и 

развитие личности ребенка и его 

будущее самоопределение; 

− ограниченный выбор предо-

ставляемых для освоения программ 

дополнительного образования; 

− недостаточное количество ор-

ганизаций и педагогов дополни-

тельного образования. 
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Полученные результаты и обо-

значенные причины важно учиты-

вать, когда идет процесс выработки 

и формулирования социального 

заказа к сфере дoпoлнительнoгo 

oбразoвания, что позволит повы-

сить его качество и доступность.  

Выявление запроса должно быть 

взаимосвязано с мотивированием и 

стимулированием субъектов обра-

зовательного процесса к получе-

нию дополнительного образования. 

Разногласия во взглядах на значи-

мость дополнительного образова-

ния у детей и родителей, недооцен-

ка и неосознанность ими важных 

воспитательных и развивающих 

ресурсов дополнительного образо-

вания, трудности в формировании 

запросов на него требуют целена-

правленной педагогической работы 

с субъектами образования. Имеется 

необходимость вести поиск форм, 

механизмов и подходов, которые 

сделают дополнительное образова-

ние для сельских детей доступнее и 

привлекательнее.  
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Аннотация. Цель статьи заключается в раскрытии методологических 

оснований и методов исследования процесса развития функциональной 

грамотности сельских школьников при его научно-методическом сопровождении 

опорной школой. В статье дается обоснование и характеристика применения 

таких методов исследования, как анализ теоретических источников по проблеме 

исследования, моделирование, изучение педагогического опыта, анкетирование. 

Дается описание инновационного опыта опорной школы города Котельнича 

Кировской области – инновационной площадки Научного центра Российской 

Академии Образования при Ярославском государственном педагогическом 

университете имени К. Д. Ушинского – по методическому взаимодействию с 

сельскими школами образовательного кластера. В статье раскрывается значение 

корпоративной подготовки для создания единого методического пространства 

образовательного кластера, содержится описание результатов анкетирования 

педагогов образовательного кластера по проблеме развития функциональной 

грамотности школьников, в котором приняли участие 94 респондента. 

Обосновывается и раскрывается деятельность опорной школы по научно-

методическому сопровождению педагогов, исходя из выявленных в процессе 

анкетирования дефицитов. Опорной школой организуются научно-методические 

семинары, проводятся заседания координационного совета, создаются успешные 

образовательные практики, предлагаются индивидуальные консультации для 

учителей сельских школ, предложены информационные и методические 

материалы на сайте школы. На данном этапе исследования определены его 

mailto:school1kotel@list.ru


Педагогика сельской школы — 2024 — № 2 (20) 

Научно-методическое сопровождение педагогов в развитии функциональной  

грамотности сельских школьников 

55 

промежуточные результаты, которые стали предметом обсуждения на заседаниях 

методических объединений, педагогических советов, научно-методических 

конференциях. В статье делается вывод о том, что современный педагог на основе 

теоретической и практической подготовки способен успешно решать новую 

дидактическую задачу – развивать функциональную грамотность школьников.  

Ключевые слова: опорная школа; сельская школа; функциональная 

грамотность школьников; дидактическая задача; координационный совет; 

корпоративная подготовка; дефициты 
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Abstract. The purpose of the article is to reveal the methodological foundations and 

methods for studying the process of developing the functional literacy of rural school 

students with its scientific and methodological support by   support school. The article 

provides a justification and characterization of the use of such research methods as 

analysis of theoretical sources on the research problem, modeling, study of pedagogical 

experience, questioning. The description of the innovative experience of the support 

school in the town of Kotelnich, Kirov Region – the innovation platform of the 

Scientific Center of the Russian Academy of Education at Yaroslavl State Pedagogical 

University named after K. D. Ushinsky – on methodological interaction with rural 

schools of the educational cluster is given. The article discloses the importance of 

corporate training for creating a single methodological space of the educational cluster, 

describes the results of the survey of teachers of the educational cluster on the 

development of functional literacy of school students, in which 94 respondents took 

part. The activities of the support school for scientific and methodological support of 

teachers are substantiated and disclosed, based on the deficits identified during the 

survey. The supporting school organizes scientific and methodological seminars, holds 

meetings of the coordinating council, creates successful educational practices, offers 
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individual consultations for teachers of rural schools, offers information and 

methodological materials on the school's website. At this stage of the study, its 

intermediate results were determined, which became the subject of discussion at 

meetings of methodological associations, pedagogical councils, scientific and 

methodological conferences. The article concludes that a modern teacher, on the basis of 

theoretical and practical training, is able to successfully solve a new didactic task – to 

develop the functional literacy of school students. 

Key words: support school; rural school; functional literacy of school students; 

didactic task; coordinating council; corporate training; deficiencies 
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Введение 

Сельской школе № 1 

г. Котельнича, в соответствии 

с распоряжением Министерства 

образования Кировской области от 

29 августа 2018 года № 5-312, при-

своен статус опорной школы. 

В соответствии с Положением об 

опорной школе, одной из задач яв-

ляется оказание организационной и 

методической помощи муници-

пальным школам, входящим в об-

разовательный кластер, в том числе 

и в формировании функциональной 

грамотности. В образовательный 

кластер г. Котельнича и Котельни-

ческого района в настоящее время 

входят 5 муниципальных образова-

тельных организаций города и 

12 сельских школ.  

Во исполнение распоряжения 

министерства образования Киров-

ской области от 28.01.2022 № 137 

«Об утверждении плана мероприя-

тий по оказанию КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области» сов-

местно с профильными ресурсными 

центрами методической помощи 

общеобразовательным организаци-

ям Кировской области по формиро-

ванию функциональной грамотно-

сти учащихся в 2022 году» в опор-

ной школе сформирована рабочая 

группа по вопросам формирования 

и оценки функциональной грамот-

ности обучающихся. 

Данное направление работы ре-

ализуется в рамках инновационного 

проекта по теме «Модель построе-

ния единого методического про-

странства в образовательном кла-

стере для обеспечения профессио-

нального роста педагогов». 16 фев-

раля 2022 года между школой № 1 

г. Котельнича и Научным центром 

Российской Академии Образования 

при Ярославском государственном 

педагогическом университете 

им. К. Д. Ушинского было подпи-

сано соглашение № 27/21, и школа 

стала инновационной площадкой 

Центра, 24 февраля 2022 года Рас-

поряжением Министерства образо-
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вания Кировской области № 229 

сельской школе № 1 г. Котельнича 

был присвоен также статус регио-

нальной инновационной площадки.  

Методология и методы 

исследования 

Разрабатывая теоретическое 

обоснование деятельности опорной 

школы по научно-методическому 

сопровождению развития функци-

ональной грамотности сельских 

школьников, мы исходили из сле-

дующих положений: 

− развитие функциональной 

грамотности школьников как спо-

собности решать жизненные задачи 

в условиях вызовов информацион-

ной цивилизации [Алексашина, 

2019; Веряев, 2013; Функциональ-

ная грамотность, 2023; Opfer, 

2020;Varavina, 2022]; 

− результаты теоретических и 

эмпирических исследований осо-

бенностей обучения в сельских 

школах как в России [Данюшенков, 

2018; Байбородова, 2019; 2020; 

Психологическая комфортность…, 

2021], так и за рубежом [Imenda, 

2014; Rural Schools, 2019]; 

− корпоративное обучение как 

направление создания единого ме-

тодического пространства [Кагал, 

2019; Кларин, 2016; Марчукова, 

2017; Петряков, 2009; Селиванова, 

2020]. 

Исходя из методологических 

оснований, нами были определены 

задачи исследования: 

− организовать корпоративную 

подготовку педагогов для освоения 

ими технологий формирования 

функциональной грамотности обу-

чающихся; 

−  выявить профессиональные 

дефициты педагогов в области фор-

мирования функциональной грамот-

ности обучающихся и организовать 

работу по их преодолению. 

В процессе моделирования про-

цесса построения единого методи-

ческого пространства в образова-

тельном кластере мы выделили 

корпоративную подготовку педаго-

гов сельских школ как один из 

важных компонентов.  

Опорной школой уже накоплен 

опыт организации корпоративной 

подготовки педагогов, которая 

предполагает обучение сотрудни-

ков на рабочем месте с целью со-

здания единого проблемного поля и 

согласования методических подхо-

дов в решении актуальных профес-

сиональных задач [Поташник, 2009; 

Селиванова, 2020; Успешные прак-

тики, 2021].  

В процессе корпоративной под-

готовки педагогов образовательно-

го кластера в соответствии с пла-

ном на год рассматриваются основ-

ные тренды развития образования 

в мире и Российской Федерации. 

Содержание корпоративной подго-

товки корректируется в процессе 

инновационной деятельности, в том 

числе и по запросам слушателей. 

Одна из целей корпоративной под-

готовки состояла в том, чтобы спо-

собствовать развитию профессио-

нальной компетентности учителей 

сельских школ в вопросах форми-
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рования функциональной грамот-

ности школьников в процессе обу-

чения.  

Для достижения поставленной 

цели опорной школой проведены 

следующие мероприятия. 

В течение 2022 года на базе 

опорной школы были организованы 

научно-методические семинары по 

проблеме цифровизации образова-

ния, проведены индивидуальные 

консультации для педагогов обра-

зовательного кластера по модели-

рованию урока на основе системно-

деятельностного подхода. Подроб-

но рассмотрены особенности моде-

лирования современного урока и 

использования заданий по форми-

рованию функциональной грамот-

ности на различных этапах урока. 

В целях повышения практиче-

ской осведомленности педагогиче-

ского сообщества образовательного 

кластера по вопросам формирова-

ния функциональной грамотности 

организована трансляция материа-

лов заданной тематики: на сайте 

опорной школы создан раздел, со-

держащий методические рекомен-

дации КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-

ской области», материалы научно-

методических семинаров, ссылки 

на электронные ресурсы и элек-

тронные версии рекомендуемой 

к использованию литературы (элек-

тронные формы учебных пособий 

издательства Просвещение, диагно-

стические работы Министерства 

просвещения РФ (РЭШ), банк зада-

ний ИСРО РАО, открытый банк 

заданий PISA, ЯКласс).  

Для оценки уровня проведения 

учебного занятия по формированию 

и развитию функциональной грамот-

ности обучающихся в марте–апреле 

2023 года было организовано изуче-

ние педагогического опыта учите-

лей опорной школы посредством 

анализа уроков администрацией 

школы. В процессе анализа была об-

наружена взаимосвязь деятельности 

учителя и ученика по формированию 

функциональной (математической) 

грамотности на разных этапах урока 

(этап актуализации знаний, умений, 

навыков и субъектного опыта 

школьников, этап мотивации и целе-

полагания, этап изучения нового 

учебного материала, этап отработки 

умений и навыков, этап контроля и 

оценки). Отмечено также, что вни-

мание формированию математиче-

ской грамотности в основном уделя-

ется на этапах изучения нового 

учебного материала, отработки уме-

ний и навыков, а также контроля и 

оценки. Учебные занятия в основном 

были направлены на достижение 

обучающимися предметных, а не 

метапредметных результатов. Мы 

пришли к выводу, что помимо осо-

знания значимости формирования 

функциональной грамотности учи-

тель должен понимать, каким долж-

но быть задание, где его взять, как 

встроить его в образовательный про-

цесс, а также убедиться в том, что 

функциональная грамотность у уче-

ника сформирована. 
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Результаты исследования 

В январе 2023 года проведено 

заседание Координационного сове-

та образовательного кластера с уча-

стием представителей общеобразо-

вательных организаций города Ко-

тельнича и сельских школ Котель-

ничского района с целью обратить 

внимание представителей админи-

страции школ на актуальность во-

проса формирования функциональ-

ной грамотности школьников на 

уроках и во внеурочной деятельно-

сти. Для этого научным руководи-

телем было организовано обсужде-

ние с участниками совещания со-

циокультурных и дидактических 

аспектов формирования функцио-

нальной грамотности школьников. 

Актуальность формирования функ-

циональной грамотности как мето-

дической проблемы раскрыла 

Е. Н. Пономарева, заместитель ди-

ректора КОГОБУ СШ с УИОП № 1 

г. Котельнича, учитель математики.  

Педагоги опорной школы пред-

ставили опыт формирования раз-

личных видов функциональной 

грамотности на уроках и во вне-

урочной деятельности. 

Для выявления характеристик 

методической осведомленности 

педагогов муниципальных школ 

в вопросе развития функциональ-

ной грамотности в январе 2023 года 

нами был применен метод анке-

тирования: организовано онлайн-

анкетирование с использованием 

сервиса Yandex Forms, в котором 

приняли участие 94 педагога. Ре-

спондентам были предложены во-

просы с правом выбора ответов. 

Рассмотрим результаты анкетиро-

вания. 

1. Причину возникновения задачи 

развития функциональной грамотно-

сти у школьников 84 % опрошенных 

связали с развитием потребностей 

общества, 13 % – с содержанием 

учебных программ, 3 % – с требова-

нием высших учебных заведений и 

договоренностью экспертов. Можно 

сделать вывод о том, что большая 

часть педагогического сообщества 

образовательного кластера понимает, 

что необходимость развития функ-

циональной грамотности вызвана 

требованиями современного мира, 

связанными с умением решать 

большое количество задач, умением 

выстраивать взаимодействие в раз-

личных социальных сферах, быть 

включённым в различные социаль-

ные отношения. 

2. Размышляя о сущности функ-

циональной грамотности, 85 % 

убеждены, что функциональная 

грамотность – это способность че-

ловека использовать приобретае-

мые знания и умения для решения 

широкого диапазона жизненных 

задач в различных сферах челове-

ческой деятельности, общения и 

социальных отношений; 9 % – уро-

вень владения знаниями и навыка-

ми в определённой области, а также 

способность применять их на прак-

тике. 6 % ответили, что это способ-

ность к решению практико-

ориентированных задач. Мы видим, 

что ответы респондентов 

свидетельствуют об осознании 
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педагогами того, что способность 

решать практико-ориентированные 

задачи относится к образователь-

ному процессу конкретной образо-

вательной организации, а способ-

ность решать жизненные задачи, 

используя полученные знания, – 

к уровню сформированности функ-

циональной грамотности. 

3. Также мы решили выяснить, 

каким же требованиям (обязатель-

ным условиям), по мнению опра-

шиваемых, должно соответствовать 

задание, способствующее развитию 

функциональной грамотности уча-

щихся. Мнения педагогов раздели-

лись: 

− 3 человека посчитали, что за-

дание должно быть представлено в 

виде сплошного текста и вопросов 

к нему, 

− 32 человека – задание требует 

применения логического мышле-

ния, 

− 42 человека – в задании долж-

ны использоваться разные виды 

текста, включая таблицы, рисунки, 

графики, диаграммы, 

− 55 человек – задание не долж-

но содержать прямых указаний на 

способ, правило или алгоритм вы-

полнения (решения), что позволяет 

учащимся осознанно применять 

полученные знания, 

− 79 человек – задание должно 

включать в себя описание реальной 

жизненной ситуации, представлен-

ное, как правило, в проблемном 

ключе, и ряд вопросов-заданий, 

связанных с этой ситуацией. 

Проанализировав ответы, мы 

сделали вывод о том, что подбор и 

разработка заданий, направленных 

на формирование функциональной 

грамотности, вызывает у педагогов 

некоторые затруднения, несмотря 

на то, что большинство отметило 

хотя бы одно из верных требова-

ний. Конечно, в заданиях, направ-

ленных на формирование функцио-

нальной грамотности, описывается 

жизненная ситуация, как правило, 

близкая и понятная учащемуся, 

контекст задания близок к про-

блемной ситуации, возникающей в 

повседневной жизни, а ситуация 

требует осознанного выбора моде-

ли поведения. Такое задание может 

быть представлено в виде сплош-

ного текста, содержать графики и 

рисунки, требовать применения 

логического мышления, но то, что 

это не относится к обязательным 

условиям, понимают не все. 

В настоящее время существуют так 

называемые банки заданий по фор-

мированию функциональной гра-

мотности, разработанные на феде-

ральном уровне для использования 

в образовательной практике. Воз-

никает вопрос: как же грамотно 

встроить выбранное задание 

в урок? 
4. Как же учитель может убе-

диться, что функциональная гра-
мотность у ученика сформирована? 
Как правило, задание, используе-
мое для оценки сформированности 
функциональной грамотности, от-
вечает таким критериям, как необ-
ходимость перевода условий зада-
чи, сформулированных с помощью 
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обыденного языка, на язык пред-
метной области; наличие контекста, 
связанного с ситуациями реальной 
жизни, новизна формулировки за-
дачи, неопределенность в способах 
решения.  

Выбор критериев респондента-
ми был неоднозначен: 

− наличие контекста, связанного 
с ситуациями реальной жизни – 
73 человека, 

− возможность самостоятельно 
сформулировать ответ или приве-
сти решение – 68 человек, 

− соответствие возрастным осо-
бенностям учащихся – 57 человек, 

− необходимость перевода 
условий задачи, сформулированных 
с помощью обыденного языка, на 
язык предметной области – 31 че-
ловек, 

− новизна формулировки зада-
чи – 31 человек, 

− знакомый для учащихся фор-
мат задания – 13 человек, 

− неопределенность в способах 
решения – 13 человек, 

− наличие одного правильного 
ответа – 1 человек. 

Как видим, у педагогов нет чет-
кого представления, каким должно 
быть задание, направленное на 
оценку уровня сформированности 
функциональной грамотности, а 
процесс подбора заданий вызывает 
определённые затруднения. 

5. Педагоги образовательного 
кластера убеждены, что на эффек-
тивность работы школы по форми-
рованию функциональной грамот-
ности, в первую очередь, может 
повлиять профессиональная подго-

товка учителя (86 % опрошенных). 
Кроме этого, немаловажным счи-
тают педагоги наличие системы 
учебно-методических материалов 
(81 %), а также современной мате-
риально-технической базы школы 
(67 %). 37 % выбрали одним из 
значимых факторов содержание 
образования, 16 % – систему 
управления образованием. 

Итак, анализ показал, что боль-
шинство респондентов согласны 
с тем, что основными факторами, 
влияющими на эффективность ра-
боты школы по формированию 
функциональной грамотности, яв-
ляются научно-методическое сопро-
вождение развития функциональной 
грамотности школьников и профес-
сиональная подготовка учителя. 

Анкетирование показало, что 
педагогические работники имеют 
общее представление о том, что 
такое функциональная грамот-
ность, осознают и принимают зна-
чимость формирования различных 
её видов у современных школьни-
ков, но не обладают достаточными 
знаниями для подбора и/или разра-
ботки заданий, направленных как 
на формирование функциональной 
грамотности, так и на оценку уров-
ня её сформированности. Эти фак-
торы отражаются на готовности 
учителей внедрять в образователь-
ный процесс задания, которые бы 
влияли на подготовку учащихся 
к решению задач реальной жизни. 

Опыт организации опорной 
школой научно-методического со-
провождения сельских школ по 
проблеме развития функциональ-
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ной грамотности был представлен 
на областной научно-практической 
конференции «Функциональная 
грамотность: образовательные 
практики и методические решения» 
30 ноября 2022 года [ИРО Киров-
ской области, 2022]. Участники 
конференции сосредоточили свое 
внимание на результатах междуна-
родных исследований PIZA [OECD, 
2018; 2019], анализ которых задает 
направление работы педагогов. 
Научно-методическое сопровожде-
ние развития функциональной гра-
мотности сельских школьников, 
осуществляемое опорной школой 
вносит свой вклад.  

Заключение 

Можно утверждать, что научно-
методическое сопровождение раз-
вития функциональной грамотно-
сти сельских школьников опорной 
школой будет результативным, ес-

ли каждый учитель образователь-
ного кластера: 

− владеет основными понятия-
ми, связанными с функциональной 
грамотностью. 

− владеет практиками формиро-
вания и оценки функциональной 
грамотности.  

− понимает роль учебных задач 
как средства формирования функ-
циональной грамотности.  

− умеет отбирать/разрабатывать 
учебные задания для формирования 
и оценки функциональной грамот-
ности.  

− владеет практиками развива-
ющего обучения (работа в группах, 
проектная и исследовательская дея-
тельность и др.). 

умеет работать в команде учите-
лей, организуя межпредметное вза-
имодействие. 
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность формирования 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей как главного 

целевого ориентира в воспитании школьников. Одним из важнейших 

комплексных средств решения указанной проблемы в условиях села является 

школьный музей. Рассматриваются воспитательные возможности музея, 

характеризуется его особый социально-педагогический статус в условиях 

сельской школы, определяются целевые ориентиры в его деятельности. 

Подчеркивается значимость музейной деятельности для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов сельских школьников, если 

реализуются соответствующие требования при организации работы музея. 

Рассматривается содержание деятельности школьного музея, интегрирующего 

ресурсы школы и социума для воспитания школьников, определяются 

направления музейной деятельности (поисковое, познавательное, экскурсионное, 

исследовательское, трудовое, театральное и др.). Особое внимание уделяется 

формам, методам, технологиям деятельности обучающихся, взаимодействию 

взрослых и детей, в частности проектной деятельности, которая относится 

к субъектно-ориентированным технологиям и обеспечивает формирование 

субъектной позиции участников. В статье приводятся примеры проектов, которые 

интегрируют различные сферы деятельности детей, средства учебной 

и внеурочной деятельности школьников.  

mailto:lvbai@mail.ru


Педагогика сельской школы — 2024 — № 2 (20) 

Музей как комплексное средство развития воспитательной системы  

сельской школы 

67 

В статье также выделены особенности музея как средства развития 

воспитательной системы сельской школы. Школьный музей – это транслятор 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, организатор 

совместной деятельности, координатор гражданского и патриотического 

воспитания в образовательной организации, интегратор учебной, внеурочной 

деятельности и дополнительного образования обучающихся. Он объединяет 

ресурсы школы и социума для духовно-нравственного воспитания школьников и 

сельского населения; обеспечивает непрерывность и преемственность 

формирования традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

Ключевые слова: сельская школа; воспитательная система образовательной 

организации; школьный музей; традиционные российские духовно-нравственные 

ценности; интеграция 
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ORGANIZATION OF EDUCATIONAL  

PROCESS IN RURAL SCHOOL 

Original article 

Museum as a comprehensive means for developing the educational system 

in rural school 

Lyudmila V. Baiborodova 
Doctor of pedagogical sciences, professor, head of the department of pedagogical tech-

nologies, Yaroslavl state pedagogical university named after K. D. Ushinsky. 150035, 

Yaroslavl, st. Republican, 108/1, 
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Abstract. The article substantiates the relevance of the formation of traditional 

Russian spiritual and moral values as the main target in the education of school 

students. One of the most important comprehensive means of solving this problem 

in the village is the school museum. The educational possibilities of the museum are 

considered, its special socio-pedagogical status in   rural school is characterized, and 

target guidelines for its activities are determined. The importance of museum activities 

for achieving personal, meta-subject and subject results of rural school students is 

emphasized if the relevant requirements are implemented when organizing the work 

of the museum. The content of the activities in the school museum is considered, which 

integrates the resources of the school and society for the education of school students,  

the directions of museum activities (search, cognitive, excursion, research, labor, 
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theater, etc.) are determined. Particular attention is paid to the forms, methods, 

technologies of students' activities, the interaction of adults and children, in particular, 

project activities, which relate to subject-oriented technologies and ensure the formation 

of the subject position of the participants. The article provides examples of projects that 

integrate various areas of children's activities, funds for educational and extracurricular 

activities of school students. The article also highlights the features of the museum as 

a means of developing the educational system of rural school. The school museum is 

a translator of traditional Russian spiritual and moral values, the organizer of their joint 

activities, the coordinator of civil and patriotic education in an educational organization, 

the integrator of educational, extracurricular activities and additional education 

of students. It combines the resources of the school and society for the spiritual and 

moral education of school students and the rural population; ensures the continuity and 

continuity of the formation of traditional Russian spiritual and moral values. 

Key words: rural school; educational system of educational organization; a school 

museum; traditional Russian spiritual and moral values; integration 

For citation: Baiborodova L. V. Museum as a comprehensive means for develop-

ing the educational system in rural school. Pedagogy of rural school. 2024; 2(20): 66–

82. (In Russ.).  
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Введение 

События последнего времени 

подтвердили, что социальная диф-

ференциация общества, девальва-

ция духовных ценностей оказали 

негативное влияние на обществен-

ное сознание большинства соци-

альных групп населения страны, 

резко снизили воспитательное воз-

действие российской культуры, ис-

кусства и образования как важней-

ших факторов формирования пат-

риотизма. Стала более заметной 

постепенная утрата нашим обще-

ством традиционно российского 

гражданского сознания. Во многом 

утрачено истинное значение и по-

нимание интернационализма. 

В общественном сознании получи-

ли широкое распространение рав-

нодушие, эгоизм, индивидуализм, 

цинизм, немотивированная агрес-

сивность, неуважительное отноше-

ние к государству и социальным 

институтам. Проявляется устойчи-

вая тенденция падения престижа 

военной службы [Багдасарян, 2023; 

Виноградова, 2023]. 

В этих условиях очевидна неот-

ложность решения на государствен-

ном уровне острейших проблем си-

стемы воспитания патриотизма как 

основы консолидации общества и 

укрепления государства. События 

отечественной истории, выдающие-

ся достижения страны в сфере науки 

и культуры, героические поступки 

современных молодых людей под-

тверждают сохранение нравствен-

ных идеалов, что создает предпо-

сылки для формирования традици-

онных российских духовно-

нравственных ценностей с учетом 
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сложившихся к настоящему време-

ни тенденций [Бездухов, 2023; Лу-

товинов, 2020; Тонких, 2023] и вы-

полнения Указа Президента РФ 

от 9 ноября 2022 г. «Об утвержде-

нии основ государственной полити-

ки по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-

нравственных ценностей» [Указ 

президента …, 2022].   

Важная роль в решении данной 

проблемы отводится музейной педа-

гогике. Музей образовательной ор-

ганизации является центром отра-

жения истории страны, культуры и 

образования. Школьный музей – 

база для гражданско-

патриотического воспитания под-

растающего поколения, формирова-

ния традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей. 

Своё начало воспитание патриотиз-

ма и гражданственности берет там, 

где родился человек, где он прошел 

свое духовное и нравственное ста-

новление. А для этого молодой че-

ловек должен воспитываться на ис-

торических, культурных традициях 

своего народа, должен помнить 

о прошлой жизни своих предков.  

Воспитательный потенциал му-

зея значительно возрастает, если 

музейная деятельность приобретает 

свойства системообразующей, то 

есть она объединяет субъектов от-

ношений и пронизывает все сферы 

деятельности образовательной орга-

низации, является системообразую-

щим компонентом ее целостной 

структуры [Ильин, 2012]. Известные 

ученые – Л. И. Новикова [Новикова, 

2010], В. А. Караковский [Караков-

ский, 1996] и их последователи [Ба-

рышников, 2005; Степанов, 2004; 

Байбородова, 2022] – доказали, что 

воспитательная система влияет на 

развитие всех субъектов образова-

тельных отношений: как педагоги-

ческий фактор, то есть через органи-

зацию учебного процесса, внеуроч-

ную деятельность; как социальный 

фактор через взаимодействие с со-

циумом, отношения, которые скла-

дываются между детьми и взрослы-

ми, проживающими в селе; как пси-

хологический фактор, то есть благо-

приятный климат, комфортная ат-

мосфера в коллективе, позволяющие 

объединить членов организации, 

детей и взрослых в совместной дея-

тельности. Под воспитательной си-

стемой понимают упорядоченную 

целостную совокупность компонен-

тов, взаимодействие и интеграция 

которых обусловливает наличие 

у образовательной организации и ее 

структур способности целенаправ-

ленно и эффективно содействовать 

развитию личности учащихся, со-

здавать условия для успешного раз-

вития членов коллектива, обучаю-

щихся, педагогов, родителей и их 

взаимоотношений [Степанов, 2004; 

Байбородова, 2022]. 

Методология и методы 

исследования 

Основу проведенного исследо-

вания составляют, прежде всего, 

системный подход, рассматриваю-

щий музей, с одной стороны, как 

самостоятельную систему, где 
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обеспечивается целостность влия-

ния на взрослых и детей, окружа-

ющую среду, а с другой стороны, 

школьный музей можно предста-

вить как важнейший компонент 

воспитательной системы организа-

ции, как системообразующую дея-

тельность, которая объединяет 

субъектов, влияет на развитие от-

ношений в школе и на воспита-

тельную систему организации, ее 

социальной среды; и социокуль-

турный подход, означающий, что 

педагоги при организации деятель-

ности в школьном музее, прежде 

всего, помогают детям освоить рос-

сийские нравственные идеалы, ду-

ховные ценности, которые отража-

ют историю и достижения местных 

и семейных, межпоколенческих 

традиций, культурное и этническое 

наследие своего села, региона, 

страны, историческое и природное 

богатство региона, учат школьни-

ков бережно хранить и преумно-

жать культурные богатство, тради-

ции и наследие, которые являются 

значимыми для разных поколений 

селян [Байбородова, 2023; Степа-

нов, 2008].  

Для решения проблем формиро-

вания традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей 

особое значение также имеют сле-

дующие подходы: аксиологиче-

ский, означающий целенаправлен-

ную и системную деятельность 

субъектов образовательной органи-

зации по формированию духовно-

нравственных смыслов жизнедея-

тельности обучающихся; субъект-

но-ориентированный, нацеленный 

на создание условий, при которых у 

школьника формируется потреб-

ность в самореализации, самораз-

витии, самовоспитании; преду-

сматривающий активную, созида-

тельную и ответственную позицию 

при организации учебной и 

внеучебной деятельности, создаю-

щий ситуации ответственности и 

самостоятельности при принятии 

решений; рефлексивно-

деятельностный, который преду-

сматривает осознанное участие 

субъектов образовательной органи-

зации в разных видах деятельности, 

осмысление собственных действий, 

результатов этой деятельности и 

обоснованное определение пер-

спектив коллективной и индивиду-

альной деятельности.  

Материалы статьи представляют 

результаты многолетней совмест-

ной опытной и инновационной ра-

боты с педагогами сельских обра-

зовательных организаций. В част-

ности, при участии 9 сельских 

школ пяти муниципальных районов 

действовала региональная муници-

пальная площадка по формирова-

нию гражданской идентичности 

сельских школьников [Воспитание 

гражданской идентичности…, 

2013]. Затем проводилась активная 

внедренческая работа и апробация 

разработанных материалов на базе 

сельских школ Ярославской обла-

сти и других регионов России, 

представители которых входят в 

состав межрегиональной научной 

лаборатории «Педагогика сельской 



Педагогика сельской школы — 2024 — № 2 (20) 

Музей как комплексное средство развития воспитательной системы  

сельской школы 

71 

школы» при научном центре Рос-

сийской академии наук.  

На данном этапе исследования 

осуществлялся анализ, обобщение 

и систематизация материалов из 

опыта сельских школ в контексте 

влияния музейной деятельности на 

развитие воспитательной системы 

образовательной организации. 

Результаты исследования 

Особенности школьного музея 

на селе определяются, прежде все-

го, тем, что он является мощным 

средством воспитания обучающих-

ся, интеграции ресурсов школы и 

среды, сплочения субъектов, про-

живающих на сельской территории, 

преодоления барьеров во взаимо-

действии детей и взрослых. Через 

музейную совместную деятель-

ность школьников и взрослых, со-

творчество людей разных поколе-

ний решается комплекс воспита-

тельных и образовательных задач 

[Методика …, 1982].  

В условиях сельской местности 

социальная и культурно-

образовательная роль школьного 

музея значительно возрастает. 

Этому способствуют особенности 

сельского социума, для которого 

характерна относительная авто-

номность и относительная замкну-

тость пространства, где проживают 

селяне, у которых достаточно 

устойчивые отношения, хорошее 

знание особенностей друг друга 

жителями, взрослыми и детьми, 

повседневные контакты. Все это 

позволяет активизировать музей-

ную деятельность, особенно при 

наличии лидера из числа педагогов 

и (или) местного жителя. 

У школьного музея на селе осо-

бый социально-педагогический 

статус: 

− во-первых, это общественное 

объединение в образовательной ор-

ганизации, но с активным привле-

чением местного сообщества, когда 

создается заинтересованная группа 

взрослых и детей, выбирается ис-

полнительный орган, например, 

совет музея;   

− во-вторых, музей – это струк-

турное подразделение образова-

тельной организации, и ее руково-

дитель отвечает за деятельность 

школьного музея, за историко-

культурные ценности, хранящиеся 

в музее, и за то, чтобы школьный 

музей действовал в рамках суще-

ствующего законодательства;  

− в третьих, школьный музей на 

селе – это своего рода обществен-

ное учреждение культуры, поэтому 

необходимо организовать его рабо-

ту таким образом, чтобы его дея-

тельность соответствовала нормам 

и требованиям, которые предъяв-

ляются к учреждениям музейного 

типа; 

− в четвертых, музей, создан-

ный на базе школы, является цен-

тром воспитательной и культурно-

образовательной деятельности 

сельского населения, школьников и 

взрослых, а музейная деятель-

ность – системообразующим ком-

понентом воспитательной системы 

образовательной организации; 
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− в-пятых, школьный музей мо-

жет выполнять функции дополни-

тельного образования, особенно на 

селе, развивать сотворчество, ак-

тивность, самодеятельность уча-

щихся в процессе сбора, исследо-

вания, обработки, оформления и 

пропаганды материалов, имеющих 

воспитательную и познавательную 

ценность; 

− в-шестых, посредством 

школьного музея образовательная 

среда школы и социокультурная 

среда выступают как единая систе-

ма в формировании российской 

гражданской идентичности обуча-

ющихся. Являясь общественной 

инициативой, школьный музей не 

может существовать вне самых ши-

роких и разнообразных контактов, 

без местного сообщества. Это кон-

такты не только с партнерами по 

образовательной деятельности, но и 

с организациями, учреждениями, 

учебными заведениями, находящи-

мися на территории сельского по-

селения и муниципального района, 

с местными СМИ. Особую роль 

в системе общественных связей 

играют семьи обучающихся, а так-

же выпускники школы, которые 

оказывают музеям самую разнооб-

разную помощь.  

Ведущая идея деятельности 

школьного музея – воспитание 

у обучающихся традиционных рос-

сийских духовно-нравственных 

ценностей на основе субъектности 

и творческой активности учащихся, 

совместной деятельности субъектов 

в детско-взрослых сообществах. 

Музей обеспечивает сохранение и 

развитие традиционных ценностей, 

сбор интеллектуальных достиже-

ний предыдущих поколений и обо-

гащение нравственных идеалов и 

ориентиров людей.  

Целью деятельности школьно-

го музея в контексте рассматривае-

мой проблемы является объедине-

ние человеческих, кадровых, интел-

лектуальных, материальных ресур-

сов образовательной организации и 

социума для развития субъектов, 

проживающих на селе, формирова-

ния, развития, обогащения их куль-

турно-образовательной деятельно-

сти, местом проявления ответствен-

ного и уважительного отношения к 

отечественной истории и к нрав-

ственным ценностям прошлых по-

колений. Школьный музей на селе 

должен стать центром открытого 

образовательного пространства, ис-

точником сотворчества и базой со-

здания детско-взрослых объедине-

ний, комплексным средством разви-

тия воспитательной системы обра-

зовательной организации. 

Цель музейной деятельности 

школьников – формирование у де-

тей чувства ответственности за со-

хранение природных богатств, ху-

дожественной культуры края, гор-

дости за своё Отечество, школу, 

семью, то есть чувства сопричаст-

ности к прошлому и настоящему 

малой Родины; потребности в сози-

дательной деятельности по охране 

и укреплению исторического 

наследия; инициативности и твор-

ческой активности в пропаганде и 
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развитии достижений, лучших тра-

диций своей семьи, школы, преды-

дущих поколений страны. Ком-

плексная работа музея направлена 

на достижение личностных, мета-

предметных и предметных резуль-

татов [Евмененко, 2021]. 

Если рассматривать школьный 

музей как комплексное средство 

развития воспитательной системы 

образовательной организации, то 

в идеальном случае в организации 

деятельности музея могут прини-

мать участие все субъекты образо-

вательных отношений школы: ди-

ректор, его заместители, руководи-

тель музея; руководители различ-

ных структур организации, детско-

взрослых объединений; школьники, 

классные руководители; учителя-

предметники; педагоги дополни-

тельного образования; библиоте-

карь; родители; жители; социаль-

ные партнеры и др. 

Успех любого дела во многом 

зависит от его организации. Для 

того, чтобы музейная деятельность 

школьников стала системообразу-

ющей, а музей – комплексным 

средством развития воспитательной 

системы школы, необходимо по-

строить работу музея на основе ря-

да требований: 

− подчиненность действий му-

зея и деятельности школьников 

воспитательным целям образова-

тельной организации, прежде всего, 

формированию традиционных рос-

сийских духовно-нравственных 

ценностей; 

− организация совместной дея-

тельности взрослых и детей при 

проектировании и планировании 

работы музея, разработке проектов 

его развития, нацеленных на при-

своение духовно-нравственных 

ценностей; 

− интеграция средств и ресур-

сов учебной, внеурочной деятель-

ности и дополнительного образова-

ния школьников при проектирова-

нии работы музея, планировании 

направлений деятельности школь-

ников и реализации намеченных 

планов; 

− взаимодействие субъектов об-

разовательной организации и сель-

ского социума на основе сотрудни-

чества, партнерства, совместного 

поиска и взаимной поддержки при 

организации дел, решении проблем, 

проведении событийных мероприя-

тий в школе и селе; 

− обеспечение самостоятельно-

сти, творческой инициативности 

учащихся, их субъектной позиции 

на всех этапах организации дея-

тельности музея, в различных ви-

дах и формах деятельности;  

− использование разнообразных 

педагогических средств, форм, тех-

нологий организации музейной де-

ятельности, которые являются ин-

тегративными, субъектно-

ориентированными, создаются 

в процессе совместного проектиро-

вания и обеспечивают самореали-

зацию каждого участника деятель-

ности;   

− формирование временных и 

постоянных детско-взрослых сооб-
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ществ в образовательной организа-

ции для реализации различных 

направлений деятельности музея, 

при выполнении проектов и реше-

нии проблем; 

− обеспечение свободы выбора 

детьми и взрослыми направлений 

деятельности музея, роли и способов 

взаимодействия на основе интересов, 

способностей и возможностей; 

− многоуровневое и разнона-

правленное управление музейной 

деятельностью на уровне образова-

тельной организации, отдельных ее 

структур, самого музея и созданных 

при нем объединений, инициатив-

ных групп;  

− создание привлекательного 

имиджа музея в сельском социуме, 

открытость его деятельности, рас-

пространение информации о дея-

тельности музея в сельском социу-

ме, районе, регионе; развитие свя-

зей с другими музеями. 

Содержание деятельности 

школьного музея разнообразно 

[Ланкова, 2001; Туманов, 2002] и 

позволяет каждому субъекту вос-

питательной системы образова-

тельной организации найти сферу 

для удовлетворения своих потреб-

ностей и поле для самореализации 

своих способностей и интересов. 

На основе обобщения педагогиче-

ской практики работы школьных 

музеев представим основные 

направления музейной деятельно-

сти школьников [Воспитание граж-

данской идентичности…, 2008]: 

− поисковое – сбор информации 

о родном крае, ветеранах и труже-

никах тыла Великой Отечественной 

войны, работа с архивными доку-

ментами, периодической печатью; 

сбор газетных, журнальных статей 

об интересных людях и событиях 

школы, района; встречи с участни-

ками и очевидцами исторических 

событий, запись их воспоминаний, 

фотографирование; беседы с земля-

ками, родственниками известных 

личностей села и района; посеще-

ние мест исторических событий, 

фотографирование зданий и других 

исторических объектов; поиск и 

сбор предметов материальной и 

духовной культуры; консультации с 

работниками библиотек, архивов, 

музеев и т. д.; 

− познавательное – проведение 

викторин, творческих конкурсов, 

написание сочинений, выполнение 

проектов, участие в интеллектуаль-

ных играх; 

− туристическое – экскурсии в 

музеи, по историческим местам 

России, походы для изучения род-

ного края, поездки в другие города 

для изучения истории страны, раз-

работка новых маршрутов по ме-

стам исторических событий; 

− экскурсионное – разработка и 

проведение экскурсий в школьном 

музее, подготовка экскурсионных 

программ для разных категорий 

посетителей музея; 

− исследовательское – работа 

над рефератами, с архивными до-

кументами; проведение исследова-

ний природных объектов, музейных 

экспонатов, диалектов родного 

края; написание исследовательских 
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работ, докладов, рефератов; участие 

в районных и областных научно-

практических и краеведческих 

конференциях; 

− архивное – ведение летописи 

школы, оформление и учёт матери-

алов об экспонатах, ведение архив-

ной документации и др.; 

− проектное – планирование и 

реализация социально значимых 

проектов (краткосрочных, средне-

срочных, долгосрочных) по разви-

тию деятельности музея, представ-

ление результатов выполнения про-

ектов и их оформление в музее; 

− экспозиционно-

оформительское – оформление 

экспозиций, передвижных выста-

вок, постоянных стендов и витрин; 

составление дневников, плакатов, 

планшетов, стенгазет, альбомов, 

презентаций, витрин для школьного 

музея; создание Книги памяти; 

− волонтерское – установление 

контактов с ветеранами, жителями 

села, оказание им помощи, прояв-

ление заботы и внимания при про-

ведении традиционных школьных, 

районных и областных акций и со-

бытий, поздравление с праздника-

ми, оказание поддержки нуждаю-

щимся;  

− культурно-массовое – прове-

дение народных праздников, обря-

дов, краеведческих мероприятий, 

творческих встреч с интересными 

людьми;  

− трудовое – изготовление не-

обходимого оборудования для му-

зея, для демонстрации экспонатов, 

трудовые дела, проекты по восста-

новлению исторических и природ-

ных памятников; 

− театральное – постановка 

спектаклей по сюжетам историче-

ских событий родного края, показ 

спектаклей на исторические темы и 

о знаменитых односельчанах для 

школьников и жителей села, гостей 

школы, реконструкция историче-

ских событий;   

− взаимодействие с обще-

ственностью и другими культур-

но-образовательными организа-

циями – работа со СМИ, сотрудни-

чество с поселковым краеведче-

ским музеем и музеями других 

учебных заведений района, обла-

сти, сотрудничество с советом ве-

теранов, взаимодействие с сельской 

администрацией, архивами, биб-

лиотеками, клубами и т. д.  

Могут быть разные варианты 

описания содержания музейной 

деятельности школьников, это ре-

шают организаторы и участники 

этой деятельности. Ее особенно-

стью как системообразующей явля-

ется то, что она может быть связана 

со всеми направлениями воспита-

тельной работы сельской школы, 

пронизывает все сферы отношений 

субъектов образовательных отно-

шений. Обозначенные выше 

направления деятельности находят 

отражение при изучении отдельных 

дисциплин, во внеурочной деятель-

ности, в дополнительном образова-

нии школьников, при этом исполь-

зуются различные педагогические 

средства (формы, методы, техноло-
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гии), интегрирующие ресурсы об-

разовательной организации.  

Средства музейной деятельно-

сти в каждой школе создаются 

свои в процессе совместного поис-

ка взрослых и детей (школьниками, 

педагогами, родителями, предста-

вителями социума, партнерами). 

Назовем наиболее общие формы, 

содержание которых в каждом слу-

чае определяется субъектами му-

зейной деятельности: индивиду-

альные; микрогрупповые; группо-

вые (коллективные); массовые. Это 

могут быть акции, экспедиции, экс-

курсии, вахта памяти, встречи с 

интересными людьми, фольклор-

ные праздники, посиделки, крае-

ведческие викторины, тематиче-

ские вечера, конкурсы и виктори-

ны, театрализованные представле-

ния, устные журналы, кружки. Как 

правило, многие из этих форм ин-

тегрируют задачи, содержание 

учебной, внеучебной деятельности 

школьников и дополнительного 

образования, всесторонне развивая 

участников деятельности и в целом 

воспитательную систему образова-

тельной организации.  

Для развития ценностного ком-

понента и отношений в коллективе 

воспитательной системы организа-

ции наиболее эффективны субъ-

ектно-ориентированные техно-

логии, которые могут составлять 

основу многих форм музейной дея-

тельности. Общая субъектно-

ориентированная технология и ее 

частные варианты применения по-

дробно изложены в публикациях 

автора [Байбородова, 2023]. Среди 

конкретных субъектно-

ориентированных технологий осо-

бо следует выделить проектную 

деятельность, которая составляет 

основу музейной педагогики [По-

политова, 2021].  

Приведем примеры тем некото-

рых проектов, выполненных в Вы-

соковской средней школе Борисо-

глебского МР Ярославской обла-

сти, в Таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Тематика выполненных проектов  
 

Русская изба Зал воинской славы Мой край родной 

История одной вещи. 

«Ты удайся, ленок…».  

«Из бабушкиного 

 сундука».  

Обрядовые праздники 

 с. Высоково.  

Местный фольклор  

Труженики тыла.  

Выпускники школы – 

защитники Отечества.  

Дети войны. 

История села в летописи  

Великой Отечественной 

 войны  

История исчезнувших 

деревень. 

Летопись колхоза 

 «Козино». 

Моя семья в истории  

родного края. 

Моя родословная. 

Семейные династии. 

Загадки топонимики.  

Мои герои-земляки 
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Выполняя проекты, обучающие-

ся школы получают опыт взаимо-

действия с социальными партнера-

ми за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Большинство 

проектов создается и реализуется 

в разновозрастных группах с учётом 

индивидуальных особенностей обу-

чающихся. В процессе реализации 

многих проектов осуществляются 

межпредметные связи.  

Очень близка по своей сути к 

проектной коллективная творческая 

деятельность, которая часто ис-

пользуется как основа музейной 

работы, когда школьники и взрос-

лые проектируют деятельность му-

зея и отдельных его направлений, 

форм, объединений. Отличие в том, 

что, во-первых, проект может раз-

рабатываться и реализовываться 

одним человеком, во-вторых, про-

ектная деятельность предполагает 

поиск дополнительной информа-

ции, чтобы решить поставленную 

участниками проблему. В то время 

как в процессе коллективной твор-

ческой деятельности субъекты мо-

гут выявить и решить проблему 

в процессе «мозгового штурма», 

опираясь на имеющиеся у них ин-

формационные, интеллектуальные 

и творческие ресурсы в момент 

коллективного поиска. 

В организации музейной дея-

тельности используются все мето-

ды с позиций их традиционной 

классификации: словесные (беседа, 

рассказ, объяснение); наглядные 

(работа с фотоматериалами, карта-

ми, схемами, плакатами); игровые 

(организационно-проектировочные, 

сюжетно-ролевые), исследователь-

ские (изучение документов, анализ 

материалов, систематизация дан-

ных) и др. С позиций субъектно-

ориентированного подхода и би-

нарности воспитательного процесса 

в контексте гуманистической вос-

питательной системы образова-

тельной организации при опреде-

лении методов организации музей-

ной деятельности наиболее целесо-

образно опираться на классифика-

цию и характеристику бинарных 

методов, предложенных М. И. Рож-

ковым [Байбородова, 2023].  

По результатам анализа опыта 

сельских школ нами выделен ряд 

особенностей музейной деятель-

ности как средства развития 

воспитательной системы обра-

зовательной организации. 

Школьный музей является 

транслятором традиционных 

российских духовно-нравственных 

ценностей в сообщество взрослых 

и детей, проживающих на селе. Он 

призван способствовать формиро-

ванию гражданско-патриотических 

качеств, любви к Отечеству и ува-

жения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, за его про-

шлое и настоящее, а также расши-

рению кругозора и развитию по-

знавательных интересов и способ-

ностей, овладению учебно-

практическими навыками поиско-

вой, исследовательской деятельно-

сти, служить целям совершенство-

вания образовательного процесса 
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средствами дополнительного обра-

зования. 

Школьный музей – центр пат-

риотического воспитания школь-

ников и сельского населения, 

культурно-образовательной дея-

тельности на селе. Школа на селе 

является организатором жизнедея-

тельности населения, через музей 

она влияет на атмосферу села, образ 

жизни людей, организует полезный 

досуг взрослых и детей. Разнообра-

зие направлений, видов музейной 

деятельности дает возможность 

каждому жителю найти сферу реа-

лизации своих интересов и потреб-

ностей.  

Музей объединяет взрослых и 

детей и служит своим творцам. 

Те, кто создают этот музей (учащие-

ся, родители, педагоги школы, жи-

тели села), являются и его основны-

ми «потребителями» или «пользова-

телями», в то же время каждый мо-

жет реализовать свои способности, 

получить удовлетворение от резуль-

татов совместной деятельности.  

Школьный музей интегриро-

ван в учебно-воспитательный 

процесс: через разные формы дея-

тельности он связан с преподавани-

ем конкретных учебных дисци-

плин, организацией внеклассной и 

внешкольной работы и дополни-

тельным образованием.  

Музей включен в жизнь местно-

го сообщества, а «качество жизни» 

его самого непосредственным обра-

зом связано с отношением к нему со 

стороны местной администрации, а 

также близлежащих учреждений, 

местных средств массовой информа-

ции, местных жителей.  

Школьный музей – координа-

тор гражданского и патриотиче-

ского воспитания в образова-

тельной организации, развиваю-

щий связи между школой и други-

ми учреждениями культуры, обще-

ственными организациями. 

Деятельность музея – это не-

прерывный процесс. Музейная 

экспозиция, основанная на коллек-

ции музейных предметов, лишь 

начало, своего рода первый камень 

в здании музея. По мере развития 

музея ставятся новые задачи, появ-

ляются новые виды деятельности, 

расширяются возможности и про-

странство влияния музея на образо-

вательную организацию и окружа-

ющую ее среду.  

Заключение 

Таким образом, школьный музей 

на селе может стать одним из ком-

плексных и эффективных культур-

но-образовательных средств, вли-

ять на различные стороны жизни 

селян, их духовно-нравственный 

облик в процессе созидательного 

сотворчества взрослых и детей. 

Школьный музей, сочетающий в 

себе признаки и функции исследо-

вательского учреждения, обще-

ственного объединения по интере-

сам, творческой мастерской, явля-

ется самодеятельным обществен-

ным объединением. 

Школьный музей по мере своего 

развития оказывает существенное 

влияние и на развитие воспита-
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тельной системы образовательной 

организации, интегрируя ресурсы 

учебной, внеурочной деятельности 

и дополнительного образования 

обучающихся, объединяя субъек-

тов, проживающих на селе, способ-

ствуя формированию у учащихся 

гражданско-патриотических ка-

честв, расширению кругозора и 

воспитанию познавательных инте-

ресов и способностей, овладению 

учащимися практическими навы-

ками поисковой, исследовательской 

деятельности, совершенствованию 

дополнительного образования 

взрослых и детей. В свою очередь 

воспитательная система школы су-

щественно влияет на совершен-

ствование деятельности музея, 

определяя, корректируя его целе-

вые ориентиры, содержание и педа-

гогические средства музейной дея-

тельности обучающихся, стимули-

руя интеграцию ресурсов школы и 

социума. 

 

Библиографический список 

1. Багдасарян В. Э. Традиционные ценности: стратегия цивилизованного воз-

рождения. Ярославль : ООО «СПК», 2022. 256 с. 

2. Байбородова Л. В. Воспитательная деятельность : учебник / Л. В. Байборо-

дова, М. И. Рожков. Москва : КНОРУС, 2023. 402 с.  

3. Байбородова Л. В. Допрофессиональная педагогическая подготовка школь-

ников в воспитательной системе образовательной организации / Л. В. Байбородо-

ва, Е. Н. Степанов. Ярославль : РИО ЯГПУ, 2022. 247 с. 

4. Барышников Е. Н. Становление воспитательной системы образовательного 

учреждения. Санкт-Петербург : СПбАППО, 2005. 242 с. 

5. Бездухов В. П. Воспитание добродетелей молодого поколения как фактор 

сохранения традиционных ценностей // Духовная безопасность и традициона-

лизм : избр. мат. межд. научно-просветительской конф. / отв. ред. А. Г. Поляков. 

Киров : ВЕСИ, 2023. С. 15–21. 

6. Виноградова Н. В. Некоторые аспекты формирования духовно-

нравственного потенциала молодежи на современном этапе // Духовная безопас-

ность и традиционализм : избр. мат. межд. научно-просветительской конф. / отв. 

ред. А. Г. Поляков. Киров : ВЕСИ, 2023. С. 28–32. 

7. Воспитание гражданской идентичности сельских школьников: опыт регио-

нальной инновационной площадки : учебно-методическое пособие /под ред. 

Л. В. Байбородовой, А. В. Репиной. Ярославль : Канцлер, 2013. 284 с. 

8. Евмененко Е. В. Школьный музей как средство достижения образовательных 

результатов обучающихся / Н. В. Евмененко, А. А. Дробот, С. Н. Котов, А. В. Спи-

ридонов // Педагогика сельской школы. 2021. № 1 (7). С. 86–97. 

9. Ильин В. С. Целостный подход к трактовке органического единства учебно-

го и воспитательного процессов // Известия Волгоградского государственного пе-

дагогического университета. 2012. 10(74). С. 4–9. 

10. Караковский В. А. Воспитание? Воспитание… Воспитание! Теория и прак-

тика школьных воспитательных систем / В. А. Караковский, Л. И. Новикова, 

Н. Л. Селиванова. Москва : Новая школа,1996. 160 с. 



Педагогика сельской школы — 2024 — № 2 (20) 

Л. В. Байбородова  80 

11. Ланкова Н. М. Работа со школьниками в краеведческом музее. Москва, 

2001. 55 с.  

12. Лутовинов В. И. Патриотическое воспитание современной молодежи. 

Москва : Русайнс, 2020. 342 с. 

13. Методика историко-краеведческой работы в школе : пособие для учителя / 

Н. С. Борисов, В. В. Дранишников, П. В. Иванов, Д. В. Кацюба. Москва : Просве-

щение, 1982. 223 с. 

14. Новикова Л. И. Педагогика воспитания. Избранные педагогические труды / 

под ред. Н. Л. Селивановой, А. В. Мудрика ; сост. Е. И. Соколова. Москва : ООО 

«ПЕР СЭ», 2010. 335 с. 

15. Пополитова О. В. Социально-значимые проекты как средство развития 

ценностной сферы сельского школьника / О. В. Пополитова, В. Г. Константинова // 

Педагогика сельской школы. 2020. № 3 (№ 5). С. 77–92.  

16. Степанов Е. Н. Педагогу о воспитательной системе школы и класса.  

Москва : ТЦ Сфера, 2004. 224 с.  

17. Степанов Е. Н. Педагогу о современных подходах и концепциях воспита-

ния / Е. Н. Степанов, Л. М. Лузина. Москва : Сфера, 2008. 220 с.  

18.Тонких В. А. Духовно-нравственные традиции русского народа: становле-

ние и эволюция // Духовная безопасность и традиционализм : избр. мат. межд. 

научно-просветительской конф. / отв. ред. А. Г. Поляков. Киров : ВЕСИ, 2023. 

С. 164–169. 

19. Туманов В. Е. Школьный музей : методическое пособие. Москва : ЦДЮ-

ТиК, 2002. 154 с. 

20. Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г.  Об утверждении основ государ-

ственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502 (дата 

обращения: 01.04.2023). 

Reference list 

1. Bagdasarjan V. Je. Tradicionnye cennosti: strategija civilizovannogo 

vozrozhdenija = Traditional values: strategy for civilized rebirth. Jaroslavl' : OOO 

«SPK», 2022. 256 s. 

2. Bajborodova L. V. Vospitatel'naja dejatel'nost' = Educational activity : uchebnik / 

L. V. Bajborodova, M. I. Rozhkov. Moskva : KNORUS, 2023. 402 s.  

3. Bajborodova L. V. Doprofessional'naja pedagogicheskaja podgotovka shkol'nikov 

v vospitatel'noj sisteme obrazovatel'noj organizacii = Pre-professional pedagogical 

training of school students in the educational system of an educational organization / 

L. V. Bajborodova, E. N. Stepanov. Jaroslavl' : RIO JaGPU, 2022. 247 s. 

4. Baryshnikov E. N. Stanovlenie vospitatel'noj sistemy obrazovatel'nogo 

uchrezhdenija = Formation of the educational system of an educational institution. 

Sankt-Peterburg : SPbAPPO, 2005. 242 s. 

5. Bezduhov V. P. Vospitanie dobrodetelej molodogo pokolenija kak faktor 

sohranenija tradicionnyh cennostej = Nurturing the virtues of the younger generation as 

a factor in preserving traditional values // Duhovnaja bezopasnost' i tradicionalizm : 



Педагогика сельской школы — 2024 — № 2 (20) 

Музей как комплексное средство развития воспитательной системы  

сельской школы 

81 

izbr. mat. mezhd. nauchno-prosvetitel'skoj konf. / otv. red. A. G. Poljakov. Kirov : VESI, 

2023. S. 15–21. 

6. Vinogradova N. V. Nekotorye aspekty formirovanija duhovno-nravstvennogo 

potenciala molodezhi na sovremennom jetape = Some aspects in formation of the 

spiritual and moral potential of young people at the present stage // Duhovnaja 

bezopasnost' i tradicionalizm : izbr. mat. mezhd. nauchno-prosvetitel'skoj konf. / otv. 

red. A. G. Poljakov. Kirov : VESI, 2023. S. 28–32. 

7. Vospitanie grazhdanskoj identichnosti sel'skih shkol'nikov: opyt regional'noj 

innovacionnoj ploshhadki = Training of the civic identity of rural school students: the 

experience of a regional innovation platform : uchebno-metodicheskoe posobie /pod 

red. L. V. Bajborodovoj, A. V. Repinoj. Jaroslavl' : Kancler, 2013. 284 s. 

8. Evmenenko E. V. Shkol'nyj muzej kak sredstvo dostizhenija obrazovatel'nyh 

rezul'tatov obuchajushhihsja = School museum as a means of achieving educational 

results for students / N. V. Evmenenko, A. A. Drobot, S. N. Kotov, A. V. Spiridonov // 

Pedagogika sel'skoj shkoly. 2021. № 1 (7). S. 86–97. 

9. Il'in V. S. Celostnyj podhod k traktovke organicheskogo edinstva uchebnogo i 

vospitatel'nogo processov = Holistic approach to the interpretation of the organic unity 

of learning and educational processes // Izvestija Volgogradskogo gosudarstvennogo 

pedagogicheskogo universiteta. 2012. 10(74). S. 4–9. 

10. Karakovskij V. A. Vospitanie? Vospitanie… Vospitanie! Teorija i praktika 

shkol'nyh vospitatel'nyh sistem = Parenting? Parenting... Parenting! Theory and practice 

of school educational systems / V. A. Karakovskij, L. I. Novikova, N. L. Selivanova. 

Moskva : Novaja shkola,1996. 160 s. 

11. Lankova N. M. Rabota so shkol'nikami v kraevedcheskom muzee = Working 

with school students in the local history museum. Moskva, 2001. 55 s.  

12. Lutovinov V. I. Patrioticheskoe vospitanie sovremennoj molodezhi = Patriotic 

education of modern youth Moskva : Rusajns, 2020. 342 s. 

13. Metodika istoriko-kraevedcheskoj raboty v shkole = Methods of local history 

work at school : posobie dlja uchitelja / N. S. Borisov, V. V. Dranishnikov, P. V. Ivanov, 

D. V. Kacjuba. Moskva : Prosveshhenie, 1982. 223 s. 

14. Novikova L. I. Pedagogika vospitanija. Izbrannye pedagogicheskie trudy = 

Education pedagogy. Selected pedagogical works / pod red. N. L. Selivanovoj, 

A. V. Mudrika ; sost. E. I. Sokolova. Moskva : OOO «PER SJe», 2010. 335 s. 

15. Popolitova O. V. Social'no-znachimye proekty kak sredstvo razvitija cennostnoj 

sfery sel'skogo shkol'nika = Socially significant projects as a means of developing the 

value sphere of a rural student / O. V. Popolitova, V. G. Konstantinova // Pedagogika 

sel'skoj shkoly. 2020. № 3 (№ 5). S. 77–92.  

16. Stepanov E. N. Pedagogu o vospitatel'noj sisteme shkoly i klassa = Teacher 

about the educational system of school and class. Moskva : TC Sfera, 2004. 224 s.  

17. Stepanov E. N. Pedagogu o sovremennyh podhodah i koncepcijah vospitanija = 

Teacher about modern approaches and concepts of education / E. N. Stepanov, 

L. M. Luzina. Moskva : Sfera, 2008. 220 s.  

18.Tonkih V. A. Duhovno-nravstvennye tradicii russkogo naroda: stanovlenie i jev-

oljucija = Spiritual and moral traditions of the Russian people: formation and evolu-



Педагогика сельской школы — 2024 — № 2 (20) 

Л. В. Байбородова  82 

tion // Duhovnaja bezopasnost' i tradicionalizm : izbr. mat. mezhd. nauchno-

prosvetitel'skoj konf. / otv. red. A. G. Poljakov. Kirov : VESI, 2023. S. 164–169. 

19. Tumanov V. E. Shkol'nyj muzej = School museum : metodicheskoe posobie. 

Moskva : CDJuTiK, 2002. 154 s. 

20. Ukaz Prezidenta RF ot 9 nojabrja 2022 g.  Ob utverzhdenii osnov 

gosudarstvennoj politiki po sohraneniju i ukrepleniju tradicionnyh rossijskih duhovno-

nravstvennyh cennostej = Decree of the President of the Russian Federation of 

November 9, 2022 On approval of the foundations of state policy to preserve and 

strengthen traditional Russian spiritual and moral values. URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502 (data obrashhenija: 01.04.2023). 

 

Статья поступила в редакцию 11.04.2024; одобрена после рецензирования 

23.04.2024; принята к публикации 03.05.2024. 

The article was submitted 11.04.2024; approved after reviewing 23.04.2024; accepted 

for publication 03.05.2024. 

 

 



Педагогика сельской школы — 2024 — № 2 (20) 

____________________________________________ 

© Коршунова О. В., Корсенюк А. И., 2024 

Методика организации занятия по формированию у будущих педагогов  

представлений об экранной культуре 

83 

Научная статья 

УДК 378 

DOI: 10.20323/2686-8652-2024-2-20-83 

EDN: ESKFKD 

Методика организации занятия по формированию у будущих 

педагогов представлений об экранной культуре 

Ольга Витальевна Коршунова1, Александр Игоревич Корсенюк2  
1Доктор педагогических наук, профессор, Вятский государственный университет. 

610000, г. Киров, ул. Московская, д. 36  
2Аспирант кафедры педагогики, Вятский государственный университет, 610000, 

г. Киров, ул. Московская, д. 36  
1okorchun@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-2693-0305   
2aleksandr.korsenyuk@mail.ru, https://orcid.org/0009-0003-4931-4297 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме современности, 

связанной с формированием и развитием экранной культуры у студентов ‒ 

будущих педагогов, поскольку в настоящее время невозможно представить 

образовательный процесс без использования экранной информации. Под экранной 

культурой в исследовании понимается сложнокомпонентное интегральное 

личностное качество, связанное с получением информации с экранов и 

преломляющееся через все традиционные компоненты базовой культуры. Перед 

системой педагогического образования высшей школы остро стоит вопрос, 

касающийся подготовки специалистов, способных целесообразно применять 

«экраны» в своей профессиональной деятельности как в крупных городах, так и 

в небольших населенных пунктах сельской местности. Для сельских школ 

проблема формирования экранной культуры субъектов образования стоит даже 

острее, чем для городских, в силу наличия, по данным многих исследований, 

определенного отставания сельской школы по уровню сформированности 

цифровой и информационной грамотности педагогов и обучающихся. Цель 

исследования состоит в проектировании, реализации и представлении 

обобщающих выводов по результатам анализа учебного занятия для студентов 

вузов педагогических направлений подготовки, направленного на мотивирование 

обучающихся к осмыслению собственной экранной культуры путем знакомства 

с сущностью феномена. Содержательными единицами, на основании которых 

студенты строили научное представление об экранной культуре, явились: понятие 

экранной культуры, история возникновения экранной культуры, место экранной 

культуры в базовой культуре личности и ее значение для профессиональной 

деятельности современного педагога. Разработанное учебное занятие сочетает 

различные формы организации учебно-познавательной деятельности 
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(индивидуальная работа, работа в парах, работа в малых и больших группах) 

с использованием экранных средств и активных методов обучения. В результате 

целенаправленной работы по формированию представлений об экранной культуре 

обучающиеся на основе самоанализа отметили изменение самооценки уровня 

сформированности собственной экранной культуры, который в дальнейших 

исследованиях необходимо оценить при помощи объективных методов. 

Ключевые слова: экранная культура; педагогика; цифровая и информационная 

грамотность; активные методы обучения; учебное занятие; экранные средства; 

педагогическое наблюдение 
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Abstract. The article is devoted to the urgent problem of modernity associated with 

the formation and development of screen culture among students - future teachers, since 

at present it is impossible to imagine the educational process without using screen 

information. Screen culture in research refers to a complex component integral personal 

quality associated with receiving information from screens and refracting through all 

traditional components of the basic culture. The system of pedagogical education 

of higher education is faced with an acute issue regarding the training of specialists 

capable of expediently using "screens" in their professional activities both in large cities 

and in small settlements of rural areas. For rural schools, the problem of forming a 

screen culture of educational subjects is even more urgent than for urban ones, due to 

the presence, according to many studies, of a certain lag behind the rural school in terms 

of the level of formation of digital and information literacy of teachers and students. 

The purpose of the study is to design, implement and present generalizing conclusions 

based on the results of the analysis of the training session for students in universities 

of pedagogical areas of training, aimed at motivating students to comprehend their own 

screen culture by familiarizing themselves with the essence of the phenomenon. The 

meaningful units on the basis of which students built a scientific idea of screen culture 

were: the concept of screen culture, the history of the emergence of screen culture, the 
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place of screen culture in the basic culture of the individual and its significance for the 

professional activities of a modern teacher. The developed training session combined 

various forms of organizing educational and cognitive activities (individual work, work 

in pairs, work in small and big groups) using screen means and active teaching methods. 

As a result of purposeful work on the formation of ideas about screen culture, students 

on the basis of self-analysis noted a change in the self-assessment of the level 

of formation of their own screen culture, which in further research must be assessed 

using objective methods. 

Key words: screen culture; pedagogy; digital and information literacy; active 

teaching methods; training session; on-screen tools; pedagogical observation 
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Введение 

Экранная культура, предпола-

гающая использование различных 

цифровых экранов в образовании и 

умение праксеологически взаимо-

действовать с ними при считыва-

нии информации с них, становится 

все более важной составляющей 

подготовки будущих педагогов. Во-

первых, экранная культура обеспе-

чивает будущим педагогам доступ 

к передовым образовательным ре-

сурсам и инструментам, объектив-

но (положительно либо отрица-

тельно) влияющим на подготовку 

будущего специалиста. Так, уже 

сейчас студентам и педагогам ста-

новятся доступны всевозможные 

образовательные приложения, ин-

терактивные учебники, вебинары и 

онлайн-курсы, которые дают воз-

можность приобрести необходимые 

знания, умения, навыки и компе-

тентности [Прокубовская, 2023]. 

Во-вторых, экранная культура поз-

воляет как будущим, так и дей-

ствующим педагогам эксперимен-

тировать с инновационными мето-

дами обучения. Они могут созда-

вать интерактивные уроки, включая 

мультимедийные презентации, 

обучающие видеоролики и игры, 

использовать возможности вирту-

альной реальности, чтобы сделать 

образовательный процесс более 

увлекательным, интересным и объ-

ективным для обучающихся 

[Адаскина, 2021; Смирнова, 2021; 

Козленко, 2022; Круподёрова, 

2022]. В-третьих, экранная культу-

ра способствует развитию навыков 

цифровой грамотности у будущих 

педагогов, что необходимо для 

успешного осуществления профес-

сиональной деятельности в совре-

менном информационном обществе 

[Беленкова, 2021; Жумашева, 2021]. 

Однако, в настоящее время 

экранной культуре при подготовке 

будущих педагогов уделяется недо-

статочное внимание [Коршунова, 
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2023]. Например, в учебных пла-

нах, связанных с подготовкой бу-

дущих педагогов, отсутствуют спе-

циализированные учебные предме-

ты, курсы, дисциплины (модули), 

которые знакомили бы студентов с 

экранной культурой. Отметим, что, 

например, в Университете Осло 

(Норвегия) реализуется междисци-

плинарная магистерская программа 

«Экранная культура», направлен-

ная на подготовку специалистов, 

профессиональная деятельность 

которых связана с экранами. Пола-

гаем, что актуальным является раз-

работка учебного занятия по педа-

гогике, которое способствовало бы 

формированию у студентов-

будущих педагогов представлений 

об экранной культуре, так как 

именно она в будущем может стать 

мощным инструментом для дости-

жения образовательных целей. 

Цель исследования состоит 

в проектировании, реализации и 

представлении обобщающих выво-

дов по результатам анализа учебного 

занятия для студентов вузов педаго-

гических направлений подготовки, 

направленного на мотивирование 

обучающихся к осмыслению соб-

ственной экранной культуры путем 

знакомства с сущностью феномена. 

В педагогике на сегодняшний 

день отсутствует четкое определе-

ние экранной культуры, отсутству-

ют модели её формирования 

у представителей современного Z-

поколения, являющихся студента-

ми педагогических направлений 

подготовки. 

Методология и методы 

исследования 

В качестве методологической ос-

новы исследования выступают три 

подхода: 1) культурологический, 

рассматривающий экранную куль-

туру как становление индивидуаль-

ного образа окружающей действи-

тельности у обучающихся посред-

ством экранных средств; 

2) коммуникативный, акцентирую-

щий внимание на экранной культуре 

как на способе передачи (коммуни-

кации) и усвоения учебной инфор-

мации (содержания образования) 

при помощи экранных аудиовизу-

альных технических средств; 

3) компетентностный, изучающий 

экранную культуру как уровень 

сформированности коммуникатив-

но-информационных компетенций. 

В ходе исследования нами были 

использованы следующие методы:  

1) теоретические (анализ, син-

тез, обобщение, дедукция); 

2) эмпирические (педагогическое 

наблюдение, анкетирование, беседа, 

опытная работа авторов статьи). 

Результаты исследования 

Учебные занятия, направленные 

на ознакомление студентов-

будущих педагогов с теоретиче-

скими аспектами экранной культу-

ры, проводились с 58-ю обучаю-

щимися первого курса педагогиче-

ского института ФГБОУ ВО «Вят-

ский государственный универси-

тет» в мае 2021 года. 

Цель занятия заключалась 

в формировании у студентов теоре-
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тических представлений об экран-

ной культуре. Используемые 

экранные средства: мультимедий-

ное оборудование (проектор, ин-

терактивная доска), ноутбуки и 

смартфоны. Проводимое занятие 

состояло из нескольких организа-

ционных форматов: 

− индивидуальная работа сту-

дентов; 

− работа в парах; 

− работа в группах 4–5 человек; 

− работа всей учебной группы в 

целом. 

Блок № 1. Первый этап занятия 

(вводный, мотивационно-целевой). 

До начала проведения основной 

части занятия студентам индивиду-

ально предлагалось заполнить 

опросный лист, позволяющий оце-

нить их базовое понимание феноме-

на «экранная культура». Необходи-

мо обратить внимание на то, что 

индивидуальная работа является 

одной из важных форм организации 

учебного процесса, а также методом 

активизации познавательной дея-

тельности, дающим возможность 

проявления творческих способно-

стей студентов [Филисюк, 2015]. 

Предлагаемая авторами анкета 

содержала следующие вопросы: 

1. Что такое, по Вашему мне-

нию, экранная культура?  

2. В каких науках, по Вашему 

мнению, встречается термин 

«экранная культура»? 

3. Перечислите компоненты, из 

которых, по Вашему мнению, со-

стоит экранная культура?  

4. Необходима ли педагогу 

в профессиональной деятельности 

экранная культура (да / нет / за-

трудняюсь ответить)? 

5. Оцените в баллах от 0 до 10 

собственный уровень сформиро-

ванности экранной культуры (где 

0 – экранная культура отсутствует, 

а 10 – наивысший уровень сформи-

рованности).   

Так, вопрос «Что такое, по Ва-

шему мнению, экранная культура?» 

целенаправленно имел открытый 

вариант ответа, то есть каждый 

студент мог написать всевозмож-

ные ассоциации, связанные с дан-

ным термином. 

В основном обучающиеся опре-

деляли экранную культуру только 

через вид общей культуры, связан-

ной с использованием различных 

экранов (культурологический под-

ход) (62,1 %). Достаточно большое 

число респондентов затруднились 

с определением (12 из 58 человек). 

Остальные смогли проанализиро-

вать данное определение с точки 

зрения социологии и педагогики. 

Следующий вопрос также был 

открытого типа и предлагал сту-

дентам поразмышлять над тем, 

в каких науках встречается термин 

«экранная культура». 33 респон-

дента из 58 считают, что экранная 

культура встречается практически 

во всех науках. 9 студентов счита-

ют, что она характерна только для 

гуманитарных наук, остальные 

остановились на перечислении не 

более 4-х наук, наиболее часто 

встречающимися из которых были 
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педагогика, культурология, социо-

логия, информатика. 

Наибольшие трудности вызвал у 

студентов третий вопрос, в рамках 

которого необходимо было пере-

числить компоненты, из которых, 

по мнению студентов, состоит 

экранная культура. 70,7 % студен-

тов затруднились ответить на этот 

вопрос (поставлен прочерк или по-

ле анкеты не было заполнено), 

остальные при перечислении ком-

понентов остановились на экран-

ных средствах обучения (компью-

теры, интерактивная доска, различ-

ные гаджеты и т. д.). 

Таким образом, можно сделать 

вывод, что до начала проведения 

занятия у студентов недостаточно 

сформирован необходимый поня-

тийный аппарат по анализируемой 

проблеме. 

На вопрос «Необходима ли пе-

дагогу в профессиональной дея-

тельности экранная культура 

(да/нет/затрудняюсь ответить)?» 

почти все опрошенные ответили 

утвердительно (94,9 %), лишь 3 че-

ловека затруднились ответить. 

Завершающий вопрос анкеты был 

связан с субъективным пониманием 

собственного уровня сформирован-

ности экранной культуры студента-

ми-будущими педагогами: студентам 

необходимо было самостоятельно 

оценить в баллах от 0 до 10 свой 

уровень сформированности экранной 

культуры, где 0 – экранная культура 

отсутствует, а 10 – наивысший уро-

вень сформированности. 

Так, средний субъективный уро-

вень исследуемых респондентов со-

ставил 6,19 баллов, а распределение 

оценок представлено на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 Субъективный уровень сформированности экранной культуры студентов-

будущих педагогов по результатам самооценки. 1, 2, …, 10 ‒ отметки по горизонтальной 

шкале уровня сформированности экранной культуры (составлено авторами) 
 

Отметим, что полученные ответы 

отличаются от данных аналогичного 

исследования, проведенного годом 

ранее в мае–июне 2020 года. Резуль-
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таты в 2020 году составили 7,10 бал-

ла, что выше оценок 2021 года на 

14,7 % [Коршунова, 2021]. 

Блок № 2. Теоретический этап 

занятия.  

Второй этап учебного занятия 

был посвящен знакомству студен-

тов с подходами к определению 

термина «экранная культура». 

Для того, чтобы разобраться 

с данным термином на первона-

чальном этапе формирования пред-

ставлений, мы разделили его на два 

составляющих понятия «культура» 

и «экран». 

Сначала студентам для работы 

в паре была предложена карточка, 

содержащая следующие сгруппи-

рованные подходы к определению 

понятия «культура»: 

1) описательное определение 

термина «культура»; 

2) историческое определение 

термина «культура»; 

3) нормативное определение 

термина «культура»; 

4) ценностное определение тер-

мина «культура»; 

5) психологическое определение 

термина «культура»; 

6) определение термина «куль-

тура» на базе теорий обучения; 

7) структурное определение 

термина «культура»; 

8) идеологическое определение 

термина «культура»; 

9) символическое определение 

термина «культура» [Бирюкова, 

2016]. 

Используя вышеуказанные под-

ходы к определению, обучающиеся 

при помощи различных экранных 

средств (ноутбуки, смартфоны) 

должны были найти соответству-

ющие примеры определений в ин-

тернете. Итогом данной работы яв-

лялось формирование понимания у 

студентов термина «культура» как 

многоаспектного явления. 

Затем студенты знакомились 

с определением понятия «экран» и 

историей возникновения экранов, 

которая начинается с появления та-

ких технических изобретений как 

Laterna magica («волшебный фо-

нарь») и Сamera obscura («камера 

обскура») [Огнев, 2010]. Так, студен-

там при помощи мультимедийного 

оборудования были представлены 

короткометражные учебные фильмы, 

раскрывающие данную тему. 

Таким образом, во-первых, обу-

чающиеся получили представление 

о понятиях «культура» и «экран», а 

во-вторых, им было продемонстри-

ровано, что в настоящее время раз-

личные экранные средства получи-

ли достаточно широкое распро-

странение в образовательном про-

цессе. 

Далее студентам была представ-

лена карточка с определениями по-

нятия «экранная культура», предла-

гаемыми различными исследовате-

лями [Хилько, 2003; Ивлев, 2010; 

Лукаш, 2016; Лигостаева, 2017], на 

основании которых необходимо 

было провести контент-анализ, вы-

делив общие характерные черты и 

сгруппировав эти определения 

по какому-либо критерию. 
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Необходимо отметить, что в це-

лом у студентов не возникло труд-

ностей и большинство сгруппиро-

вали определения согласно суще-

ствующим подходам [Коршунова, 

2021]: 1) культурологический; 

2) коммуникативный; 3) компе-

тентностный. 

Блок № 3. Следующий, третий 

этап основной деятельности на учеб-

ном занятии был посвящен анализу 

«места» экранной культуры в струк-

туре базовой культуры личности 

(БКЛ). Для этого студентам предла-

галось в группах по 4–5 человек по-

сле предварительного обсуждения 

схематично изобразить свое видение 

«места» экранной культуры с учетом 

её взаимодействия с другими компо-

нентами БКЛ. 

Как справедливо отмечает 

М. В. Середа, для групповой рабо-

ты характерны следующие основ-

ные черты: «отношение каждого 

студента к своему делу как к обще-

му, проявление заинтересованности 

в результатах группы, взаимная 

поддержка и требовательность» 

[Середа, 2014]. По итогам работы 

лишь две группы студентов выде-

лили экранную культуру в самосто-

ятельный вид базовой культуры 

личности наравне с иными. Боль-

шинство студентов пришли к выво-

ду, что экранная культура прони-

зывает все существующие компо-

ненты БКЛ, взаимодействует с ни-

ми и влияет на них (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 «Место» экранной культуры в структуре базовой культуры личности  

(составлено авторами) 

Основная часть занятия (Блок 

№ 4) завершилась четвертым эта-

пом ‒ совместным обсуждением 

следующих вопросов: 

1. Необходима ли педагогу 

в профессиональной деятельности 

экранная культура? 

2. Какими способами, по Ваше-

му мнению, можно наиболее эф-
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фективно сформировать экранную 

культуру у будущих педагогов. 

3. Можно ли самостоятельно 

сформировать экранную культуру?  

4. Нужны ли экранные техноло-

гии в школе? 

5. Как Вы видите дальнейшее 

развитие экранных технологий 

в школе? 

Так, проведенное занятие под-

твердило необходимость экранной 

культуры в деятельности педагогов, 

поскольку в настоящее время прак-

тически невозможно обучение без 

применения различных экранных 

средств.  

Среди способов, позволяющих 

сформировать экранную культуру 

у будущих педагогов, студентами 

были озвучены следующие:  

1) введение в учебный процесс 

обязательного специального курса, 

направленного на формирование 

экранной культуры;  

2) включение отдельных заня-

тий, связанных с экранной культу-

рой, в курс информационно-

коммуникативных технологий; 

3) проведение факультативных 

занятий, посвященных экранной 

культуре, вне рамок обязательной 

учебной программы. 

Говоря о возможности самосто-

ятельно сформировать экранную 

культуру, студенты отметили, что 

достаточно трудно без соответ-

ствующих методик, наставника 

в лице опытного педагога сформи-

ровать экранную культуру на 

уровне, позволяющем качественно 

осуществлять свою педагогическую 

деятельность.  

Необходимость экранных тех-

нологий в школе студентами пер-

вого курса университета, будущи-

ми педагогами – даже не обсужда-

ется, экранные технологии прочно 

вошли в образовательный процесс. 

В качестве направлений развития 

экранных технологий было отмече-

но дальнейшее внедрение и повсе-

местное распространение различ-

ных экранных средств, как ставших 

уже традиционными, так и тех, ко-

торые только ещё находят свое 

применение в школах (например, 

VR-очки, планшетные компьюте-

ры). Отметим, что государство ак-

тивно развивает внедрение различ-

ных информационных технологий, 

в том числе экранных, в образова-

тельный процесс. Так, до 2030 года 

планируется направить 42 млрд 

рублей из бюджета на закупку 

планшетов с российской операци-

онной системой для учителей, что 

позволит учителям на 30 % занятий 

демонстрировать электронный кон-

тент и в 90 % случаях работать 

с цифровыми сервисами. 

Итогом занятия стало проведе-

ние рефлексии, являющейся его 

необходимой составной частью. По 

мнению Г. С. Абугалиевой, рефлек-

сия в высшей школе позволяет 

«сформулировать получаемые ре-

зультаты, переопределить цели 

дальнейшей работы, скорректиро-

вать студентам свой образователь-

ный путь» [Абугалиева, 2015]. 
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В рамках рефлексии были подве-

дены основные итоги проведенного 

занятия, получена обратная связь от 

студентов: что получилось, а что 

нет, какие возникли трудности. 

Кроме того, студентам предлагалось 

вернуться к пятому вопросу анкеты, 

проводимой в начале занятия, и от-

корректировать оценку, характери-

зующую собственный уровень 

сформированности экранной куль-

туры, если это необходимо. 

По итогам занятия субъектив-

ный уровень сформированности 

экранной культуры студентов-

будущих педагогов вырос с 6,19 до 

6,60. 19 студентов повысили оцен-

ку, 30 оставили без изменений. Од-

нако интересным является тот факт, 

что 9 из 58 студентов (15,52 %) по-

низили свой уровень, обосновав это 

тем, что на занятии они получили 

необходимое представление об 

экранной культуре, но именно эти 

полученные знания убедили их в 

том, что обучающиеся пока ещё 

недостаточно разбираются в дан-

ном феномене и хотели бы приоб-

рести дополнительный знания, 

умения и навыки по данной про-

блематике. 

На основании вышеизложенно-

го, считаем целесообразным 

в дальнейших исследованиях обра-

титься к разработке методики 

оценки сформированности уровня 

экранной культуры у студентов-

будущих педагогов, которая позво-

лила бы объективно оценить ее 

уровень.  

Заключение 

Разработанный порядок прове-

дения учебного занятия позволяет 

студентам получить комплексное 

представление о понятии экранная 

культура и может быть успешно 

интегрирован в образовательный 

процесс. В ходе учебного занятия 

студенты изучили основные теоре-

тические аспекты экранной культу-

ры, проанализировали ее место 

в базовой культуре личности, обсу-

дили важность экранной культуры 

для будущего педагога в професси-

ональной деятельности. 

Важным аспектом является ис-

пользование различных форм и ме-

тодов обучения, таких как дискус-

сии, работа в группах, анализ ви-

деоматериалов и другие. Это поз-

воляет сделать занятие более ин-

терактивным и интересным для 

студентов, а также способствует 

более качественному усвоению ма-

териала. 

Таким образом, проведение по-

добных учебных занятий является 

важным шагом в формировании 

у будущих педагогов необходимых 

знаний и навыков для успешной 

работы в условиях современного 

информационного общества. 
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Аннотация. В данной статье дано описание и приведено обоснование 

применению оценочного комплекса «Самодиагностика профессиональных 

компетенций руководителей образовательных организаций». Модель оценки 

основана на требованиях профессионального стандарта руководителя 

образовательной организации. Критериями являются отдельные требования 

профессионального стандарта в двух позициях: «я знаю» и «я умею». Методика 

применима для оценки профессиональных компетенций руководителей, 

заместителей руководителей общеобразовательных организаций и кадрового 

резерва. 

В статье представлены результаты самодиагностики компетенций на примере 

руководителей сельских образовательных организаций. Выявлено, что 

респонденты лучше всего владеют умением вести финансово-хозяйственную 

деятельность, умеют работать в инновационном режиме, нацелены создавать 

безопасные условия. Наибольшие проблемы были выявлены со 

сформированностью компетенции «управление развитием». Для преодоления 

собственных дефицитов респонденты стремятся к самообразованию, участвуют 

в деятельности профессиональных сообществ. 

Применение данного диагностического инструмента показало, что уровень 

компетенций руководителей сельских школ Ярославской области оценивается как 
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«достаточный» и «высокий», а также были выявлены профессиональные 

дефициты руководителей сельских школ и их зоны ближайшего развития. 

По результатам самодиагностики выявлены наиболее хорошо сформированные 

компетенции и обозначены дефицитарные зоны. Авторы подчеркивают, что 

самодиагностика не дает полных результатов о компетенциях руководителя и его 

профессиональных дефицитах, поэтому должна дополняться исследованием 

достигнутых результатов самой образовательной организации и дополнительными 

формами диагностик. Кроме того, результаты самодиагностики могут служить 

основой для разработки индивидуальных планов развития руководителей, 

определения потребностей в обучении и развитии, а также формирования 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Ключевые слова: руководитель образовательной организации; 

профессиональный стандарт; компетентность; профессиональные компетенции; 

оценка профессиональных компетенций; диагностика профессиональных 

компетенций; профессиональные дефициты 
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Abstract. This article describes and justifies the use of the evaluation complex «Self-

diagnosis of professional competencies of heads of educational organizations». The 

assessment model is based on the requirements of the professional standard of the head 

of the educational organization. The criteria are the definite requirements of the 

professional standard in two positions: «I know» and «I can». The methodology is 
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applicable to assess the professional competencies of managers, deputy heads of 

educational organizations and personnel reserve. 

The article presents the results of self-diagnostics of competencies on the example of 

heads of rural educational organizations. It was revealed that the respondents are best 

able to conduct financial and economic activities, know how to work in an innovative 

mode, and are aimed at creating safe conditions. The greatest problems were identified 

with the formation of the competence «development management». To overcome their 

own deficits, respondents strive for self-education, participate in the activities 

of professional communities. 

The use of this diagnostic tool showed that the level of competence of the heads of 

rural schools in the Yaroslavl region is assessed as «sufficient» and «high», and 

professional deficits of the heads of rural schools and their zones of closest development 

were identified. According to the results of self-diagnostics, the most well-formed 

competencies were identified and deficit zones were identified. The authors emphasize 

that self-diagnostics does not give complete results about the competencies of the leader 

and his professional deficits, therefore, it should be supplemented by a study of the 

achieved results of the educational organization itself and additional forms of 

diagnostics. Moreover, the results of self-diagnostics can be   the basis for developing 

individual plans for the development of managers, determining training and 

development needs, as well as the formation of advanced training and professional 

retraining programs. 

Key words: head of an educational organization; professional standard; competence; 

professional competencies; assessment of professional competencies; diagnosis of 

professional competencies; professional deficits 
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Введение 

Согласно Приказу Министер-

ства труда и социальной защиты 

РФ от 19 апреля 2021 г. № 250н 

«Об утверждении профессиональ-

ного стандарта “Руководитель об-

разовательной организации (управ-

ление дошкольной образовательной 

организацией и общеобразователь-

ной организацией)”», руководитель 

образовательной организации – это 

физическое лицо, являющееся еди-

ноличным исполнительным орга-

ном и осуществляющее руковод-

ство всей деятельностью та-

кой организации путем реализации 

поставленных задач в целях ее раз-

вития, на которое учредителем воз-

ложены функции по контролю и 

управлению такой организацией 

[Приказ…, 2021]. Таким образом, 

уже в самом определении прописан 

не только правоустанавливающий 

статус, но неотъемлемые признаки 

руководителя как субъекта профес-

сиональной деятельности: 1) руко-

водитель выполняет задачи, непо-

средственно поставленные учреди-

телем; 2) руководитель единолично 



Педагогика сельской школы — 2024 — № 2 (20) 

Н. В. Шляхтина, Н. А. Мухамедьярова  100 

отвечает за всю деятельность орга-

низации целиком и полностью; 

3) действия руководителя образо-

вательной организации контроли-

рует и оценивает учредитель. Как 

видно из данного определения, 

в утвержденном варианте не указы-

вается, каким именно способом ру-

ководитель выполняет профессио-

нальные задачи, поставленные 

учредителем, а также не поясняют-

ся критерии и способы контроля 

со стороны учредителя, что требует 

анализа других нормативных доку-

ментов и изучения имеющихся и 

составления новых методических 

материалов. 

При изучении вопроса контроля 

и оценки профессиональной дея-

тельности руководителя образова-

тельной организации возникает це-

лый ряд методологических вопро-

сов, не все из которых сегодня ре-

шены. Должен ли учредитель при 

составлении должностной инструк-

ции и учета требований професси-

онального стандарта отдавать стро-

гий приоритет единым формаль-

ным критериям или обязан учиты-

вать все объективные и субъектив-

ные обстоятельства, в которых су-

ществуют и функционируют кон-

кретные образовательные органи-

зации? Одним из таких факторов, 

несомненно влияющих на работу 

школы, является расположение ор-

ганизации в сельской местности. 

Статус «сельской школы» предпо-

лагает бесконечное разнообразие 

вариантов «социальных портретов» 

сельских школ по удаленности 

от административных и промыш-

ленных центров, по количеству 

обучающихся, по возможностям 

педагогической команды, по харак-

теристикам созданной образова-

тельной среды, по качеству управ-

ленческих решений [Ефлова, 2019]. 

Однако, в связи с тем, что го-

родские и сельские школы являют-

ся частью единого образовательно-

го пространства, ними ставятся 

одинаковые задачи, для оценки эф-

фективности их деятельности при-

меняются единые критерии, соот-

ветственно, профессиональная дея-

тельность руководителя сельской 

образовательной организации так-

же оценивается по тем же критери-

ям. Единообразный подход к оцен-

ке профессиональной деятельности 

руководителей независимо от ста-

туса и возможностей образователь-

ных организаций позволяет сохра-

нять целость региональной образо-

вательной среды и работает на ее 

дальнейшее развитие.  

Индивидуальный учет влияния 

различных обстоятельств, состав-

ление перечня выявленных профес-

сиональных дефицитов конкретно-

го руководителя должно становить-

ся основой индивидуального про-

фессионального маршрута непре-

рывного профессионального разви-

тия руководителя сельской образо-

вательной организации [Патронова, 

2021; Сергиенко, 2022; Байбородо-

ва, 2023; Давыдова, 2023; Ефлова, 

2023]. Таким образом, цель нашего 

исследования состояла в апробации 

диагностической методики для 
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оценки профессиональных компе-

тенций руководителей сельских 

школ Ярославской области, выяв-

лении общих тенденций и состав-

лении карты профессиональных 

дефицитов. Основной трудностью 

является отсутствие единых подхо-

дов к методике измерения оценки 

руководителей образовательной 

организации. 

Методика оценки профессио-

нальных компетенций руководите-

лей образовательных организаций, 

разрабатываемая в условиях 

ЦНППМ ЯО ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

начиная с 2021 (ранее – на базе 

центра образовательного менедж-

мента), отвечает следующим требо-

ваниям: возможность получать 

формализованные результаты; воз-

можность сравнивать результаты 

руководителей по возрасту, полу, 

стажу, социальному статусу шко-

лы; возможность учитывать осо-

бенности региональной системы 

образования, низкая трудозатрат-

ность (не более часа), дистанцион-

ный формат. Общие методологиче-

ские подходы к проведению диа-

гностических процедур были опи-

саны в предыдущих публикациях 

[Шляхтина, 2021; 2022]. 

Решение задачи поддержки педа-

гогов и руководителей образова-

тельных организаций в сфере обще-

го образования, способных решать 

задачи национальной образователь-

ной политики, становится возмож-

ной только в ситуации построения 

единой и непрерывной вариативной 

системы адресного научно-

методического сопровождения пе-

дагогических работников и управ-

ленческих кадров на основе выяв-

ленных профессиональных дефици-

тов [Распоряжение Р-201..., 2021; 

Марон, 2022; Смирнова, 2023]. 

Анализ федерального професси-

онального стандарта «Руководи-

тель образовательной организации» 

позволил нам выделить направле-

ния диагностики профессиональ-

ных дефицитов управленческих 

кадров: управление процессами, 

ресурсами, кадрами, результатами 

и требованиями в области управле-

ния информацией [Приказ 250-н…, 

2021]. Данные направления диагно-

стики закреплены нормативно 

в распоряжении, утверждающем 

методические рекомендации по 

проведению процедуры диагности-

ки профессиональных дефицитов 

педагогических работников и 

управленческих кадров образова-

тельных организаций, с возможно-

стью получения индивидуального 

плана [Распоряжение Р-201..., 

2021]. 

Под компетенциями руководителя 

мы будем понимать способность со-

вершения профессиональных дей-

ствий в соответствии с требованиями 

профстандарта на основе профессио-

нальных знаний, умений и професси-

ональных суждений специалиста. 

Компетенции проявляются в выпол-

нении профессиональных действий 

в рамках различных профессиональ-

ных задач [Гришина, 2020]. 

Понятия компетенция и компе-

тентность взаимосвязаны между 
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собой. Компетентность мы понима-

ем как устойчивую способность 

к деятельности со знанием дела, 

которая включает глубокое пони-

мание сущности выполняемых за-

дач и разрешаемых проблем, зна-

ние опыта, имеющегося в данной 

области, активное владение его 

лучшими достижениями, умение 

выбирать средства и способы дей-

ствия, адекватные конкретным об-

стоятельствам, чувство ответствен-

ности за достигнутые результаты, 

способность учиться на ошибках и 

вносить коррективы в процессе до-

стижения целей [Гришина, 2021].  

Как зарубежные, так и россий-

ские ученые выделяют проблему 

определения уровней компетенций 

[Алтыникова, 2019; Huber, 2004]. 

Поставим данную задачу и перед 

нашим исследованием. 

Использование результатов 

оценки компетенций необходимо 

для разработки и реализации про-

грамм повышения квалификации на 

основе выявленных потребностей и 

дефицитов, формирования индиви-

дуальных образовательных марш-

рутов [Даутова, 2021]. При этом 

оценка компетенций может быть 

проведена в различных формах, 

среди которых выделена самодиа-

гностика профессиональных дефи-

цитов на основании рефлексии 

профессиональной деятельности 

[Распоряжение Р-201…, 2021]. 

Понятия «самооценка» и «само-

диагностика» имеют сходные зна-

чения, однако, имеются и различия. 

Оценка подразумевает соотнесение 

объекта с принятым критерием, 

образцом или нормой. В случае 

с самооценкой – это оценка лично-

стью самой себя и своих возможно-

стей [Пастухова, 2010]. В течение 

длительного времени различные 

концепции и теоретические подхо-

ды, как правило, полагались на 

оценку для определения уровня 

достижений [Skedsmo, 2022].  

Под самодиагностикой понима-

ют организованную специальным 

образом деятельность специалиста, 

целью которой является анализ по-

лученной информации о самом себе 

в результате самопознания, а отли-

чительной особенностью являются 

целенаправленность и эффектив-

ность [Гроза, 2013]. Таким образом, 

мы применим самодиагностику как 

измерение показателей, характери-

зующих основные трудовые функ-

ции руководителя общеобразова-

тельной организации с целью вы-

явления возможных «проблемных 

зон», определения перечня наибо-

лее актуальных дефицитов по по-

вышению профессионального ма-

стерства, стоящих перед руководи-

телем в настоящий момент. Кроме 

выявленных дефицитов респонден-

там должна быть представлена ин-

формация о возможных мероприя-

тиях для профессионального разви-

тия [Skedsmo, 2022]. 



Педагогика сельской школы — 2024 — № 2 (20) 

Самодиагностика профессиональных компетенций руководителей  

сельских образовательных организаций 

103 

Методология и методы 

исследования 

Методика самодиагностики 

профессиональных компетенций 

руководителей основана на трудо-

вых функциях, описанных подроб-

но в профессиональном стандарте 

руководителя образовательной ор-

ганизации. Самодиагностика осу-

ществляется путем рефлексивного 

осмысления профессиональной де-

ятельности по собственной инициа-

тиве, без ограничения по времени и 

с использованием дистанционных 

технологий и форм опроса [Шлях-

тина, 2021]. 

Непосредственно самодиагности-

ка профессиональных компетенций 

была разработана и проведена ра-

ботниками центра непрерывного по-

вышения профессионального ма-

стерства педагогических работников 

ГАУ ДПО Ярославской области 

«Институт развития образования» 

(далее – ЦНППМ ГАУ ДПО ЯО 

ИРО) как часть мониторинга эффек-

тивности руководителей общеобра-

зовательных организаций. Выборка 

исследования составила 290 руково-

дителей городских и сельских обра-

зовательных организаций из 15 му-

ниципальных образований Ярослав-

ской области. 

В Таблице 1 (1.1, 1.2) представ-

лена информация о педагогическом 

и управленческом стаже руководи-

телей образовательных организа-

ций – участников диагностической 

процедуры. 

 

Таблица 1.1.  

Характеристика выборки. Стаж педагогической деятельности 

(n=290).  
 

Должность 

Педагогический стаж, лет 
Итого 

До 3 лет 3 - 5 5 - 10 10 - 20 Более 20 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. 

Руководитель сель-

ской школы 
1 0 3 2 6 3 20 10 162 84 192 

Руководитель город-

ской школы (кон-

трольная группа) 
1 1 0 0 0 0 13 13 84 86 98 

Таблица 1.2.  

Характеристика выборки. Стаж управленческой деятельности 

(n=290) 
 

Должность 

Стаж управленческой деятельности, чел. 
Итого 

До 5 лет 5 - 10 Более 10 лет 

чел. % чел. % чел. %  

Руководитель сельской школы 27 14 31 16 134 70 192 

Руководитель городской шко-

лы (контрольная группа) 
12 12 12 12 74 76 98 
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Как видно из полученных дан-

ных, в общей выборке, независимо 

от социального статуса образова-

тельной организации, явно преобла-

дают руководители с педагогиче-

ским стажем более 20 лет и стажем 

управленческой деятельности – бо-

лее 10 лет, что позволит нам утвер-

ждать тот факт, что индивидуаль-

ные проявления профессиональных 

дефицитов в данной группе респон-

дентов мало зависят от стажа педа-

гогической и управленческой дея-

тельности. Обращает на себя вни-

мание тот факт, что мы видим не-

значительную, но явно обозначен-

ную тенденцию в пользу меньшего 

стажа у сельских педагогов в каж-

дой обследованной группе. 

Самодиагностика профессио-

нальных дефицитов проводилась на 

основании рефлексии профессио-

нальной деятельности согласно ан-

кете / чек-листу, обеспечивающей 

структурированный сбор первич-

ных количественных данных, с по-

мощью сервиса автоматизирован-

ной самодиагностики [Распоряже-

ние Р-201…, 2021]. 

Профессиональные компетен-

ции оценивались на предмет сфор-

мированности обобщенных трудо-

вых функций. По каждой трудовой 

функции в документе приведен пе-

речень необходимых умений, на 

основании которых были составле-

ны вопросы для самодиагностики, 

которые оценивались респондента-

ми дважды в двух подкатегориях: 

«я умею» и «я знаю», по традици-

онной пятибалльной шкале.  

 

Таблица 2. 

Структура инструмента самодиагностики 
 

Раздел/ Трудовая функция руководителя  

общеобразовательной организации 

Количество вопро-

сов / указанных в ПС 

необходимых умений 

Управление образовательной деятельностью общеобразователь-

ной организации; 

33 

Администрирование деятельности общеобразовательной  

организации; 

36 

Управление развитием образовательной организации; 14 

Управление взаимодействием общеобразовательной организации 

с участниками отношений в сфере образования и социальными 

партнерами. 

14 

  

Нами выделены критерии сфор-

мированности каждой трудовой 

функции, которые выражены в 

привычной для руководителей и 

педагогов пятибалльной шкале, 

предполагают профессиональное 

развитие («могу научиться») и по-

ощряют «горизонтальное обуче-

ние» («могу научить другого»). 

[Шляхтина, 2022]. 
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Таблица 3. 

Критерии сформированности трудовых функций (по шкале от 1 до 

5 баллов) (Н. В. Шляхтина, Н. И. Бобылева, 2022) 
 

Подкатегория «Я умею» Подкатегория «Я знаю» Степень  

сформированности 

Не пробовал, поэтому  

затрудняюсь оценить 

Мои знания, очевидно, 

недостаточны.  

Очень низкая 

Есть опыт, но для меня это  

трудно. 

Имею общее представление. Низкая 

В целом умею, но зависит  

от ситуации. 

В целом знаю; при необходимо-

сти смогу разобраться 

Достаточная 

Уверен, что умею. Уверен, что знаю достаточно. Высокая 

Умею и могу научить другого. Знаю и могу поделиться  

с другими. 

Очень высокая 

 

Результаты исследования 

Результаты самооценки профес-

сиональных компетенций руково-

дителей сельских и городских об-

разовательных организаций пред-

ставлены в Таблице 4. 

Таблица 4. 

Сформированность трудовых функций (по шкале от 1 до 5 баллов) 
 

   Трудовая                               

функция 

 

 

Категория 

ТФ 1 Управ-

ление дея-

тельностью 

ТФ 2 

Администриро-

вание деятель-

ности 

ТФ 3 

Управление 

развитием 

ТФ4 

Управление 

взаимодей-

ствием 

Итого 

Умею Знаю Умею Знаю Умею Знаю Умею Знаю Ср. 

Руководи-

тель сель-

ской школы 

3,96 3,71 3,93 3,74 3,58 3,43 3,77 3,60 

3,72 
3,84 3,85 3,51 3, 69 

Руководи-

тель город-

ской школы 

(контроль-

ная группа) 

4,01 3,84 4,00 3,87 3,91 3,72 3,76 3,92 3,88 

Итого 
3,99 3,78 3,97 3,81 3,75 3,58 3,77 3,76 3,8 

3,89 3,89 3,67 3,77  
 

Между профессиональными 

умениями руководителей сельских 

и городских школ выявлены сле-

дующие различия – у сельских ди-

ректоров наибольшее затруднение 

вызывает реализация трудовой 

функции «Управление развитием»; 

у городских – «Управление взаи-

модействием». Если посмотреть на 

необходимые умения по трудовой 

функции «Управление развитием», 

то руководителю сельской школы 

сложнее разработать стратегию 

обеспечения качества в условиях 

местного социума и организовать 

инновационную деятельность, 

включая проекты в сфере цифровой 

трансформации образования. Эти 
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данные подтверждают и другие ис-

следования [Lindqvist, 2019; Will-

ermark, 2023]. Для руководителей 

городских школ вызывает затруд-

нение обеспечение взаимодействия 

с субъектами внешнего окружения, 

другими образовательными органи-

зациями из-за высокой конкурен-

ции по сохранению контингента и 

высококвалифицированных учите-

лей. Другим дефицитарным умени-

ем отметим умение «представлять 

образовательную организацию 

в государственных, общественных 

и других органах», связанное 

с объемами и разносторонними 

требованиями к информационной 

открытости и взаимодействию 

с надзорными органами.  

При оценке профессиональных 

знаний руководителей сельских и 

городских школ обнаружен следу-

ющий факт – и у сельских директо-

ров, и у городских наибольшее за-

труднение вызывает реализация 

трудовой функции «Управление 

развитием». При этом нельзя не 

учитывать тот факт, что с развити-

ем интернет-технологий и активно-

стью участников образовательных 

отношений в сети, повышением 

требований местного сообщества к 

школе и, соответственно, к дирек-

тору, усиливается внимание к его 

способности разрабатывать страте-

гии и программы развития, реали-

зовывать социальные и грантовые 

проекты, оценивать потребности и 

эффективность работы по реализа-

ции программ развития с учетом 

общемировых тенденций. Руково-

дители как сельских, так и город-

ских школ отметили данные уме-

ния как недостаточные.  

Сформированность управленче-

ских компетенций руководителей 

сельских образовательных организа-

ций может быть отражена в следую-

щем рейтинге (по 5-балльной шкале): 

1 место. 3,85 балла – «Админи-

стрирование деятельности общеоб-

разовательной организации».  

2 место. 3,84 балла – «Управление 

образовательной деятельностью об-

щеобразовательной организации. 

3 место. 3,69 балла – «Управле-

ние взаимодействием общеобразо-

вательной организации с участни-

ками отношений в сфере образова-

ния и социальными партнерами». 

4 место. 3,51 балла – «Управле-

ние развитием образовательной ор-

ганизации». 

Анализируя полученные дан-

ные, можно назвать следующий 

перечень общих профессиональных 

характеристик руководителя сель-

ской образовательной организации 

Ярославской области по результа-

там самооценки: 

− средний стаж педагогической 

деятельности руководителя сель-

ской образовательной организации 

превышает 20 лет, управленческой 

деятельности – 10 лет; 

− средний уровень сформиро-

ванности компетенций оценивается 

руководителями как «достаточный» 

и «высокий»; 

− наибольшую компетентность 

эта группа руководителей ощущает 

при выполнении трудовой функции 
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«Администрирование деятельности 

общеобразовательной организа-

ции»; 

− наименее уверены в управле-

нии развитием образовательной 

организации; 

− руководители сельских школ 

ощущают недостаток теоретиче-

ских знаний и оценивают свою 

компетентность ниже, чем руково-

дители городских школ. 

По результатам проведенной 

самодиагностики, можно назвать 

компетенции (умения) руководите-

лей сельских школ, которые им 

удаются лучше, а также наиболее 

часто встречающиеся профессио-

нальные дефициты (см. Таблицу 5). 

 

Таблица 5. 

Перечень умений, сформированных у руководителей сельских школ 

по результатам самодиагностики 

 

Трудовая функция 
Умения, сформированные 

лучше всего 

Умения, сформированные 

менее всего / профессио-

нальные дефициты 

Трудовая функция 1. 

Управление образо-

вательной деятельно-

стью общеобразова-

тельной организации.    

«Формировать управленческую 

команду, распределять обязанно-

сти и делегировать полномочия; 

- организовывать аттестацию 

работников на соответствие за-

нимаемой должности; 

- организовывать системную 

административно-хозяйственную 

работу общеобразовательной 

организации; 

- формировать организационную 

структуру, штатное расписание, 

планировать потребность в кад-

рах, организовывать их подбор, 

прием на работу, допуск к рабо-

те, определять должностные 

обязанности; 

- организовывать систему прие-

ма, перевода обучающихся в 

образовательной организации и 

их отчисления» [Приказ…, 2021] 

«Формировать документы 

финансового и управленче-

ского учета, согласование 

статей бюджета в соответ-

ствии с программой развития 

общеобразовательной органи-

зации; 

- организовывать и контроли-

ровать контрактную, договор-

ную и претензионную дея-

тельность; 

- обеспечивать реализацию 

требований к технологиче-

ским (аппаратным и про-

граммным), информационным 

и организационным ресурсам 

общеобразовательных органи-

заций для развития информа-

ционной образовательной 

среды; 

- управлять деятельностью по 

привлечению и контролю 

использования финансовых 

ресурсов; 

- обеспечивать преемствен-

ность целей, задач и содержа-

ния образовательных про-

грамм всех уровней общего 

образования» [Приказ…, 

2021] 
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Трудовая функция 
Умения, сформированные 

лучше всего 

Умения, сформированные 

менее всего / профессио-

нальные дефициты 

Трудовая функция 2. 

Администрирование 

деятельности обще-

образовательной 

организации 

- «Формировать управленческую 

команду, распределять обязанно-

сти и делегировать полномочия. 

- Организовывать и контролиро-

вать работу системы питания в 

общеобразовательной организа-

ции. 

- Организовывать аттестацию 

работников на соответствие за-

нимаемой должности. 

- Формировать организационную 

структуру, штатное расписание, 

планировать потребность в кад-

рах, организовывать их подбор, 

прием на работу, допуск к рабо-

те, определять должностные 

обязанности. 

Организовывать систему приема, 

перевода обучающихся в образо-

вательной организации и их от-

числения» [Приказ…, 2021] 

- «Формировать документы 

финансового и управленче-

ского учета, согласование 

статей бюджета в соответ-

ствии с программой развития 

общеобразовательной органи-

зации. 

- Организовывать и контроли-

ровать контрактную, договор-

ную и претензионную дея-

тельность. 

- Обеспечивать реализацию 

требований к технологиче-

ским (аппаратным и про-

граммным), информационным 

и организационным ресурсам 

общеобразовательных органи-

заций для развития информа-

ционной образовательной 

среды. 

- Управлять деятельностью по 

привлечению и контролю 

использования финансовых 

ресурсов. 

- Управлять информационны-

ми ресурсами общеобразова-

тельной организации, в том 

числе организовывать работу 

официального сайта общеоб-

разовательной организации» 

[Приказ…, 2021]. 

Трудовая функция 3. 

Управление развити-

ем образовательной 

организации 

- «Управлять реализацией про-

граммы развития общеобразова-

тельной организации, ее ресурс-

ным обеспечением, координиро-

вать деятельность участников 

образовательных отношений. 

- Планировать организационно-

хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность 

общеобразовательной организа-

ции для реализации программы 

развития. 

- Утверждать по согласованию с 

учредителем программу разви-

тия общеобразовательной орга-

низации» [Приказ…, 2021]. 

- «Анализировать тенденции 

развития общего образования 

в Российской Федерации и в 

мире, федеральные, регио-

нальные и местные инициати-

вы и приоритеты экономиче-

ского и социального развития, 

эффективные практики дея-

тельности общеобразователь-

ных организаций. 

- Реализовывать проекты в 

сфере цифровой трансформа-

ции образовательной органи-

зации. 

- Производить оценку реали-

зации стратегии развития об-
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Трудовая функция 
Умения, сформированные 

лучше всего 

Умения, сформированные 

менее всего / профессио-

нальные дефициты 

щеобразовательной организа-

ции, определять изменения, 

происходящие во внутренней 

и внешней среде, основные 

показатели и результаты реа-

лизации программы ее разви-

тия, обеспечивающие повы-

шение качества образования и 

эффективность деятельности 

организации» [Приказ…, 

2021]. 

Трудовая функция 4. 

Управление взаимо-

действием общеобра-

зовательной органи-

зации с участниками 

отношений в сфере 

образования и соци-

альными партнерами 

- «Координировать деятельность 

участников образовательных 

отношений, предупреждать и 

конструктивно разрешать кон-

фликты, возникающие при реа-

лизации образовательных про-

грамм. 

- Организовывать на уровне об-

щеобразовательной организации 

процессы, связанные с лицензи-

рованием и аккредитацией. 

- Управлять обеспечением ин-

формационной открытости и 

доступности общеобразователь-

ной организации» [Приказ…, 

2021]. 

- «Разрабатывать регламенты, 

механизмы и инструменты 

взаимодействия с субъектами 

внешнего окружения, включая 

органы государственной вла-

сти и местного самоуправле-

ния. 

- Определять цели, ожидае-

мые результаты и форматы 

взаимодействия с участника-

ми отношений в сфере обра-

зования и социальными парт-

нерами, в том числе сетевого 

взаимодействия. 

- Содействовать формирова-

нию и функционированию 

деятельности профессиональ-

ных педагогических сооб-

ществ по вопросам обучения и 

воспитания» [Приказ…, 2021]. 

 

Заключение 

Самодиагностика руководителей 

была дополнена 9-ти открытыми 

вопросами по непрерывному про-

фессиональному развитию и фор-

мам повышения квалификации. 

Руководители перечислили те 

задачи, решение которых им удает-

ся лучше других, среди них дирек-

тора выделяют управление финан-

сово-хозяйственной деятельностью, 

составление расписания, организа-

цию работы школьного автобуса, 

увеличение контингента обучаю-

щихся. Многие отмечают, что хо-

рошо умеют работать в инноваци-

онном режиме, обеспечивать воз-

можность профессионального роста 

каждого педагога, «внедрять проек-

ты», создавать безопасные условия, 

удерживать общий позитивный 

настрой, поддерживать комфорт-

ные партнерские отношения между 
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участниками образовательных от-

ношений, быстро решать конфлик-

ты, а также – «умею все, а также, 

если надо, работать 24 часа в сутки, 

без обедов, без выходных и празд-

ников».  

Руководители поделились за-

труднениями, среди которых такие 

проблемы, как малокомплектность, 

стратегическое планирование, си-

стема закупок, старение коллекти-

ва, решение кадровых вопросов, 

нехватка времени, избыток инфор-

мации, большой объем отчетов и 

мониторингов, невозможность со-

здать достойные условия труда и 

отдыха для педагогов, отсутствие 

ставки заместителя руководителя 

(секретаря, заместителя по АХЧ), 

недостаток информационных ком-

петенций у педагогов, преодоление 

инерции у сотрудников, «совре-

менные родители», а также «изуче-

ние мировых тенденций» и «отсут-

ствие каких-либо перспектив у 

нашей школы, угроза закрытия». 

Для преодоления собственных 

дефицитов руководители сельских 

образовательных организаций 

стремятся к самообразованию, в 

том числе в таких формах, как чте-

ние методических текстов, дистан-

ционные курсы повышения квали-

фикации, участие в конференциях и 

вебинарах, обучение в магистрату-

ре «Менеджмент образования», 

профессиональная переподготовка 

по программе «Специальное (де-

фектологическое) образование по 

профилю: “учитель-дефектолог, 

олигофренопедагог”», изучение 

второго иностранного языка, изу-

чение опыта организаций, находя-

щихся в сходном социальном кон-

тексте, а также самостоятельное 

изучение нормативно-правовых 

актов, использование платформы 

«Система Образование», участие 

в работе научной лаборатории «Пе-

дагогика сельской школы», участие 

в профессиональных конкурсах и 

другое. 

Как подтверждение достижения 

высокой компетенции руководите-

ли приводят самые разные приме-

ры: стабильность коллектива, вру-

чение грамот, наград, участие 

в профессиональных конкурсах, 

результаты проверок учреждения, 

отсутствие предписаний надзорных 

органов. 

Таким образом, по результатам 

проведенной самодиагностики, 

можно сделать следующие общие 

выводы: 

1. Руководители сельских обра-

зовательных организаций лучше 

всего оценивают сформирован-

ность компетенции «Администри-

рование деятельности образова-

тельной организацией»; 

2. Наибольшие дефицитарные 

зоны выявлены в умениях трудовой 

функции «Управление развитием 

образовательной организации»;  

3. Для преодоления профессио-

нальных дефицитов руководителям 

сельских образовательных органи-

заций необходимо организовать 

непрерывное развитие профессио-

нального мастерства, включая ин-

дивидуальные консультации и 
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краткосрочные стажировки в луч-

ших образовательных организаци-

ях, включенные в индивидуальный 

образовательный маршрут руково-

дителя [Faculo, 2022; Van 

Nieuwerburgh, 2020]; а приобретен-

ные во время стажировок знания и 

навыки требуют практического 

применения в реальной управлен-

ческой деятельности. 

4. Применение диагностическо-

го инструмента самодиагностики 

компетенций руководителя на ос-

нове требований профессионально-

го стандарта руководителя образо-

вательной организации и рефлек-

сии собственной деятельности по-

казало, что уровень компетенций 

руководителей сельских школ Яро-

славской области оценивается как 

«достаточный» и «высокий», а так-

же были выявлены профессиональ-

ные дефициты руководителей сель-

ских школ и зона ближайшего раз-

вития. 
Проведенная самодиагностика 

не дает полных результатов о ком-
петенциях руководителя и его про-
фессиональных дефицитах, поэто-
му должна быть дополнена иссле-
дованием достигнутых результатов 
самой образовательной организа-
ции и дополнительными формами 
диагностик. 
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Аннотация. В статье рассмотрено состояние и теоретическая основа 
подготовки педагогических кадров для сельской школы в контексте 
информатизации образования в Китае, проанализированы мероприятия, которые 
Китай проводит для того, чтобы повышать квалификацию учителей сельских 
школ. Ускорение процессов информатизации и цифровизации системы 
образования является одним из важнейших условий достижения целей 
экономических и образовательных реформ в Китае. Педагог – участник, практик и 
проводник реформы образования. В этой связи важная роль отводится 
повышению уровня квалификации педагогов в сельских школах. Сельский 
учитель берет на себя ответственность и миссию по передаче знаний, воспитанию 
и играет решающую роль в повышении качества образования сельского 
населения. В настоящее время в Китае достигнуты некоторые успехи в 
формировании команды сельских учителей, но есть и проблемы. Системы 
образования России и Китая имеют много общего. Российско-китайские 
отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия 
вступают в новую эпоху, сотрудничество и обмены в области образования между 
двумя странами активно развиваются. Представление о развитии сельских 
учителей в Китае дает основу для сравнительных исследований, а также 
возможность сотрудничества в области образования на селе. 

В ходе исследования была поставлена цель выявить динамику и уровень 
развития педагогических кадров для сельской школы в условиях информатизации 
образования в Китае. Для достижения поставленной цели применялся анализ 
методических теорий и концепций; изучался, сравнивался и обобщался опыт 
работы педагогов в сельских школах. 

Ключевые слова: педагогические кадры; система образования; педагогический 
опыт; методические теории; сельский учитель; сельская школа; информатизация; 
Китай 
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Abstract. The article examines the state and theoretical basis for training teachers for 
rural schools in the context of education informatization in China, analyzes the measures 
that China is taking to improve the qualifications of teachers in rural schools. The 
acceleration of the processes of informatization and digitalization of the education system 
is one of the most important conditions for achieving the goals of economic and 
educational reforms in China. The teacher is a participant, practitioner and conductor 
of education reform. In this regard, an important role is given to improving the level 
of qualifications of teachers in rural schools. The rural teacher takes responsibility and 
mission for knowledge transfer, education and plays a crucial role in improving the quality 
of education of the rural population. China is currently making some strides in building a 
team of rural teachers, but there are also challenges. The education systems of Russia and 
China have much in common. Russian-Chinese relations of comprehensive partnership 
and strategic interaction are entering a new era, cooperation and exchanges in the field of 
education between the two countries are actively developed. The view of the development 
of rural teachers in China provides a basis for comparative studies, as well as the 
possibility of cooperation in rural education. 

In the course of the study, the goal was to identify the dynamics and level 
of development of teaching staff for rural schools in the context of education 
informatization in China. To achieve this goal, the analysis of methodological theories 
and concepts was used; the experience of teachers in rural schools was studied, 
compared and summarized. 
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Введение 

Образование является важной 
опорой развития сельских районов, 

а развитие сельского образования 
в свою очередь оказывает влияние 
на процесс модернизации образо-
вания в Китае [Китайская нацио-
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нальная среднесрочная…, 2010]. 
В 2023 году Генеральный секретарь 
Си Цзиньпин указал, что важное 
значения для системы управления 
образованием имеет сельское обра-
зование, однако, в сельской мест-
ности еще много недостатков в его 
функционировании и развитии. 
Необходимо и дальше сокращать 
городско-сельские, региональные, 
межшкольные и групповые разли-
чия в образовании, стремиться к 
тому, чтобы каждый ребенок мог 
получать качественное образование 
[Си Цзиньпин, 2023]. В качестве 
вспомогательного элемента дея-
тельности в сельском образовании 
сельские учителя являются основ-
ными практиками цифровой транс-
формации [Жэнь Юцюнь, 2022].  

Методы исследования 

В ходе исследования применял-
ся анализ теорий и концепций; 
а также изучение, сравнение и 
обобщение опыта работы педаго-
гов в сельских школах; интроспек-
тивный метод (осмысление соб-
ственного опыта). 

Обсуждение результатов 

В контексте новой эпохи 
ХХI века, хотя обязательное обра-
зование в сельской местности Ки-
тая сталкивается с проблемой со-
кращения своих масштабов 
[Borisenkov, 2021], его качество 
значительно улучшилось, наблю-
даются положительные результаты 
развития, значительно увеличилось 
распределение учителей в сельские 
школы. 

Во-первых, несмотря на то, что 
общее количество штатных учите-
лей обязательного образования со-
кратилось, число учителей, распре-
деленных на село, несколько увели-
чилось. В 2021 году количество 
штатных учителей обязательного 
образования в сельской местности в 
Китае составило 2,2327 миллиона, 
что на 110 800 и 4,73 % меньше, чем 
в предыдущем году [Чжао Ин, 
2024]. В сельских начальных шко-
лах соотношение учеников и учите-
лей составляет 13,24:1, соотношение 
класс и учитель составляет 1:1,97. 
В средних школах сельской местно-
сти соотношение учеников и учите-
лей составляет 11,40:1, соотношение 
класс и учитель составляет 1:3,75, 
что в целом стабильно или даже по-
высилось по сравнению с предыду-
щим годом [Чжоу Сяоши, 2024]. 

Во-вторых, уровень квалифика-
ции сельских учителей продолжает 
повышаться, а разница между горо-
дом и деревней сокращается. В 2021 
году доля штатных учителей обяза-
тельного образования в сельской 
местности, которые закончили спе-
циальное училище, достигла 97,47 %. 
Доля штатных учителей обязатель-
ного образования в сельской местно-
сти, которые закончили бакалавриат 
и выше, составляет 64,55 %. 

Эти данные показывают, что об-
щее качество сельских педагогиче-
ских кадров постоянно повышается. 

Основные документы как ос-

нова развития педагогических 

кадров для сельской школы в усло-

виях информатизации образова-

ния в Китае 
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Анализ нормативных и законода-
тельных источников показывает, что 
за последние десять лет Китай обна-
родовал примерно 150 документов 
по информатизации педагогического 
образования. Так, еще в 2005 году 
департамент педагогической работы 
Министерства образования Китая 
разработал и опубликовал «Стандар-
ты для учителей начальных и сред-
них школ по применению информа-
ционных технологий (эксперимен-
тальные)» [Стандарты компетентно-
сти…, 2005], которые предъявляют 
новые требования к профессиональ-
ному развитию учителей, а также 
студентов педагогических направле-
ний подготовки. Данные стандарты 
выделяют пять параметров измере-
ний результативности информатиза-
ции образования относительно педа-
гогических кадров: техническая гра-
мотность, планирование и подготов-
ка, организация и управление, оценка 
и диагностика, обучение и развитие. 

В отношении применения ин-
формационных технологий в образо-
вании и квалифицированном разви-
тии учителя выдвигаются основные 
и развивающие профессиональные 
требования [Bo Ning, 2019]. В част-
ности, основным требованием явля-
ется способность использования пе-
дагогом информационных техноло-
гий для оптимизации учебного про-
цесса в классе, включая такие учеб-
ные действия, как объяснение, де-
монстрация, инструктирование, 
оценка и другие. Относительно раз-
вивающих требований особое вни-
мание уделяется способности ис-
пользования информационных тех-
нологий для оптимального выбора 
метода обучения и поддержки само-
стоятельной, кооперативной, иссле-
довательской деятельности учеников 
в условиях информационной среды 
[Белая книга…, 2018]. 

Структура «Стандартов для учи-
телей начальных и средних школ 
по применению информационных 
технологий (экспериментальные)» 
представлена в Таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Структура «Стандартов для учителей начальных и средних школ по 

применению информационных технологий (экспериментальные)» 
 

Параметры Содержание 

Техническая 

грамотность 

Разработка и применение информационных технологий. 

Знания, умения и навыки использования технического оснащения про-

цесса обучения. 

Знания, умения и навыки использования платформы или программы в 

процессе обучения. 

Владение методиками и приемами использования образовательных 

ресурсов. 

Обеспечение информационной безопасности и нравственности. 

Планирование и 

подготовка 

Выбор подходящих методов обучения. 

Дизайн эффективного информационного учебного процесса. 

Выбор и применение технических ресурсов. 
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Параметры Содержание 

Разработка образовательных ресурсов. 

Обеспечение работы средств технического оснащения в процессе обу-

чения. 

Предвидение и прогнозирование проблем в процессе применения ин-

формационных технологий. 

Организация и 

управление 

Улучшение методов преподавания. 

Стимулирование интереса к обучению учащихся. 

Наблюдение и сбор отзывов учащихся. 

Решение случайной ситуации в процессе применения информационных 

технологий. 

Поддержка инновационной деятельности учащихся. 

Оценка и диа-

гностика 

Реализация проекта оценки информатизации преподавания.  

Анализ проблем и нахождение пути решения. 

Тестирование посредством информационных технологий. 

Создание электронного архива для учащихся. 

Обучение и раз-

витие 

Понятие о функции информационных технологий для развития квали-

фикации педагогических кадров. 

Активное участие в подготовке педагогических кадров в сфере инфор-

матизации образования. 

Самообразовательная деятельность. 

Общение и обмен опытом с коллегами. 

Соединение теории и практики. 
 

В «Стандартах для учителей 
начальных и средних школ по при-
менению информационных техно-
логий (экспериментальные)» ос-
новное внимание уделяется инфор-
мационно-образовательной компе-
тенции учителей, включая способ-
ность использования информаци-
онных технологий для оптимиза-
ции преподавания в классе и пре-
образования методов обучения. 

После того, как был предложен 
«План действий по информатиза-
ции образования в Китае 2.0», тре-
бовалось перейти от улучшения 
способности учителей и учащихся 
по применению информационных 
технологий к повышению их ин-
формационной грамотности [Циби-
ков, 2020]. По мере того, как циф-
ровая трансформация разворачива-
ется в сфере образования, цифро-

вые технологии постепенно входят 
в процесс обучения, а цифровая 
грамотность становится ключевым 
навыком грамотности, необходи-
мым учителям в цифровую эпоху. 

В ноябре 2022 года Министерство 
образования КНР обнародовало 
стандарт «Цифровая грамотность 
учителя», который содержит реко-
мендации по развитию цифровой 
грамотности учителя [Цифровая 
грамотность учителя, 2022]. В то же 
время он является новым парамет-
ром и критерием эффективности 
подготовки педагогических кадров в 
условиях цифровой трансформации 
образования. 

Стандарты делятся на пять 
составляющих: цифровая осве-
домленность, знание и умения 
в цифровых технологиях, примене-
ние цифровизации, цифровая соци-
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альная ответственность, квалифи-
цированное развитие [Ключевые 
направления работы…, 2022].  

(1) Цифровая осведомленность 
Цифровая осведомленность – это 

базовая осведомленность, которая 
должна быть у учителя для прове-
дения образовательной деятельно-
сти в цифровую эпоху, включая 
цифровое познание, цифровое 
стремление и цифровую волю. 

1) Цифровое познание: 
− учитель должен понимать 

ценность цифровых технологий 
в инновации образования; 

− учитель должен понимать 
влияние цифровых технологий на 
обучение. Например, интеграция 
цифровых технологий и обучения 
может привести к появлению инно-
вационных требований к теориям, 
методам и моделям обучения и т. д. 

2) Цифровое стремление: 
− учитель готов активно изучать и 

использовать цифровые технологии;  
− учитель должен проявлять 

инициативу в проведении образова-
тельной цифровой практики, иссле-
дований и инноваций. 

3) цифровая воля: 
− учителю необходимо иметь сме-

лость преодолевать трудности, возни-
кающие при цифровом обучении. 

(2) Знание и умения в 

цифровых технологиях 
1) Знание цифровых технологий: 
− учителю надо понимать со-

держание и основные принципы 
некоторых цифровых технологий, 
например, что такое Большие дан-
ные (Big Data), как они работают. 

2) Умения в цифровых 
технологиях: 

− учитель обязан овладеть 
принципами и способами выбора 
цифрового оборудования, платформ 
и других цифровых технологий в 
учебном процессе; 

− учитель должен использовать 
цифровые технологии и уметь ре-
шать основные технические про-
блемы. 

(3)  Цифровое применение: 
Цифровое применение отражает 

всестороннюю способность учите-
ля реализовать различные виды 
цифровой педагогической деятель-
ности. Это основное содержание 
цифровой грамотности учителя, 
включая конструирование цифро-
вого обучения, внедрение цифрово-
го обучения, цифровую оценку и 
цифровое воспитание. 

1) Конструирование цифрового 
обучения: 

− учитель может анализировать 
ситуации обучения учащихся с по-
мощью цифровых технологий; 

− учитель умеет создать цифро-
вые ресурсы и управлять ими; 

− учитель разрабатывает циф-
ровые материалы на основе целей 
обучения; 

− учитель обязан создать среду 
обучения, которая объединяет вир-
туальное учебное пространство и 
физическое учебное пространство. 

2) Внедрение цифрового 
обучения: 

− учителю необходимо эффек-
тивно организовать учебную дея-
тельность с помощью цифровых 
технологий; 
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− учитель может использовать 
цифровые технологии для общего 
контроля и оптимизации учебного 
процесса; 

− учитель умеет использовать 
цифровые технологии для под-
держки индивидуального обучения. 

3) Цифровая оценка: 
Учитель должен выбрать пра-

вильный инструмент, чтобы наблю-
дать поведение учащихся, их до-
машние задания и т. д. Он должен 
применять подходящую модель для 
анализа и фиксировать данные с по-
мощью цифровых технологий. 

4) Цифровое воспитание: 
− в процессе обучения учитель 

должен уделять внимание цифро-
вой грамотности учащихся; 

− учитель может проводить 
нравственное воспитание; 

− учитель должен использовать 
цифровые технологии для проведе-
ния психологических консультаций; 

− учитель должен расширять 
средства воспитания. 

(4) Цифровая социальная 

ответственность 
1) Верховенство закона и этики: 
− учитель пользуется интерне-

том, соблюдая закон; 
− учитель в интернете руковод-

ствуется нравственными норма-
ми, верховенством морали; 

− учитель соблюдает правила и 
нормы онлайн-общения. 

2) Цифровая безопасность: 
− учитель должен защитить 

личную и конфиденциальную ин-
формацию; 

− учитель должен защитить без-
опасность рабочих данных. 

(5) Квалифицированное 

развитие 
Квалифицированное развитие 

означает способность учителя ис-
пользовать цифровые технологии для 
содействия непрерывному развитию 
личности и общему росту группы. 

1) Цифровое обучение и 
подготовка: 

− учитель проводит самообра-
зовательную деятельность с помо-
щью цифровых технологий; 

− учитель умеет анализировать, 
размышлять и совершенствовать соб-
ственную педагогическую практику; 

− учитель может активно участ-
вовать в онлайн-подготовках или 
проводить их. 

2) Исследования и инновации в 
области цифрового обучения: 

− учитель активно проводит ис-
следования в области цифрового 
обучения; 

− учитель активно внедряет ин-
новационные исследования моде-
лей цифрового обучения. 

Принимая за основу цифровую 
грамотность, структура способно-
стей сельских учителей должна 
включать в себя умение преподава-
ния цифровых курсов, способности 
к «сотрудничеству» человека и 
компьютера, способности к эффек-
тивному нравственному воспита-
нию и саморазвитию. 

Пути повышения квалифика-

ции педагогических кадров для 

сельской школы 
Исходя из национальных осо-

бенностей экономики КНР, в част-
ности относительно больших разли-
чий между технической и информа-
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ционной оснащенностью образова-
тельных организаций в городской и 
сельской местности, Китай пред-
принимает множество целенаправ-
ленных мер для решения проблем 
в сфере образования на селе. 

С момента основания КНР и до 
конца 1980-х годов педагогическое 
образование в Китае осуществля-
лось на основе политики бесплатно-
го образования [Государственный 
совет КНР, 1993]. К 1990-м годам в 
области высшего образования Китая 
постепенно начала внедряться си-
стема оплаты [Мнения по рефор-
ме…, 2011]. С 1997 года в рамках 
трансформации вузов педагогиче-
ские университеты стали внедрять 
поэтапную или даже полную систе-
му оплаты. С 1997 до 2007 гг. в те-
чение 10-ти лет педагогическим ву-
зам было трудно набирать студен-
тов, а количество студентов, пода-
ющих заявки на сдачу экзаменов, и 
качество студентов снижалось из 
года в год [Лю Хуншэн, 2023].  

В 2007 году Государственный 
совет вновь ввел бесплатное обра-
зование для студентов-педагогов в 
шести педагогических университе-
тах (Пекинский педагогический 
университет, Восточно-китайский 
педагогический университет, Цен-
трально-китайский педагогический 
университет, Северо-восточный 
педагогический университет, 
Шэньсийский педагогический уни-
верситет и Юго-Западный универ-
ситет), находящихся непосред-
ственно в ведении Министерства 
образования, с целью подготовки 
учителей начальной и средней 

школы и поощрения выдающихся 
талантов в преподавании в течение 
длительного времени.  

Студенты, получающие бес-
платное образование в педагогиче-
ских университетах, могут полу-
чить льготы, такие как бесплатное 
обучение, бесплатное проживание 
и субсидирование расходов на 
проживание во время учебы в уни-
верситете [Рекомендации по содей-
ствию…, 2021]. Но они также 
должны подписать соответствую-
щие соглашения, обязуясь работать 
в начальной и средней школе более 
10-ти лет после выпуска. Студенты, 
получающие бесплатное образова-
ние в педагогических университе-
тах и планирующие работать в го-
роде, должны сначала отработать в 
сельских общеобразовательных 
школах в течение 2-х лет. 

В 2011 году первые 10 597 сту-
дентов, получившие бесплатное 
образование в педагогических уни-
верситетах, после выпуска пошли 
преподавать в начальных и средних 
школах; более 90 % из них работа-
ли в Западном и Центральном рай-
онах Китая [Чжоу Тяньхуа, 2023]. 

Онлайн-обучение, МООК, ис-
пользование мобильных приложе-
ний и смешанное обучение играют 
важную роль в процессе подготов-
ки учителя для сельских и отдален-
ных школ. В целях повышения 
уровня подготовки учителя в сель-
ских и отдаленных районах Мини-
стерство образования КНР реализо-
вало план «МООК на Запад». С од-
ной стороны, используются пре-
имущества квалификации педагога 
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и технологий на востоке для транс-
портировки высококачественных 
МООК на запад [Се Цзи, 2024]. 
С другой стороны, осуществляется 
регулярная подготовка учителей 
для повышения их квалификации 
в сельских и отдаленных районах.  

Данные показывают, что к кон-
цу 2022 года в рамках плана 
«МООК на Запад» было предостав-
лено в общей сложности 172 900 
МООК и услуги по индивидуаль-
ным курсам для западных вузов, 
что помогло западному региону 
провести 3,2724 миллиона курсов 
смешанного обучения, в которых 
приняли участие 376 миллионов 
учащихся [Звено MOOК на Западе, 
2023]. В исследовании 1,714 млн. 
учителей в западном регионе при-
няли участие в прикладном обуче-
нии (подготовке). В настоящее 
время 725 вузов (97,3 %) западного 
Китая используют МООК для про-
ведения онлайн-обучения или сме-
шанного обучения.  

Кроме того, раздел высшего обра-
зования «Национальной платформы 
умного образования» открыл рубри-
ку «MOOC на Запад», чтобы предо-
ставить качественные МООК-
ресурсы для западных вузов [Мнения 
о реализации…, 2013], повышать 
квалификацию и грамотность учите-

ля на Западе с помощью технологи-
ческих платформ «умный +», таких 
как умные платформы обучения, ум-
ные лаборатории, интеллектуальные 
библиотеки и виртуальные симуля-
ции. Техническая поддержка обеспе-
чивает развитие самообразователь-
ной деятельности педагогов в сель-
ских и отдаленных районах Китая. 

Заключение 

В настоящее время Китай при-
ступил к реализации модернизации 
сельского образования и всесторон-
нему содействию возрождению сель-
ских районов. Система образования 
ответственна за подготовку высоко-
квалифицированных кадров для раз-
вития сельских районов в условиях 
цифровой трансформации. 

Правительство КНР обращает 
большое внимание на подготовку 
педагогических кадров для сельской 
школы. Но недостаточно высокий 
уровень информационной грамотно-
сти учителей сельских школ, темпы 
информатизации педагогического 
образования пока крайне низкие, что 
связано с отсутствием системной 
целенаправленной работы по ин-
форматизации образования. Китай 
ещё должен найти свои пути реше-
ния этих проблем. 
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вана (отозвана из печати), и материалы 
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Требования к оформлению научной 
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Электронный вариант статьи 

выполняется в текстовом редакторе 

Microsoft Word и сохраняется с 

расширением doc, docx. 
 

Перед текстом статьи необходимо 

указать 

 Индекс УДК. 

 Отрасль науки и шифр 

специальности (по номенклатуре ВАК), по 
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 Идентификационный номер автора в 

ORCID. 
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 Название статьи на русском и 

английском языках. 
 

Аннотация:  

 должна быть написана на русском 

и английском языках; 

 не может быть компиляцией 

текста статьи; 

 должна содержать описание 

основных целей и задач исследования; в 
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исследования;  

 в аннотации не должно быть 

ссылок на литературу и специальных 
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 не должны повторяться сведения, 

содержащиеся в заглавии; 

 в тексте аннотации следует 

употреблять значимые слова и 

словосочетания из основного текста статьи; 

 текст должен соответствовать 

всем нормам и правилам соответствующего 

языка и не содержать стилистических, 

грамматических, орфографических и 

пунктуационных ошибок;   

 объём каждой аннотации должен 

составлять от 180 до 230 слов.  

Ключевые слова – не менее 7 и не 

более 12, разделенных точкой с запятой (на 

русском и английском языках). 

 

Текст статьи должен быть обязательно 

разделен на смысловые части. 

1. Обязательные:  

ВВЕДЕНИЕ 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

2. Возможные: 

Актуальность 

Постановка проблемы 

Обзор литературы 

База исследования 

Методология исследования 

Теоретические основания исследования 

Организация исследования 

Результаты и их обсуждения 

Результаты и дискуссия 

Анализ результатов исследования 

Выводы 

И другие 

Постраничные сноски в статье не 

допускаются!  

Примечания отмечаются в тексте 

цифрами (1, 3 и т. д.) и размещаются после 

библиографического списка. 

Библиографические ссылки на 

использованные источники необходимо 

указывать в тексте заключенными в 

квадратные скобки.  

Схемы выполняются с использованием 

штриховой заливки или в оттенках серого 

цвета; все элементы схемы (текстовые 

блоки, стрелки, линии) должны быть 

сгруппированы. Каждый рисунок должен 

иметь порядковый номер, название и 

объяснение значений всех кривых, цифр, 

букв и прочих условных обозначений. 

Электронную версию рисунка следует 

сохранять в форматах jpg, tiff (Grayscale – 

оттенки серого, разрешение – не менее 300 

dpi).  
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Таблицы. Каждую таблицу следует 

снабжать порядковым номером и 

заголовком. Таблицы должны быть 

предоставлены в текстовом редакторе 

Microsoft Word, располагаться в тексте 

статьи в соответствии с логикой изложения. 

В тексте статьи должна даваться ссылка на 

конкретную таблицу, например: (табл. 2). 

Структура таблицы должна быть ясной и 

четкой, каждое значение должно 

находиться в отдельной строке (ячейке 

таблицы). Все графы в таблицах должны 

быть озаглавлены. Одновременное 

использование таблиц и графиков 

(рисунков) для изложения одних и тех же 

результатов не допускается. (В таблицах 

возможно использование меньшего кегля, 

чем основной, но не менее 10.)  

Под таблицами и рисунками 

необходимо указывать источник, из 

которого взят рисунок или таблица 

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

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.  

При обнаружении ошибок в рисунке, 

схеме, таблице или их ненадлежащем 

качестве исполнения редакция оставляет за 

собой право на удаление рисунка и текста, 

имеющего к нему отношение.  

В десятичных дробях указывать в виде 

разделительного знака запятую (0,92), при 

перечислении каждая из десятичных 

дробей отделяется от другой точкой с 

запятой (0,5; 0,022). 

Единицы измерения приводятся в 

соответствии с международной системой 

единиц (СИ). 

В указании дат используются 

сокращения типа г., гг., в., вв. (полностью 

слова «год», «годы» не пишутся). Эти 

сокращения отделяются от даты 

неразрывным пробелом!  

Кавычки в тексте – елочки « », если 

появляются кавычки внутри кавычек, то 

используются лапки “ ”.  

При первом упоминании автора в 

тексте приводятся инициалы, далее –  

только фамилия. Инициалы с фамилией 

разделяются неразрывным пробелом.  

 

После текста статьи обязателен 

библиографический список, 

оформленный в алфавитном порядке в 

соответствии с требованиями редакции. 

Каждый источник, указанный в 

библиографическом списке, должен иметь 

ссылку в тексте. 

Библиографический список должен 

содержать не менее 20 источников, в том 

числе не менее 50% изданных за последние 

5 лет, а также максимально возможное 

количество источников на иностранном 

языке (Редакция будет отдавать приоритет 

статьям, соответствующим этим условиям).  

Ссылки на свои работы − не более 10%.  

Во всех источниках должны быть 

проставлены: полностью город и 

издательство, страницы, год выпуска. 

Примеры оформления 

библиографического списка и ссылок 

представлены на сайте журнала в 

специальном разделе. 

 

Если присланные материалы не 

отвечают перечисленным требованиям, а 

также в том случае, если файл статьи 

заражен компьютерным вирусом, редакция 

не будет рассматривать статью к 

публикации. 
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