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Аннотация. Обращение к истории приобретает особую актуальность во вре-

мена больших социально-экономических перемен. XXI век бросил вызовы всему 

миру, всем сферам общества и социальным институтам нашей страны и в том 

числе маленькой школе российской глубинки. В очередной раз остро стоит во-

прос о судьбе сельской малокомплектной школы: быть или не быть? Если быть, 

то какой в век цифровизации, информатизации, неустойчивости и неопределённо-

сти, глобальных социальных потрясений? В поисках ответов активизировались 

государство и общество, педагогическая наука и педагогическая практика. 

Источниковой базой для построения периодизации послужили историко-

педагогические труды российских исследователей, предметом изысканий которых 

являются становление и развитие отечественной научно-педагогической мысли и 

системы образования в России. Рассмотрены взгляды на историю образования 

России ряда зарубежных исследователей. Контекстному анализу подверглись до-

кументы, определявшие в прошлом и определяющие в настоящем образователь-

ную политику государства на селе. 

Исследование генезиса сельской малокомплектной школы руководствовалось 

идеей культурно-исторической обусловленности и социальной детерминирован-

ности образования, конкретизированной в историко-педагогическом, системном, 

социокультурном, средовом подходах; в методе исторических параллелей, доку-

ментальном и биографическом методах. 

Выделены критерии, определяющие особенности сельской малокомплектной 

школы: количественные, территориально-географические, социально-

mailto:zeflova@onego.ru
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географические, педагогические или организационно-педагогические, социаль-

ные. Критерии и показатели специфики положены в основу предлагаемой перио-

дизации становления и развития российской сельской малокомплектной школы.  

Периодизация включает четыре основных этапа: с X до конца XVIII вв. – до-

государственный; XIX–начало XX вв. – государственный, дореволюционный; с 
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The source base for constructing the periodization was the historical and pedagogi-

cal works of Russian researchers, the subject of whose research is the formation and 

development of domestic scientific and pedagogical thought and the education system 

in Russia. The views of a number of foreign researchers on the history of the formation 

of Russia are considered. The documents that determined the educational policy of the 
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pedagogical, systemic, sociocultural, environmental approaches; method of historical 

parallels, documentary and biographical methods. 

The criteria that determine the features of a rural underfilled school are identified: 
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pedagogical, social.   
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the formation and development of the Russian rural small school. 
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post-Soviet. 
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Введение 
Малокомплектная сельская шко-

ла – традиционный сегмент системы 
отечественного образования – имеет 
многовековую историю. Первые фак-
ты истории школьного дела в России 
(X век) свидетельствуют именно 
о таких форматах организации обуче-
ния – малочисленных разновозраст-
ных объединениях детей для совмест-

ного обучения под руководством од-
ного учителя. Однако оформление 
сельской малокомплектной школы 
как вида в системе государственных 
образовательных учреждений про-
изошло лишь в XIX веке. История 
возникновения, становления, форми-
рования и развития российской сель-
ской малокомплектной школы сложна 
и поучительна. Обращение к её уро-
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кам особо востребовано и полезно во 
времена больших перемен и принятия 
кардинальных решений. 

XXI век бросил вызовы миру, 
стране, всем сферам и институтам 
общества, в том числе маленькой 
школе российской глубинки. Сегодня 
вопросы о судьбе малокомплектной 
школы стоят остро: быть или не 
быть? Если быть, то какой – в век 
цифровизации, информатизации, не-
устойчивости и неопределённости, 
глобальных социальных потрясений? 

В поисках ответов на эти вопросы 
активизировались: 

 государство – постановления Пра-

вительства РФ и Указы президента РФ; 

−  педагогическая наука – иссле-
дования федерального, межрегио-
нального и регионального масштабов; 

−  педагогическая практика – вы-
ступления педагогов на съездах и 
форумах, публикации в СМИ; 

−  структуры управления сферой 
образования – постановления и реко-
мендации Минпросвещения, реше-
ния региональных и муниципальных 
управлений образованием; 

−  общество – публикации 
в СМИ, в социальных сетях. 

Анализ существующих и постро-
ение и/или обновление периодизации 
становления, формирования и разви-
тия отечественной сельской мало-
комплектной школы вновь оказались 
в фокусе научно-педагогических ис-
следований. 

Обзор литературы 
Источниковую базу для построе-

ния периодизации составили истори-
ко-педагогические исследования оте-
чественных учёных [Богуславский, 
2012; Лихачев, 1997; Михайлова, 
1993; Ососоков, 1982; Поздняков, 

2009; Смирнов, 1963; Хижняков, 
2005; Цирульников, 2018 и др.]; ра-
боты зарубежных исследователей 
[Brower, 1970; Ellis, 2014; Golz, 2013; 
Kmeťa, 2017; Zhereb, 2015]. 

В ходе исследования особое вни-
мание было уделено научно-
педагогическим сочинениям педаго-
гов XIX – начала XX вв. [Бунаков, 
1905; 1906; Водовозов, 1864; 1883; 
Каптерев, 1915; Корф, 1876; Рачин-
ский, 1881; 1883; Толстой, 1889а, б]; 
Ушинский, 1857; 1861а,б; 1870] и 
других представителей времени за-
рождения и формирования школы 
как института образования в россий-
ском селе и оформления сельской ма-
локомплектной школы в её сущност-
ных характеристиках-особенностях. 

Материалы и методы 
Руководящая идея исследования – 

культурно-историческая и социальная 
обусловленность образования в един-
стве их влияния на социально-
педагогические явления. В основу 
исследования положены следующие 
методологические подходы и методы: 

Историко-педагогический подход 
декларирует обращение к истории 
сельской малокомплектной школы 
в сопоставлении фактов прошлого 
с современными практиками образо-
вания (сравнительный, компарати-
вистский метод). 

Социокультурный подход пред-
ставляет сельскую малокомплектную 
школу в обусловленности воздей-
ствия на неё социальных и культур-
ных факторов (метод социокультур-
ного анализа). 

Средовый подход, рассматривае-
мый как производный от социокуль-
турного, конкретизирует обстоятель-
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ства влияния микро-, мезо- и макро-
сред на изучаемое явление. 

Системный подход требует рас-
смотрения социально-педагогического 
явления в единстве целостности и 
структурированности, выявления его 
родовых и видовых признаков, пре-
зентации предмета исследования 
в соответствующих категориях. Так, 
сельская малокомплектная школа 
понимается как первичная подсисте-
ма, находящаяся в основании рос-
сийской системы образования (си-
стемный метод).  

Документальный и биографический 
методы принимаются как источнико-
вая база исследования и выступают 
в качестве способов работы с научной 
и практической, документальной и 
биографической информацией. 

Метод исторических параллелей, 
обнаруживающий повторяемость 
в генезисе явления – то «нисхожде-
ние», то «возрождение» на новом ка-
чественном уровне [Троицкий, 2021], 
вселяет некоторый оптимизм в отно-
шении жизнеспособности и будущего 
сельской малокомплектной школы как 
исторически устойчивого феномена 
российской системы образования. 

Отдельным направлением иссле-
дования стал поиск и сравнение 
взглядов современных исследовате-
лей на генезис системы образования 
сельских территорий страны. Прове-
дено сопоставление ряда периодиза-
ций, опосредованно или непосред-
ственно характеризующих отече-
ственную сельскую малокомплект-
ную школу на разных исторических 
этапах [Войтеховская, 2009; Горбу-
шов, 2023; Еретнова, 2019; Сартако-
ва, 2024; Понер, 2013; Трегубова, 
2015 и др.]. Контекстному анализу 

подверглись документы – общегосу-
дарственные и ведомственные, опре-
делявшие в прошлом и определяю-
щие сегодня образовательную поли-
тику государства на селе. 

Результаты исследования 
Как и в предшествующие периоды 

истории отечественного образования, 
в настоящее время понятие «сельская 
малокомплектная школа» не имеет 
однозначного толкования в педагоги-
ческой науке и в практике образова-
ния. Согласно Федеральному закону 
«Об образовании в Российской Феде-
рации» 2012 года [Федеральный за-
кон…, 2012], на практике определе-
ние образовательных организаций 
к категории учреждений – ответ-
ственность субъектов государства. 
Выявлено, что критерии и показатели 
отнесения во многом разнятся, при 
этом преобладает экономический 
подход, проявляющийся в стремлении 
максимально уменьшить затраты на 
содержание сети образовательных 
учреждений в сельской местности, где 
самой затратной представляется сель-
ская малокомплектная школа. 

Неопределённость понятия созда-
ёт ситуацию неустойчивости поло-
жения маленькой школы и образова-
тельной ситуации в сельских терри-
ториях [Ефлова, 2019]. 

Общее (пилотное) определение 
современной отечественной сель-
ской малокомплектной школы пред-
ставляется следующим. Сельская ма-
локомплектная школа – это образова-
тельная организация: 

−  расположенная в сельской 
местности, чаще всего – на значи-
тельном расстоянии от культурно-
образовательных центров, нередко – 
в деревнях и посёлках со сложной 
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транспортной доступностью, что за-
трудняет и/или делает невозможным 
ежедневный подвоз обучающихся в 
более крупные образовательные 
учреждения (показатели определяют-
ся требованиями СанПин и дорожной 
безопасности); 

−  имеющая малочисленный со-
став обучающихся и педагогов, и, как 
следствие, – иную комплектацию 
ученического контингента и штата 
сотрудников (определяются регионом 
и муниципалитетом); 

−  различных типов, поскольку 
имеет возможность реализовывать 
образовательные программы разного 
уровня – дошкольного, общего 
начального, основного и среднего об-
разования, а также общего дополни-
тельного образования (определяются 
ФГОС, подтверждаются лицензиями); 

−  разных видов (моделей) орга-
низации функционирования и жизне-
деятельности (определяются школой 
и муниципалитетом, подтверждаются 
программами и проектами развития); 

−  осуществляющая образова-
тельный процесс: 

 обучение – в традиционной 
классно-урочной системе и в нетра-
диционных форматах (определяются 
муниципалитетом и школой); 

 воспитание и социализация 
(урочная и внеурочна деятельность, 
дополнительное образование) – в 
формах объединения детей в разно-
возрастные группы (определяются 
школой); 

−  выполняющая многие функции 
(социальной защиты детства, соци-
ально-педагогические, компенсатор-
ные, адаптационные, развивающие, 
коррекционные и иные), в основном, 
при отсутствии штатных специали-

стов (определяются школой, обуслав-
ливаются социокультурной ситуаци-
ей поселения); 

−  активный социальный инсти-
тут села, включённый в жизнедея-
тельность местного сообщества 
(определяются школой и обуславли-
ваются социокультурной ситуацией 
поселения); 

−  «работающая на удовлетворе-
ние культурных и образовательных 
запросов местного населения, а также 
на устойчивое развитие сельской тер-
ритории; непосредственно определя-
ющая качественные характеристики 
социокультурной образовательной 
ситуации (качество жизни населения) 
и опосредованно влияющая на соци-
ально-экономическую ситуацию сель-
ского поселения» [Ефлова, 2021, с. 69] 
(определяются школой, обуславлива-
ются социально-экономической, со-
циокультурной образовательной ситу-
ацией поселения). 

Последнее положение заимствова-
но из определения современной сель-
ской образовательной организации, 
сформулированного автором статьи, 
полагающей, что никакой другой вид 
современной сельской школы не имеет 
столь большой социальной значимости 
на селе, как малокомплектная. Чаще 
всего такая школа является эмиссаром 
государства – единственным социаль-
ным институтом, представляющим 
образование, культуру, сферу социаль-
ной защиты населения в сельском по-
селении. 

Как показал анализ современной 
образовательной ситуации сельских 
территорий страны, учредителями 
практически всех сельских малоком-
плектных школ являются муници-
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пальные образования (администра-
ции муниципальных районов). 

Как важнейшую характеристику-
особенность сельской малокомплект-
ной школы следует отметить ведущую 
ключевую роль педагога/учителя: 
именно от его функционально-
компетентностной готовности к про-
фессиональной деятельности и непре-
рывному образованию [Ефлова, 2021], 
от его профессионально-личностных 

качеств во многом зависит результив-
ность выполнения образовательной и 
иных функций, социальной миссии 
маленькой школы на селе. 

Ориентирами при изучении гене-
зиса сельской малокомплектной 
школы являются следующие крите-
рии и показатели, предопределяю-
щие её особенности как образова-
тельной организации (рисунок 1): 

 

 
Рисунок 1. Критерии и показатели особенностей сельской малокомплектной школы как 

образовательной организации 
 

С нашей точки зрения, к приори-

тетным следует отнести педагогиче-

ский и социальный критерии и пока-

затели, ведь назначение образова-

тельной организации – обеспечить 

современное качественное образова-

ние, доступное детям независимо от 

места их проживания. Образователь-

ная миссия маленькой школы усу-

губляется и усложняется её социаль-

ным значением в обеспечении благо-

получия и стабильности жизнедея-

тельности сельского поселения. 

История становления и развития 

образования в сельских территориях 

России является предметом многих 

историко-педагогических работ. Зна-

комство с периодизациями ряда со-

временных исследователей показало, 

что при их построении авторы изби-

рают различные аспекты анализа, 

раздвигают или сжимают хронологи-

ческие рамки этапов, периодов, ста-
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дий, согласно собственным пред-

ставлениям об изучаемом явлении. 

Так, в эпицентре исследования 

Е. Е. Сартаковой и Е. П. Еретновой – 

проявление и оформление предпосы-

лок сетевой организации образования 

на селе, а разработанная периодиза-

ция включает три этапа – дореволю-

ционный, советский (послереволюци-

онный, довоенный, послевоенный 

периоды), постсоветский. В создании 

образовательных сетей исследователи 

усматривают потенциалы и перспек-

тивы развития образования на селе, в 

том числе малокомплектной школы 

[Сартакова, 2024; Еретнова, 2019]. 

А. А. Горбушов акцентирует вни-

мание на нормативно-правовых ос-

новах деятельности сельской школы 

и выделяет четыре основных этапа – 

догосударственный, государствен-

ный дореволюционный (два перио-

да), государственный советский (че-

тыре периода), государственный рос-

сийский демократический (два пери-

ода). Особенностью разработки дан-

ной периодизации является исполь-

зование не только традиционных ис-

точников информации – историко-

педагогических исследований, доку-

ментов и т. п., но и данных, получен-

ных на основе анализа школьных 

сайтов (1400) и сайтов муниципаль-

ных образований (150). Ведущий 

путь продвижения сельской школы, 

включая малокомплектную, Горбу-

шов видит в информатизации и циф-

ровизации образования в сельской 

местности [Горбушов, 2023]. 

В исследовании Л. В. Понер 

в центре находятся модели организа-

ции обучения в малокомплектной 

школе в эпоху становления сельской 

школы с конца XVIII до начала 

XX века, а периодизация представле-

на начальным, основным и заключи-

тельным периодами. Несмотря на 

«хронологическую усечённость» 

данной периодизации, она интересна 

попыткой выстроить универсальную 

инвариантную модель обучения 

в сельской школе в XIX – начале 

XX вв. [Понер, 2013]. 

Непосредственно сельская мало-

комплектная школа как вид образо-

вательного учреждения является 

объектом анализа и построения пе-

риодизации, предлагаемой томскими 

учёными М. П. Войтеховской, 

Н. И. Сазоновой, Н. В. Трегубовой 

[Войтеховская, 2009; Трегубова, 

2015]. Авторы подчёркивают, что 

придерживаются принятой и доста-

точно распространённой хронологии, 

выделяют в истории развития мало-

комплектных школ России пять эта-

пов с XIX –до настоящего времени. 

Как и в вышеназванных исследова-

ниях, здесь содержательные характе-

ристики этапов и периодов отражают 

важнейшие исторические события, 

происходившие в стране, и образова-

тельную политику государства 

в сельской местности. 

Придерживаясь общепринятой 

хронологии, раздвигаем границы пе-

риодизации, дополняя её этапом 

с X до конца XVIII вв., когда мало-

численная малокомплектная школа 

была представлена единичными слу-

чаями, возникала стихийно, а госу-

дарство не участвовало в её жизнеде-

ятельности. В итоге, в генезисе отече-

ственной сельской малокомплектной 

школы выделяем четыре основных 

этапа: с X до конца XVIII вв. – до-
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государственный (досистемный); 
XIX-начало XX вв. – государствен-

ный, дореволюционный; с 1917 г. до 

конца 1990-х гг. – государственный, 

советский; с конца 1990-х гг. до 

настоящего времени – государствен-

ный, постсоветский. Самый длитель-

ный советский этап подразделяется на 

три периода, характеризуемые значи-

тельными изменениями в жизнедея-

тельности сельской малокомплектной 

школы России (Таблица 1). 
 

Таблица 1. 

Становление и развитие малокомплектной школы России 
 

Этапы. 

Периоды 

Критерии: количественный, территориально-географический, социально-

географический, педагогический или организационно-педагогический, социальный. 

Показатели: 

- образовательная политика государства в сельской местности; 

- типы, виды и модели сельских малокомплектных школ. 

Сокращения: СШ – сельская школа, МКСШ – сельская малокомплектная школа. 

Догосу-

дар-

ствен-

ный 

(доси-

стем-

ный). 

С X до 

конца 

XVIII вв. 

Единичные, отдельные примеры МКСШ, отделённых друг от друга бездорожьем, 

отсутствием транспортной доступности. 

Обучение в разновозрастных объединениях детей и подростков в одном помещении 

под руководством одного учителя с ограниченным количеством учеников (от 1-3 до 

20 человек). Просветительская деятельность МКСШ в деревне. Школы создаются по 

инициативе, их функционирование обеспечивается крестьянами, церковью. 

Образовательная политика государства отсутствует. 

Типы, виды и модели МКСШ: домашние крестьянские школы (в избах), школы при 

монастырях. 

Государ-

ствен-

ный, 

дорево-

люцион-

ный. 

XIX – 

начало 

XX вв. 

Рост количества школ и учащихся сельских школ. По разным источникам: 1913 г. – 

69618 [Россия 1913 год…, 1995], 1914 г. – 69,0 тыс. 

Различная отдалённость. Бездорожье. Проживание части учеников при школе. 

Разновозрастное объединение детей и подростков для совместного обучения одним 

учителем. Классно-урочная система. Одноклассная, 2-х и 3-х классная школа. Чис-

ленность учеников в классе от 10-20 до 60 и более человек. 

Народные (крестьянские) школы создаются по инициативе и обеспечиваются госу-

дарством, земствами, крестьянством, меценатами.  

Становление государственной системы образования. Создание Министерства народ-

ного просвещения (1802 г.). Положением о начальных училищах (1864 г.) учреждено 

общедоступное и бессословное начальное образование. 

Типы, виды и модели МКСШ: государственные, ведомственные, частные; церковно-

приходские, уездные, земские, школы грамоты и др. Всего к началу XX века более 

100 типов школ. 

Государственный, советский этап. С 1917 года по 1996 год 

1917–

1930 гг. 

Рост количества школ и учащихся СШ: с 1923 по 1928 число начальных школ увели-

чилось с 60 тыс. до 80 тыс., семилетних и средних – с 3 тыс. до 5 тыс., а учащихся, 

соответственно, с 4,3 млн. до 6,1 млн. и с 60 тыс. до 1,7 млн. [Российский статистиче-

ский…, 2018]. 

Различная отдалённость. Бездорожье. Численность учеников в классе СШ от 20 до 40 

человек. 

Разновозрастное объединение детей и подростков для совместного обучения одним 

учителем на I-й ступени единой трудовой школы. 

Классно-урочная система, инновационные методы преподавания (бригадный и др.).  
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СШ создаются и обеспечиваются по инициативе государства, крестьянских сооб-

ществ (колхозов, коммун). 

Просветительская, пропагандистская, социокультурная деятельность МКСШ. 

Государственное управление: Положение «О единой трудовой школе РСФСР» при-

нято ВЦИК (16 октября 1918 года). 

Типы и виды МКСШ: государственные школы с сельскохозяйственным уклоном, 

школы крестьянской (колхозной) молодежи, сельские начальные училища, школы I 

и II ступени, школы-коммуны, опытно-показательные учреждения Наркомпроса и 

др. 

1930–

1958 гг. 

Рост количества школ и учащихся СШ: 1940 г. – 102,5 тыс.; 1959 г. – 103,9 тыс. СШ. 

[Российский статистический…, 2018]. 

Различная отдалённость. Бездорожье. 

Разновозрастное объединение детей для совместного обучения в классе-комплекте 

начальной школы одним учителем. Классно-урочная система. Численность учеников 

в классе СШ от 20 до 40 человек. 

СШ создаются и обеспечиваются по инициативе государства, крестьянских сооб-

ществ (колхозов, предприятий). 

Просветительская, пропагандистская, социокультурная деятельность МКСШ. 

Государственное управление: Постановление ЦИК и СНК СССР «О всеобщем обя-

зательном начальном обучении» (1930 г.). Постановление Совета Министров РСФСР 

о всеобщем семилетнем образовании (1949 г.). 

Типы и виды МКСШ: государственные; Единая трудовая школа. Курс на унифика-

цию школ. 

1958–

1996 гг. 

Сокращение количества школ и учащихся СШ: 

1960 г. – 105,3 тыс.; 

1970 г. – 83,3 тыс; 

1980 г. – 54,3 тыс.; 

1990 г. – 48,6 тыс.; 

2000 г. – 46,0 тыс. СШ. 

Более 60 % СШ малочисленные малокомплектные [Российский статистический…, 

2018].  

Различная отдалённость. Некоторое улучшение транспортной доступности путём 

строительства федеральных дорог. Региональные дороги – бездорожье. 

Интернаты при сельских школах (распространены повсеместно). Ежедневный под-

воз (частично). 

Разновозрастное объединение детей и подростков для совместного обучения в клас-

се-комплекте одним учителем в начальной, основной (отдельные предметы) школе. 

Классно-урочная система, инновационные технологии (КСО, РВГ и др.). Разновоз-

растные группы дошкольного образования с 3-х лет при МКСШ. 

Создаются и обеспечиваются по инициативе государства. 

МКСШ – социальный, культурный, образовательный центр села. 

Государственное управление: Закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о 

дальнейшем развитии системы народного образования в СССР» (1958 г.). Постанов-

ление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О завершении перехода ко всеобщему 

среднему образованию молодежи и дальнейшем развитии общеобразовательной 

школы» (1972 г.). 

«Основные направления реформы общеобразовательной и профессиональной шко-

лы» (1984 г.) 

Государственные: с середины века – единообразные с начальной профессиональной 

подготовкой; к концу века – более 60 типов (по А. М. Цирульникову). Типы: Школа-
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социокультурный комплекс, школа-детский сад, агрошкола, авторская школа и др. 

Государственный, постсоветский этап 

1996 год –  

настоя-

щее время 

Сокращение количества школ и учащихся СШ: 

2001 г. – 45 475; 

2023 г. – 21 958. 

70 % СШ малочисленные малокомплектные [Образование в цифрах…, 2023]. 

Различная отдалённость. Федеральное и локальное строительство дорог: Некоторое 

улучшение транспортной доступности путём строительства федеральных дорог. 

Региональные дороги – в различном состоянии, муниципальные, в основном, бездо-

рожье. Отдалённость и транспортная доступность определяются согласно нормам 

СанПиН и требованиям дорожной безопасности.  

Федеральная программа «Школьный автобус» с 2001 года. 

Разновозрастное объединение детей и подростков для совместного обучения 

в классе-комплекте одним учителем в начальной, основной и старшей (отдельные 

предметы) школе. Численность учеников в классе-комплекте МКСШ – 15 человек по 

нормам СанПин. 

Приоритет классно-урочной системы. Внедрение инновационных образовательных 

технологий, прежде всего, информационных (в том числе дистанционных). Разно-

возрастные группы дошкольного образования с 1,5 лет при более чем в 50 % МКСШ. 

МКСШ – социальный, культурный, образовательный центр села, нередко, един-

ственное государственное учреждение в селе. 

Государственное управление: СШ учреждаются, реорганизуются и ликвидируются 

по инициативе муниципальной власти, обеспечиваются государством и муниципа-

литетами, категория МКСШ определяется субъектами РФ. 

Реорганизация (оптимизация) и модернизация системы образования на селе [Кон-

цепция реструктуризации]. С 2021 года курс: 

- на сохранение села и системы образования на селе [Стратегия устойчивого].  

- на построение единого образовательного пространства и единообразие образова-

тельных учреждений (Национальный проект «Образование», 2018-2024 гг., феде-

ральные государственные программы и проекты) [Паспорт национального]; 

- на сохранение сельских малокомплектных школ (Указы Президента РФ, 2018–2022 

гг.). 

Типы, виды и модели МКСШ: 

- конец 1990-х гг. – рост видового разнообразия МКСШ (боле 20 типов СШ по 

М. П. Гурьяновой, более 60 – по А. М. Цирульникову); 

- с 2012 года сокращение видового/модельного разнообразия МКСШ (Закон «Об 

образовании в РФ» 2012 года определяет типы ОУ по реализуемым образовательным 

программам); 

- с 2021 года – унификация СШ путём оптимизации сети образовательных учрежде-

ний в сельской местности. 
 

Изучение исторических первоис-

точников и современных историко-

педагогических исследований о воз-

никновении и становлении образова-

ния в сельской местности России по-

казало, что «стартовым» форматом 

отечественной сельской школы было 

образовательное учреждение, совпа-

дающее с признаками современной 

малокомплектной школы практически 

по всем показателям выделенных 

нами критериев – территориально-

географическому, социально-

географическому, количественному, 

организационно-педагогическому и 

социальному. Сельской школе России 
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в период её возникновения и в начале 

формирования государственной си-

стемы образования свойственны: ма-

лочисленность, малокомплектность 

(безкомплектность, 2–3 класса-

комплекта), разновозрастное объеди-

нение детей в процессе обучения, 

народность образовательной и социо-

культурной деятельности, включён-

ность в сельский социум и сопричаст-

ность местного населения к жизнеде-

ятельности школы.  

Рост количества сельских образо-

вательных учреждений и сельских 

школьников, начавшийся в середине 

XIX века, продолжился вплоть до се-

редины XX века. Максимум сельских 

школ в стране пришёлся на 1960 год – 

105,3 тысяч, когда более половины 

сельских школ были малокомплект-

ными, что обуславливалось малочис-

ленностью детского контингента 

в деревнях. Поскольку начавшийся 

в конце 50-х годов отток населения из 

сельской местности продолжился, 

последовавшее «укрупнение» сель-

ских образовательных учреждений не 

изменило это соотношение: малоком-

плектные школы преобладали и пре-

обладают среди сельских. 

Следующая попытка изменить со-

отношение связана с принятием Пра-

вительством Российской Федерации 

Концепции реструктуризации сети 

общеобразовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности 

РФ [Концепция реструктуризации]. 

Несмотря на декларируемое Кон-

цепцией «обеспечение доступности 

качественного образования, независи-

мо от места проживания», факты тако-

вы: с 2000-го года в результате «опти-

мизации» количество школ в России 

сократилось с 68 тысяч до 40 тысяч 

в 2022 году, из них сельских в 2000 

году было еще 45 тысяч, а в 2014 – 

всего 26 тысяч. Также в стране было 

закрыто 54 000 детсадов, большая 

часть из которых – сельские. Обеспе-

чение доступности образования детей 

«из глубинки» ставится под сомнение. 

Согласимся с мнением исследова-

телей проблем отечественной сель-

ской школы (Л. В. Байбородова, 

М. П. Гурьянова, А. М. Цирульников, 

Р. М. Шерайзина, Н. А. Шобонов и 

др.), что итоги реструктуризации сети 

образовательных учреждений в сель-

ской местности неоднозначны. Со-

глашаемся с точкой зрения Шобоно-

ва, что негативными последствиями 

закрытия малокомплектных школ яв-

ляются: усиление миграционных про-

цессов населения из поселений, ли-

шённых центров образования и куль-

туры; утрата детьми, проживающими 

в интернатах, привычного образа 

жизни и разрушение уклада сельской 

семьи. Автором ставятся под сомне-

ние экономические эффекты реструк-

туризации и сама возможность её 

осуществления в условиях большой 

удалённости поселений и бездорожья 

[Шобонов, 2010]. 

Проведение исторических парал-

лелей позволяет зафиксировать 

устойчивость и изменчивость и/или 

трансформацию особенностей сель-

ской малокомплектной школы, обу-

словленных положительным или от-

рицательным влиянием социально-

экономической и образовательной 

политики государства на селе, след-

ствием которой становится прогресс 

(развитие) или регресс жизнедеятель-
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ности сельских образовательных ор-

ганизаций вплоть до их ликвидации. 

К устойчивым (инвариантным) ис-

торически обусловленным и сохра-

няющимся в настоящее время харак-

теристикам-особенностям сельской 

малокомплектной школы, относим: 

−  удалённость («широка стра-

на…») и транспортная труднодоступ-

ность («эх, дороги…»); 

−  малочисленность ученического 

и педагогического состава, приводя-

щая к иной комплектации образова-

тельной организации; 

−  ведущая роль сельского педагога; 

−  иная организация образова-

тельного процесса при сохранении 

приоритета классно-урочной системы 

обучения; 

−  полифункциональность жизне-

деятельности школы; 

−  значимость влияния маленькой 

сельской образовательной организа-

ции на социокультурную образова-

тельную ситуацию села, на местное 

сообщество (педагогизация среды). 

В настоящее время проблемы 

сельской малокомплектной школы 

вновь обострились, свидетельством 

чему являются многочисленные пуб-

ликации в СМИ и статистика регио-

нальных образовательных систем 

[Мишина, 2024; Заир-Бек, 2020; 

Сельская 2023]. 

Несмотря на то, что за последние 

годы государством были сделаны не-

малые вложения в укрепление и «осо-

временивание» материально-

технической базы сельских школ, 

в подготовку и повышение квалифика-

ции сельских педагогических кадров, 

малокомплектная школа в представле-

нии управления образованием и эко-

номики образования остаётся финан-

сово и материально нерентабельной и 

низкоэффективной по балансу затрат и 

качеству образования. Поэтому, по-

прежнему сельские малокомплектные 

школы первыми подвергаются «опти-

мизации», «присоединению», «слия-

нию» или другим реорганизационным 

процедурам, приводящим чаще всего 

к их фактическому закрытию.  

Однако напомним, что сельская 

малокомплектная школа – это не 

только образовательный, но и соци-

альный, культурный, политический 

центр села, это хранитель народных, 

этнических, семейных ценностей, 

истории и культурных традиций тер-

ритории. Современные маленькие 

школы – организаторы дополнитель-

ного образования детей и взрослых, 

центры профессиональной ориента-

ции, подготовки и переподготовки 

кадров для экономики села, средото-

чие социальной жизни разных групп 

сельского населения.  

Заключение 

Систематизация истории возникно-

вения/создания, становления, форми-

рования и развития (о последнем во-

прос остаётся открытым) отечествен-

ной сельской малокомплектной школы 

в виде периодизации позволяет вы-

явить и осмыслить уроки прошлого 

для будущего, предупреждая «разры-

вы» и обуславливая непрерывность и 

поступательность развития. Исследо-

вание зафиксировало определённую 

дихотомию состояния изучаемого яв-

ления в разные исторические периоды. 

Важнейшим фактором, предопре-

деляющим сохранение, устойчивую 

жизнедеятельность и прогрессивное 

продвижение сельской малоком-
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плектной школы, является образова-

тельная политика государства вкупе 

с социально-экономической полити-

кой в отношении сельских террито-

рий. История показывает, что непо-

следовательность приводит к нега-

тивным последствиям и необрати-

мым утратам. 

Одним из первоочередных шагов 

по обеспечению неуязвимости поло-

жения сельской образовательной ма-

лочисленной малокомплектной орга-

низации (школы) является легализа-

ция понятия малокомплектной школы 

как социально-педагогического явле-

ния на государственном уровне, офи-

циальное признание специфики её 

жизнедеятельности и её чрезвычайно 

важной роли и значения в стабилиза-

ции и достижении устойчивого разви-

тия сельских территорий страны. 
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Аннотация. В статье определяется особый статус сельской малокомплектной 

школы, ее роль и важность для развития села. Рассматриваются разные взгляды 

на необходимость сохранения и поддержки малокомплектных школ, их распро-

страненность в регионах России. Показаны положительные стороны образова-

тельного процесса в малокомплектной школе; социальные, материальные ресурсы 

такой школы для отдаленных от районных и областных центров территорий, где 

отсутствуют другие образовательные и культурные учреждения. Рассматриваются 

причины, усиливающие влияние малокомплектной школы на развитие села, пред-

лагаются направления и способы повышения влияния школы на состояние эконо-

мики села, включающие организацию профориентационной работы, изучение 

учебных предметов с учетом сельскохозяйственной тематики, приобщение 

школьников к решению проблем села, сельскохозяйственному труду, создание 

производственных бригад, агрошколы. Малокомплектная школа является транс-

лятором традиционных российских духовно-нравственных ценностей на селе, 

влияет на нравственную, культурную жизнь населения. Почти в каждой школе 

действует историко-краеведческий музей, на базе которого создаются детско-

взрослые объединения, организующие различные патриотические, социально-

значимые мероприятия на селе. Школа – центр организации досуговой деятельно-

сти населения, где создаются творческие коллективы, проводятся православные и 

российские праздники, отмечаются главные события села, организуется спортив-

но-оздоровительная работа, соревнования, работают спортивные секции. Школа 

является центром просветительской деятельности населения, когда педагоги про-

водят разъяснительную работу по текущим событиям страны, помогают родите-

лям решать проблемы воспитания ребенка, консультируют население по сложным 

семейным проблемам, тем самым влияя на обстановку не только в семьях, но и в 

целом села. Роль малокомплектной школы на селе возрастает, если она находит 

партнеров-единомышленников среди населения, взаимодействует с органами об-

щественного самоуправления, другими организациями и структурами села. 
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Abstract. The article defines the special status of a small rural school, its role and 

importance for rural development. Different views on the need to preserve and support 

small schools and their prevalence in the regions of Russia are considered. The positive 

aspects of the educational process in a small school, social and material resources of 

such a school for remote from district and regional centers, where there are no other 

educational and cultural institutions, are shown. The reasons that enhance the influence 

of a small school on the development of the village are considered, directions and ways 

of increasing the influence of the school on the state of the village economy are pro-

posed, including the organization of career guidance, the study of academic subjects 

taking into account agricultural topics, involving schoolchildren in solving rural prob-

lems, agricultural labor, the creation of production teams, agricultural schools. A under-

filled school is a translator of traditional Russian spiritual and moral values in rural are-

as, it affects the moral and cultural life of the population. Almost every school has a 

museum of local history, on the basis of which children's and adult associations are be-

ing created, organizing various patriotic, socially significant events in rural areas. The 

school is a center for organizing leisure activities of the population, where creative 

teams are created, Orthodox and Russian holidays are held, the main events of the vil-

lage are celebrated, sports and recreation activities, competitions are organized, sports 

sections work. The school is the center of educational activities of the population, when 

teachers conduct explanatory work on current events in the country, help parents solve 

problems of raising a child, advise the population on complex family problems, thereby 

influencing the situation not only in families, but also in the whole village. The role of a 

small school in rural areas increases if it finds like-minded partners among the popula-

tion, interacts with public authorities, other organizations and structures of the village. 
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Введение 
Сельская школа выполняет 

в России особую роль. В большин-

стве случаев – это главный социаль-

ный институт, культурно-

образовательный центр жизни на 

селе, особенно на отдаленных от 

города территориях, где действует 

малочисленная или малокомплект-

ная школа, отсутствуют другие об-

разовательные и культурно-

оздоровительные учреждения.  

Во многих регионах России по-

следние десятилетия наблюдается 

закрытие сельскохозяйственных 

предприятий, отток сельского насе-

ления в город, что ведет к сокраще-

нию общеобразовательных органи-

заций на селе или уменьшению чис-

ла учащихся в них и, соответствен-

но, переходу ряда школ из полно-

комплектных в разряд малочислен-

ных и малокомплектных [Ефлова, 

2020], когда в классе обучаются ме-

нее 10 школьников, а иногда 1–2 

ученика и работает незначительное 

число педагогов. Это приводит к 

объединению учащихся разных 

классов при обучении по всем учеб-

ным предметам в начальной школе, 

иногда разновозрастная группа 

включает 2–4 класса, а в основной и 

средней школе – к объединению 

школьников разных классов по та-

ким предметам, как физкультура, 

музыка, ИЗО, технология.  

В различных регионах России ко-

личество малокомплектных школ 

существенно отличается. Приведем 

несколько примеров: в Дагестане 

таких школ больше всего, на 2023 

год их было 1271, на Камчатке – 

около десятка, в Ярославской обла-

сти – из 200 сельских школ 127 – 

малокомплектных. В некоторых 

начальных малокомплектных шко-

лах Дагестана в среднем обучаются 

менее 10 школьников. Так, напри-

мер, в трех начальных школах Бот-

лихского района учатся 11 детей, 

в трех основных школах Ахтынского 

района – 48 учеников. Но часто 

именно такие школы сохраняют по-

селение, вокруг них организована 

социальная жизнь людей.  

В истории сельских школ нашей 

страны наблюдались разные периоды, 

которые характеризовались противо-

положным отношением к вопросу 

сохранения и поддержки государ-

ством сельских школ. Даже в разных 

регионах России этот вопрос решался 

по-своему: где-то при первой воз-

можности малокомплектную школу 

стремились закрыть из экономиче-

ских соображений, а в ряде поселений 



Педагогика сельской школы — 2024 — № 4 (22) 

Л. В. Байбородова 28 

местные власти, жители, родители 

отстаивали школу, понимая ее зна-

чимость для жизни села. Как показал 

многолетний опыт, в решении этого 

вопроса не стоит спешить. Важно все 

взвесить, просчитать, предусмотреть, 

поскольку не единичны случаи, когда 

после оттока жителей поселение 

вновь возрождалось с приходом дея-

тельного лидера, наблюдался приезд 

жителей, и сельская школа получала 

новое дыхание.  

Лаборатория сельской школы 

Ярославского государственного пе-

дагогического университета имени 

К. Д. Ушинского многие годы разра-

батывала научно-методическое 

обеспечение для педагогов, работа-

ющих в малокомплектных школах, 

разновозрастных группах, доказывая 

воспитательный и образовательный 

ресурс сельских малочисленных и 

малокомплектных школ.  

У малокомплектной школы при 

организации образовательного про-

цесса возникает достаточно много 

проблем, связанных с малочисленно-

стью классов, необходимостью объ-

единения детей разного возраста при 

изучении учебных предметов, с огра-

ниченными возможностями социаль-

ного общения детей и профессио-

нального взаимодействия педагогов. 

Педагоги вынуждены на уроке орга-

низовывать одновременную работу с 

несколькими классами, вести не-

сколько учебных предметов, в ре-

зультате чего увеличивается объем 

подготовительной работы к занятиям, 

растет перегрузка учителей и др.  

Однако эти и другие проблемы 

можно успешно решать, если учиты-

вать сильные, положительные мо-

менты малокомплектных школ [Бай-

бородова, 2013]: реальные возможно-

сти для индивидуализации обучения, 

возможность поддержать каждого 

ребенка, хорошее знание семей, ин-

тенсивные межличностные и деловые 

контакты,  оперативность решения 

вопросов, так как можно всем со-

браться и обсудить волнующую про-

блему, возможность каждому про-

явить себя в общем деле, объединить-

ся, договориться о единстве действий; 

благоприятные условия для взаимо-

действия и совместной деятельности 

педагогов, детей, родителей, развития 

общения старших и младших, так как 

нет резкой обособленности  между  

школьниками разного возраста. Здесь 

создается атмосфера многодетной 

семьи, тем более все хорошо знают 

друг друга, успешно развивается дет-

ское самоуправление. В такой школе 

меньше формализма и заорганизо-

ванности, может гибко выстраиваться 

образовательный процесс под запрос 

обучающихся, заказ родителей, 

больше возможностей для интеграции 

ресурсов учебной деятельности, вне-

классной работы и дополнительного 

образования. Здесь легче создать до-

верительную обстановку между 

взрослыми и детьми, когда дети мо-

гут откровенно высказываться, рас-

суждать. 

Таким образом, малокомплектная 

школа имеет определенные достоин-

ства в организации образовательного 

процесса и этим доказывает свое 

право на существование и поддерж-

ку. В то же время ценность мало-

комплектной школы в том, что она 

не только может успешно решать 

задачи воспитания и образования 
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молодежи, но и является центром 

всей жизни села, особенно, где нет 

других учреждений. В данной статье 

мы обращаемся к рассмотрению ма-

локомплектной школы как фактора 

развития села.  

Методология и методы  

исследования 
Сельская школа, в том числе и ма-

локомплектная, всегда привлекала 

внимание ученых сферы образования. 

Вопросам организации учебно-

воспитательного процесса в малоком-

плектной  школе посвящены исследо-

вания М. А. Арипова [Арипов, 2024], 

А. В. Быковского, [Быковский, 2023], 

З. Б. Ефловой [Ефлова, 2019], 

О. В. Коршуновой [Коршунова, 2018], 

В. М. Стрезикозина [Стрезикозин, 

1968], Г. Ф. Суворовой [Суворова, 

1984] и др. Проблема взаимодействия 

сельской школы и ее среды рассмат-

ривалась М. П. Гурьяновой [Гурьяно-

ва, 2002; 2003], А. А. Гусевым [Гусев, 

2018], Э. В. Зауторовой [Зауторова, 

2020], Г. Е. Котьковой [Котькова, 

2023], Е. Е. Сартаковой [Сартакова, 

2015; 2024], А. М. Цирульниковым 

[Цирульников, 2022] и др.  

В основе изучения указанной про-

блемы лежит социокультурный под-

ход, который требует опираться при 

рассмотрении малокомплектной 

школы на территориально-

географические, экономические, 

культурные, этнические особенности 

исторического наследия, природные 

богатства страны, конкретного соци-

ума. Этот подход позволяет предста-

вить малокомплектную школу важ-

ным транслятором культурных и ис-

торических традиций на селе, обес-

печивающим преемственность поко-

лений, носителем российских духов-

но-нравственных ценностей и куль-

турно-образовательным центром 

сельского социума.  

При исследовании данной про-

блемы также важно опираться на 

системно-деятельностный подход, 

означающий необходимость учиты-

вать тесную взаимосвязь школы и 

социума. В условиях сельской мест-

ности, в сельской глубинке, отдален-

ной от районных и областных цен-

тров, взаимовлияние, взаимозависи-

мость малокомплектной школы и 

социума особенно ярко проявляются. 

Деятельность общеобразовательной 

организации и жизнь села объедине-

ны решением общих экономических, 

социальных, образовательных про-

блем, а досуг, события, праздники, 

трудовые дела и многое другое ста-

новятся совместной деятельностью 

всех жителей, взрослых и детей. 

В статье представлены результаты 

анализа материалов многолетней ра-

боты коллектива лаборатории сель-

ской школы, систематизация и обоб-

щение данных исследований, прово-

димых региональными и муници-

пальными инновационными площад-

ками, опросов, бесед, наблюдений, 

изучения передовых практик взаимо-

действия малокомплектных школ и 

социума.  

Результаты исследования  

и их обсуждение 
«Под фактором развития какого-

либо процесса понимают причину, 
движущую силу. В этом случае речь 
идет о том, что общеобразовательная 
школа на селе является движущей 
силой развития сельского социума, 
сельского производства, а значит 
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развития региона» [Байбородова, 
2011, с. 7].  

Чем же обусловлены возможно-
сти малокомплектной школы как 

фактора развития села? 
Прежде всего, это обусловлено 

тем, что на селе, как правило, более 
прочные и систематические связи 
школы и окружающего социума, их 
глубокая взаимозависимость друг от 
друга. В определенной мере такая 
взаимосвязь объясняется автономно-
стью, замкнутостью сельского соци-
ума, удаленностью школы от район-
ного и областного центров.  

Известно, что школа на селе 
успешно работает, пока есть местное 
производство. С другой стороны, от 
деятельности общеобразовательной 
организации зависит обеспеченность 
кадрами местного производства, 
нравственная атмосфера села, куль-
турно-образовательная активность 
населения. Общеобразовательная 
организация на селе играет суще-
ственную роль в жизни человека, его 
семьи, местного сообщества. Повы-
шение образовательного и культур-
ного уровня детей находит отраже-
ние в делах и событиях села.   

Особые возможности малоком-

плектной школы как фактора раз-
вития сельской территории опре-
деляются рядом причин [Байбородо-
ва, 2019]. Прежде всего, это экономи-
ческие причины, поскольку школа 
является главным источником кадров 
для сельского хозяйства. От того, 
останутся ли выпускники школы жить 
на селе, вернуться ли они после полу-
чения профессионального образова-
ния на свою малую родину, будут ли 
они ответственно трудиться на благо 
своего села, во многом зависит буду-

щее сельской территории. Со школь-
ных лет дети приобщаются к решению 
сельскохозяйственных проблем, 
участвуют в обсуждении вопросов 
жизнедеятельности села, так как для 
всех жителей очевидно, что благосо-
стояние семьи зависит от эффективно-
сти местного производства, от резуль-
татов совместного сельскохозяйствен-
ного труда взрослых и детей.  

Во-вторых, поскольку социокуль-
турная среда села более консерватив-
на, устойчива и традиционна, чем в 
городе, здесь имеются благоприятные 
возможности для обеспечения преем-
ственности поколений, сохранения и 
развития исторических, культурных 
традиций, для передачи молодому 
поколению ценностных ориентиров, 
нравственных правил взаимодействия 
между жителями, отношений заботы 
и внимания к старшим, взаимопод-
держки семей в трудных ситуациях. 
«На селе в более значительной степе-
ни, чем в городе, сохранились це-
лостность национального самосозна-
ния, внутреннее духовное богатство, 
более трепетное отношение к Родине 
и природе, действуют многие этниче-
ские, духовные и культурные тради-
ции, которые являются важнейшим 
источником воспитания селян» [Бай-
бородова, 2011, с. 8].  

В-третьих, сельские территории, 
особенно удаленные от областных и 
районных центров, весьма автономны 
в организации труда и быта прожи-
вающих здесь людей. В условиях села 
сложились более тесные связи между 
жителями, взрослыми и детьми, все 
хорошо знают друг друга, быстро 
включаются в совместную деятель-
ность, в социально значимые дела и 
события.  
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В-четвертых, малокомплектная 
школа – интеллектуальный, досуго-
вый и оздоровительный центр на селе, 
база для организации дополнительно-
го образования детей и взрослых. Это 
обусловлено тем, что такие школы 
находятся, как правило, в отдаленных 
районах, где школе зачастую принад-
лежит самое большое здание на селе. 
В школе есть библиотека – ею поль-
зуются не только школьники, но и 
взрослое население. Есть кабинет вра-
ча – к нему на приём приходят не 
только школьники, но и жители села. 
Есть спортивный зал, где могут соби-
раться вечерами взрослые и дети на 
тренировки, соревнования, спортив-
ные мероприятия.  

В-пятых, на селе заметна и ощути-
ма роль каждого человека в общих 
делах и жизни села. «Наличие даже 
одного хорошего специалиста, увле-
ченного, творческого человека может 
повлиять на изменение образа жизни 
всего населения, объединить взрослых 
и детей совместным творческим де-
лом. Немало можно привести приме-
ров, которые это подтверждают. 
Например, руководитель театрального 
коллектива, учитель малокомплектной 
школы, создал объединение из уча-
щихся и жителей села. Этот коллектив 
не только объединил взрослых и детей 
совместным творчеством, но и смог 
добиться признания на областном 
уровне, стал победителем многих кон-
курсов, представлял результаты в дру-
гих поселениях и организациях и даже 
на фестивале театральных коллекти-
вов в Москве» [Байбородова, 2011, 
с. 8]. Другой педагог, учитель физ-
культуры, организовал все поселение 
на строительство спортивной площад-
ки, которая в дальнейшем стала цен-

тром спортивно-оздоровительной 
жизни села.   

В-шестых, жизнь отдельной се-
мьи, каждого человека на виду у всех 
жителей села, общественное мнение 
является регулятором поведения и 
действий многих людей. Школа мо-
жет использовать эту возможность и 
влиять на формирование духовно-
нравственной среды села, культуру 
отношений и поведения жителей. 
Тем более, что на селе, по-прежнему, 
педагоги школы пользуются автори-
тетом, являясь основной частью 
населения, имеющей высшее образо-
вание, и могут существенно влиять 
на формирование положительного 
общественного мнения и жизнедея-
тельность селян. Итак, 
у малокомплектной школы имеются 
благоприятные условия, чтобы стать 
фактором развития села, улучшения 
жизни сельского населения.  

Как усилить влияние малоком-
плектной школы на сохранение и 

развитие села, его культуру и образ 
жизни?  

Прежде всего, школа может и 
должна оказать содействие в раз-

витии экономики села. Для этого 
необходимо обеспечить успешное 
решение задач трудового воспитания 
детей, будущих сельских тружени-
ков. Если будут подготовлены ответ-
ственные и грамотные хозяева земли, 
есть надежда на сохранение и разви-
тие села. Решение данной проблемы 
зависит от объединения усилий шко-
лы и местных руководителей хозяй-
ства, специалистов, органов местно-
го самоуправления. Школа должна 
взять на себя профориентационную 
работу, связанную с сельскохозяй-
ственными профессиями, используя 
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возможности учебного процесса, 
внеурочной деятельности и допол-
нительного образования.  

Большие возможности для про-
фориентации имеются у учебных 
дисциплин за счет усиления практи-
ческой направленности изучения 
материала и конкретных заданий, 
связанных с сельскохозяйственным 
производством, с интересами уча-
щихся к тем или иным профессиям. 
Например, по математике могут 
быть выполнены расчеты на мест-
ном материале, проведены исследо-
вания земельных участков, водое-
мов. Целесообразно изучение мест-
ного краеведческого материала, до-
стижений местных специалистов, 
когда демонстрируются образцы 
добросовестного труда жителей се-
ла, их общественное признание, 
важно участие школьников в реше-
нии проблем села при выполнении 
проектов, способствующих улучше-
нию окружающей среды, повышаю-
щих благополучие жизни населения.  

Особого внимания требует при-
общение школьников к современно-
му сельскохозяйственному произ-
водству, к профессиям, которые вос-
требованы в сельской местности, 
определение привлекательных пер-
спектив для труда и жизни на селе. 
Лучшие специалисты взаимодей-
ствуют со школьниками, сопровож-
дая их трудовую деятельность, пока-
зывая передовые образцы професси-
онального труда на селе. Эффектив-
ным средством воспитания труже-
ника села являются агрошколы, тру-
довые отряды, помощь в сельскохо-
зяйственном и фермерском труде. 

Школа – это центр сохранения, 

восстановления и развития народ-

ных традиций, источник обогаще-
ния духовно-нравственных ценно-
стей села. Сегодня ситуация в Рос-
сии и в мире оценивается как требу-
ющая целенаправленных мер по за-
щите традиционных ценностей, а ду-
ховно-нравственное воспитание детей 
и молодежи рассматривается как 
стратегический общенациональный 
приоритет. Указом Президента Рос-
сийской Федерации «Основы госу-
дарственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценно-
стей» (далее – Указ) [Указ президен-
та …, 2023] определены целевые ори-
ентиры в духовно-нравственном вос-
питании подрастающего поколения, 
возложена ответственность на обра-
зовательные организации и каждого 
педагога за реализацию Указа.  

Значительные возможности, ак-
тивные практики формирования ду-
ховно-нравственных ценностей 
имеются на селе, где школа многие 
годы успешно решала эти проблемы, 
накопила и не утратила за последние 
годы опыт патриотического воспи-
тания, организации созидательной и 
преобразовательной деятельности 
детей и молодежи, направленный на 
защиту интересов других людей, се-
ла и страны. И сегодня сельская 
школа растит настоящих патриотов, 
готовых защищать интересы страны, 
что подтверждается реальными фак-
тами из происходящих событий. 

Особое внимание следует обра-
тить на развитие сотрудничества 
взрослых и детей, организацию их 
совместной деятельности, создание 
детско-взрослых волонтерских, тру-
довых, творческих, спортивных, ху-
дожественных и других коллективов, 



Педагогика сельской школы — 2024 — № 4 (22) 

Малокомплектная школа как фактор развития села 33 

объединяющих детей и родителей, 
жителей села. Такое взаимодействие 
является важнейшим механизмом 
обеспечения преемственности поко-
лений, сохранения и развития рос-
сийских духовно-нравственных цен-
ностей, этнических и местных тра-
диций села. Деятельность творче-
ских и поисковых коллективов детей 
и взрослых, проведение праздников, 
использование местных обрядов 
способствуют духовно-
нравственному развитию селян. 

«Во многих селах, поселениях 
взрослые и дети создают краеведче-
ские музеи, оформляются деревен-
ские избы, позволяющие закреплять 
культурное наследие, развивать тра-
диции и обогащать мир людей раз-
ных поколений» [Байбородова, 2011, 
с. 9]. Имеются примеры, когда по 
инициативе школы создаются ту-
ристко-краеведческие центры, куда 
устремляется поток гостей, жизнь 
села оживляется, разворачивается 
активная музейная деятельность, вос-
станавливаются памятники истории, 
культуры, природы, создаются эколо-
гические тропы и многое другое. 

Совместное творчество детей и 
взрослых в различных видах дея-
тельности взаимно развивает и обо-
гащает жителей, совершенствует 
разные стороны жизнедеятельности 
сельского поселения, повышает уро-
вень интеллекта, нравственности, 
культуры всех субъектов села. Опыт 
подтверждает, что сегодня создают-
ся уникальные творческие, исследо-
вательские коллективы, результаты 
деятельности которых проявляются 
в достижениях взрослых и детей, 
в признании и высокой оценке этих 
объединений общественностью. 

Малокомплектная школа – за-
щитник природных ресурсов. Эта 
важнейшая задача решается через 
организацию природоохранной дея-
тельности школьников. Формируя 
бережное отношение учащихся к 
природе на учебных занятиях, при-
общая школьников к сохранению и 
улучшению природной среды, педа-
гоги осуществляют экологическое 
воспитание детей и подготовку от-
ветственных хозяев своего села. 
Ученики участвуют в создании 
школьных лесничеств, отрядов юн-
натов, разрабатывают и реализуют 
социально значимые проекты, решая 
вместе со взрослыми важные эколо-
гические проблемы, сохраняя и 
умножая лесные богатства, очищая и 
восстанавливая водоемы, осуществ-
ляя поиск способов повышения пло-
дородия почв, озеленения местности, 
своих сел и т. п. 

Малокомплектная школа – база 

для оздоровления сельского населе-
ния. Во многих сельских школах 
сегодня созданы условия для занятий 
различными видами спорта. Спор-
тивные залы открыты для всего 
населения. Немало практик, когда 
учителя физкультуры приобщают 
взрослых и детей к оборудованию 
площадок на территории школы и 
села. Лидеры из числа школьников и 
жителей являются организаторами 
спортивных и оздоровительных ме-
роприятий. Проводятся спортивные 
праздники, семейные конкурсы, со-
ревнования. Дети таких школ доби-
ваются высоких результатов в спорте 
и успешно конкурируют с городски-
ми учениками. В этой связи школа 
становится центром организации 

полезного досуга всего населения. 
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Под руководством увлеченных спе-
циалистов, педагогов, а также мест-
ных жителей создаются творческие 
детско-взрослые объединения, обес-
печивающие взаимодействие людей 
разных поколений, формирование 
потребности в здоровом образе жиз-
ни [Байбородова, 2011, с. 9].  

Многие малокомплектные школы 

берут на себя реализацию функций 

дополнительного образования де-

тей и взрослых, поскольку в отда-

ленных сельских районах чаще всего 

отсутствуют организации дополни-

тельного образования. В этой связи 

школа изучает, выявляет материаль-

ные, кадровые, культурные ресурсы 

села, всех его структур для органи-

зации дополнительного образования, 

досуга школьников, молодежи и все-

го населения. Некоторые педагоги 

целенаправленно обучаются новым 

видам деятельности на курсах по-

вышения квалификации. Школа 

привлекает для решения проблемы 

дополнительного образования педа-

гогов, специалистов других местных 

организаций, хозяйств и произ-

водств, умельцев, жителей, носите-

лей народных традиций. Создаются 

постоянные и временные детско-

взрослые объединения, творческие 

коллективы, приобщая жителей, 

специалистов, умельцев, творческих 

людей к ведению кружков, секций, 

подготовке и проведению отдельных 

занятий и мероприятий с детьми 

[Байбородова, 2011, с. 9]. Такая дея-

тельность обогащает жизнь населе-

ния, стимулирует самообразование 

взрослых, побуждает их к социально 

значимому поведению, активной 

созидательной деятельности. Педа-

гоги школы проводят активную про-

светительскую работу среди населе-

ния по самым разным проблемам, 

повышая образованность и культуру 

жителей. Все вышеизложенное спо-

собствует развитию сельского насе-

ления и в целом села. 
Организуя досуг, спортивную 

жизнь, совместную деятельность 
взрослых и детей, школа берет на 
себя особую функцию – социальной 

и моральной защиты, поддержки 
семей, всего населения. «Школа раз-
вивает взаимодействие детей и роди-
телей, объединяет семьи творче-
ством, созидательной деятельно-
стью, содействуя укреплению семьи, 
развитию взаимоотношений взрос-
лых и детей, поднятию роли и стату-
са семьи, ее престижа в жизни села, 
обеспечивая его благоприятное бу-
дущее» [Байбородова, 2011, с. 10]. В 
сельских школах родители часто яв-
ляются организаторами учебных за-
нятий, помощниками учителя на 
уроке, проводят экскурсии. Органи-
зуется совместная деятельность 
взрослых и детей при выполнении 
проектов, творческих заданий и про-
ведении исследований, решении 
практико-ориентированных учебных 
задач. Школа – организатор всех 
главных событий на селе, когда ак-
тивно взаимодействуют дети и роди-
тели при проведении православных 
праздников, знаменательных собы-
тий года, традиционных мероприя-
тий села. Привлекательны для жите-
лей и эффективны для сплочения 
семьи, развития семейных отноше-
ний и формирования семейных цен-
ностей конкурсы «Самая спортивная 
семья», «Творческая семья», «Самая 
читающая семья», «Семья года», 
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«Образцовая семья», «Самая друж-
ная семья», «Лучший семейный бу-
кет», «Образцовый приусадебный 
участок» и др.». 

Школа оказывает и материаль-
ную поддержку семьям, обеспечивая 
бесплатное здоровое питание детей, 
используя овощи, выращенные ими 
на пришкольном участке, организуя 
досуг и отдых детей в летний период 
и др. Активная социально значимая 
деятельность жителей, приобщение 
селян к делам, праздникам, событи-
ям, проводимым школой, создают 
условия для самореализации взрос-
лого населения и детей, поднимая 
нравственный дух, содействуя со-
зданию благоприятной атмосферы 
на селе и психологической защи-
щенности жителей.  

Вышеизложенное показывает, 
что жизнь села, сельской глубинки, 
сосредоточена в малокомплектной 
школе, и общеобразовательная орга-
низация способна не только воспи-
тывать детей, но и культурно разви-
вать жителей. У малокомплектной 
школы имеются благоприятные воз-
можности для развития различных 
сфер жизнедеятельности людей. 
Действительно, опыт убеждает в 
том, что малокомплектная школа – 
это важный ресурс для решения со-
циальных и экономических задач на 
селе, но ее возможности могут быть 
ограничены, что обусловлено раз-
личными причинами, в том числе и 
независящими от сельской школы, 
например, низкий уровень производ-
ства или его отсутствие. Но и в этом 
случае школа остается центром 
культурной и образовательной дея-
тельности на селе, обеспечивая пол-

ноценную и разностороннюю жизнь 
молодежи и всего населения. 

Заключение 
Малокомплектная школа выпол-

няет особую миссию – способствует 
сохранению и развитию села в той 
мере, в которой это ей доступно, реа-
лизует социально-экономические и 
культурно-образовательные функции. 
Она участвует в решении экономиче-
ских проблем села, готовя кадры, вы-
полняя проекты профориентационной 
направленности, приобщая детей к 
сельскохозяйственному производ-
ству. Естественное тесное взаимодей-
ствие школы и сельского социума, 
создание временных и постоянных 
детско-взрослых объединений спо-
собствуют развитию преемственных 
связей между поколениями, сохраняя, 
обогащая и развивая традиционные 
российские ценности, формируя у 
молодых людей патриотизм, трудо-
любие, ответственность за будущее 
своего села. Малокомплектная школа 
содействует культурному развитию 
населения, являясь центром проведе-
ния досуговых и спортивных меро-
приятий, объединяет жителей, взрос-
лых и детей социально значимыми 
делами и просветительской деятель-
ностью.  

Педагоги малокомплектной школы 
в определенной мере несут ответ-
ственность за будущее сельского по-
селения, за судьбу своих выпускников. 
При этом они должны использовать 
воспитательно-образовательный по-
тенциал как самой школы, так и ее 
социального окружения. Педагогиче-
скому коллективу, приобщая детей, их 
родителей, представителей организа-
ций и структур сельского поселения, 
важно разработать и реализовать про-
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грамму совместной деятельности всех 
субъектов по сохранению и развитию 

села, по организации достойной жизни 
детей и взрослых.  
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Аннотация. Воспитательные системы школ должны опираться на те ценности, 

которые сформированы у обучающихся. Только в этом случае они будут достигать 

запланированных результатов. В статье проводится анализ результатов опроса, про-

веденного в семи регионах Российской Федерации и посвященного выяснению цен-

ностных и социокультурных приоритетов современных старшеклассников. В опросе 

приняли участие более семи тысяч подростков в возрасте 14–17-ти лет – обучающие-

ся городских и сельских школ. В качестве социокультурной основы для анализа и 

интерпретации полученных результатов выступает место жительства обучающихся, а 

именно: городская или сельская местность. Такой выбор обусловлен научно доказан-

ным положением о том, что содержание ценностей людей во многом зависит от куль-

турного контекста и исторического периода, в котором они живут. Выявлено, что 

основными базовыми ценностями для подростков являются семья, счастье и образо-

вание. В целом по выборке 61,7 % респондентов выбрали семью как основное, важ-

ное для них в жизни. Разница в ответах между регионами есть, но она незначительна. 

Подростки, обучающиеся в сельских школах, больше ориентированы на ценность 

семьи. Разница между приоритетами городских и сельских школьников составляет 

более 10 %. При дифференциации ответов в зависимости от места проживания оказа-

лось возможным выявление «сельского» и «городского» вариантов аксиологического 

дискурса. Первый из них характеризуется большим весом духовно-нравственного 

ядра и гражданской идентичности, детерминированностью местными локальными 

реалиями, привязанностью к семье, школе, местному сообществу. Есть и тревожные 

маркеры: недостаточная развитость саморефлексии у учащихся сельских школ и бо-

лее высокий уровень сформированности у них протестности. 
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Abstract. The educational systems of schools should be based on the values that are 

formed in students. Only in this case they will achieve the planned results. The article 

analyzes the results of a survey conducted in seven regions of the Russian Federation 

and dedicated to identifying the value and socio-cultural priorities of modern high 

school students. More than seven thousand teenagers aged 14-17 years – students of 

urban and rural schools - took part in the survey. The socio-cultural basis for the analy-

sis and interpretation of the results obtained is the place of residence of the students, 

namely: urban or rural areas. This choice is due to the scientifically proven position that 

the content of people's values largely depends on the cultural context and the historical 

period in which they live. It was revealed that the main basic values for teenagers are 

family, happiness and education. In general, 61,7 % of respondents in the sample chose 

family as the main, important for them in life. There is a difference in the answers be-

tween the regions, but it is insignificant. Teenagers studying in rural schools are more 

focused on the value of family. The difference between the priorities of urban and rural 

schoolchildren is more than 10 %. When differentiating the answers depending on the 

place of residence, it was possible to identify the «rural» and «urban» variants of the 

axiological discourse. The first of them is characterized by a greater weight of the spir-

itual and moral core and civic identity, determination by local realities, attachment to 
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family, school, and local community. There are also alarming markers: insufficient de-

velopment of self-reflection among students in rural schools and a higher level of pro-

test formation in them.  

Key words: axiology of education; socio-cultural approach; traditional Russian val-

ues; city; village; russian schoolchildren; monitoring 
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Введение 
Нравственные ценности, суще-

ствующие в обществе, являются осно-
вой и ориентиром воспитания и разви-
тия молодого поколения. Их выработ-
ка, передача от поколения к поколе-
нию – непростая задача, которую легче 
решать, если эти ценности одинаково 
понимаются людьми и разделяются 
ими. В транзитарном государстве, к 
которым относилась Россия на протя-
жении последних десятилетий, опора 
на существующие ценности была 
осложнена в силу их некоторой размы-
тости. В последние годы возвращение 
современного общества, социальной и 
образовательной политики российско-
го государства к базовым ценностям 
становится все более очевидным [Баг-
дасарян, 2022; Семенов, 2020; Тонких, 
2023]. В связи с этим представляется 
необходимым обсуждать формы и ме-
тоды организации образовательной 
системы школы на соответствующих 
социокультурных основаниях. Еще 
важнее понимать, а как сами обучаю-
щиеся относятся к существующим 
в обществе ценностям, какие из них 
являются приоритетными в их умах и 

душах. Немаловажным является и по-
нимание того, как зависят приоритет-
ные ценности от социокультурных 
условий, в которых живут и развива-
ются подростки. Социологических 
исследований в этой сфере проводится 
на данный момент явно недостаточно, 
хотя очевидно, что в организации кон-
кретной воспитательной работы учет 
социокультурных факторов приведет к 
повышению ее результативности. 
А, значит, и к формированию более 
устойчивой системы ценностей 
у подрастающего поколения.    

Цель данной статьи – описать и 
проанализировать результаты опроса 
школьников семи регионов Россий-
ской Федерации, посвященного выяс-
нению их взглядов на ценностные ос-
новы их развития и взросления. 
В качестве социокультурного основа-
ния для анализа авторами выбрано 
место жительства обучающихся, а 
именно: городская или сельская мест-
ность. В ряде случаев проведено еще и 
разделение ответов респондентов из 
крупных региональных центров и ма-
лых городов. На этой основе будет 
проведена дискуссия о некоторых 
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формах и методах, способствующих 
развитию ценностных ориентаций 
подростков в соответствии с традици-
онными российскими ценностями. 

Методология и методы  
исследования 

Основные национальные ценности 
российского общества, ценностные 
основы духовно-нравственного разви-
тия, воспитания и социализации уча-
щихся на уровне среднего общего об-
разования сформулированы в Консти-
туции Российской Федерации [Кон-
ституция …, 2020], в Федеральном 
законе от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Феде-
рации» [Об Образовании ..., 2012], в 
федеральных государственных образо-
вательных стандартах всех уровней 
образования. Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» 
определяет «гуманистический харак-
тер воспитания, приоритет жизни и 
здоровья человека, права и свободы 
личности, свободное развитие лично-
сти, воспитание взаимного уважения, 
трудолюбия, гражданственности, пат-
риотизма, ответственности, правовой 
культуры, уважения к природе и окру-
жающей среде…, рациональное ис-
пользование природных ресурсов» [Об 
Образовании ..., 2012, с. 3]. 

Стратегия развития образования в 
Российской Федерации на период до 
2025 года» (утв. Распоряжением 
Правительства Российской Федера-
ции от 29 мая 2015 г. № 996-р) «ос-
нована на системе духовно-
нравственных ценностей, которые 
развиваются в процессе культурного 
развития России», – «человеколюбие, 
справедливость, честь, совесть, воля, 
личное достоинство, вера в добро и 
стремление выполнить нравственный 

долг перед собой, семьей и отече-
ством» [Стратегия …, 2015, с. 2]. 

Ведущим подходом в проводимом 
нами исследовании является социо-
культурный подход. Основанный на 
системном подходе, он рассматрива-
ет общество как единство культуры и 
социальности, а человеческую дея-
тельность как основу развития и пре-
образования культуры и социальной 
среды. Это единство, согласно прин-
ципам системного подхода, образует 
целое, свойства которого не могут 
быть выведены из характеристик ча-
стей. Сама личность в социокультур-
ном подходе рассматривается как 
связанная с обществом (как системой 
отношений) и культурой, как сово-
купность норм и ценностей [Темниц-
кий, 2011]. 

Школа является одним из важней-
ших социальных институтов. В узком 
смысле она готовит учащихся к само-
стоятельной жизни, к социальной ре-
альности, а в широком смысле школа 
как социальный институт определяет 
развитие общества в целом, поскольку 
именно сегодня из ее стен выходит 
молодое поколение, которое определит 
направление развития общества завтра. 
В связи с этим возникает необходи-
мость рассмотрения школьной жизни 
через призму общественных отноше-
ний [Ходырев, 2023]. 

Социально-культурные основы 
воспитания представляют собой ком-
плекс мировоззренческих положений 
различных наук. В философии рас-
сматриваются аксиологические аспек-
ты социально-культурной деятельно-
сти, им посвящены работы Р. Ф. Абде-
ева, М. Я. Боброва, А. А. Ивина, 
В. П. Тугаринова. Раскрытие ценно-
стей культуры как целостного образо-
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вания представлены в исследованиях 
В. С. Библера, З. Т. Гасанова, 
А. Г. Здравомыслова, М. С. Кагана. 
Принципы культурологически ориен-
тированной педагогики и воспитания 
развивали Г. В. Драч, Т. С. Злотникова, 
Н. И. Киященко [Киященко, 2012], 
Т. Ф. Кузнецова, Л. М. Мосолова [Мо-
солова, 2022]. Теоретические основы 
культурно-исторического подхода рас-
крыты психологами Л. С. Выготским, 
А. Н. Леонтьевым, А. Р. Лурия. Аксио-
логический подход к системе ценно-
стей исследован М. Вебером, Дж. 
Дьюи, М. Рокичем, Ш. Шварцем, 
В. А. Ядовым, в частности в системе 
образования – Г. Н. Волковым, 
Б. С. Гершунским, Н. Д. Никандровым, 
В. А. Сластениным [Губанова, 2022; 
Моль, 2007]. 

Исходными положениями для си-
стем воспитания являются две моде-
ли – объективно-всеобщая и субъек-
тивно-индивидуальная. Основными в 
них являются идеи антропоцентриз-
ма и социоцентризма. В антропоцен-
трической, или субъективно-
индивидуальной модели, ведущее 
место занимает обучающийся и его 
индивидуальные потребности, реаль-
но обеспечивающие биологическое и 
индивидуальное выживание, другие 
люди и общество не имеют реальной 
ценности и фактически выступают 
средством и средой выживания. 
В социоцентрической (объективно-
всеобщей) модели ведущее место 
занимают социальные ценности и 
потребности, такие как служение, 
созидание, единение на благо обще-
ства; базовые ценности: нравствен-
ность, социальная справедливость, 
коллективизм, забота о других; ин-
дивидуальные ценности, рассматри-

ваются не отдельно, а только в гар-
моничном сочетании с социальными. 

Г. А. Филиппов в своей работе от-
мечает: «Ценности общества, влияю-
щие на культуру образовательной си-
стемы, придают учреждению его 
функциональную направленность как 
образовательного учреждения, а внут-
ренние ценности культуры образова-
тельной системы определяют уникаль-
ность конкретного учебного заведе-
ния» [Филиппов, 2015, с. 270]. 
А. М. Ходырев также отмечает, что 
школа в результате социального взаи-
модействия порождает сеть социаль-
ных отношений, организованных и 
интегрированных благодаря наличию 
общей ценностной ориентации (цен-
трализованной системы ценностей). 
Школа оказывается способной стан-
дартизировать внутри себя отдельные 
виды деятельности (ролей) и сохранять 
таковыми по отношению к условиям 
внешней среды [Ходырев, 2023]. 

Современные педагоги и филосо-
фы образования рассматривают цен-
ности в качестве центра образова-
тельной теории и практики [Байбо-
родова, 2024]. В связи с этим необ-
ходимо уточнить некоторые опреде-
ления, на которые мы опирались 
в нашем исследовании. 

Ценности рассматриваются как 
«руководящие принципы» в жизни 
человека, особенно в нестандартных 
ситуациях, меняющиеся с течением 
времени, направляющие поведение 
человека и, в то же время, являющиеся 
частью динамической системы со 
скрытыми противоречиями. Научное 
исследование человеческих ценностей 
имеет давнюю традицию в философии, 
психологии и социологии. Первона-
чально «ценности» рассматривались 
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как философская концепция, связанная 
с существованием и моралью (Перри, 
1926). Олпорт, Вернон и Линдзи (1951) 
были первыми исследователями, кото-
рые придали этому понятию иной, бо-
лее конкретный смысл, связав ценно-
сти с повседневными действиями. Они 
разработали типологию ценностей. 
Позже возникла новая точка зрения: 
каждый индивидуум создает свою 
иерархию ценностей. В последние де-
сятилетия XX века ценности изучались 
в различных отраслях психологии и 
социологии: в политической идеоло-
гии (Рокич, 1973), в индивидуальных 
оценках (Хив, 1993), в моральных рас-
суждениях (Вебер, 1993) или в процес-
се и результатах психотерапии (Келли, 
1990) [Чернявская, 2022]. Человече-
ские ценности – это надситуативные 
цели, служащие первичными направ-
ляющими факторами в жизни отдель-
ного человека или группы. Ценности 
служат «эталонами желательного» при 
оценке поведения, событий и людей (в 
том числе и самого себя), при форми-
ровании и выражении установок, при 
выборе и рационализации различных 
действий [Чернявская, 2022]. 

Социокультурные основы и явле-
ния проявляются в целевых ориенти-
рах деятельности системы образова-
ния на федеральном, региональном и 
местном (муниципальном и индиви-
дуальном образовательном уровне) 
уровне. Цели реализуются в процессе 
обучающей и воспитательной дея-
тельности, а также взаимодействия 
образовательных организаций с дру-
гими социальными и образователь-
ными учреждениями. Они являются 
ориентирами развития личности обу-
чающегося. Еще один способ реали-
зации целевых ориентиров – научные 

разработки в областях, соответству-
ющих целевым направлениям 
(например, в области дифференциа-
ции обучения, активации познава-
тельной деятельности, развития лич-
ностного потенциала и т. п.). Тем не 
менее, даже самые общие целевые и 
ценностные ориентиры проявляются 
своеобразно и, подчас, непохожим 
образом в конкретных школах. 

Развитие ценностей происходит 
довольно сложным путем. Большин-
ство традиционных ценностей фор-
мируется исторически, на протяже-
нии многих поколений, и постоянно 
укрепляется жизнью людей, обеспе-
чивая их выживание и развитие.  

Применительно к конкретному че-
ловеку, ценности формируются пре-
имущественно в раннем детстве. Их 
источником являются окружающие 
ребенка люди, прежде всего семья. По 
мере роста ребенка он(а) все чаще со-
прикасается с другими системами цен-
ностей, и это неизбежно меняет неко-
торые, а иногда и многие его ценности. 
Содержание молодежных ценностей 
во многом зависит от культурного 
контекста и исторического периода, в 
котором живет молодое поколение. 
Чувствительность молодежи к новым 
ценностям является движущей силой 
изменения ценностной структуры об-
щества. Умение посмотреть на мир 
другими глазами и выстроить систему 
ценностей, отличную от родительской, 
является основной целью процесса 
переоценки в подростковом и юноше-
ском возрасте. 

В процессе реализации 
в 2024 году научным коллективом 
ФГБОУ ВО «Ярославский государ-
ственный педагогический универси-
тет им. К. Д. Ушинского» под руко-



Педагогика сельской школы — 2024 — № 4 (22) 

Н. Н. Летина, А. П. Чернявская 46 

водством профессора, доктора педа-
гогических наук Л. В. Байбородовой 
государственного задания Министер-
ства образования Российской Феде-
рации на тему «Социокультурные 
основы развития образовательных 
систем общеобразовательных орга-
низаций» (ГЗ № 073-00036-24-01, 
уникальный номер реестровой запи-
си 720000Ф.99.1.БН62AБ84000) было 
разработано и проведено исследова-
ние, направленное на выявление со-
циокультурного портрета российско-
го подростка, обучающегося в школе. 

В исследовании приняли участие 
более 7000 учащихся 9–11-х классов 
из Центрального, Северо-Западного, 
Сибирского, Приволжского и Даль-
невосточного федеральных округов 
РФ; две трети опрошенных – девоч-
ки, одна треть – мальчики. Далее в 
статье при дифференциации город – 
село приводятся избранные данные 
по более 1700 учащимся городских 
школ и более 1300 учащимся сель-
ских школ (Таблица 1) 6 российских 
регионов – Кировской, Новосибир-
ской, Ярославской областей, Респуб-
лики Карелия, Камчатки, Якутии. 

 

Таблица 1. 

Общие сведения о респондентах с дифференциацией город – село, 

по группам выборки 
 

 Показатели 

 

I группа 

выбор-

ки 

II группа 

выборки 

III группа 

выборки 

V группа 

выборки 

VI группа 

выборки 

VII груп-

па вы-

борки 

Опрошено, че-

ловек 

381  247 648 534 107 1 335 

Выбраковкаан-

кет 

14 3 4 0 0 16 

Респондентов 367 244 644 534 107 1319 

Респондентов с 

дифференциаци-

ей «город / село» 

243/107 152/85 273 / 347 404 / 126 79 / 28 582 / 647 

В опросе участвовали населенные пункты (Таблица 2): 
Таблица 2.  

Школы – участники опроса 
 

Название  

региона 

Городские школы Сельские школы 

Кировская 

область 

Киров Верхошижемье, Среднеивкино, Кстинино, 

Вахруши. 

Республика 

Карелия 

Петрозаводск, 

Медвежьегорск, 

Кемь 

Рабочеостровск, Новая Вилга,  Пряжа, 

Кварцитный, Шокша 

Камчатский 

край 

Петропавловск-

Камчатский,  

Елизово, Вилючинск 

Ключи, Палана, Соболево, Паратунка, Эссо, 

Николаевка, Усть-Камчатск, Козыревск, 

Озерновский, Пионерский, Сокоч 

Республика Якутск  Меган, Тулагин, Хатасс, Табагинский 
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Саха (Якутия) 

Костромская 

область 

Кострома, Кологрив, Вол-

гореченск 

Полдневица, Мантурово, Лопарево, Ок-

тябрьский, Спасск, Пестрецово, Никола, 

Вохма, Корцово, Коровново, Власьево, 

Орехово 

Новосибирская 

область 

Новосибирск, 

Купино 

Сокур, Новомихайловка, 

Колывань, Озеро-Карачи 

Ярославская 

область 

Ярославль, Тутаев, Ростов 

Великий, Мышкин, Дани-

лов, Углич, Рыбинск, 

Пошехонье 

Пречистое, Шурскол, 

Великое, Новый Некоуз, Некрасовское 

 

При определении целей исследо-
вания и составлении анкеты один из 
аспектов – установка на определение 
содержания ценностного компонента 
мировоззрения подростков; соответ-
ственно, в формулировку вопросов и 
предлагаемых ответов были интегри-
рованы аксиологически значимые 
компоненты – ценности и/или их 
маркеры. В ряде вопросов ценности 
были заявлены прямо, как, например, 
в вопросе № 14 «Какие ценности ха-
рактерны для руссийкой/русской 
культуры?», в других они присут-
ствовали имплицитно, скрыто. 

Для обсуждения результатов, свя-
занных с темой статьи, проведем вы-
борочный анализ ответов на следу-
ющие вопросы: 

1. Что больше всего влияет на 
развитие современного подростка 
в России?  

2. Что больше всего влияет на Вас? 
4. Для меня главное в жизни это… 
9. С чем для Вас связана культура? 
12. Какая область жизни и куль-

туры Вам наиболее интересна? 
13. Какие источники информации 

о жизни и культуре для Вас наиболее 
важны?  

14. Какие ценности характерны 
для русской / российской культуры? 

15. Кто из перечисленных извест-
ных людей вызывает у Вас наиболь-
шую симпатию? (выберите одного). 

16. Какие характеристики привле-
кают Вас в человеке, выбранном в 
ответ на предыдущий вопрос № 15. 

Во всех закрытых вопросах предла-
гался множественный выбор из пред-
ложенных вариантов ответов.  

Аксиологическая направленность – 
имманентный принцип составления 
всех вопросов анкеты, при этом непо-
средственную, эксплицитную аксиоло-
гическую выраженность имели неко-
торые: например, вопрос № 14 – «Ка-
кие ценности характерны для русской / 
российской культуры?». Подобные 
вопросы в анкете отвечали за выявле-
ние уровня и качества информирован-
ности о состоянии аксиологического 
компонента мировоззрения россий-
ских школьников, о его составе, в 
частности – о традиционных россий-
ских ценностях. В ряде вопросов ак-
сиологическая составляющая присут-
ствовала имплицитно, скрытно на 
уровне предлагаемых вариантов отве-
тов и предполагаемого выбора на ос-
новании личностно ценностно значи-
мых категорий (в частности, нюанси-
ровка вариантов ответов для вопросов 
№№ 9, 12, 13). 

Для некоторых вопросов получен-
ные ответы будут представлены полно-
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стью, для других – выборочно, в срав-
нении с ответами на другие вопросы. 

Результаты исследования 
При определении вариантов отве-

тов на каждый из вопросов анкеты 
мы исходили не только из традици-
онных российских ценностей, но ста-
рались охватить все реалии совре-

менной жизни. Для анализа же в 
рамках данной статьи сосредоточим-
ся именно на традиционных ценно-
стях. Первый из анализируемых во-
просов – «Для меня главное в жизни 
это…» – фактически прямой вопрос о 
ценностях подростков (Таблица 3).  

Таблица 3. 

Ответы респондентов на вопрос 4: «Для меня главное в жизни это…» 
 

Варианты ответов %% респондентов, выбравших вариант ответов 
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а
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Счастье 59,3 62,2 51,2 55,0 62,5 57,0 50,3 56,1 2 

Добро 25,1 24,3 26,7 29,6 31,6 34,6 25,9 28,3 9 

созидание нового 15,7 11,7 12,7 10,8 14,5 10,3 9,4 10,7 14 

разрушение старого 4,2 3,6 5,0 3,8 5,4 3,7 3,5 4,2 17 

Семья 52,4 61,1 63,8 65,0 61,0 64,5 64,4 61,7 1 

личная свобода 29,1 34,0 33,5 27,7 44,4 35,5 27,3 33,1 6 

карьера и успех 46,6 49,8 44,9 45,2 59,6 49,5 44,6 48,6 3 

Деньги 38,0 49,8 44,3 39,0 53,7 39,3 34,4 42,6 5 

Дружба 40,8 44,9 46,4 44,5 48,5 42,1 40,5 44,0 4 

самореализация 34,3 33,6 29,2 26,5 34,6 26,2 26,5 30,2 8 

справедливость 21,7 18,6 20,0 19,6 28,2 15,9 20,3 20,6 11 

здоровье, ЗОЖ 19,9 24,7 23,6 24,8 27,5 30,8 23,6 25,0 10 

поиск Истины 8,9 7,3 9,5 6,4 10,0 7,5 7,0 8,1 16 

творчество 21,5 20,6 19,9 16,8 20,6 17,8 16,1 19,0 12 

искусство 12,8 13,8 15,1 11,3 16,4 13,1 9,8 13,2 13 

помощь нуждающимся 8,1 8,1 10,6 9,0 10,5 10,3 9,1 9,4 15 

свобода 29,6 30,0 33,5 26,4 39,0 33,6 25,6 31,1 7 

затрудняюсь ответить 1,6 1,6 3,1 2,1 2,5 0,9 1,7 1,9 19 

Другое  1,4 3,2 2,6 1,5 1,8 2,7 0,7 2,0 18 

Кол-во респондентов 364 247 648 4104 534 108 1319 7324 
 

Респонденты из всех регионов, 
кроме Кировской области, самой 
важной ценностью считают семью (в 
процессе дальнейшего анализа мы 
выявим подтверждение этому при 
ответах на другие вопросы). В целом 

по выборке 61,7 % респондентов вы-
брали семью как основное, важное 
для них в жизни. Разница в ответах 
между регионами есть, но она незна-
чительна. Из этого можно сделать 
вывод о том, что ценность семьи яв-
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ляется ведущей для современного 
российского подростка. Воспита-
тельные системы школ, опирающие-
ся на семью как социокультурный 
феномен, будут эффективны, так как 
соответствуют представлениям под-
ростков о ее ценности. 

Анализ, проведенный с разбиени-
ем выборки на несколько кластеров 
(областной или республиканский 

центр, малый город, сельская мест-
ность; юноши или девушки) показал 
более конкретно, какие группы под-
ростков больше ориентированы на 
семью как основную ценность. Для 
последующего анализа выделим сле-
дующие регионы: Кировскую и Яро-
славскую области и Республику Ка-
релия (Таблица 4). 

 

Таблица 4. 
Ответы респондентов из городских и сельских школ на вопрос 4: «Для 
меня главное в жизни это…» 
 

Варианты ответов %% респондентов, выбравших вариант ответов 
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Счастье 59,3 59,7 58,6 62,2 57,8 68,0 50,3 49,4 54,9 50,4 

Добро 25,1 24,1 25,2 24,3 23,8 25,0 25,9 24,1 27,2 22,4 

созидание нового 15,7 15,0 15,3 11,7 10,9 14,0 9,4 9,1 10,9 10,1 

разрушение старого 4,2 1,6 3,6 3,6 2,0 11,0 3,5 0,7 3,4 4,5 

Семья 52,4 43,5 55,9 61,1 54,4 65,0 64,4 56,6 64,1 65,5 

личная свобода 29,1 23,3 17,1 34,0 31,9 23,0 27,3 28,6 22,1 20,7 

карьера и успех 46,6 32,4 29,7 49,8 36,0 36,0 44,6 39,0 42,0 32,5 

Деньги 38,0 18,6 25,2 49,8 28,6 32,0 34,4 17,6 30,8 24,6 

Дружба 40,8 22,1 19,8 44,9 8,2 27,0 40,5 24,7 29,4 26,9 

самореализация 34,3 15,8 16,2 33,6 14,9 17,0 26,5 20,2 13,2 14,0 

справедливость 21,7 5,5 9,0 18,6 6,1 4,0 20,3 7,8 5.6 13,4 

здоровье, ЗОЖ 19,9 4,7 7,2 24,7 4,0 15,0 23,6 9,1 8,1 11,8 

поиск Истины 8,9 2,0 3,6 7,3 3,4 1,0 7,0 1,3 1,7 1,7 

творчество 21,5 8,7 4,5 20,6 6,1 6,0 16,1 5,9 4,2 3,9 

искусство 12,8 3,6 1,8 13,8 3,4 1,0 9,8 1,3 3,4 1,7 

помощь нуждающимся 8,1 2,4 - 8,1  - 9,1 2,0 2,8 1,1 

свобода 29,6 10,7 8,1 30,0 12,2 7,0 25,6 14,3 8,7 13,4 

затрудняюсь ответить 1,6 0,4 1,8 1,6 1,4 - 1,7 - 2,0 0,6 

Другое  1,4 0,8 - 3,2 - - 0,7 2,0 0,3 - 

Кол-во респондентов 364 253 111 247 147 100 1319 173 394 752 
Примечание: Использованные сокращения: «общ.» – общие результаты для выборки 

 в целом; «город» – выборка обучающихся городских школ региона; «сельск.» – выборка обучающихся сельских 
школ региона; «обл. ц.» – выборка обучающихся школ областного центра; «мал. гор.» – выборка обучающихся 

школ малых городов региона. 
 

Во всех трех регионах подростки, 

обучающиеся в сельских школах, 

больше ориентированы на ценность 

семьи. Разница между приоритетами 

городских и сельских школьников 

составляет более 10 % (Кировская 

область – 43,5 % городских школь-

ников и 55,9 % сельских; Республика 

Карелия – 54,4 % и 65,0 % соответ-

ственно; Ярославская область 56,6 % 

школьников из областного центра и 

65,5 % сельских школьников). Инте-
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ресен тот факт, что старшеклассники 

малых городов Ярославской области 

(города с населением 20 тысяч чело-

век и менее – районные центры Яро-

славской области) в своем выборе 

семьи как основной ценности не от-

личаются от сельских школьников 

(64,1 %). Из этого можно сделать вы-

вод о том, что в целом семейные свя-

зи и поддержка семьи до сих пор бо-

лее крепкая в малых населенных 

пунктах, вне зависимости от того, 

является ли этот пункт городом или 

селом (деревней).  

Полученные нами данные не про-

тиворечат результатам исследований, 

проводимых другими авторами [Но-

воселова, 2014]. В условиях города с 

его динамикой, многообразием видов 

активности для детей и их родителей, 

разнообразием профессий и мест 

приложения труда, широким спек-

тром занятий в свободное время, 

обилием информации, социальных 

связей и групп жизнь интенсифици-

руется. Во многом это происходит за 

счет сокращения семейных связей, 

потери контактов между поколения-

ми и дальними родственниками. Се-

мья становится нуклеарной, включа-

ет только два поколения. Но очевид-

но, что небольшая по составу семья с 

ослабленными связями внутри нее не 

является в глазах ее членов и, прежде 

всего, детей залогом и гарантом со-

циальной стабильности. «Тенденция 

к расширению контактов и социаль-

ных связей усиливает нервно-

психические нагрузки и напряжен-

ность межличностных отношений, 

что приводит к озабоченности и раз-

дражительности, которые нередко 

переносятся в семью» [Игебаева, 

2017, с. 130].   

Семьи в малых населенных пунк-

тах и в настоящее время чаще всего 

являют пример традиционных рос-

сийских семей, состоящих 

в реальности, а не только номиналь-

но, из трех и более поколений, под-

держивающих связи между двою-

родными, троюродными и более 

дальними родственниками. Такой 

состав семьи в глазах подростка яв-

ляется защитой, опорой и, 

в будущем – целью, к которой надо 

стремиться.  

Многие школы, в том числе и го-

родские, опираются на семью как на 

одно из социокультурных оснований 

воспитательной системы школы. По-

лученные в процессе опроса резуль-

таты явственно показывают, что в 

этом случае необходимо стремиться 

к расширению границ семьи в глазах 

обучающихся, развитию ее восприя-

тия как традиционной многопоко-

ленной общности с развитыми род-

ственными связями. Эту работу не-

возможно поводить без вовлечения 

в нее родителей, их привлечение 

к созданию «Семейного древа», вос-

становлению или укреплению связей 

с родственниками положительно 

скажется не только на формировании 

системы ценностей их детей, но и на 

укреплении семейных отношений, 

что является одной из задач социаль-

ного развития страны.  

Вторую позицию (56,1 % респон-

дентов) занимает такая ценность как 

«Счастье». Вполне очевидно, что 

счастье каждый понимает по-своему, 

но позитив, стремление к лучшему, 

которые стоят за этой ценностью, 



Педагогика сельской школы — 2024 — № 4 (22) 

Традиционные российские ценности в восприятии городских  

и сельских школьников 

51 

являются характеристикой поколе-

ния современных подростков, что 

доказывается и в других исследова-

ниях. Больших различий между отве-

тами респондентов из городских и 

сельских школ не обнаружено. Раз-

ница в большинстве регионов со-

ставляет примерно 1 %. Исключение 

составляют респонденты из Респуб-

лики Карелия, где разрыв между вы-

борами категории «Счастье» в каче-

стве приоритетной между городски-

ми и сельскими школьниками со-

ставляет 10 % (57,8 % городских 

школьников и 68,0 % сельских). Без 

проведения дополнительных иссле-

дований эту разницу объяснить 

сложно, поэтому обратимся к резуль-

татам других исследований.  

В масштабном исследовании сча-

стья как психологического феномена, 

главная цель которого состояла в 

рассмотрении особенностей пред-

ставлений о счастье различных соци-

альных групп [Сальникова, 2012] 

было выявлено, что в категорию сча-

стье старшеклассники включают: 

здоровье и благополучие близких 

(42 % опрошенных), присутствие 

рядом родных и близких (36 %), лю-

бовь (24 %), друзей (22 %), семью и 

любимое дело (по 18 %). Всего стар-

шеклассниками было выделено 

25 факторов, необходимых для сча-

стья (ответы были представлены в 

виде свободного эссе с последующим 

контент-анализом). Помимо указан-

ных выше факторов, необходимых 

для счастья, старшеклассники отме-

тили: радость, любимое дело, отсут-

ствие домашних заданий (или не 

спросили на уроках), удовлетворение 

желаний и потребностей, самореали-

зацию, отсутствие обязанностей, хо-

рошую погоду, отсутствие войны и 

осуществление мечтаний. Немало-

важным фактором для ощущения 

себя счастливыми, старшие школь-

ники отмечают удовлетворение же-

ланий и потребностей (чаще всего 

это телесные потребности и потреб-

ности, возникшие в результате воз-

действий массовой культуры и ре-

кламы). Старшие школьники в боль-

шей степени связывают счастье с 

настоящим, малыми радостями (хо-

рошей погодой, отсутствием обязан-

ностей, домашних заданий, радостью 

и т. д.) Их отличие от более старших 

состоит в том, что они смотрят на 

будущее с позиции настоящего. Их 

обращённость в будущее, ещё очень 

туманное и неопределённое, реализу-

ется в форме мечты, в создании не-

кой воображаемой действительности 

[Сальникова, 2012]. 

В исследовании отмечено, что 

присутствие рядом родителей и 

близких людей и их здоровье важно 

для старших школьников и является 

фактором, по которому наблюдаются 

значимые различия по сравнению со 

студентами и более старшими воз-

растными группами [Сальникова, 

2012]. Авторы объясняют это фено-

меном отложенной взрослости, ха-

рактерной для поколения старше-

классников и в целом их неготовно-

стью к самостоятельной жизни и вы-

бору целей в ней.  

Если принимать во внимание дан-

ное исследование, то ценность семьи 

как ведущей в восприятии старше-

классников возрастает еще больше.   

Такие традиционные российские 

ценности, как взаимопомощь 
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(«дружба» в трактовке данного во-

проса (44,0 % респондентов, 4 ранго-

вое место)), здоровье (25,0 %, 

10 ранговое место), благотворитель-

ность, человек как ценность (саморе-

ализация (30,2 %, 8 ранговое место), 

помощь нуждающимся (9,4 %, 15 

место)), свобода как личная (33,1 %, 

6 место), так и всеобщая (31,1 %, 7 

место), справедливость (20,6 %, 11 

место), также занимают значитель-

ные места в сознании и системе цен-

ностей подростков.  

Вопрос № 1 «Что больше всего 

влияет на развитие современного 

подростка в России?» мы относим к 

группе имплицитных в отношении 

проявленности аксиологической 

направленности. Ответы респонден-

тов на него позволили определить 

иерархию факторов влияния на раз-

витие личности современного под-

ростка как определенного социо-

культурного типа: сама формулиров-

ка вопроса предполагала ситуацию 

несколько дистанцированной ре-

флексии над сверстниками как неко-

ей обобщенной целостностью. В це-

лом по выборке (Таблица 5) школь-

ники в качестве приоритетов указали 

общение, образование, культуру, со-

временное искусство, в ценностно 

значимых позициях наиболее значи-

мы оказались семейные ценности (6 

ранг), традиционные российские 

ценности и религиозные упомянуты 

в существенно менее статусных по-

зициях ранжирования (12 и 13 ранг 

соответственно).  

Таблица 5. 

Распределение ответов на вопрос 1: «Что больше всего влияет  

на развитие современного подростка в России?», % от числа опрошенных 
 

Ответы респон-

дентов (сгруппи-

рованные, выбо-

рочно)  
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Семейные ценности 27,8 25,4 30,3 31,1 32,6 29 30,8 30,7 

Традиционные 

российские ценно-

сти 

9,8 5,3 10,9 11,6 9,2 13,1 11 11,0 

Религия 5,2 7,4 10,1 8,4 12 11,2 7,4 8,5 

 

Показательны отличия общих ин-

тенций при дифференциации респон-

дентов по социокультурным общно-

стям город – село (Таблица 6). 

В большинстве регионов (кроме Ки-

ровской обл. и Карелии) семейные 

ценности оказываются более значи-

мы для учащихся сельских школ с 

достаточно заметным шагом 3–5 %: 

32,8 % против 26,7 % (Камчатка), 

35,7 % против 32,8 % (Якутия), 

32,1 % против 27,8 % (Новосибир-
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ская обл.), 33,2 % против 27 % (Яро-

славская обл.). Безусловно, значи-

мость семейной идентичности и се-

мьи как социокультурной общности 

более выражена в ситуации обучения 

и жизни в локусе меньшего масштаба 

и меньшей наполненности. Село – 

ойкумена торжества семейных цен-

ностей, в то время как урбанистиче-

ские тренды способствуют более вы-

раженному интересу подростков и к 

иным сферам – носителям аксиоло-

гии (в частности, у школьников го-

рода выше интерес к современному 

искусству, что подтверждает пред-

ставление о значимости искусства 

для воспитания человеческой лично-

сти [Панова, 2024]).  

Присутствует динамика увеличе-

ния значимости традиционных рос-

сийских ценностей для учащихся 

сельских школ по сравнению 

с городскими в сознании респонден-

тов Кировской области, Карелии, 

Камчатки, Якутии, Ярославской об-

ласти. На общем фоне уникальной 

является ситуация с высочайшим 

приоритетом традиционных ценно-

стей в сознании обучающихся город-

ских школ Новосибирской области 

(г. Новосибирск, г. Купино, 60,7 % по 

группе выборки). Полагаем, здесь 

проявляется влияние именно социо-

культурного географически детерми-

нированного фактора: в сельских 

школах и в целом в сельской местно-

сти глубже эмоциональная и интел-

лектуальная связь с местом прожива-

ния, в школах ответственно продви-

гают воспитание любви к малой и 

большой Родине (внеклассные меро-

приятия, краеведческие музеи, крае-

ведческие исследования и проекты 

школьников). Соответственно, мы 

верифицируем необходимость целе-

направленного усиления воспита-

тельной работы в отношении пози-

ционирования традиционных рос-

сийских ценностей в школах россий-

ских городов.  

Осмысленность религиозных цен-

ностей и ценности религии свидетель-

ствует о наличии двух разнонаправ-

ленных тенденций: динамике усиле-

ния с корреляцией центр – периферия 

и город – село (Карелия, Якутия, Яро-

славская обл.) и динамике ослабева-

ния (Кировская обл., Камчатка, Ново-

сибирская обл.) в зависимости от ре-

гиона обучения и проживания. Отме-

тим существенный шаг, отличающий 

востребованность религии и у школь-

ников сельских школ Карелии (город 

3,9 %, село 11,8 %) и Якутии (город 

10,9 % и 15,9 %), минимальны отли-

чия у школьников Камчатки (10 % 

город и 9,5 % село). 
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Таблица 6. 

Распределение ответов на вопрос 1. Что больше всего влияет  

на развитие современного подростка в России?, % по группам выборки с 

дифференциацией город – село 
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Семейные  

ценности 

27,6 27,1 26,3 23,5 26,7 32,8 31,7 35,7 27,8 32,1 27 33,2 

Традиционные 

российские  

ценности 

9,9 10,3 5,3 5,9 9,1 11,5 9,1 9,5 60,7 14,3 8,2 13,4 

Религия 5,8 3,7 3,9 11,8 10 9,5 10,9 15,9 11,4 10,7 6,3 7,4 
 

Открытый вопрос № 2 «Что больше 

всего влияет на Вас?» также носит ак-

сиологически имплицитный характер, 

он продолжает и развивает проблема-

тику первого вопроса о иерархии фак-

торов влияния, но в аспекте личност-

ной значимости. Явная корреляция 

данных вопросов предполагала ис-

пользование при ответе на вопрос № 2 

вариантов ответов на вопрос № 1, что 

респонденты полностью подтвердили: 

большинство выбрали наиболее про-

стой путь экстраполяции. В целом по 

выборке ведущие позиции в иерархии 

заняли семья, семейные ценности и 

образование (15 % выборки).  
 

Таблица 7. 

Распределение ответов на вопрос 2: «Что больше всего влияет на Вас?», 
% по группам выборки с дифференциацией город – село 
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17,2 14,01 17,1 21,1 11,3 14,4 12,6 15,07 11,4 3,6 14,08 17,9 

Друзья (сверстники) 11,9 8,4 9,2 9,6 9,5 4,9 8,9 11,1 1,3 14,3 4,5 4,5 

Семья, родители, 

семейные ценности 

13,5 13,08 17,8 16,9 10,2 12,7 16,3 9,5 11,4 7,1 17,2 17 

Ничего 0,4 5,6 1,3 3,6 3,6 5,2 2,7 5,5 11,4 10,7 2,4 3,5 

Не знаю, нет ответа 3,7 3,8 2,6 4,8 5,9 6,9 9,9 4,7 8,9 3,6 8,07 5,2 

Я сам 1,2 0,9 3,3 1,2 6,9 4,6 2,4 3,1 2,5 - 2,6 1,7 
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При дифференциации ответов ре-
спондентов по принципу город – се-
ло (Таблица 7) условное статистиче-
ское единообразие сменяется детали-
зацией, репрезентирующей социо-
культурные тенденции сельской и 
городской ойкумены.  

В отношении иерархии ценности 
трех указанных позиций выявляется 
неравномерность. В большей мере в 
зависимости от региона, но и с акцен-
том на городское – сельское образова-
ние выходит на первый план у школь-
ников городских школ Кировской обл., 
Камчатки и сельских школ Кировской 
обл., Карелии, Камчатки, Якутии, Яро-
славской области. Ценность и значи-
мость образования в большей мере 
характерна для индивидуальной ре-
флексии обучающихся сельских школ, 
что свидетельствует как о высоком 
значении школы для сельских терри-
торий, так и об осознании подростками 
ее роли и места в собственной жизни и 
становлении. Обозначим, что образо-
вание в сельской местности – инстру-
мент социального роста, по всей види-
мости, осознаваемый таковым и 
школьниками. 

Семья, родители, семейные цен-
ности получают первый ранг в отве-
тах учеников городских школ Каре-
лии и Якутии, где сильны традици-
онные интенции культуры, и Яро-
славской области, в школах которой 
реализуется связь образования и вос-
питания с семьей и позиционирова-
нием семейных ценностей. Отметим 
последнее обстоятельство как важ-
ный маркер эффективности деятель-
ности ведущей научной школы по 
педагогике ЯГПУ им. К. Д. Ушин-
ского под руководством Л. В. Байбо-
родовой, активно осуществляющей 

научный трансфер аксиологических 
оснований образовательно-
воспитательной среды в область пе-
дагогической практики региона. По-
скольку установлено, что «ценности 
взаимосвязаны с целями» [Данилова, 
2019, с. 11], то можно высказать ги-
потетическое предположение, что у 
этих респондентов с большей степе-
нью вероятности возникнет установ-
ка на создание собственной семьи по 
достижении взрослости.   

Уникальный результат показали 
школьники сел Новосибирской обла-
сти, у которых с серьезным отрывом 
на первую ступень вышли друзья 
(сверстники). Укажем на данное об-
стоятельство как маркер риска: ак-
сиологическая значимость круга 
сверстников превалирует над семей-
ным кругом и образовательной 
школьной средой, что, с одной сто-
роны, соответствует парадигматике 
возраста и массовой культуры, но с 
другой, нуждается в дальнейшем 
изучении и коррекции. 

Внутри групп выборки образование 
представляется более значимым уче-
никам сельских школ всех регионов, 
кроме Кировской области и Якутии. 
Друзей, сверстников более ценят ре-
спонденты сельских школ большин-
ства регионов, кроме Кировской обла-
сти и Камчатки; в Ярославской обла-
сти наблюдается паритет. Личные свя-
зи и личностные привязанности в соб-
ственном дружеском круге в сельской 
местности представлены более отчет-
ливо. Семью, семейные ценности 
с примерно равным весом оценивают 
ученики как сельских, так и городских 
школ большинства регионов. Выявле-
ны диспропорции по двум регионам – 
в Якутии и Новосибирской области вес 
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семейного аксиологического дискурса 
у обучающихся городских школ за-
метно выше, чем у обучающихся сель-
ских школ: 16,3 % к 9,5 % и 11,4 % 
к 7,1 % соответственно внутри групп 
выборки.  

Среди предложенных респонден-
тами самостоятельно сформулиро-
ванных ответов вариант «я сам» ак-
центирует автовлияние как фактор 
воздействия на собственную лич-
ность. Большинство Я-центричных 
персон – обучающиеся городских 
школ, у сельчан вес данного ответа 
ниже. Выскажем предположение, что 
у первых могут быть более развиты 
механизмы саморефлексии, а у вто-
рых – менее сформированы эгоцен-
трические установки. 

Особую группу составили немно-
гочисленные, но показательные ответы 
старшеклассников – «ничего», которые 
свидетельствуют о скрытом про-
тестном отношении к необходимости 
осмыслить и указать факторы влияния 
на их личности, характерном для воз-
раста негативистском максимализме. 
Экстраполируя результаты исследова-
ния взаимосвязи между ценностями и 
личностными качествами с помощью 
кластерного анализа скрытых классов 
(LCCA), мы имеем основания опреде-
лить респондентов, давших такой от-
вет, в скрытый кластер максималистов 
[Yankov, 2018], которые в большин-
стве регионов обучаются в сельских 
школах. В Кировской области их вес в 
сельском дискурсе 5,6 % против 0,4 % 
у горожан. 

Ответы, свидетельствующие 
о недостаточном развитии саморе-
флексии («не знаю» и в совокупности 
с отсутствием ответа), более харак-
терны для учеников сельских школ 

Кировской области, Камчатки, Каре-
лии и учеников городских школ Яку-
тии, Новосибирской и Ярославской 
областей. И здесь можно размышлять 
о наличии или отсутствии в предше-
ствующем опыте респондентов само-
го факта саморефлексии и его ре-
зультатов: респонденты не смогли 
осознать факторы влияния или же до 
прохождения опроса не задумыва-
лись о подобном. 

Сельский и городской дискурсы ре-
спондентов отразились в ответах на 
вопрос № 9 «С чем для Вас связана 
культура?», направленный на выявле-
ние ассоциаций с устойчивыми пози-
циями, характеризующими культуру 
(Таблица 8). 

Безусловным лидером ассоциаций 
респондентов является связь культу-
ры с идеалами, ценностями, традици-
ями, принципами (56,9 % по выбор-
ке). Среди респондентов Карелии, 
Камчатки, Якутии более уверены в 
такой логике обучающиеся сельских 
школ, среди респондентов Киров-
ской, Новосибирской, Ярославской 
областей – ученики городских школ. 

Нормативная функция культуры 
не вызывает серьезного отторжения, 
всего 22 % ответов по выборке фик-
сируют связь культуры с обилием 
норм, правил и запретов. При этом 
большее напряжение представлено в 
большем весе ответов учащихся 
сельских школ по всем регионам, 
кроме Якутии. Сходная ситуация 
наблюдается по северным и северо-
восточным регионам в целом.  

Ученики сельских школ четырех 
регионов с большим энтузиазмом 
разделяют гражданскую, патриоти-
ческую аксиологию культуры и 
с большей частотой выбирают ответ 
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о связи культуры с укреплением свя-
зи с Родиной и соотечественниками 
(Карелия, Кировская, Новосибирская, 
Ярославская обл.). Обучающиеся 
сельских школ Карелии, Якутии, Ки-
ровской и Новосибирской областей 

более активно ассоциируют культуру 
с укреплением связи с миром и граж-
данами других стран, чем ученики 
городских школ, положительно оце-
нивая ее интегративную ценность 
в мировом человеческом сообществе.  

 

Таблица 8. 
Распределение ответов на вопрос 9: «С чем для Вас связана культура?», % 

по группам выборки с дифференциацией город – село 
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Направленность на себя и направ-
ленность вовне – аксиологически де-
терминированные интенции старше-
классников, оказались у школьников 
как городских, так и сельских школ 
близки свойственным возрасту и ан-
тропологическим характеристикам 
зуммеров эгоцентризму и индивидуа-
лизму (Таблица 7). Об указанной тен-
денции свидетельствует уверенное 
лидерство варианта ответа, фиксиру-
ющего центростремительную устрем-
ленность российского подростка 
внутрь себя и своего внутреннего ми-

ра (31 % от выборки). Разделяя пред-
ставление о ценностях как потенци-
альных мотивах [Pincus, 2024], мы 
фиксируем риски закрепления ин-
траспективной направленности без 
соответствующей коррекции, в том 
числе, посредством воспитания. 
У учеников сельских школ Кировской 
области и особенно Якутии, а также 
Новосибирской области данная тен-
денция оказалась более сильно пред-
ставлена, чем у учеников городских 
школ. Обратная динамика характери-
зует ответы респондентов Карелии и 
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Камчатки, где школьники города по-
казали больший интерес к погруже-
нию в реалии внутреннего мира, чем 
школьники сел. Ярославская область 
продемонстрировала паритет города и 
села по данному ответу. 

На второй позиции для респон-
дентов та область жизни и культуры, 
которая касается их непосредствен-
но – жизнь близких, культура места 
жительства. И здесь лидерами по вы-
бору ответа стали школьники сел 
Кировской области, у которых реа-
лии внутреннего мира и сферы близ-
кого дали одинаковый показатель – 
30,8 % ответов по группе выборки. 
Респонденты Ярославской области 
вновь обозначили паритетность се-
ла / города. Для школьников город-
ских сел северных и северо-
восточных территорий (Камчатка, 
Якутия, Новосибирская область) 
приоритет данного ответа был не-
сколько выше, чем у сельчан. 

Патриотическое созвучие с жиз-
нью своего народа и страны более 
уверенно ощущают респонденты – 
ученики сельских школ Карелии, 
Камчатки, Новосибирской области, а 
в Кировской области – ученики го-
родских школ; для Ярославской об-

ласти и Якутии распределение оказа-
лось ровным. 

Для респондентов городских школ 
4-х регионов – Кировской области, 
Карелии, Якутии и Ярославской обла-
сти характерно более высокое ранжи-
рование ценности жизни и культуры 
других стран и народов, нежели соб-
ственного, и хотя разница составляет 
от 2 % (Карелия) до 6 % (Якутия), по-
добный глобалистический настрой 
представляет собой повод для даль-
нейшего изучения. Выявленная регио-
нальная дифференциация подтвержда-
ет необходимость особого внимания: 
респондентам Кировской области, Ка-
релии, Якутии в целом жизнь и куль-
тура других стран и народов интерес-
ней российской. 

Для российского подростка оказа-
лись актуальны принципы дуализма 
мышления, определяющие «свое – 
иное», «близкое – далекое» в связи с 
бинарной оппозицией «интересное – 
неинтересное», «ценное – недоста-
точно ценное». Показательна и яв-
ственная ценность собственной лич-
ности и близкой ей локальной ойку-
мены при нивелировании ценности 
общего, но удаленного – российского 
и мирового пространства.   

Таблица 9. 

Распределение ответов на вопрос 12: «Какая область жизни и культуры 

Вам наиболее интересна»,  
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Та, что внутри 

меня – моя соб-

ственная жизнь, 

мой внутренний 

27,1 30,8 42,1 31,8 41,8 35,7 36,9 45,2 32,9 39,3 32,5 32,5 
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мир и культура 

внутри моего 

смартфона / план-

шета / компьютера 

Та, что меня каса-

ется непосред-

ственно – жизнь 

моих близких и 

культура места, 

где я живу (района, 

города, области) 

24,3 30,8 21,7 22,4 20,1 17,9 22,3 15,07 25,3 21,4 21,6 21,6 

Та, которая позво-

ляет чувствовать 

себя частью боль-

шего – жизнь моей 

страны, культура 

моего народа 

16,04 12,1 9,2 12,9 13,9 16,4 11,9 11,9 12,6 17,8 14,08 14,08 

Та, которая далеко 

выходит за преде-

лы моей обычной 

жизни - жизнь и 

культура других 

стран и народов 

21,8 12,1 11,8 15,3 10,2 13,8 15,3 18,2 11,4 10,7 17,7 17,7 

Затрудняюсь 

ответить 
9,9 11,2 13,1 16,5 12,08 14,1 11,6 8,7 16,4 7,1 11,5 11,5 

 

Заключение 

В результате контент-анализа ма-

териалов опроса мы фиксируем вы-

сокую значимость аксиологического 

компонента картины мира и рефлек-

сии российских подростков. В аксио-

логически значимых векторах пред-

ставленных мнений существенный 

вес для респондентов имеют семей-

ные ценности и персоналистские 

эгоцентрические ценности собствен-

ного внутреннего мира. Устремлен-

ность вовнутрь сочетается с устрем-

ленностью вовне, но в пределах ло-

кальных пространственных и социо-

культурных границ «близкого» кру-

га. Отметим периферийность присут-

ствия в сознании респондентов тра-

диционных российских духовно-

нравственных ценностей. Так, аксио-

логическая наполненность картины 

мира современного российского под-

ростка свидетельствует о синергий-

ности разнонаправленных интенций 

и необходимости как их гармониза-

ции, так и усиления духовно-

нравственной составляющей.  

При дифференциации корпуса от-

ветов на ценностно значимые вопросы 

по принципу село – город оказалось 

возможным выявление «сельского» и 

«городского» вариантов аксиологиче-

ского дискурса. При этом первый ха-

рактеризуется большим весом духов-

но-нравственного ядра и гражданской 

идентичности, детерминированностью 

местными локальными реалиями, при-

вязанностью к семье, школе, местному 

сообществу. Есть и тревожные марке-

ры: недостаточная развитость саморе-

флексии у учащихся сельских школ и 

более высокий уровень сформирован-
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ности у них протестности. Городский 

аксиологический дискурс школьников 

отличается более высокой саморе-

флексивностью, динамичностью, гиб-

костью, но и более высокой концен-

трацией эгоцентрических маркеров.    

Говоря о проектировании или раз-

витии воспитательной системы школы, 

базирующейся на определенных соци-

окультурных основаниях, следует учи-

тывать, что организация образователь-

ного (обучающего и воспитательного) 

процесса в современной школе пред-

полагает:  

 подготовку учащихся к жизни 

в современных социально-

экономических условиях; 

 свободное ориентирование 

в многообразных информационных 

потоках, компьютерную и правовую 

грамотность; 

 формирование гражданской по-

зиции, умение противостоять негатив-

ным явлениям в общественной жизни, 

приоритет здорового образа жизни; 

 готовность к осознанному про-

фессиональному выбору с учётом по-

требностей экономики страны; 

 непрерывное обновление зна-

ний и профессиональных умений в 

течение всей жизни. 

Ценностное расширение содержа-

ния образования возможно по не-

скольким направлениям: 

 Познание самого себя. 

 Обучение верному выбору. 

 Отказ от псевдопроблем (наду-

манных, дидактически сконструиро-

ванных для обучения), концентрация 

образования на действительно серь-

езных проблемах человека и челове-

чества. 

 Осознание прекрасных и уди-

вительных сторон жизни личности. 

 Удовлетворение важнейших 

потребностей человека. 

Формы и методы реализации этих 

направлений в педагогике давно из-

вестны и прекрасно используются – 

это использование воспитательных и 

образовательных технологий [Педа-

гогические …, 2020] и организация 

взаимодействия в педагогических и 

ученических коллективах на субъект-

субъектных основах [Чернявская, 

2022].  

В качестве примера можно приве-

сти один из проектов, реализуемый в 

Республике Саха (Якутия) – одном из 

регионов, в которых проводился 

опрос. Проект называется «Семь 

народов, семь алмазов». Он направ-

лен на воспитание любви и уважения 

к коренным народам Якутии. В рам-

ках проекта проводятся исследова-

ния, разработка конспектов занятий, 

игр из фольклора, а также взаимо-

действие с социальными института-

ми. Пока он проводится в одном из 

районов республики, но перспективы 

проекта включают масштабирование 

на другие регионы и муниципалите-

ты. И таких примеров можно приве-

сти огромное количество.  

В развитии систем ценностей 

подростков важную роль играет со-

гласованность действий семьи и об-

разовательных организаций. Педаго-

ги отмечают, что в работе с детьми и 

их семьями есть проблемы, связан-

ные с отсутствием компетенций 

в области современных методик и 

знания и следования семей традици-

онным ценностям страны. Большая 

часть педагогов считает, что самое 
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неприятное в их работе – это недо-

статочное участие семьи в процессе 

духовно-нравственного воспитания. 

Выяснение реального содержания 

ценностных основ, и их представ-

ленности в сознании современных 

старшеклассников, проведенное 

в рамках данного исследования, по-

могает в выборе направлений совер-

шенствования воспитательных си-

стем школы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются культурные и социальные аспекты опы-

та воспитания детей в сельских семьях, а также их влияние на формирование наци-

ональной российской идентичности. Особое внимание уделяется ценностным осно-

вам педагогического потенциала современных сельских семей, которые сохраняют 

и передают из поколения в поколение традиции крестьянского уклада жизни. Ис-

следование направлено на всесторонний анализ того, каким образом традиционные 

ценности и обычаи, сохранившиеся в семьях, проживающих в сельской местности, 

могут способствовать сохранению и укреплению российской идентичности в усло-

виях стремительно нарастающей глобализации, унификации и урбанизации. Рас-

сматриваются традиционные ценности крестьянской жизни, такие как коллекти-

визм, чувство социальной справедливости, любовь к Отечеству и стремление слу-

жить ему, а также приоритет духовного над материальным. Целью исследования 

стала необходимость выявить, как именно изучаемые ценности могут противосто-

ять влиянию современных тенденций потребительства и крайнего индивидуализма, 

разрушающих сложившиеся веками представления о жизни и угрожающих народ-

ной самобытности, и способствовать формированию у детей и молодежи устойчи-

вого чувства национальной принадлежности. В заключении статьи делается вывод о 

том, что поддержка сельских семей играет важную роль в сохранении основ рос-

сийской государственности. Подчеркивается, что именно рассматриваемые тради-

ционные ценности могут быть фундаментом для устойчивого развития общества 

в условиях современных вызовов. Указывается, что сохранение этих ценностей 

в сельских семьях поможет противостоять негативным влияниям глобализации, 

обеспечивая тем самым преемственность культурных традиций и социального се-

мейного уклада России.  

Ключевые слова: сельская семья; семейное воспитание; традиции; традицион-

ные ценности; российская идентичность; вызовы современности 
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Abstract. The article examines the cultural and social aspects of the experience of rais-

ing children in rural families, as well as their impact on the formation of Russian national 

identity. Special attention is paid to the value foundations of the pedagogical potential of 

modern rural families, which are closely related to the traditions of the peasant way of life. 

The research aims to analyze how traditional family values and customs preserved in rural 

areas can contribute to the preservation and strengthening of Russian identity in the con-

text of increasing globalization, unification and urbanization. The purpose of the study 

was the need to identify exactly how traditional rural values can withstand the influence of 

modern trends of consumerism and individualism, which destroy centuries-old ideas about 

life, and contribute to the formation of a stable sense of national belonging in children. 

The article examines the traditional values of peasant life, such as collectivism, a sense of 

social justice, love for the Motherland and the desire to serve it, as well as the priority of 

the spiritual over the material. In conclusion, the article concludes that support for rural 

families plays an important role in preserving the foundations of Russian statehood. It is 

emphasized that it is traditional values that can be the foundation for sustainable develop-

ment of society in the face of modern challenges. It is indicated that the preservation of 

these values in rural families will help to strengthen national identity and resist the nega-

tive effects of globalization, thereby ensuring the continuity of cultural traditions and the 

social family structure of Russia.  

Key words: rural family; family education; traditional values; russian identity; chal-
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Введение 

Как известно, первая четверть 

XXI столетия стала трудным време-

нем глобальных вызовов. Одним из 

них является очевидный факт ча-

стичной утраты национальной иден-

тичности многих народов вследствие 

социально-политических и экономи-

ческих процессов, происходящих 

в мире, усиливающейся миграции, 
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общих тенденций развития информа-

ционного общества, урбанизации, 

эмансипации. 

В современном мире, по мнению 

М. А. Кадировой, человечество 

столкнулось с глубоким кризисом 

всех традиционных механизмов раз-

вития цивилизации. Автор указывает 

на то, что активные процессы глоба-

лизации, которые охватывают прак-

тически все аспекты жизни, ведут к 

всемирной унификации в экономиче-

ской, политической и культурной 

сферах [Кадирова, 2022, с. 131]. Сам 

процесс глобализации требует от 

людей адаптации к общепринятым 

массовым стандартам, которые часто 

носят потребительский характер и не 

учитывают уникальность культур и 

традиций отдельных народов. В ре-

зультате происходит обесценивание 

национальных культурных особенно-

стей и духовных ценностей, что при-

водит к углублению данного кризиса. 

Как справедливо отмечают 

И. Ф. Дементьева и З. Т. Голенкова, 

в процессе глобализации происходит 

унификация образа жизни семьи, что 

в целом негативно отражается на 

воспитании детей, приводит к утрате 

связи между поколениями [Дементь-

ева, 2018]. 

В современной России эти про-

цессы привели к смене ценностной 

парадигмы в обществе от коллекти-

визма к индивидуализму. Массовое 

переселение в города, расширение 

пространства коммуникаций, инди-

видуализация жизненного пути, 

ослабление социальных связей стали 

причиной кризиса семьи и родитель-

ства, который проявляет себя в мало-

детности (когда часть родителей со-

знательно отказываются от рождения 

второго и последующих детей, ука-

зывая на ограниченность временных, 

материальных и эмоциональных ре-

сурсов), ухудшении психического и 

физического здоровья детей, сниже-

нии их интеллектуальных способно-

стей, а также приводят к постепен-

ному отказу от духовно-

нравственных ценностей, которые 

всегда играли важную роль в воспи-

тании. Кроме того, современные дети 

и подростки сталкиваются с все 

большими трудностями при адапта-

ции в обществе, что усложняет их 

социализацию. Одной из тревожных 

тенденций является распространение 

социального сиротства, когда моло-

дые люди не хотят создавать соб-

ственные семьи и брать на себя от-

ветственность за воспитание детей. 

Все это свидетельствует о глубоком 

кризисе, который затрагивает не 

только физическое и психологиче-

ское благополучие молодежи, но и 

будущие перспективы развития об-

щества в целом. 

Вышеперечисленное требует 

определения способов преодоления 

«кризиса семьи» через реконструи-

рование системы традиционных се-

мейных ценностей, изначально при-

сущих нашему этносу. В связи с этим 

важно изучать традиции российской 

сельской семьи, поскольку они не 

только отражают сложившуюся ве-

ками модель семейного воспитания, 

но и позволяют понять, как в услови-

ях модернизирующегося социума 

сохранить представления о семейной 

жизни и родительстве как важней-

ших смысложизненных ориентирах. 
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Методология и методы  

исследования 

Методологические основы иссле-

дования основываются на культуро-

логическом подходе, изучающем со-

циальные и ценностные аспекты, 

оказывающие влияние на формиро-

вание национальной российской 

идентичности ребенка в условиях 

сельской среды. В рамках данного 

подхода нами были проанализирова-

ны следующие работы: во-первых,  

рассматривающие проблемы транс-

формации ценностных ориентаций 

современных детей из сельской 

местности (М. А. Кадирова, 

А. В. Мякишева); во-вторых, изуча-

ющие особенности духовно-

нравственного воспитания детей 

в сельской среде (Л. В. Байбородова, 

С. А. Томчук, И. Ю. Шевченко); в-

третьих, рассматривающих особен-

ности проведения воспитательных 

мероприятий в условиях сельской 

школы (Э. В. Зауторова, Ф. И. 

Кевли); в-четвертых, исследующих 

социальное воспитание внутри сель-

ской семьи (Т. В. Блинова, 

А. А. Вяльшина, Д. В. Грязных, 

С. Р. Паршин, Е. В. Петрова). 

Для исследования требовалось 

применение различных научных ме-

тодов, которые помогли бы проана-

лизировать предмет изучения. Ос-

новными являются: метод логическо-

го анализа общенаучной литературы 

и первоисточников, включающий 

в себя систематическое изучение и 

критический анализ существующей 

научной литературы, а также пер-

вичных документов и источников; 

системно-структурный анализ, 

направленный на исследование цен-

ностей российской сельской семьи и 

их взаимосвязей; системно-

динамический анализ, помогающий 

изучить изменения и развитие воспи-

тательных традиций российской се-

мьи во времени; методы обобщения и 

систематизации, способствующие 

созданию целостного представления 

о предмете исследования, выделению 

ключевых аспектов и формированию 

выводов; метод сравнительно-

исторического анализа, позволяю-

щий провести сравнительное иссле-

дование российской сельской семьи 

в разных исторических контекстах.  

Целью исследования стала необ-

ходимость выявить, как именно тра-

диционные сельские ценности могут 

противостоять влиянию современных 

тенденций потребительства и инди-

видуализма, разрушающих сложив-

шиеся веками представления о жиз-

ни, и способствовать формированию 

у детей устойчивого чувства нацио-

нальной принадлежности. 

Результаты исследования 

Отметим, что представления о се-

мейном воспитании были сформули-

рованы еще в древнерусском педаго-

гическом наследии. Именно оно 

предложило в качестве идеала мно-

годетную многопоколенную семью.  

Такая семья основывалась на пра-

вославных традициях, патриархаль-

ном укладе и моральных нормах, ко-

торые регулировали отношения меж-

ду супругами и членами семьи. 

Т. В. Чумакова подчеркивает, что 

этот аксиологический контекст объ-

единял различные аспекты жизни 

древнерусского общества: религию, 

искусство, социальную и хозяй-

ственную деятельность и конечной 
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целью определял спасение души 

[Чумакова, 2021, с. 568]. 

Сама семья представляла собой 

иерархическое единство во главе 

с отцом, которому принадлежало 

право организовывать внешнее про-

странство жизненного уклада, когда 

как мать отвечала за организацию 

внутреннего пространства внутрисе-

мейных отношений. Основой данной 

модели семейного устройства стали 

народные представления о воспита-

нии детей и христианские взгляды 

о должном поведении отца и матери. 

Эти идеалы породили такие важные 

семейные ценности, как любовь 

к детям, супружеское согласие, бла-

гочестивое воспитание и ответствен-

ность родителей за своих детей перед 

Богом и обществом. Основными 

принципами такого уклада были 

единство семьи в служении Богу, 

вера в силу воспитания и в то, что 

родительство является призванием 

человека, исполнением божествен-

ных заповедей. Дети, воспитываемые 

в духе послушания и уважения 

к старшим, воспринимались как Бо-

жье благословение, которое прино-

сит радость и надежду родителям, 

обеспечивая им помощь и заботу 

в старости. 

Модель такого устройства рас-

сматривает В. Ю. Лещенко в моно-

графии «Русская семья (XI–XIX вв.)». 

Автор изучает такую семью как 

сложный саморегулирующийся об-

щественный институт, развивающий-

ся в едином историко-культурном 

потоке времени народно-

православной культуры [Лещенко, 

2004]. 

Рассмотрим особенности данной 

воспитательной модели в виде таб-

лицы (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Домостроевский тип семейного воспитания 
 

Компоненты Краткая характеристика 

общественные цели воспитание человека, обладающего христианскими добродетелями 

общественные  

ценности 

религиозные ценности, основывающиеся на ценностях спасения, 

опоры в воспитании на православную общину, почитания родите-

лей и послушания им, единства семьи, следования установленному 

порядку жизни 

характер взаимодей-

ствия детей и роди-

телей в семье 

строгая иерархия, основанная на требовании подчинения детей 

воле их родителей 

реализация родите-

лями ролевых функ-

ций 

патриархат, образ отца сопоставляется с образом Божьим, мать 

рассматривалась как защитница и молитвенница за детей 

стили поведения 

отца и матери как 

воспитателей 

авторитарный стиль поведения  

методы воспитания 

детей в семье 

родительское благословение, наказание и поощрение, метод убеж-

дения и побуждения, метод личного примера родителей 

идеал личности ре-

бенка 

дети должны были быть послушными, уметь смирять свои потреб-

ности ради блага семьи, заботиться о родителях и проявлять пре-

данность; также важными качествами считались честность, скром-
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ность, терпение, мудрость и стойкость перед грехом, трудолюбие, 

благочестие и милосердие; отличительной чертой ребенка являлась 

покорность воле родителей 
 

Заметим, что подобный домостро-

евский тип семейного воспитания 

оставался актуальным для семей рус-

ского крестьянства вплоть до начала 

прошлого века, и только социальные 

потрясения, связанные с революцией 

1917 года, гражданской войной и ак-

тивным строительством нового об-

щества в рамках марксистско-

ленинской идеологии, подвергло из-

менениям эти сложившиеся веками 

нормы бытия. 

При этом модернизирующееся 

общество уже к концу XX столетия 

осознало кризисные явления в сферах 

семейной жизни и воспитания детей. 

Стало очевидно, что отказ от идущих 

из глубин веков ценностей коллекти-

визма и служения Богу и ближним и 

замена их пришедшими из других 

культурных миров (и прежде всего 

западного мира) ценностями гедониз-

ма, личностного самоутверждения и 

личностной автономии привели к по-

добному результату. 

По сути, семья в сознании части 

молодых людей перестала быть ос-

новополагающей ценностью, о чем 

свидетельствуют результаты социо-

логических опросов. Изменилось от-

ношение к родительству. Супруже-

ство приобрело большую значимость 

по сравнению с ценностью отцовства 

и материнства. Это связано с тем об-

стоятельством, что брак стал рас-

сматриваться как средство личност-

ной самореализации (самореализация 

одного из партнеров требует присут-

ствия другого, и выбор партнера в 

браке осуществляется в основном 

для морально-психологической под-

держки). Таким образом, на первый 

план в настоящее время выходит 

функция эмоциональной поддержки 

личности, а не рождение и воспита-

ние детей или совместное ведение 

хозяйства, как это было характерно 

для предыдущих веков. 

Неслучайно в последние годы 

наблюдается стремление государства 

и общества вернуться к традицион-

ной системе ценностных ориентаций, 

которые бы позволили сохранить 

российскую идентичность. Напри-

мер, именно это отражено в Указе 

Президента Российской Федерации 

от 09.11.2022 «Об утверждении Ос-

нов государственной политики по 

сохранению и укреплению традици-

онных российских духовно-

нравственных ценностей», в котором 

в числе приоритетных ориентиров 

называется служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, креп-

кая семья, созидательный труд, при-

оритет духовного над материальным, 

историческая память и преемствен-

ность поколений, коллективизм, вза-

имопомощь и взаимоуважение [Указ, 

2022]. В данном контексте ценности 

рассматриваются как побудительные 

компоненты поведения людей, обу-

славливающие развитие социума 

в том или ином направлении. То есть 

обозначенные в Указе В. В. Путина 

ценности предполагают определен-

ный тип государственного строи-

тельства. 

Именно эта система ценностей ак-

туализирует сохранение российской 
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сельской семьей своей значимости, в 

том числе через воспитание в детях 

духовно-нравственных ориентиров. 

Следовательно, педагогический по-

тенциал такой семьи может раскры-

ваться через ценностно-смысловые 

доминанты ее культуры. 

Как справедливо отмечает 

Е. В. Петрова, социально-культурное 

пространство села обладает уникаль-

ными особенностями, отличающими 

его от городского. В сельской мест-

ности происходит активное взаимо-

действие между представителями 

различных возрастных групп: взрос-

лые общаются друг с другом, дети 

проводят время с детьми, семьи вза-

имодействуют с другими семьями, а 

учителя тесно сотрудничают с роди-

телями. Важную роль играют и от-

ношения между взрослыми и детьми, 

которые основываются на доверии и 

взаимопонимании. Такая взаимосвязь 

сельчан часто обуславливается их 

общей целью: обеспечить защиту 

своих домов, семей и улиц. Люди 

интуитивно осознают, что атмосфе-

ра, царящая в этом сообществе, 

напрямую влияет на благополучие и 

спокойствие как каждой отдельной 

семьи, так и всего села в целом [Пет-

рова, 2010, с. 98]. 

Л. В. Байбародова и С. А. Томчук 

подчеркивают, что в сельской мест-

ности в большей степени, чем в го-

роде, сохраняется целостность наци-

онального самосознания, духовное 

богатство и уважительное отношение 

к Родине и природе. Эти факторы 

способствуют тому, что у детей 

в селе намного раньше формируются 

уважение к семейным традициям, 

почитание старших, уважение к лю-

дям труда и чувство взаимопомощи 

[Байбародова, 2023, с. 71]. Это под-

тверждает, что сельские дети, благо-

даря этим особенностям, с ранних 

лет впитывают те ценности и нормы 

поведения, которые позволяют им 

вырасти ответственными и созна-

тельными гражданами. 

Отметим, что согласно исследо-

ванию, проведенному Т. Г. Евдоки-

мовой, изучающей структуру ценно-

стей сельских жителей, главной цен-

ностью для людей, живущих в этой 

местности, остается семья. Автор 

указывает на ориентацию людей на 

нематериальные ценности, стремле-

ние к материальному достатку 

в первую очередь связано заботой 

о будущем семьи и детей [Евдокимо-

ва, 2015, с. 93]. 

Современные сельские семьи 

в большей степени, чем городские, 

сохранили традиционную структуру 

ценностных ориентаций, идущих еще 

от патриархальных традиций про-

шлого. Это иерархия семейных взаи-

моотношений, четкое распределение 

гендерных ролей, стремление к бра-

ку, дающему возможности приобре-

сти более высокий социальный ста-

тус, стремление к рождению детей, 

коллективизм, ориентация на мнение 

сельского социума. 

Однако часть исследователей, 

изучающих ценностные ориентации 

разных поколений людей, прожива-

ющих в сельской местности, отме-

чают постепенное снижение ценно-

сти семьи в сознании молодежи. Это 

происходит, по мнению И. Ф. Гара-

футдиновой, в связи с влиянием на 

сельские семьи идеологии индивиду-

ализма и потребительства, в такой 
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ситуации патриархальные ценности 

постепенно теряют свою главен-

ствующую роль в обществе, на их 

место приходят новые ценности, ак-

центирующие внимание на личност-

ных отношениях в семье, когда в су-

пружеских отношениях всё более 

важными становятся потребности 

в эмоциональной поддержке и парт-

нёрстве, растёт значимость отдыха и 

досуга в жизни семьи. Одновременно 

с этим наблюдается усиление авто-

номии женщин, их независимость от 

мужчин [Гарафутдинова, 2013, с. 14]. 

Отметим, что сельская семья не 

может рассматриваться как самосто-

ятельная единица сельского социума, 

поскольку она является частью 

сложной сети семейно-соседских 

групп. Эти группы формируются на 

основе специфики сельских взаимо-

отношений, включающих взаимопо-

мощь и неформальные социальные 

механизмы контроля. Именно эти 

особенности создают условия, при 

которых сельская семья тесно связа-

на с окружающим её сообществом, и 

её невозможно анализировать от-

дельно от тех условий, в которых она 

живет и развивается. 

Многие исследователи современ-

ной российской семьи отмечают 

определенный воспитательный кон-

серватизм, присущий родителям, 

проживающим в сельской местности 

[Грязных, 2023]. Образ жизни сель-

ской семьи детерминирован устойчи-

выми взглядами, оказывающими 

влияние на нормы поведения. Как 

правило, такие семьи имеют большее 

число детей (по сравнению с жите-

лями больших городов) [Шевченко, 

2022], обладают возможностями 

приучать младших членов семьи 

к созидательному совместному тру-

ду, они тесно связаны с истоками 

народной земледельческой традиции. 

Именно это рождает возможности 

для тесного взаимодействия взрос-

лых и детей, способствует сплочён-

ности семьи, создает возможности 

для обучения детей навыкам хозяй-

ственной деятельности. Не стоит за-

бывать, что сельская семья представ-

ляет собой трудовое сообщество, где 

основное внимание уделяется хозяй-

ственной деятельности. Это сообще-

ство характеризуется четким, отрабо-

танным ритмом повседневной дея-

тельности и разумным распределени-

ем трудового времени. Особенность 

сельской семьи заключается в её тру-

довой направленности. Следователь-

но, сельский труд может также рас-

сматриваться как один из способов 

усвоения детьми социального и тру-

дового опыта, ценностных ориента-

ций, как важнейший воспитательный 

ресурс. 

Исходя из этого, позитивный по-

тенциал современной сельской семьи 

заключается в том, что она выполня-

ет не только репродуктивные и вос-

питательные функции, но и активно 

вовлекает своих членов в совмест-

ную трудовую деятельность. В такой 

семье человек формируется как пол-

ноценная личность, приобретая не-

обходимый жизненный опыт и при-

общаясь к национальным ценностям 

и традициям. Важно отметить, что 

структура сельской семьи более 

иерархична, чем городской. Дети 

занимают в ней позицию младших 

членов, что позволяет им не только 

учиться послушанию и уважению 
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к старшим, но и перенимать у роди-

телей модели поведения и жизнен-

ные ориентиры. Таким образом, сам 

процесс воспитания детей в сельской 

семье тесно переплетается с их соци-

ализацией, что делает его более глу-

бинным и органичным по сравнению 

с воспитанием в городских семьях. 

Таким образом, сельская семья вы-

ступает в роли первичной социо-

культурной среды, где закладывают-

ся основы личности, формируются 

жизненные принципы и культурные 

нормы. Постепенно погружаясь 

в такие семейные отношения, чело-

век получает уникальный опыт ста-

новления в условиях тесных взаимо-

отношений внутри как семейного, 

так и малого сельского коллективов. 

В этом контексте сельская семья ста-

новится ключевым звеном в передаче 

традиций и культурных ценностей, 

способствуя устойчивому развитию 

общества. 

Таким образом, можно выделить 

определенные традиции российской 

сельской семьи, способствующие 

формированию российской идентич-

ности. 

1. Воспитательный консерватизм, 

сохраняющий систему традиционных 

ценностей (ценностей коллективиз-

ма, чувства социальной справедливо-

сти, любви к Отечеству и стремления 

служить ему, приоритета духовного 

над материальным). 

2. Особые условия проживания, 

быта и воспитания в сельском соци-

уме, основанные на ценностях кол-

лективизма. 

3. Возможности для тесного вза-

имодействия взрослых и детей в сов-

местной трудовой деятельности. 

4. Иерархичность взаимоотноше-

ний старших и младших членов се-

мьи, с помощью чего старшие поко-

ления передают младшему нрав-

ственные убеждения и опыт соци-

ально-этического поведения. 

Исходя из этого, можно заклю-

чить, что сельская среда, рассматри-

ваемая как совокупность природно-

климатических, географических, 

производственных, этносоциальных 

и естественных условий быта, играет 

ключевую роль в формировании рос-

сийской идентичности у детей. Эти 

условия включают в себя все, начи-

ная от климата и ландшафта до про-

изводственных и этнокультурных 

аспектов жизни, характерных для 

сельской местности. Ведь сельская 

среда не просто окружает ребенка, 

она несет в себе определенные наци-

онально-культурные ценности, ак-

тивно влияя на его мировоззрение и 

отношение к окружающему миру. 

Природные и климатические 

условия, например, формируют вы-

носливость, уважение к природе, по-

нимание прекрасного. Удаленность 

от городов и близость к природным 

объектам способствуют развитию 

у детей чувства ответственности. 

Производственная деятельность, свя-

занная с сельским хозяйством, при-

вивает трудолюбие и понимание 

важности коллективного труда. Эт-

носоциальные аспекты, включающие 

традиции и культурные нормы, иг-

рают значительную роль в формиро-

вании идентичности и чувства соци-

альной принадлежности ребенка. 

Естественные бытовые условия, та-

кие как проживание в домах с огоро-

дами и хозяйством, учат практиче-
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ским навыкам и самостоятельности. 

В этом контексте сельская среда не 

только физически окружает ребенка, 

но и глубоко проникает в его воспри-

ятие мира, оказывая комплексное 

воздействие на его развитие. 

Однако следует учитывать тот 

факт, что за последние 30 лет уро-

вень жизни большинства сельских 

жителей снизился, что сопровожда-

ется разрушением социальной ин-

фраструктуры села. Поэтому важно 

отметить, что современные сельские 

семьи неоднородны. Только неболь-

шая часть из них представляет собой 

социально благополучные сообще-

ства. Это полные семьи, воспитыва-

ющие нескольких детей, родители в 

которых обеспечивают детей матери-

ально и заботятся об их нравствен-

ном, интеллектуальном и физиче-

ском развитии.  

Однако есть сельские семьи, ис-

пытывающие большие проблемы со-

циального характера: семьи непол-

ные, малообеспеченные, у некоторых 

родителей наблюдается склонность 

к девиантным формам поведения. 

Например, в исследовании Т. В. Бли-

новой отмечается, что многодетные 

сельские семьи, способствующие 

улучшению демографической ситуа-

ции в стране, в большинстве своем 

живут за чертой бедности и имеют 

ограниченные возможности для 

улучшения материального положе-

ния; эти семьи являются уязвимыми 

и нуждаются в особом внимании со 

стороны государства, что особенно 

важно в контексте демографической 

политики России, направленной на 

поддержку семей с тремя и более 

детьми [Блинова, 2016, с. 229]. 

Часть исследователей указывают 

на то обстоятельство, что современ-

ная сельская семья сталкивается с 

множеством вызовов, которые ме-

шают ей эффективно выполнять не-

обходимые воспитательные функции. 

Эти вызовы включают как внешние 

факторы, такие как ухудшение эко-

номических условий и разрушение 

социальной инфраструктуры, так 

и внутренние, такие как нарушения 

в семейных отношениях и личные 

проблемы родителей. В совокупно-

сти эти трудности создают неблаго-

приятную среду для развития детей. 

Из-за этого обстоятельства имен-

но сельские семьи нуждаются во все-

сторонней поддержке общества и 

государства. 

Заключение 

Исходя из вышесказанного, мож-

но сделать следующие выводы. 

В условиях глобализационных про-

цессов, происходящих в современ-

ном мире, усиливается давление на 

семью, поэтому ценности семейной 

жизни заменяются на установки лич-

ностного самоутверждения.  

Семья как важнейший социокуль-

турный институт играет ключевую 

роль в формировании ценностей 

и поведения членов общества. Одна-

ко в последние годы наблюдается 

ослабление этого влияния, что связа-

но с частичной утратой значимости 

семейных ценностей. Это ослабление 

института семьи влечет за собой 

обострение множества социальных 

проблем, таких как рост индивидуа-

лизма молодежи, ухудшение меж-

личностных отношений и межпоко-

ленческих связей, снижение уровня 

нравственных норм. 
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В сложившейся ситуации крайне 

важно определить способы преодо-

ления этих негативных тенденций. 

Одним из возможных решений явля-

ется углубленное изучение и возрож-

дение традиций российской сельской 

семьи. Эти традиции могут послу-

жить прочной основой для формиро-

вания российской идентичности, со-

храняя и передавая ценности, кото-

рые способствуют сплочению обще-

ства и укреплению семейных связей.  

Необходимо отметить, что именно 

сельская семья отражает особенности 

социокультурной трансформации 

российского общества в течение 

XX столетия и ее последствия.  

Поэтому, анализируя педагогиче-

ский потенциал такой семьи, опреде-

ляя систему ее семейных ценностей, 

можно понять пути трансляции куль-

турно-исторической памяти народов, 

населяющих Россию, тем самым 

определив основу российской иден-

тичности – коллективизм, чувство 

социальной справедливости, любви 

к Отечеству и стремления служить 

ему, приоритет духовного над мате-

риальным, потребность в достиже-

нии единства всех народов, населя-

ющих Россию. Именно эти ценности 

находят свое отражение в норматив-

но-правовых документах последних 

лет. 

Формирование российской иден-

тичности у ребенка, живущего 

в сельской семье, представляет собой 

сложный и многоаспектный процесс. 

Этот процесс включает в себя не 

только установление тесных соци-

альных связей внутри семьи, но и 

укрепление отношений с родствен-

никами и другими членами местного 

сообщества. Центральными элемен-

тами, которые движут этим процес-

сом, являются потребности ребенка 

в общении, взаимодействии и уча-

стии в совместных делах. Именно 

через активное участие в жизни се-

мьи и сельской общины ребенок 

усваивает культурные и моральные 

ценности, которые формируют его 

представления о собственной нацио-

нальной идентичности. Важно пони-

мать, что такая среда способствует не 

только развитию личности, но и за-

креплению традиций, передаче опыта 

и укреплению чувства принадлежно-

сти к своему народу и культуре.  

Семейная жизнь на селе предпо-

лагает постоянное взаимодействие 

в рамках социальной микросреды, 

что способствует восприятию и по-

ниманию других людей. Опираясь на 

народные традиции воспитания, ро-

дители играют ключевую роль в этом 

процессе. В сельской среде дети 

учатся взаимодействовать с разными 

поколениями, что обогащает их со-

циальный опыт и способствует их 

развитию как полноценных членов 

общества.  

При этом в современных условиях 

сельская семья, выступая как храни-

тельница традиционных ценностей 

русского семейного уклада, нуждает-

ся в поддержке со стороны государ-

ства, так как вынуждена существо-

вать в ситуации серьезных социаль-

но-экономических противоречий, 

в значительной степени ослабляю-

щих ее воспитательный потенциал. 
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Аннотация. В условиях техногенной цивилизации и потребительского обще-

ства кардинально трансформируется музыкальная аудиовизуальная среда культур-

ной социализации молодого поколения, нарастают противоречия в передаче куль-

турного опыта между поколениями. Цель данной статьи: проанализировать место и 

роль музыкальной аудиовизуальной среды в процессе культурной социализации, 

выявить специфику «музыкальной картины мира» поколения центениалов (поколе-

ния Z). Исследование выполнено на основе анкетного опроса, результаты которого 

были обработаны статистической программой SPSS. Полученные данные дополня-

лись первичным контент-анализом литературы и вторичным анализом данных ка-

захстанских, российских и зарубежных социологов. С опорой на данные собствен-

ного социологического исследования показано, что в целом культурная социализа-

ция поколения Z базируется на музыкальной аудиовизуальной среде цифрового 

формата. Коллективная «картина музыкального мира» обследуемой группы незави-

симо от места жительства (город–село) тяготеет к легким музыкальным жанрам, 

танцевальной поп-музыке. Ярко выражены следы социализационных деформаций, 

привносимых влиянием западной массовой культуры и глобальных систем комму-

никации. Повседневные музыкальные практики молодых казахстанцев целиком 

находятся в области интернета. Доказано, что современная музыкальная аудиовизу-

альная среда является не только кейсом изучения особенностей культурной социа-

лизации молодежи, но и надежным индикатором ее результативности. Она высту-

пает в качестве константы культуры, музыкальных предпочтений и ожиданий мо-

лодежи как зоны высокой степени независимости молодого поколения от музы-

кальных стандартов и вкусов старшего поколения.  

Ключевые слова: молодежь Казахстана; поколение Z; культурная социализа-

ция; картина музыкального мира; массовая культура; контент-анализ; музыкаль-

ная аудиовизуальная среда 
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Abstract. In the conditions of technogenic civilization and consumer society, the 

musical audiovisual environment of cultural socialization of the younger generation is 

radically transformed, contradictions in the transfer of cultural experience between 

generations are growing. The purpose of this article is to analyze the place and role of 

the musical audiovisual environment in the process of cultural socialization, to identify 

the specifics of the «musical picture of the world» of the centennial generation 

(generation Z). The study was carried out on the basis of a questionnaire, the results of 

which were processed by the statistical program SPSS. The obtained data were 

supplemented by the primary content analysis of literature and secondary analysis of 

data from Kazakhstani, Russian and foreign sociologists. Based on the data of our own 

sociological research, it is shown that, in general, the cultural socialization of generation 

Z is based on the musical audiovisual environment of digital format. The collective 

«picture of the musical world» of the surveyed group, regardless of place of residence 

(city-village), gravitates towards light musical genres, dance pop music. Traces of 

socialization deformations brought by the influence of Western mass culture and global 

communication systems are clearly expressed. Everyday musical practices of young 

Kazakhstanis are entirely in the Internet zone. It has been proven that the modern 

musical audiovisual environment is not only a case study of the peculiarities of cultural 

socialization of youth, but also a reliable indicator of its effectiveness. It acts as a 

constant of culture, musical preferences and expectations of youth, as a zone of high 

independence of the younger generation from the musical standards and tastes of the 

older generation. The work was carried out with the financial support of the Science 

Committee of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan 

under the project AR 14869235 «Youth work as a condition for successful socialization 

of student youth». 
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Введение 

В последние годы в официальной 

риторике казахстанских властей не-

однократно подчёркивались место и 

роль молодежи в модернизации всех 

сторон общественной жизни, в том 

числе и в сфере культуры и духовной 

жизни. В этих условиях социализа-

ция молодежи остается фундамен-

тальной научной проблемой не толь-

ко педагогики, но и других социаль-

но-гуманитарных наук. 

Традиционно, социализация рас-

сматривается как процесс интеграции 

молодого поколения в существую-

щие социальные условия, в ходе ко-

торого она приспосабливается к со-

циальному давлению и стремится 

установить равновесие между внут-

ренними и внешними ценностями. 

В западной социологии проблемы 

исследования процесса овладения 

молодыми поколениями исторически 

накопленными знаниями, опытом и 

навыками получили развитие у сто-

ронников позитивистского направле-

ния (О. Конт, Э. Дюркгейм, 

М. Вебер, П. А. Сорокин), проанали-

зировавших взаимодействие лично-

сти и общества. С начала ХХ века 

концепции и эмпирические исследо-

вания представителей Чикагской со-

циологической школы (Р. Парк, 

Э. Берджесс, У. Томас, Ф. Знанец-

кий), структурного функционализма 

(Т. Парсонс), символического ин-

теракционализма (Ч. Х. Кули, Дж. Г. 

Мид, Г. Блумер), феноменологиче-

ской социологии (А. Шюц, П. Бергер, 

Т. Лукман), социологов, стремящих-

ся соединить макро- и микросоцио-

логические подходы к обществу 

(Э. Гидденс, П. Бурдье), «критиче-

ской теории социализации» Ю. Ха-

бермаса подробно описали осново-

полагающие проблемы социализа-

ции, её факторы и этапы.  

Контент-анализ различных сторон 

социализации личности позволяет 

рассматривать музыкальную социа-

лизацию молодежи как двусторонний 

процесс перманентной трансляции 

социокультурного опыта предше-

ствующих поколений молодому по-

средством языка музыки и других 

знаковых систем, включения молодо-

го поколения в разнообразные фор-

мы духовной деятельности (прослу-

шивание, музицирование и т. д.) 

[Бельтюков, 2018], а также освоение 

молодым человеком в течение всей 

его жизни, прежде всего в молодом 

возрасте, ментальных «картин мира», 

включающих константы музыкаль-

ной культуры, музыкальные предпо-

чтения и ожидания [Бергер, 2024].  

Целью данного исследования вы-

ступает музыкальная социализация, 

позволяющая выявить специфику ак-

туальной «картины музыкальной ми-

ра» поколения центениалов (поколе-

ния Z) в социально-территориальном 

разрезе «город–село», опираясь на те-

заурусный подход, структурированно-
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го по основанию «свое – чужое – чуж-

дое» в культуре, которое формирует не 

объект, а субъект социализации (от 

индивида до социальных сообществ и 

общества в целом). «Картина музы-

кального мира» выступает в данном 

случае одновременно и как результат и 

как важнейший показатель музыкаль-

ной социализации [Тесленко, 2007]. 

Методология и методы  

исследования 
Для изучения и анализа современ-

ного состояния и тенденций музы-

кальной социализации молодых казах-

станцев в рамках реализации государ-

ственного научного гранта Комитета 

науки МНВО РК по проекту АР 

14869235 «Молодежная работа как 

условие успешной социализации уча-

щейся молодежи» был проведен со-

циологический опрос методом анкети-

рования (N=150). В анкетирование 

приняли участие молодые люди разно-

го возраста (16–19 лет), пола (юноши – 

49,5 %; девушки – 50,5 %) и этниче-

ской принадлежности (казахи – 46,5 %, 

русские – 28 %, другие – 15,5 %). 

Участникам анкетирования было 

предложено ответить на 12 вопросов. 

Обработка вопросов велась методом 

математической статистики, средняя 

совокупность варьировалась в преде-

лах 97 %. Вопросы были определены 

по блокам. Основным блоком для 

исследования и анализа и представ-

ляющим интерес в рамках государ-

ственного гранта являются актуаль-

ные культурные практики, особенно-

сти повседневной аудиовизуальной 

среды, музыкальные предпочтения 

молодежи. 

Результаты исследования 
В социологических исследованиях 

молодежной культуры последних лет 

многократно подчеркивалось возрос-

шее значение музыки в современном 

процессе социализации. Под ее воз-

действием создаются, преобразуются 

и активно функционируют в обществе 

разнообразные молодежные субкуль-

турные практики [Луков, 2022]. Тем 

не менее, остается неясным вопрос о 

конкретных механизмах и зонах вли-

яния музыки на «процесс социального 

научения» (Н. Миллер и Дж. Доллард) 

[Friedman, Miriam, 2014]. Современ-

ная молодежь «оказалась в ситуации, 

когда она, логикой истории призвана 

продолжать развитие на базе унасле-

дованных материальных и духовных 

ценностей, вынуждено, находясь в 

стадии развития, участвовать в выра-

ботке этих ценностей, зачастую само-

стоятельно, нередко вопреки рециди-

вам старого мышления» [Молодежь 

Центральной…, 2016, с. 99]. При этом 

молодые люди признают, что их му-

зыкальная социализация носит, как 

правило, стихийный характер 

(63,4 %), традиционные институты и 

агенты социализации практически не 

влияют на их выбор музыкального 

контента. Лишь 19,6 % опрошенных 

твердо сказали, что их музыкальным 

воспитанием целенаправленно зани-

мались родители и образовательные 

учреждения. 

В ходе исследования выяснилось, 

что повседневная музыкальная аудио-

визуальная среда современной моло-

дежи ориентирована на следующие 

музыкальные направления (Таблица 1) 
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Таблица 1. 

Распределение множественных ответов респондентов на вопрос: 

«Ваша повседневная музыкальная аудиовизуальная среда ориентирована на 
следующие музыкальные направления (не более 3-х ответов)», % 

 

Варианты ответов 
Процент выборов 

Город  Село  Всего  

Танцевальная поп-музыка 22,4 23,7 46,1 % 

Рэп  12,9 11,4 24,3 % 

Рок-музыка 17,2 15,6 22,8 % 

Хаус  7,4 1,2 8,6 % 

Русский шансон 3,8 4,1 7,9 % 

Q-pop / казахская попса 2,5 3,8 6,3 % 

Классическая музыка  1,0 3,3 4,3 % 

Лаундж 1,2 0,2 1,4 % 

Этно-джаз 1,2 0 1,2 % 

Народная музыка 0 0,9 0,9 % 

Никаким 1,4 3,0 4,4 % 

Затрудняюсь ответить 3,8 8,9 12,7 % 
 

Наше исследование показывает, 

что в лидирующее положение в повсе-

дневной музыкальной аудиовизуаль-

ной среде как городской, так и сель-

ской молодежи занимает танцевальная 

музыка разных жанров и направлений 

(диско, фанк, евро-поп и т. д.). Картина 

музыкального мира современной мо-

лодежи всё сильней подвергается ком-

мерциализации музыкальной сферы 

деятельности, которая выражается в 

развитии поп-музыки как некого мас-

сового суррогата. 

Во многом подтверждают данные 

нашего опроса результаты междуна-

родного социологического исследова-

ния «Студенты – образ будущего», 

которое проводилось Институтом 

Горшенина с октября 2010 года по 

март 2011 года, молодежь Украины, 

России, Казахстана и Польши пред-

почитает слушать поп- и рок-музыку. 

Всего, согласно случайной выборке, 

было опрошено 5 155 студентов из 22-

х высших учебных заведений четырех 

стран: Украины, России, Польши, Ка-

захстана. Более половины опрошен-

ных студентов во всех четырех стра-

нах предпочитают поп-музыку (Ка-

захстан – 57,5 %, Польша – 56,9 %, 

Украина – 51,6 %, Россия – 50,1 %). 

Второе место в большинстве стран 

занимает рок (Польша – 53,6 %, 

Украина – 49,3 %, Россия – 45,0 %). 

При этом у казахских студентов на 

второй позиции оказалась симфони-

ческая музыка (42,1 %), которая заня-

ла третье место в Украине (27,0 %). 

В России и Казахстане на третьем ме-

сте – реп (43,5 %, и 41,4 % соответ-

ственно), а в Польше – музыкальный 

стиль хаус (32,7 %). Значительная 

часть молодежи четырех стран слу-

шает джаз, шансон, ритм-н-блюз. Ме-

нее популярны среди студентов такие 

стили, как этно, лаунж и фанк. 

Обращает на себя внимание то, что 

как классическая, так и фольклорная 

музыка (даже в современных ее вариа-

ция, типа фолк-рок или этно-джаз) не 

пользуются успехом у молодежи. Про-

исходит расширение смешанных видо-
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вых форм музыки, пользующихся 

большей популярностью у молодого 

поколения, при этом интегрирующим 

началом выступает «третий пласт» – 

музыка повседневности.  

В ходе нашего исследования вы-

яснилось, что повседневная картина 

музыкального мира молодого казах-

станца сосредоточена в его мобиль-

ном телефоне. Чаще всего музыку 

слушают с помощью интернет-

источников на мобильном телефоне 

(63,1 %), из них только 18,5 % пред-

почитают создавать собственные 

плейлисты, остальные ориентируют-

ся на радиотрансляции. Музыкаль-

ные радиотрансляции и компьютер-

ные заказы для молодых людей 

предпочтительнее, так как их вкусы 

ориентированы на любимые и часто 

звучащие произведения. В слуховом 

багаже респондентов музыкальные 

записи значительно превалируют над 

«живым» звуком (1:7). 

Музыка прочно вплетена в ткань 

молодежной культуры любой страны. 

Когда-то можно было легко купить 

только те музыкальные произведения, 

которые продавались в магазинах 

звукозаписи. Но размеры любого ма-

газина ограничены, поэтому продава-

емые там произведения составляли 

лишь небольшую часть мирового му-

зыкального фонда. Интернет изменил 

положение вещей. Сегодня количе-

ство доступных музыкальных произ-

ведений так велико, что любой чело-

век, имеющий подключение к интер-

нету, словно находится в музыкаль-

ном магазине площадью сто квадрат-

ных километров, при этом он про-

должает расширяться [Сибрук, 2020]. 

Основным источником музы-

кального контента в молодежной 

среде являются созданный компани-

ей Google сервис YouTube и музы-

кальная интернет-платформа Яндекс-

музыка (Таблица 2). 
 

Таблица 2. 

Веер ответов на вопрос: «Картина 

музыкального мира 

представляется вам в виде …» 
 

Варианты 

ответов 

Процент выборов 

Город Село 

YouTube 45,6 44,9 

Google 13,1 9,4 

Яндекс-музыка  37,2 38,2 

Dropbox 2,6 1,2 

SoundCloud 7,5 2,6 

Другое  2,6 0 

Затрудняюсь 

ответить 

0 2,2 

Примечание: респонденты могли выбрать 

несколько вариантов ответа 
 

При изучении предпочитаемых 

мест прослушивания музыки установ-

лено, что 36,9 % опрошенных моло-

дых людей предпочитают слушать 

музыку дома, 18,7 % – на улице или 

в общественном транспорте, 15,5 % – 

в автомобиле, 10,8 % – на концертах и 

музыкальных фестивалях. Низкие 

показатели посещения музыкальных 

мероприятий связаны, прежде всего, 

с финансовыми проблемами молоде-

жи. К этому следует добавить, что 

современный молодой человек в воз-

расте 16–25-ти лет слушает музыку 

каждый день [Тесленко, 2021]. 

В среднем молодежь уделяет музыке 

около 4-х часов в сутки. Больше трети 

(37 %) опрошенных слушает музыку 

от 1 до 3-х часов в сутки, 27 % – от 3 

до 5-ти часов, еще треть (30 %) – бо-

лее 5-ти часов. Только 6 % респон-

дентов слушают музыку менее часа 

в день. Значительных отклонений в 

разрезе «город–село» не наблюдается.   
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Современное поколение молоде-

жи, так называемое поколение Z или 

центениалов – поколение интернета 

и первое цифровое поколение. В от-

личие от поколения Х центениалы не 

зациклены на музыкальной инфор-

мации, им не особо важно кто испол-

нитель или какова его творческая 

биография, более важно, чтобы му-

зыка ежедневно заряжала их жизнен-

ной энергией и позитивом. 

«Моя энергетика, в ваших глазах 

Новое время, новые песни… 

Это лучше, чем срывать тормоза. 

Иди ко мне, и мы споем это 

вместе…»   
(Богдан Титомир «Делай, как я») 

Познавательная функция музыки 

сегодня напрямую связана 

с техническими средствами ее транс-

ляции, а поскольку данные источни-

ки информации имеют чисто ком-

мерческий характер, то и содержание 

музыкальных интересов молодежи 

зависит от рынка музыкальной про-

дукции – модного «товара» поп-

культуры. Тем не менее 61,7 % 

опрошенных согласились с мнением, 

что современный культурный чело-

век должен иметь общие представле-

ния о всей палитре музыкальной 

культуры (классика, фольклор, поп- и 

рок-музыка). Однако реальные куль-

турные практики молодежной аудио-

визуальной среды показывают, что 

структура культурного тезауруса – 

взаимодействие в нем триады «свое – 

чужое – чуждое» («своим» в процес-

се социализации казхастанской мо-

лодежи остается потенциал казах-

ской культуры и национальных куль-

тур этносов, проживающих в стране); 

в «значимом чужом» следует выде-

лять образцы культуры, способству-

ющие закреплению культурных цен-

ностей и норм глобального культур-

ного тезауруса, в «чуждом» – под-

черкивать его неприемлемость для 

национального самосознания; в фор-

мах гуманитарной составляющей 

образования придавать особое значе-

ние образному освоению действи-

тельности, различным видам искус-

ства, аудиовизуальной информации. 

Только для 19,4 % респондентов ва-

жен визуальный образ музыкального 

исполнителя, значительно важнее его 

музыкальный материал (41,2 %) и 

содержание, текст песен (30,2 %)  

«Картина музыкального мира», 

как показывает анализ эмпирических 

данных, в качестве своего ядра пред-

ставляет синтез «своего» и значимого 

«чужого». Так только 45,5 % опро-

шенных выразили уверенность в том, 

что современная молодежь проявляет 

интерес к истории Казахстана и 

к казахской культуре. Противополо-

женной точки зрения придерживает-

ся 38,6 % «поколения Z», утверждая, 

что молодежь ориентирована на за-

падные ценности и не интересуется 

казахской историей и культурой  

В тоже время не удалось обнару-

жить глубоких поколенческих и ген-

дерных различий в вопросе аудиови-

зуальной среды актуальных культур-

ных практик. Присутствует большое 

сходство «картин музыкального ми-

ра» старших и молодых поколений. 

Так в числе любимых респонденты 

называют классические произведе-

ния и классических авторов – 

(В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен, 

П. И. Чайковский, Пол Маккартни и 

др.), но не называют ни одного акту-
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ального хита или автора-

исполнителя. Вероятно, это и есть 

результат культурной социализации, 

проявившийся в учете ожиданий 

старшего поколения. Даже не зная 

непосредственно произведений этих 

классиков, молодые люди знают, что 

они относятся к высшим культурным 

ценностям. Налицо, эффект демон-

стративной социализации, свой-

ственный поколению Z. 

Наше исследование подтвердило 

установку о том, что «музыкальные 

предпочтения, сформированные 

в детстве и молодости, остаются от-

носительно стабильными на протя-

жении взрослой жизни» [Lewis, 1975, 

р. 236], хотя вместе с родителями и 

родственниками слушают музыку 

только 19,5 % опрошенных, молодые 

люди в беседах указывали на доми-

нирующее влияние семьи 

в становлении их музыкальной 

аудиовизуальной среды. В городе 

чаще слушают записи, 22,9 % ре-

спондентов, в основном сельчане, 

музицируют вместе с родными, как 

правило, исполняются популярные 

шлягеры и народные песни. 

Итак, в ходе исследования выяв-

лено, что становление целостной 

картины музыкального мира моло-

дых людей происходит под воздей-

ствием как внешних факторов 

(сверстников, семейного окружения, 

друзей, СМИ), так и внутренних – 

особенностей темперамента и харак-

тера, чувственно-эмоциональной и 

интеллектуальной сферы. Процесс 

культурной социализации и состоя-

ние личностного развития молодого 

человека определяют условия функ-

ционирования музыки в дальнейшей 

жизни (Таблица 3).  
 

Таблица 3.  
Взаимосвязь между потребностью культурной социализации  
личности и музыкой 

 

Задачи социализации личности Функции музыки 

Установление дружеских отно-
шений, социальной солидарно-
сти. Формирование навыков к 
единению.  

Совместное увлечение музыкой интенсивным общени-
ем, например, членство в фанклубе или рок-группе. 

Начальное самоутверждение 
личности. 

Развитие собственных музыкальных предпочтений в 
противоположность музыкальным предпочтениям, 
сформированным в родительском доме. 

Период профессиональной под-
готовки.  

Общение с музыкой как профессиональная цель (музици-
рование, музыкальная публицистика, обучение музыке). 

Формирование политической 
ориентации. 

Приобретение политических знаний из текстов песен и 
их интерпретация; политическое позиционирование с 
помощью музыки. 

Формирование способности к 
ориентации в будущем взрослого 
человека.  

Товарищество, основанное на связи с молодёжной 
музыкальной культурой и интерпретация её как образ-
ца для выполнения взрослой роли личности. 

Формирование идентификации на 
основе ориентации по отношению к 
определённому жизненному стилю. 

Товарищество, основанное на связи с молодёжной 
субкультурой как возможный проект идентичности. 

Зрелость личности. Поворот к «взрослой музыке» и к соответствующим 
музыкальным пристрастиям. 

Групповая интеграция.  Адаптация музыкальных преференций к определённо-
му дружескому кругу, совместное музицирование. 
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Физическая зрелость. Экстенсивный телесный опыт посредством обращения 
к музыке, движений в танце. 

Формирование сексуальной зре-
лости. 

Первый опыт контакта со звёздами, модераторами; 
влюблённость в музыкальную интерпретацию, имею-
щую гендерный аспект. 

 

Таким образом, в плане культурной 
социализации важна установка Теодо-
ра Адорно о том, что музыка есть ни 
что иное, как «отражение определен-
ных временных границ развития обще-
ства, особенностей эпохи» [Адорно, 
1999, с. 102]. Следовательно, отноше-
ние к музыке выходит за пределы по-
лучения эстетического удовольствия, 
перерастая в фактор ценностного са-
моопределения и саморазвития. Музы-
кальный вкус формируется под воз-
действием культурно-исторических 
условий эпохи и находится в прямой 
зависимости от доминирующего му-
зыкального стиля. 

Заключение 
Гедонистические установки и од-

нобокая «попсовая» картина музы-
кального мира создают определен-
ные социализационные риски и де-
формации. Дело даже не в том, что 
постоянное слушание легкой музыки 
имеет множество отрицательных 
психологических и социальных эф-
фектов, о которых немало сказал 
в свое время Т. Адорно [Адорно, 
1999]. Такая музыка, лишенная каких 
бы то ни было национальных или 
иных культурных особенностей, как 
нельзя более подходит усредненному 
представителю постмодернистского 
общества, для которого музыка – это 
звуковой фон, создаваемый наушни-
ками плеера и служащий для релак-
сации и заполнения тишины. Пас-
сивность слуха и вкуса, которая при 
этом воспитывается, безболезненно 
отражается на моделях социального 
поведения и социокультурной иден-

тификации личности. Стоит прислу-
шаться к словам американского со-
циолога Джока Янга: «Как только 
национальное сообщество распадает-
ся, изобретается абстрактная иден-
тичность» [Young, 1999, р. 164].  

Музыкальная культура как ком-
плекс представлений о мире музыки, 
ее разнообразных жанрах и направ-
лениях, должна стать объектом при-
стального внимания и системной це-
ленаправленной молодежной работы 
в организациях образования всех 
уровней [Рожков, 2024]. Как устой-
чивые институты социализации они 
способны нейтрализовать негатив-
ные тенденции в сознании и поведе-
нии молодежи, используя как ин-
струментарий академически-
познавательного характера, так и ин-
новационные методы и средства мо-
лодежной работы (подкасты, диско-
теки, флеш-мобы, квесты и т. п.). 
В тоже время необходимо противо-
стоять ряду объективных факторов: 

−  появление новых требований со 
стороны общества к личности, размы-
вание и девальвация системы тради-
ционных ценностей, сложившегося 
механизма социализации поколений и, 
как следствие, разрыв связей, нару-
шение преемственности между ними, 
усиление бездуховности, падение об-
разовательного и культурного уровня 
значительной части подрастающего 
поколения; 

−  переоценка роли образования и 
явное пренебрежение задачами вос-
питания молодежи, возникшее вслед-
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ствие ошибочной линии идеологов 
образовательной «реформы»; 

−  вестернизация важнейших 
сфер жизни казахстанского общества, 
внедрение чуждых ему духовные 
ценностей с целью вытеснения и за-
бвения отечественной истории, куль-
туры, традиций [Зубок, 2019, с. 14]. 

Существенным аспектом в музы-
кальной социализации современной 
молодежи, независимо от места прожи-
вания (город – село), должны стать за-
дачи по формированию качественной и 
разнообразной аудиовизуальной среды, 
которая бы знакомила молодежь с бога-
той палитрой всей музыкальной куль-
туры, накопленной человечеством. 
В этой связи заслуживают поддержки 

государства различные молодежные 
инициативы, направленные на музы-
кальное воспитание и просветитель-
скую работу в молодежной среде. Так, в 
рамках грантового исследования по 
проекту Министерства науки и высше-
го образования финансируется автор-
ская серия «Музпросвет молодого ме-
ломана» [Тесленко, 2020–2024]. Серия 
знакомит молодое поколение с лучши-
ми образцами музыкальной культуры 
как классической, так и популярной 
музыки, через обращение к опыту му-
зыкальной социализации поколения их 
родителей – тем самым осуществляется 
преемственность поколений в сфере 
музыкальной социализации. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы формирования субъект-

субъектных взаимоотношений между участниками образовательного процесса в 

условиях малокомплектной сельской школы в период организации обучения 

в дистанционном формате, а именно: сложная геополитическая обстановка в Белго-

родской области; отсутствие личного общения (прямого контакта собеседников) 

школьников со сверстниками и педагогами; увеличение числа школьников-

инофонов; отсутствие у педагогов профессиональных компетенций для организа-

ции онлайн-уроков и организации сотрудничества учащихся на таких уроках и др. 

В работе предлагаются пути решения проблем посредством применения социо-

игровой технологии, разработанной в 80-е годы ХХ века. Определена цель социо-

игровой технологии, которая заключается в создании педагогом условий для фор-

мирования детского коллектива (СО-общества), взаимодействие в котором основа-

но на субъект-субъектных взаимоотношениях. Основное внимание уделено методо-

логии данной технологии, выделены и структурированы ключевые подходы к 

налаживанию взаимоотношений между разновозрастными обучающимися, а также 

педагогами и обучающимися. Подробно рассмотрены термины «субъект-

субъектные взаимоотношения» и «равноправные взаимоотношения».   

Автором представлены ключевые принципы, на которых базируется социоигро-

вая технология: антропологический и культурологический принципы, принцип ин-

дивидуально-личностного подхода, принципы деятельностного, системного и ин-

формационного подходов, принцип поликультурности. Представлен опыт примене-

ния социоигровой технологии в сельских школах Белгородской области, которые 

длительное время функционируют в дистанционном формате. Сделан вывод о том, 
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что социоигровая технология позволяет повысить качество обучения и воспитания 

сельских школьников, а главное – формирует у подрастающего поколения такие 

личностные качества, как: умение налаживать общение с малознакомыми людьми, 

грамотно и аргументированно отстаивать собственную точку зрения, работать 

в команде и, что немаловажно, принимать помощь в решении проблем от других.   

Ключевые слова: сельская школа; социоигровая технология; микрогруппа; ка-

чество обучения; онлайн-уроки; субъект-субъектные взаимоотношения; равно-

правные взаимоотношения 
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Abstract. The article examines the main problems of the formation of subject-

subject relationships between participants in the educational process in the conditions of 

a small rural school during the organization of distance learning, namely: the complex 

geopolitical situation in the Belgorod region; lack of personal communication (without 

direct contact between interlocutors) of schoolchildren with peers and teachers; increas-

ing the number of foreign-language schoolchildren; lack of professional competencies 

among teachers to organize online lessons and organize student collaboration in such 

lessons, etc. 

The work suggests ways for solving problems through the use of socio-game tech-

nology developed in the 80s of the XX century. The goal of socio-game technology has 

been determined, which is to create conditions for the formation of a children's team 

(SO-society) by the teacher, the interaction in which is based on subject-subject rela-

tionships. The main attention is paid to the methodology of this technology, key ap-

proaches to establishing relationships between students of different ages, as well as 

teachers and students, are highlighted and structured. The terms «subject-subject rela-

tionships» and «equal relationships» are discussed in detail. 
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The author presents the key principles on which socio-game technology is based: an-

thropological and cultural principles, the principle of an individual-personal approach, 

the principles of activity, system and information approaches, the principle of multicul-

turalism. The experience of using socio-game technology in rural schools in the Belgo-

rod region, which have been operating in a remote format for a long time, is presented. 

It is concluded that socio-game technology makes it possible to improve the quality 

of education and upbringing of rural schoolchildren, and most importantly, it forms in 

the younger generation such personal qualities as: the ability to establish communica-

tion with unfamiliar people, competently and reasonably defend one’s own point of 

view, work in a team and what is important to accept help in solving problems from 

others.   

Key words: rural school; sociogame technology; microgroup; subject-subject rela-

tionships; equal relationships 

For citation: Pastyuk O. V. The influence of sociogame technology on the formation 

of subject-subject relationships in rural schools. Pedagogy of rural school. 2024; 4 (22): 
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Введение 

В третьем десятилетии ХХI века 

аксиомой является тот факт, что 

жизнедеятельность сельских школ 

имеет ряд отличий от городских. 

И дело даже не в том, что отличается 

сам процесс обучения, а в том, что 

сельская школа занимает особое ме-

сто в жизни всего сельского поселе-

ния. Она практически всегда нахо-

дится в центре событий, в центре 

социальной инфраструктуры, это 

своего рода фундамент развития все-

го сельского поселения. И здесь для 

подрастающего поколения важную 

роль играет окружающий его социум. 

Изучению проблем функциониро-

вания сельских школ России посвя-

щены исследования многих россий-

ских учёных: Л. В. Байбородовой 

[Байбородова, 2022], О. В. Николае-

вой [Николаева, 2013], В. Н. Обносо-

ва [Обносов, 2022], Е. В. Цедрик 

[Цедрик, 2023] и др. Однако в каж-

дом регионе существуют свои про-

блемы, требующие именно регио-

нального подхода. 

В своих исследованиях Т. Н. Заха-

рова и С. Ф. Щукина отмечают, что 

менталитет социума оказывает значи-

тельное влияние на личностное ста-

новление молодого поколения и фор-

мирование у него индивидуальной 

картины мира, на его самоощущение 

и саморазвитие. Авторы подчеркива-

ют, что в данном случае активно не 

только окружение, оказывающее 

определенное воздействие на ребенка, 

но и сам ребенок как личность [Заха-

рова, 2023, с. 18]. Имеются в виду 

субъект-субъектные взаимоотноше-

ния между школьниками и педагога-

ми, то есть взаимоотношения, осно-

ванные на активной позиции всех 

участников. А в соответствии с ФГОС 

именно такие взаимоотношения 

должны формироваться у детей, 

начиная с дошкольного возраста. 

Важно подчеркнуть, что данные 

взаимоотношения основаны на рав-

ноправии (партнёрстве), причем не 
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только между обучающимися, но 

также между обучающимися и 

взрослыми (педагоги, родители) [Ба-

кишева, 2023]. 

В условиях сельской школы педа-

гог должен так построить свою про-

фессиональную деятельность, чтобы 

его взаимодействие с обучающимися 

не перешло на позицию субъект-

объектных взаимоотношений, когда 

он не поучает и наставляет, а стоит на 

позициях партнёрства и равноправия. 

Взрослый и ребенок имеют раз-

личный жизненный опыт, но в мо-

мент общения они могут стать парт-

нёрами, обсуждая понятную обоим 

тему, высказывая собственную точку 

зрения [Букатов, 2013].  

Другими словами, взрослые (не 

только педагоги, но и родители) 

должны построить с детьми довери-

тельные (партнёрские) взаимоотно-

шения, которые не будут ущемлять 

обе стороны, а главное – должны ос-

новываться на самоорганизации, 

совместном стремлении 

к достижению поставленной цели 

и едином видении эффективных пу-

тей, ведущих к её достижению [Щер-

бакова, 2016, с. 170]. 

В данном контексте следует отме-

тить, что практически всегда сель-

ская школа в определенной степени 

является точкой роста, которая мо-

жет изменить сельское поселение, а 

главное – помочь молодежи в выбо-

ре – где жить (в селе или в городе), 

где работать (в сельской или город-

ской), чем заниматься в течение всей 

жизни [Григорьев, 2017]. 

Белгородская область – область 

сельскохозяйственная, успешно раз-

вивающая, в первую очередь, аграр-

ное направление, поэтому развитию 

сельских школ здесь уделяется боль-

шое внимание. В 2023 году в регионе 

насчитывалось почти 400 сельских 

школ, которые стали площадками 

раннего аграрного образования и 

профессионального самоопределения 

молодежи. В сотрудничестве с сель-

скохозяйственными предприятиями 

здесь реализуется большое количе-

ство программ и проектов.  

Сегодня вся система образования 

Белгородской области развивается в 

сложнейших геополитических усло-

виях. Уже более двух лет школы 

приграничных территорий (а это, как 

правило, именно сельские школы) 

функционируют в дистанционном 

формате. И, как показывает практика, 

основная проблема, с которой стал-

кивается большинство педагогов ре-

гиона – налаживание взаимодействия 

школьников с социумом. Обучаясь в 

режиме «онлайн», дети и подростки 

теряют навыки общения – им проще 

написать смс или сообщение в соци-

альных сетях, чем рассказать о про-

блеме и аргументированно отстоять 

собственную точку зрения.  

Нельзя не отметить и то, что 

в 2022–2023 годы в Белгородскую об-

ласть переселилось большое количе-

ство семей из Украины, дети из кото-

рых поступили в детские сады и шко-

лы региона. В связи с этим на террито-

рии области значительно увеличилось 

число детей-инофонов, требующих 

к себе особого внимания и дополни-

тельной психолого-педагогической 

поддержки. Эту проблему в своих ис-

следованиях анализирует И. А. Богу-

славец [Богуславец, 2016]. 
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Перед педагогическим сообще-

ством сельских поселений также сто-

ит серьёзная задача налаживания 

взаимодействия учителей 

с подрастающим поколением. Нам 

близко мнение Л. В. Байбородовой, 

которая в своих исследованиях дела-

ет акцент на том, что в современных 

условиях имеется необходимость в 

развитии нового типа социальных 

связей, основанных не на вражде и 

соперничестве, а на эффективном 

взаимодействии, общении и сотвор-

честве. Подобный опыт следует фор-

мировать, начиная со школьной ска-

мьи, постепенно организуя эффек-

тивное взаимодействие не только 

между участниками образовательно-

го процесса, но и жителями села, а 

также – авторитетными для них 

взрослыми [Байбородова, 2019]. 

Перед педагогами сельских школ 

стоит много вопросов, требующих 

индивидуального подхода в каждой 

конкретной ситуации. Например, все 

понятно с проведением занятий «Раз-

говоры о важном», но, если их про-

водить в режиме онлайн, то как через 

экран монитора донести до школьни-

ков не только информацию, но и 

эмоции, и чувства? Как сделать так, 

чтобы ребенок проявил СО-чувствие 

(совместное чувство), СО-участие 

(совместное участие), СО-страдание 

(совместное страдание)? Понятно, 

что при организации очных уроков 

легко наладить СО-трудничество 

(совместный труд = труд вместе) 

между одноклассниками, но как 

научить школьников сотрудничать в 

процессе дистанционного обучения? 

Проблемы у педагогов возникают 

и при организации онлайн-уроков по 

истории, литературе, музыке и т. д., 

то есть учебных дисциплин гумани-

тарной направленности, предполага-

ющих наличие дискуссий, бесед, 

размышлений и проявления эмоций. 

Важно подчеркнуть, что учащим-

ся городских школ намного легче 

общаться, ведь несмотря на то, что 

они обучаются в дистанционном 

формате – они посещают спортивные 

секции, торговые центры, кинотеат-

ры и другие заведения. А главное – 

они имеют возможность общаться на 

улице, во дворах многоквартирных 

домов и других площадках. А вот 

школьники сельской местности ли-

шены всего этого.  

Нельзя не отметить и то, что до-

вольно часто педагогам приходится 

прерывать онлайн-уроки из-за объяв-

ления тревоги. После таких переры-

вов продолжить онлайн-общение со 

школьниками сложно или практиче-

ски невозможно. 

В данном контексте следует отме-

тить, что в те периоды, когда после 

дистанта сельские школьники начи-

нают обучаться очно (а это происхо-

дит, когда позволяет оперативная об-

становка), перед педагогами встает 

новая задача – наладить их общение 

друг с другом, что часто бывает сде-

лать довольно сложно. Ведь боль-

шинство из школьников быстро при-

выкают к самостоятельной работе в 

одиночестве, они не хотят прислуши-

ваться к мнению сверстников, не при-

нимают помощь не только от одно-

классников, но и от педагогов, а в не-

которых случаях замыкаются в себе и 

отказываются отвечать на уроках, но 

при этом качественно выполняют 

контрольные и самостоятельные ра-
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боты, получая за них высокие отметки 

[Вихорева, 2020, с. 57].  

Нельзя не выделить и такую про-

блему, как налаживание взаимодей-

ствия между разновозрастными 

группами учащихся, ведь, как прави-

ло, сельские школы являются мало-

комплектными, поэтому ряд об-

щешкольных мероприятий проводят-

ся совместно для обучающихся раз-

ных возрастов.  

Методология и методы  

исследования 

По нашему мнению, помочь 

в решении данной проблемы может 

социоигровая технология, авторы 

которой – Е. Е. Шулешко, В. М. Бу-

катов, А. П. Ершова – еще в 80-е го-

ды ХХ века заложили основу равно-

правного СО-трудничества не только 

детей с друг другом, но и детей со 

взрослыми [Шулешко, 1990]. 

В своих исследованиях 

Е. П. Аширова [Аширова, 2018], 

Д. И. Вельможина [Вельможина, 

2022], А. А. Денисова [Денисова, 

2018], Л. А. Садовник [Садовник, 

2020] отмечают, что именно социо-

игровое взаимодействие позволяет 

детям и взрослым общаться «на рав-

ных», без назидательности и нраво-

учений со стороны последних, а по-

средством обмена мнениями и об-

суждения возникающих проблем. 

Только встав на позицию партнё-

ра, педагог не будет налаживать об-

щение с ребенком с позиции «взрос-

лый всегда прав». Став партнёрами 

по общению, оба собеседника пони-

мают, что право на ошибку имеет 

каждый, необходимо просто при-

знать ее, чтобы не повторять в даль-

нейшем [Пастюк, 2016, с. 138]. 

Аксиомой в современном образо-

вании является тот факт, что субъ-

ект-субъектные взаимоотношения – 

это взаимоотношения, основанные на 

диалогическом общении [Сергеева, 

2016, с. 757]. И если в век цифрови-

зации диалогическое общение явля-

ется для школьников проблематич-

ным, то проблема становится намно-

го глубже при налаживании такого 

взаимодействия в условиях онлайн-

обучения, которое осуществляется 

сегодня в сельских школах пригра-

ничных территорий Белгородской 

области.  

Комплексный метод исследова-

ния – изучение опыта сельских школ 

и педагогов Белгородской области, 

предуматривающий теоретические 

методы исследования (анализ, син-

тез, обобщение и систематизация) и 

эмпирические (наблюдение, опрос, 

диагностические ситуации). 

Результаты исследования 
Практика сельских школ Белго-

родской области показывает, что 

применение социоигровой техноло-

гии позволяет любую детскую дея-

тельность в школе осуществлять на 

основе взаимодействия микрогрупп 

в составе 4–6-ти человек друг 

с другом (взаимодействие малых со-

циумов) [Пастюк, 2013].  

Для данной технологии чрезвы-

чайно актуальна позиция С. Л. Соло-

вейчика, считавшего, что общение – 

это равноправие, требующего абсо-

лютного равенства собеседников.  
«Когда ребёнок обучается 

в школе, в нём как бы два существа: 
он один и он один из тысячи других 
детей. Как один из тысячи он подле-
жит управлению. Как один, как чело-
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веческая душа, он управлению не 
поддаётся – только общению. Если 
учитель в школе не умеет управ-
лять – ему будет архитрудно! Если 
же он умеет только управлять, но не 
понимает до конца, что такое обще-
ние – архитрудно будет детям. Об-
щаться – значит пробуждать у собе-
седника чувство, привлекать внима-
ние. В действительности только об-
щение делает детей воспитуемыми» 
[Соловейчик, 2002, с. 55]. 

Авторы социоигровой технологии 
отмечают, что её частью является 
формирование и использование 
детьми и педагогами умения свобод-
но и с интересом обсуждать различ-
ные вопросы, аргументировано вы-
сказывать свою точку зрения на про-
блему и уважительно относиться к 
мнению собеседника, оказывать друг 
другу помощь и, что не менее значи-
мо, принимать её в случае необходи-
мости [Ершова, 2021]. 

Несомненно, наладить живое и 
увлекательное общение между деть-
ми после их длительного онлайн-
общения архисложно, а у большин-
ства педагогов нет опыта в данном 
направлении. Для того, чтобы по-
мочь им в этом, сотрудниками Бел-
городского института развития обра-
зования проводятся курсы повыше-
ния квалификации, вебинары, семи-
нары, мастер-классы, круглые столы. 
Разрабатываются методические ре-
комендации. Организуются и другие 
формы работы. Важно понимать: ес-
ли мы хотим помочь детям – нужно 
начинать с педагогов. 

В третьем десятилетии ХХI века 
особую актуальность в системе рос-
сийского образования приобрёл ком-
петентностный подход, постулатом 

которого является не информирование 
ребенка о чём-то новом, а формирова-
ние у него навыка решения возникаю-
щих проблем в различных, порой 
весьма нестандартных, ситуациях. 
В этом случае у школьника формиру-
ются такие компетентности, как: пред-
метная, интеллектуальная, социокуль-
турная, коммуникативная и управлен-
ческая. В связи с этим целесообразно 
подчеркнуть, что компетентностный 
подход весьма близок социоигровой 
технологии [Волкова, 2022]. 

Резюмируя изложенное, можно 
констатировать, что применение со-
циоигровой технологии при обуче-
нии и воспитании школьников сель-
ских школ требует от педагога не 
только определенных знаний и навы-
ков, но и умения делить школьников 
на микрогруппы, организовывать их 
взаимодействие друг с другом и мик-
рогрупп между собой, а главное – 
самому становиться на позицию рав-
ноправного участника общения. Если 
школьники – как участники обще-
ния – заметят, что педагогу неинте-
ресно, что он задает вопросы, не 
вдумываясь в них, а по инерции – 
взаимодействие зайдет в тупик и в 
дальнейшем наладить общение будет 
намного сложнее. 

К сожалению, педагоги сельских 
школ довольно часто делают непра-
вильные выводы о том, что в неболь-
шом населённом пункте все жители 
знакомы друг с другом, поэтому нет 
необходимости специально налажи-
вать дружественные связи между од-
ноклассниками. Но нельзя забывать о 
том, что школьники не всегда близки 
между собой. Именно поэтому, нала-
живая взаимодействие внутри микро-
группы и микрогрупп между собой, 
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педагогу необходимо создать условия 
для эффективного общения обучаю-
щихся, чтобы они смогли не только 
лучше узнать и понять друг друга, но 
и тесно взаимодействовать. 

Анализ научных источников по 
проблеме исследования социоигро-
вой технологии (В. М. Букатов [Бу-
катов, 1990], А. П. Ершова [Ершова, 
1990], Ю. В. Тимофеев [Тимофеев, 
2023], Е. Е. Шулешко [Шулешко, 
1990], М. М. Эпштейн [Эпштейн, 
2014], А. Н. Юшков [Юшков, 2014] и 
др.) позволил нам выделить её ос-
новные принципы, а именно: 

− антропологический принцип;   

− культурологический принцип;  

− принцип индивидуально-
личностного подхода;  

− принцип деятельностного под-
хода;  

− принцип системного подхода;  

− принцип информационного 
подхода;  

− принцип поликультурности. 
На основе исследований 

А. А. Волковой были выделены наибо-
лее важные факторы, влияющие на 
субъект-субъектные взаимоотношения 
педагога и обучающегося:  

− умение педагога воспринимать 
школьника как равноправного парт-
нёра по общению; 

− умение педагога организовать 
диалог с обучающимся (диалоговое 
общение – основа субъект-
субъектных взаимоотношений); 

− способность педагога креатив-
но походить к решению проблем при 
взаимодействии с обучающимися; 

− умение педагога анализировать 
проблемы и трудности в общении с 
учениками и делать необходимые 
выводы [Волкова, 2022].  

Не только теоретические исследо-
вания, но и практика применения 
социоигровой технологии в сельских 
школах приграничных территорий 
Белгородской области дали возмож-
ность выделить и структурировать 
ключевые подходы к налаживанию 
взаимоотношений между разновоз-
растными обучающимися и между 
педагогами и обучающимися: 

− создание педагогами условий 
для усвоения обучающимися субъ-
ект-субъектных форм взаимодей-
ствия, основанных на равноправии 
всех участников образовательного 
процесса;  

− отказ педагогов от оцениваю-
щей роли обучающихся; 

− понимание педагогом того, что 
каждый школьник имеет право вы-
сказать свое мнение, даже, если оно 
не совпадает с позицией взрослого; 

− формирование субъект-
субъектных взаимоотношений на ос-
нове эффективного диалога между 
педагогом и обучающимися; 

− создание не только в отдельно 
взятом классе, но во всей школе доб-
рожелательного микроклимата вза-
имного уважения и доверия, инициа-
тивности и уступчивости, что и явля-
ется основой субъект-субъектных 
взаимоотношений; 

− организация педагогом особых 
условий (работа в микрогруппе), при 
которых каждый обучающийся учит-
ся проявлять самостоятельность при 
решении возникающих проблем. 

В данном контексте важно отме-
тить, что при формировании субъект-
субъектных (равноправных) взаимоот-
ношений в разновозрастном коллекти-
ве сельской школы возникает такое 
СО-общество, где каждый школьник 
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чувствует себя не просто собеседни-
ком в общении, а активным участни-
ком общего дела и вместе с другими 
выполняет все то, что ему предложили 
(поручили) [Пастюк, 2016].  

Заключение 
Практика применения социоигро-

вой технологии в сельских школах 
Белгородской области позволяет сде-
лать вывод о том, что данная техноло-
гия позитивно влияет не только на вза-
имодействие обучающихся с друг дру-
гом, но и на качество их образования. 
И это доказано результатами 2024 года 
по ОГЭ и ЕГЭ. 

Также обходимо отметить, что 
выпускники сельских школ, где при-
менялась социоигровая технология, 
в дальнейшем смогут легко адапти-
роваться в любом коллективе, по-

скольку они научились: налаживать 
общение с малознакомыми людьми, 
грамотно и аргументированно отста-
ивать собственную точку зрения, ра-
ботать в команде и, что немаловаж-
но, принимать помощь в решении 
проблем от других. Все это, несо-
мненно, поможет им не только во 
взрослой жизни, но и в построении 
карьеры. 

Перспективы дальнейшего изуче-
ния влияния социоигровой техноло-
гии на качество обучения и воспита-
ния учащихся сельских школ могут 
быть связаны с исследованием мак-
росреды, в том числе образователь-
ного пространства сельских школ, 
расположенных не в приграничном 
пространстве Белгородской области. 
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Аннотация. В предлагаемой статье автором предпринимается попытка рас-

смотреть возможности организации чтения и изучения произведений одного из 

ярчайших русских писателей-«деревенщиков» Федора Александровича Абрамова 

в условиях современной сельской школы. Автор полагает, что смысл повестей 

Федора Абрамова будет близок и понятен в особенности сельским школьникам, 

так как в творчестве писателя поднимается проблематика, связанная с такими 

традиционными понятиями, как труд, семья, дом, любовь к родному краю и ины-

ми ценностями, важными для формирования как гражданской идентичности юно-

го человека, так и читательских компетенций, читательских предпочтений. Опи-

раясь на исследования современных ученых в области работы с сельскими 

школьниками, в области изучения феномена «деревенской прозы», в области изу-

чения творчества Федора Александровича Абрамова, а также на работы ведущих 

ученых-методистов в области выявления специфики восприятия художественного 

текста, организации учебной и коммуникативной деятельности школьников на 

уроке литературы в рамках диалоговых технологий, автор предлагает варианты 

работы над произведениями Федора Абрамова с обучающимися 7 класса (уровень 

основного общего образования) с учетом личного жизненного опыта детей, сфор-

мированной у них системы нравственных ценностей. Особое внимание в статье 

уделено организации работы с текстами повестей Федора Александровича Абра-

мова «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька» в аспекте рассмотрения с детьми 

ведущих мотивов дома, труда. В процессе чтения и изучения художественных 

произведений известного русского писателя рекомендуется использовать те усло-

вия и возможности, которыми обладает сельская школа. 

Ключевые слова: «деревенская проза»; творчество Федора Абрамова; нрав-

ственные ценности; особенности восприятия художественного текста; диалоговые 

технологии; урок-антология 
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Abstract. In the proposed article, the author attempts to consider the possibilities of 

organizing reading and studying the works of one of the most prominent Russian «vil-

lage» writers, Fyodor Aleksandrovich Abramov, in the conditions of modern rural 

school. The author believes that the meaning of Fyodor Abramov's stories will be close 

and understandable especially to rural schoolchildren, since the writer's work raises is-

sues related to such traditional concepts as work, family, home, love for the native land 

and other values that are important for the formation of both the civic identity of a 

young person and reading competencies, reading preferences. Based on the research of 

modern scientists in the field of working with rural schoolchildren, in the field of study-

ing the phenomenon of «village prose», in the field of studying the work of Fyodor 

Aleksandrovich Abramov, as well as on the works of leading scientist-methodologists 

in the field of identifying the specifics of perception of a literary text, organizing educa-

tional and communicative activities of schoolchildren in a Literature lesson within the 

framework of dialogue technologies, the author offers options for working on the works 

of Fyodor Abramov with 7th grade students (level of basic general education) taking 

into account the personal life experience of children, the system of moral values formed 

in them. Particular attention in the article is paid to the organization of work with the 

texts of the stories of Fyodor Aleksandrovich Abramov «Wooden Horses», «Pelageya», 

«Alka» in the aspect of considering the leading motives of home and work with chil-

dren. In the process of reading and studying the fiction of the famous Russian writer, it 

is recommended to use the conditions and opportunities that a rural school has. 

Key words: «village prose»; creativity of Fyodor Abramov; moral values; features of 

precepting a literary text; dialogue technologies; lesson-anthology 

For citation: Lukyanchikova N. V. Studying the phenomenon of «village prose» in 
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Введение 
Ориентация современной школы 

на формирование личности, воспи-

танной в системе традиционных для 

русского народа и народов РФ нрав-

ственных ценностей, требует особого 

внимания к преподаванию предметов 

гуманитарного цикла (прежде всего – 

русского языка и родного языка, ли-

тературы, истории, обществознания). 

Сохранение памяти о героических и 

трагических страницах прошлого 

нашей страны, гордость за предков, 

своим трудом строивших мирную 

жизнь для последующих поколений, 

любовь и бережное отношение к род-

ной природе – все это и многое другое 

позволяет на уроках литературы (как 

на уровне основного общего образо-

вания, так и на уровне среднего обще-

го образования) обратиться к такому 

интереснейшему художественному 

феномену, как «деревенская проза». 

В Федеральной рабочей программе 

общего образования по предмету 

«Литература», составленной в соот-

ветствии с обновленным ФГОС [Фе-

деральная рабочая …, 2024], как и в 

Федеральной рабочей программе 

среднего образования по предмету 

«Литература» (базовый уровень) по-

нятие «деревенская проза» не вводит-

ся, но предлагается ознакомительное 

изучение творчества ряда писателей-

«деревенщиков» (например, 

В. М. Шукшина, В. П. Астафьева, 

В. И. Белова, Ф. А. Абрамова и др.). 

Вместе с тем, чтение и обсуждение 

произведений, изображающих рус-

скую деревню, представляется важ-

ным для формирования личности, 

системы нравственных ценностей 

обучающихся как сельских, так и го-

родских школ. «Деревенская проза» – 

понятие, объединяющее множество 

талантливых, самобытных писателей 

прежде всего 1950-х – 1980-х годов. К 

ним, в первую очередь, исследователи 

относят В. Астафьева, Ф. Абрамова, 

С. Антонова, В. Белова, С. Воронина, 

С. Залыгина, В. Распутина, В. Шук-

шина [Новожеева, 2007]. Время рас-

цвета «деревенской прозы», характе-

ризующееся формированием в произ-

ведениях авторов «единой концепции 

человека» [Новожеева, 2007, с. 101], 

сменилось годами (1990-е), когда тип 

героя трансформируется, разрушает-

ся, появляются иные способы худо-

жественного воплощения персонажа. 

Однако необходимо отметить, что и в 

творчестве некоторых современных 

писателей (В. Н. Крупин, Б. П. Еки-

мов) сохраняются принципы выявле-

ния истоков и особенностей русского 

национального характера, свойствен-

ные «деревенской прозе», следова-

тельно, этот эстетический феномен 

продолжает существовать и разви-

ваться в контексте современного ли-

тературного процесса.  

Одно из наиболее ярких имен 

среди писателей-«деревенщиков» – 

Федор Александрович Абрамов 

(1920–1983), автор многочисленных 

произведений, среди которых особо 

выделяются романная тетралогия 

«Пряслины» и трилогия, включаю-

щая в себя повести «Деревянные ко-

ни», «Пелагея», «Алька». Федераль-

ная рабочая программа общего обра-

зования по литературе рекомендует 

знакомство с творчеством Ф. А. Аб-

рамова в 7 классе (раздел «Литерату-

ра второй половины XX – начала 

XXI века») среди других авторов 
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указанной эпохи [Федеральная рабо-

чая …, 2024, с. 10], при этом на изу-

чение творчества двух выбранных 

писателей отводится 3 учебных часа. 

В свою очередь Федеральная рабочая 

программа среднего образования (ба-

зовый уровень) рекомендует обра-

титься к фрагментам романа Федора 

Абрамова «Братья и сестры» или к 

повести «Пелагея» при изучении раз-

дела «Проза второй половины XX – 

начала XXI века» в 11 классе. Анализ 

программ позволяет увидеть то 

скромное место, которое творчество 

одного из выдающихся советских 

писателей занимает в школьном кур-

се, но при этом помогает продумать 

методические возможности серьезно-

го обращения к творчеству автора 

как с обучающимися сельской, так и 

с обучающимися городской школы. 

Думается, что в качестве материала 

для чтения и обсуждения логично 

выбрать повести Федора Абрамова 

«Деревянные кони», «Пелагея», 

«Алька» (это произведения неболь-

шие по объему, что важно при орга-

низации читательской деятельности в 

средних классах; кроме того, трило-

гия включает в себя эстетически зна-

чимые тексты, в которых ярко пред-

ставлены особенности русского 

национального характера). Полагаем, 

что детям, проживающим в селе, бу-

дет несколько проще воспринять не-

которые реалии, воплощенные в про-

изведениях Ф. А. Абрамова, связан-

ные с изображением специфики 

сельского труда, описанием дома и 

некоторые другие. Кроме того, пола-

гаем, что в условиях сельской школы 

при небольшой, как правило, напол-

няемости классов возможно продук-

тивно и продуманно организовать 

исследовательскую работу при изу-

чении литературного произведения, а 

также сосредоточиться на диалого-

вых формах работы с текстом. 

Методология и методы  

исследования 

Изучая специфику организации 

образовательного и воспитательного 

процесса в сельской школе, мы опи-

рались прежде всего на труды Л. В. 

Байбородовой и М. И. Рожкова, в 

которых рассматриваются принципы 

и подходы, позволяющие успешно 

решать задачи воспитания граждан-

ской идентичности детей, обучаю-

щихся в сельской школе [Байбородо-

ва, 2021]. 

Феномен «деревенской прозы», 

его специфика, процесс развития 

данного художественного явления 

отражен в трудах А. Ю. Большако-

вой, В. А. Недзвецкого, В. А. Чалма-

ева, В. И. Хомякова, А. М. Мартаза-

нова, Л. Б. Четыровой.  

Среди научных работ, посвящен-

ных творчеству Федора Александро-

вича Абрамова, считаем необходимым 

указать ряд исследований, в которых 

рассматривается система нравствен-

ных ценностей, сформировавшаяся в 

творчестве писателя. Исследования 

О. В Голотвиной посвящены проблеме 

формирования этических воззрений в 

системе взглядов героев произведений 

писателя-«деревенщика». Китайская 

исследовательница Чэнь Синьюй свою 

работу посвящает женским образам в 

творчестве Ф. А. Абрамова. Отмечаем, 

что наиболее серьезное внимание ли-

тературоведы уделяют анализу рома-

нов писателя, прежде всего тетралогии 

«Пряслины» («Братья и сестры»).  
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В рассмотрении проблемы вос-

приятия школьниками художествен-

ных произведений мы опираемся как 

на ставшие уже классическими тру-

ды ученых-методистов (например, 

В. Г. Маранцмана [Маранцман, 

1974]), так и на исследования совре-

менных ученых (например, Е. Р. Яд-

ровской [Ядровская, 2012]).  

Диалог как принцип изучения ху-

дожественного произведения 

в школе и диалоговые технологии 

разносторонне рассматриваются 

в методической науке как в теорети-

ческом, так и в практикоориентиро-

ванном аспекте (исследования 

С. П. Лавлинского, В. А. Доманского, 

Е. Р. Ядровской, Ю. А. Филоновой, 

Н. В. Лукьянчиковой и др.).  

В ходе работы мы использовали 

ряд теоретических (обобщение и си-

стематизация идей в области педаго-

гики сельской школы, а также мето-

дики обучения литературе) и эмпи-

рических методов (наблюдение, ан-

кетирование). 

Результаты исследования 
Современная школа особое вни-

мание уделяет формированию лич-

ности, воспитанной в уважении к 

таким вечным для человека и граж-

данина понятиям, как любовь к Ро-

дине, семья, дом, труд. Уроки лите-

ратуры позволяют учителю вместе с 

учениками организовать чтение и 

обсуждение произведений, в которых 

мы находим яркое художественное 

воплощение этих понятий. Обраща-

ясь к изучению творчества Федора 

Абрамова в 7 классе на уроках лите-

ратуры и внеклассного чтения, мы 

можем в процессе знакомства с пове-

стями писателя обратиться к важным 

для его творчества мотивам – дома и 

труда. В условиях сельской школы 

подобного рода работа будет особен-

но интересна, так как «раннее и си-

стематическое привлечение детей 

к домашнему труду, формирующее 

трудолюбие, причастность к семей-

ным делам, заботу друг о друге, от-

ветственность за свою семью, близ-

ких людей» [Байбородова, 2021] де-

лают указанные мотивы близкими и 

понятными для обучающихся. Выяв-

ление особенностей восприятия обу-

чающимися произведений Федора 

Абрамова демонстрирует, что наибо-

лее значимыми образами повестей 

школьники считают образы семьи, 

природы, дома. Образ дома можно 

назвать доминантным в произведе-

ниях Абрамова. Особую роль он иг-

рает в повестях «Деревянные кони», 

«Пелагея», «Алька», поэтому один из 

уроков – «Образ сельского дома 

в произведениях Ф. А. Абрамова» – 

можно целиком посвятить художе-

ственной реализации мотива дома 

в этих повестях, организовав серьез-

ную предварительную работу обуча-

ющихся над текстом произведений 

(групповую или индивидуальную – 

в зависимости от количества детей 

в классе). Учитель заранее (за неде-

лю до урока) предлагает ученикам 

(индивидуально, в паре, в микро-

группе) подготовить сообщение на 

материале указанных произведений 

«Дом в повести Федора Абрамова». 

Дети в процессе чтения произведе-

ний находят описание дома, наблю-

дают, каково отношение к дому со 

стороны его хозяев (или других жи-

телей деревни), как влияет дом на 

своих хозяев, как он определяет 
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судьбу людей. Сообщение сопро-

вождается чтением фрагментов про-

изведений, презентацией, в которую 

дети могут включить свои рисунки 

(например, дом Пелагеи Амосовой), 

фотографии тех домов, которые чем-

то напоминают дома, изображенные 

писателем. Кроме того, дети могут 

рассказать о своем сельском доме, 

чем он напоминает дома в произве-

дениях писателя, показать фотогра-

фии. Цель урока: в процессе выступ-

ления с сообщениями и презентаци-

ями по произведениям Федора Абра-

мова «Деревянные кони», «Пелагея», 

«Алька» показать, что дом выявляет 

такие особенности национального 

характера героев, как любовь к род-

ному краю, семье, трудолюбие, гу-

манизм. 

Необходимо отметить, что 

в своих произведениях о северных 

деревнях Федор Абрамов подробно 

описывает дома, в которых живут 

персонажи. Яркие описания, напол-

ненные множеством деталей, позво-

ляют читателям отчетливо предста-

вить, в чем заключается специфика 

северного сельского дома. Часто ав-

тор останавливается на таких значи-

мых, обязательных для сельского 

быта деталях, как печь, поветь, окно, 

двор, прилегающий к дому.  

Ученики, готовящие сообщение 

по повести «Деревянные кони», от-

метят, что в произведении изображен 

дом Максима и Евгении. Этот дом 

очень нравится рассказчику, в нем он 

находит спасение от надоевшей го-

родской жизни, от шума машин. Рас-

сказчик подчеркивает величину до-

ма, его красоту, свет, царящий в жи-

лище персонажей: «Ах, какой это 

был дом! Одних только жилых по-

мещений в нем было четыре: изба-

зимовка, изба-лестница, вышка с 

резным балкончиком, горница боко-

вая. А кроме них были еще сени 

светлые с лестницей на крыльцо, да 

клеть, да поветь саженей семь 

в длину – на нее, бывало, заезжали на 

паре, – да внизу, под поветью, двор с 

разными станками и хлевами» [Аб-

рамов, 1985, с. 248]. Дом в повести 

«Деревянные кони» дает возмож-

ность соединить современность и 

прошлое, почувствовать атмосферу. 

Кроме того, ученики не могут не от-

метить, что дом в повести «Деревян-

ные кони» хранит множество вещей, 

напоминающих о прошлом (старая 

крестьянская утварь и посуда, мед-

ный рукомойник, берестяной туесок 

и т. д.). В то же время дом в повести 

«Деревянные кони» не воспринима-

ется как музей, это живое существо, 

которое радуется вместе с хозяевами 

приезду старушки Василисы Милен-

тьевны, «гудит и вздрагивает каждым 

своим бревном и каждой своей пото-

лочиной» [Абрамов, 1985, с. 251]. 

Выслушав сообщение и рассмотрев 

фотографии и рисунки, учитель и 

ученики могут задать вопросы, воз-

никшие в процессе слушания, 

например, поинтересоваться, какие 

вещи, оставшиеся от бабушек и де-

душек, сохранились в семьях до-

кладчиков. 

Поскольку в произведениях «Пе-

лагея» и «Алька» Федор Абрамов 

изображает разные дома, если есть 

возможность, нужно привлечь разных 

учеников к выступлениям с сообще-

ниями об этих домах. Например, один 

обучающийся (микрогруппа) может 
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подготовить сообщение о домах тетки 

Анисьи, Петра Ивановича и доме Ми-

ти и Лидки. В повестях дом тетки 

Анисьи, расположенный «на верхоту-

ре», изображен неоднократно. Это 

место встречи всех деревенских ста-

рух. Федор Абрамов отмечает, что 

внешне дом некрасив, выглядит «без-

образно» («Безобразная хоромина, 

напоминающая громадный бревенча-

тый аналой, стоит на его [старого до-

ма] месте. В непогодь скрипит, кача-

ется, несмотря на то, что с двух сто-

рон подперта слегами, а зимой еще 

хуже: суметы снега набивает в сени, 

кое-как прикрытые сзади старыми 

тесницами») [Абрамов, 1985, с. 279–

280], однако дети заметят, что это са-

мое веселое место в деревне, куда 

приходят и деревенские, и приезжие, 

где каждого угостят, где можно 

похвастаться и пожаловаться, где ни-

кто не чувствует себя чужим. Дому 

тетки Анисьи противопоставлен 

большой и богатый дом Петра Ивано-

вича, похожий на «белопалубный па-

роход». В этот дом без приглашения 

не ходят, да и приглашают туда не 

каждого. В повести «Алька» Абрамов 

показывает дом Лидки и Мити, он 

напоминает «терем-теремок», 

с любовью устраиваемый хозяином 

для счастливой и спокойной жизни со 

своей женой и будущим ребенком: 

«Наличники новые, крыльцо новое – с 

резными балясинами, с кружевами, с 

завитушками всякими, скворечня в 

два этажа с петушком на макушке…» 

[Абрамов, 1985, с. 367]. Этот дом 

производит радостное впечатление. В 

процессе обсуждения сообщения об 

этих сельских домах необходимо, 

чтобы ученики отметили, что домам 

посвящено так много внимания авто-

ра, так как именно дома являются от-

ражением характеров, внутреннего 

мира персонажей – жителей села. 

Отдельное сообщение должно 

быть посвящено главному дому по-

вестей «Пелагея» и «Алька». Им яв-

ляется, безусловно, дом Пелагеи, по-

этому нужно дать возможность уче-

никам рассмотреть этот дом особо. 

Дом Пелагеи Амосовой в произведе-

ниях Федора Абрамова не просто 

место, где живет ее семья (сама Пе-

лагея, муж Павел, дочь Алька), уче-

ники в сообщениях отметят, что это 

отражение души хозяйки, ее внут-

реннего мира. Как и сама Пелагея, 

дом – смелый первопроходец 

в устройстве удобной сельской жиз-

ни, семейного быта («Пелагея Амо-

сова <…> первая завела усадьбу при 

доме. Баня, погреб, колодец и огород. 

Все в одном месте, все под рукой. 

И под огородом» [Абрамов, 1985, 

с. 299]). Этот дом такой же гордый, 

как и сама Пелагея, он так же «тянет-

ся» к красоте, как и его хозяйка («Да, 

есть на что взглянуть. Углы у перед-

ка обшиты тесом, покрашены желтой 

краской, крыша новая, шиферная 

(больше двухсот рублей стоила), 

крылечко по-городскому, стеклом 

заделано – да с таким домком и в го-

роде; не последним человеком бу-

дешь. А уж привольно-то! Ширь-то 

кругом!» [Абрамов, 1985, с. 299]). 

Зато после смерти Пелагеи дом чув-

ствует себя сиротой («увижу ваш 

домичек – так-то жалко его станет. 

Невеселый стоит, как, скажи, сирота 

бесприютная…» [Абрамов, 1985, 

с. 349]). Ученики, безусловно, отме-

тят, что Алька, живя в деревне, не 
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очень ценила родительский дом, ей 

казалось, что иным он и быть не мо-

жет. Но, вернувшись в деревню по-

сле «бездомной» городской жизни, 

она почувствовала изменения, про-

изошедшие с родительским домом. 

Вроде бы все осталось на месте, даже 

«фикус-богатырь», но находиться в 

собственном доме героине тяжело, 

неуютно. Обсуждая сообщение, по-

священное дому Амосовых, важно 

обратить внимание детей, что и дом, 

словно живое существо, «восприни-

мает» отъезд Альки как предатель-

ство («ветшал и дряхлел на глазах. 

Он вдруг как-то весь скособочился, 

осел, а в непогодь, сырость просто 

сил не было смотреть на его запла-

канные окна: так и кажется, что он 

рыдает» [Абрамов, 1985, с. 383]).  

Подходя к итогам урока, после 

докладов и их обсуждения, дети при-

дут к выводу, что именно дом явля-

ется особой ценностью для автора, 

формирует в душах персонажей та-

кие чувства, как любовь к Родине, 

уважение к прошлому.  

Мы уже упоминали о том, что, со-

гласно опросу, наиболее важными 

мотивами (темами, образами), наряду 

с домом, ученикам представляются 

мотивы семьи (уважение к старшим, 

взаимоотношения детей и родите-

лей), труда (труд как смысл жизни, 

образ труженика-праведника). Сле-

довательно, обращение к данным 

проблемам также возможно на уро-

ках литературы.   

В процессе преподавания литера-

туры в школе нами были разработа-

ны и использованы некоторые фор-

мы уроков, включающих в себя эле-

менты диалоговой технологии. Одну 

из таких форм мы назвали урок-

антология. Нами часто используется 

данная форма при организации рабо-

ты по подготовке к итоговому сочи-

нению, но полагаем, что ее можно 

использовать и в процессе обзорного 

изучения творчества писателей на 

уровне основного общего образова-

ния. «Мы использовали название 

«антология», потому что на уроке 

будем вместе с ребятами составлять 

«сборник» тематически связанных 

между собой произведений (или их 

фрагментов) разных авторов» [Лукь-

янчикова, 2017, с. 32]. Данная форма 

предоставляет возможность набрать 

достаточное количество литератур-

ного материала для наблюдений и 

использования в сочинении, позволя-

ет вернуться к уже изученным произ-

ведениям, рассмотрев те проблемы, 

которые на уроках не затрагивались, 

или осознав их с точки зрения нового 

опыта. Дадим краткое описание эта-

пов урока-антологии: 

1) Предварительная подготовка 

(учитель предлагает в начале учебно-

го года обратить особое внимание на 

ряд тем (мотивов, образов, концеп-

тов), которые станут для обучаю-

щихся ключевыми и в связи с кото-

рыми строится изучение как произ-

ведений, входящих в школьную про-

грамму, так и произведений, прочи-

танных самостоятельно. Например, 

труд (или семья, родной край и т. д.). 

В течение учебного года ребята, чи-

тая произведения, набирают «копил-

ку» фрагментов (или целых произве-

дений), которые могли бы стать ху-

дожественной иллюстрацией пред-

ложенного понятия. Периодически 

учитель объявляет о проведении уро-
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ка, в рамках которого ученики пред-

ставят подобранные тексты, расска-

жут о них товарищам и учителю, по-

яснят, почему эти произведения мо-

гут быть включены в сборник (анто-

логию), посвященный указанной 

проблематике). 

2) Работа на уроке. На первой ча-

сти занятия учитель предоставляет 

слово двум-трем ученикам, которые 

по очереди знакомят класс 

с выбранными эпизодами (произведе-

ниями), формулируя основную про-

блему и обращая внимание остальных 

ребят на особенности её художе-

ственного решения. Слушатели под-

ключаются к их обсуждению, при 

этом открывая для себя новые аспек-

ты темы. В процессе обсуждения ре-

бятам нужно сделать записи в тетради 

[Лукьянчикова, 2017, с. 32]. Напри-

мер, на уроке, посвященном теме тру-

да в произведениях русских писате-

лей, ученики седьмого класса могут 

предложить для включения в антоло-

гию произведения И. С. Тургенева 

«Муму» (5 класс), обратив внимание 

на то, как важен труд для Герасима, 

Н. С. Лескова «Левша» (6 класс), 

вспомнив, как трудится тульский куз-

нец, Н. А. Некрасова «Железная доро-

га» (7 класс), указав на тяжесть труда 

строителей дороги. 

3) На следующей части занятия в 

диалог может более активно вклю-

читься учитель и предложить детям 

познакомиться с произведениями, 

раскрывающими данную проблему. 

Если речь идет о произведениях, не-

знакомых ученикам, можно сделать 

обзор произведения, сопровождаю-

щийся чтением наиболее ярких 

фрагментов. Например, делая обзор 

повестей Абрамова «Пелагея» и 

«Алька», учитель может особо оста-

новиться на том, какую роль играл 

труд в жизни пекарихи Пелагеи, 

сколько сил отдавала эта женщина 

своей работе, а довольна по-

настоящему была, когда хлеб удавал-

ся. Обзор сопровождается чтением 

фрагментов, например, эпизода, в 

котором Алька, ставшая городской 

жительницей, работает в поле со 

своими сельскими подружками («Три 

часа, оказывается, без перекура мо-

лотили они – вот какой ударный труд 

развернули!»). С помощью учителя 

ребята приходят к выводу, что 

в повестях «Пелагея» и «Алька» Фе-

дор Абрамов показывает, что труд, 

трепетное отношение к нему заложе-

ны в характере русского человека, 

для которого именно труд на земле 

является условием добра, счастья, 

покоя. Так после тяжелой работы 

в поле даже, казалось бы, бесшабаш-

ная Алька замечает, как уставшие, 

вымотанные бабы «улыбались, были 

переполнены добротой. Точь-в-точь 

как мать, когда та, бывало, досыта 

наработается» [Абрамов, 1985]. 

4) Продолжение составления ан-

тологии в процессе самостоятельной 

работы. После урока дети продол-

жают сбор материала для антологии 

в соответствии с заявленными про-

блемами. В соответствии с выбором 

учителя и детей варианты фиксации 

результатов могут быть различными 

(каждый ученик делает записи в от-

дельной тетради, напоминающей чи-

тательский дневник (можно исполь-

зовать ее в течение нескольких лет). 

Можно делать записи общие (напри-
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мер, используя при этом электрон-

ные ресурсы)). 

Таким образом, у школьников 

накапливается материал, который 

можно использовать как в процессе 

написания творческих работ, так и 

при выполнении проектов и исследо-

вательской работы.  

Заключение 

Полагаем, что в условиях сель-

ской школы реализуется возмож-

ность скрупулезной работы с детьми 

над художественным текстом 

в контексте ценностно-смыслового 

обучения. Обращение школьников к 

феномену «деревенской прозы» и 

творчеству Федора Александровича 

Абрамова в частности позволяет по-

дойти к решению важных для совре-

менного общества аксиологических 

проблем. 
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Аннотация. В статье рассматривается потенциал развития цифровых технологий 

в работе с одаренными детьми муниципальных районов Челябинской области. Авто-

ры анализируют роль дополнительного образования, подчеркивая его значимость в 

выявлении и поддержке талантов среди детей и молодежи. Обсуждается процесс 

цифровизации образования и его влияние на доступность и качество образования. 

Одной из центральных проблем является вопрос географической доступности обра-

зовательных программ для детей, проживающих в отдаленных сельских территориях. 

В условиях удаленности сельских поселений от крупных образовательных центров 

основной акцент сделан на применение цифровых технологий как способе расшире-

ния доступности образования. 

Авторы исследуют возможности применения дистанционного обучения и элек-

тронных образовательных платформ для решения проблемы равного доступа к обра-

зовательным программам. В статье представлены данные о динамике вовлеченности 

детей из муниципальных районов Челябинской области в программы дистанционного 

обучения в период с 2021 по 2023 годы. Продемонстрировано, что цифровизация об-

разовательного процесса в условиях отдаленных территорий способствует увеличе-

нию доступности дополнительного образования для одаренных детей. Применение 

современных цифровых технологий открывает новые горизонты для выявления, под-

держки и развития талантов, особенно в регионах с ограниченными образовательны-

ми ресурсами. Использование дистанционных технологий не только решает проблему 

географической удаленности, но и повышает качество образования. 
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Abstract. The article discusses the potential for the development of digital technolo-

gies in work with gifted children in municipal districts of the Chelyabinsk region. The 

authors consider the role of additional education in the Russian educational system, em-

phasizing its importance in identifying and supporting talents among children and 

young people. The article discusses the process of education digitalization and its im-

pact on the accessibility and quality of education. One of the central problems revealed 

in the article is the issue of geographical accessibility of educational programs for chil-

dren living in remote rural areas. Despite legislative efforts and educational initiatives, 

the problem remains relevant. In the context of the remoteness of rural settlements from 

large educational centers, the main emphasis is on the use of digital technologies as a 

way to expand the accessibility of education.  

The authors explore the possibilities of using distance learning and electronic educa-

tional platforms to solve the problem of equal access to educational programs. The arti-

cle presents data on the dynamics of the involvement of children from municipal dis-

tricts of the Chelyabinsk region in distance learning programs in the period from 2021 

to 2023. The results of the analysis show a significant increase in the number of stu-

dents, which indicates the effectiveness of the methods and tools used. Over the three 

years, the number of program participants has increased by 62 %, which confirms the 

effectiveness of the proposed model of digital learning for gifted children.  

The article demonstrates that digitalization of the educational process in remote are-

as helps to increase the availability of additional education for gifted children. The use 
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of modern digital technologies opens up new horizons for identifying, supporting and 

developing talents, especially in regions with limited educational resources. The authors 

conclude that the use of distance technologies not only solves the problem of geograph-

ical remoteness, but also improves the quality of education, creating conditions for an 

individual approach to learning. 

Key words: digital technologies; gifted children; remote areas; additional education; 

Regional center; distance learning; e-learning 
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Введение 

Сфера образования в России за 

последние десять лет претерпела се-

рьезные изменения. Существенным 

фактором этих изменений явилось 

развитие информационных техноло-

гий, что стало толчком к разработке 

и внедрению новых методик обуче-

ния, в том числе и в системе допол-

нительного образования. 

Одной из значимых особенностей 

российской системы образования яв-

ляется наличие в ее структуре допол-

нительного образования. Дополни-

тельное образование детей в Россий-

ской Федерации имеет высокую зна-

чимость в современном образователь-

ном контексте, способствуя расшире-

нию кругозора, развитию интеллекту-

альных и творческих способностей, 

формированию ключевых компетен-

ций. Система дополнительного обра-

зования позволяет детям получить 

доступ к дополнительным знаниям и 

умениям, обогащающим школьную 

программу и способствующим лич-

ностному и профессиональному ро-

сту. Зачастую именно дополнитель-

ные образовательные программы поз-

воляют создать условия для развития 

нестандартного мышления, обеспе-

чить доступ к инновационным обра-

зовательным технологиям и практи-

кам, а также сформировать навык са-

моорганизации у детей. Федеральный 

закон № 273 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» декларирует 

общедоступность образования путем 

формирования соответствующих со-

циально-экономических условий для 

реализации данного принципа [Феде-

ральный закон…, 2024, с. 19]. Также 

закон отмечает необходимость оказа-

ния содействия лицам, проявившим 

выдающиеся способности в интеллек-

туальной, творческой и физкультур-

но-спортивной деятельности.  

Однако, несмотря на значитель-

ную поддержку образовательной де-

ятельности детей и их одаренности, 

на сегодняшний день остается акту-

альной проблема географической 

доступности образования, особенно 

если данное образование выходит за 

пределы программы основного об-

щего и среднего образования. Недо-

статочна работа по выявлению ода-

ренных и высокомотивированных 

обучающихся в отдаленных террито-

риях регионов РФ. Челябинская об-

ласть в данном вопросе не является 

исключением. Решением может стать 
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поиск и апробация новых инструмен-

тов увеличения доступности образо-

вания с использованием цифровых 

технологий. 

В связи с вышеизложенным воз-

никает несколько ключевых вопро-

сов: Какие условия созданы для вы-

явления, поддержки и развития та-

лантов и способностей в сфере до-

полнительного образования детей? 

Каковы перспективы использования 

цифровых технологий в системе до-

полнительного образования? 

Насколько успешно внедрение циф-

ровых технологий в образовательный 

процесс в контексте повышения до-

ступности образования? 

Методология и методы  

исследования 
Целью нашей статьи было иссле-

дование состояния проблемы исполь-

зования цифровых технологий в ра-

боте с одаренными детьми в услови-

ях муниципальных территорий, а 

также анализ опыта работы регио-

нального центра по работе 

с одаренными детьми «Курчатов 

центр». Исходя из целей статьи были 

использованы следующие методы: 

анализ литературы, понятийно-

категориальных анализ, анализ ста-

тистических данных. 

Анализ литературы был проведен 

для понимания текущих научных и 

практических подходов к вопросу 

цифровизации образовательного 

процесса, особенно в контексте рабо-

ты с одаренными детьми. Этот метод 

позволил авторам исследовать об-

ширную базу научных трудов, по-

священных применению цифровых 

технологий в образовательной сфере, 

а также различным аспектам работы 

с одаренными детьми в условиях до-

полнительного образования. В ре-

зультате анализа были выявлены ос-

новные тенденции и перспективы 

использования цифровых инструмен-

тов, а также особенности организа-

ции образовательного процесса 

в сельских и отдаленных районах. 

Анализ работ: Л. А. Киселёвой, 

К. К. Колина, С. Г. Косарецкого, 

Н. В. Ляшевской, Д. Росса, А. М. Со-

ломатина, К. Фейсера помог авторам 

статьи осветить особенности органи-

зации образовательных программ для 

одаренных детей и понять, какие 

цифровые решения могут быть 

наиболее эффективными в данном 

контексте. Литературный анализ 

также позволил выделить основные 

проблемы и вызовы, связанные 

с цифровизацией дополнительного 

образования. 

Понятийно-категориальный анализ 

был использован для определения 

ключевых понятий, таких как «цифро-

визация», «дополнительное образова-

ние» и «одаренные дети». Этот метод 

позволил авторам провести системати-

зацию и уточнение понятийного аппа-

рата, что было необходимо для более 

глубокого понимания темы исследова-

ния. В процессе работы авторам при-

шлось столкнуться с тем, что в совре-

менной педагогической науке суще-

ствуют разные трактовки этих поня-

тий, особенно термина «одаренность». 

Например, было проанализировано 

множество подходов к определению 

одаренности, предложенных разными 

исследователями, что позволило авто-

рам прийти к выводу о необходимости 

использования наиболее универсаль-

ного и приемлемого определения для 
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целей статьи. Также данный метод 

помог проанализировать и обобщить 

концепции цифровизации в образова-

нии, включая использование больших 

данных и адаптивных образователь-

ных систем для индивидуализации 

образовательных процессов. 

Анализ статистических данных иг-

рал ключевую роль в исследовании, 

так как он позволил авторам оценить 

эффективность применения цифровых 

технологий на практике. Данный ме-

тод использовался для сбора и обра-

ботки данных о вовлеченности детей 

из отдаленных муниципальных райо-

нов Челябинской области в программы 

дистанционного обучения, реализуе-

мые через Региональный центр «Кур-

чатов Центр». В процессе исследова-

ния были использованы данные за 

2021–2023 годы, что позволило авто-

рам проследить динамику роста числа 

участников программ с использовани-

ем дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

Этот анализ был необходим для оцен-

ки того, насколько успешно применя-

ются цифровые инструменты для уве-

личения охвата образовательными 

программами одаренных детей. Стати-

стический анализ позволил авторам 

выявить значительный прирост вовле-

ченности детей, особенно из сельских 

территорий, в программы, реализуе-

мые с помощью дистанционных обра-

зовательных технологий. Анализ ста-

тистических данных также помог ав-

торам оценить, какие муниципальные 

районы демонстрируют наибольший 

прирост числа участников программ, 

что позволило сделать выводы о реги-

ональных особенностях внедрения 

цифрового образования и учесть эти 

особенности для дальнейшего масшта-

бирования опыта на другие регионы.  

В современной научной литерату-

ре представлены исследования, от-

ражающие возможности использова-

ния цифровых технологий при орга-

низации образовательной деятельно-

сти, направленной на работу с ода-

ренными детьми. В работах 

М. И. Болотовой, В. П. Голованова, 

Н. Л. Селивановой, А. И. Щетинской, 

В. П. Бедерхановой, Б. В. Куприяно-

ва и др. отражены особенности орга-

низации дополнительного образова-

ния и рассмотрены возможности 

формирования воспитательного ком-

понента образовательного процесса. 

Исследователи рассматривают во-

просы социально-педагогической 

поддержки развития мотивации обу-

чающихся к осуществлению само-

стоятельной образовательной дея-

тельности, формирования инициа-

тивности в образовательном процес-

се, педагогического сопровождения 

самоорганизации обучающихся с це-

лью поддержки склонностей и спо-

собностей. В исследованиях 

В. П. Бедерхановой отражено влия-

ние профессиональной компетентно-

сти педагога на результативность 

реализации инновационных процес-

сов в педагогическом процессе 

в сфере дополнительного образова-

ния. В работах М. И. Болотовой рас-

сматриваются подходы к организа-

ции образовательной деятельности 

в сфере дополнительного образова-

ния в сельских поселениях. 

В исследованиях Н. В. Лопатиной, 

Н. И. Гендиной, Н. Б. Зиновьевой, 

А. А. Андреевой, Е. Н. Боярова, 

М. Л. Груздевой и др. изучаются 
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возможности внедрения цифровых 

технологий в образовательный про-

цесс. В работах рассматриваются 

принципы цифровизации образова-

ния и возможности информационно-

образовательной среды учреждения 

как средства улучшения качества 

обучения детей. 

Несмотря на наличие обширной 

теоретической базы, на сегодняшний 

день отсутствуют предпосылки для 

определения потенциала цифровых 

технологий в сфере дополнительного 

образования при организации работы 

с одаренными детьми. Также в науч-

ной литературе недостаточно широко 

представлены возможности исполь-

зования цифровых технологий в про-

цессе выявления одаренности у детей 

из отдаленных муниципалитетов 

в регионах Российской Федерации. 

На сегодняшний день можно от-

метить повышенную заинтересован-

ность к исследованию относительно 

новой для российского образования 

категории «дополнительное образо-

вание» как явления и процесса. Это 

можно объяснить тем фактом, что 

в системе советского образования 

рассматривалась категория вне-

школьного образования. В настоящее 

время отсутствует единый подход 

к определению термина «дополни-

тельное образование» в современных 

фундаментальных педагогических и 

различных специальных словарях, 

что связано с поздним появлением 

данной категории в некоторых из 

них. Под понятием «дополнительное 

образование» подразумевается тип 

образования, включающий в себя 

обучающий, развивающий и воспи-

тательный компоненты в рамках 

единого процесса удовлетворения и 

развития познавательных интересов 

и творческого потенциала ребенка, 

способствующий самореализации 

и социализации личности, опираю-

щийся на свободный выбор видов 

деятельности ребенком [Косарецкий, 

2021, c. 42]. Это отражено 

в Национальной доктрине образова-

ния Российской Федерации [Нацио-

нальная доктрина …, 2024, с. 4] и 

Федеральной программе развития 

образования [Федеральная програм-

ма …, 2024, с. 3]. Концепция разви-

тия российского дополнительного 

образования до 2030 года определяет 

его как важный элемент развития 

талантов и способностей у детей 

и молодежи, а также их социального 

и профессионального самоопределе-

ния. Дополнительное образование 

способствует развитию личности, 

формированию ценностных ориента-

ций и помогает удовлетворить акту-

альные потребности молодого поко-

ления. Важно учитывать роль допол-

нительного образования в формиро-

вании гражданской идентичности, 

развитии социальной ответственно-

сти и культуры общения учащихся. 

Таким образом, дополнительное 

образование играет ключевую роль в 

вопросах выявления, поддержки и 

развития способностей, одаренности 

(как проявления способностей) у де-

тей и молодежи.  

Современное научное сообщество 

не пришло к единому мнению в во-

просе трактовки понятия «одарен-

ность», в связи с чем каждое направ-

ление науки предлагает собственное 

толкование данного понятия, поэтому 

в современных научных исследовани-
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ях мы можем наблюдать широкое 

разнообразие определений понятия 

одаренности. Энциклопедический 

словарь педагога описывает понятие 

«одаренность» как совокупность ин-

теллектуальных и творческих склон-

ностей, талантов и способностей, 

формирующих потенциал продуктив-

ной и эффективной деятельности в 

различных областях науки и искусств 

[Безрукова, 2020, с. 538]. Одаренность 

зачастую выражена в таких признаках 

как: 1) выдающийся уровень интел-

лектуального и творческого развития; 

2) высокий уровень мотивации к ин-

теллектуальной и творческой дея-

тельности. Одаренность ребенка фик-

сируется в ситуации демонстрации 

наглядных и обозримых результатов в 

процессе образовательной или твор-

ческой деятельности в условиях про-

явления высокого уровня мотивации 

[Лейстес, 2021, c. 5]. 

При рождении все дети обладают 

рядом врожденных талантов и спо-

собностей. В то же время не всегда 

удается вовремя выявить и развить 

способности к какой-либо деятельно-

сти. Учреждение дополнительного 

образования – как один из компонен-

тов образовательной системы – несёт 

ответственность за выявление, под-

держку и развитие талантов и способ-

ностей у детей, ведь если своевремен-

но не осуществлять деятельность по 

работе с талантливой и способной 

молодежью, способности могут 

остаться нераскрытыми и невостребо-

ванными, что, в свою очередь, приве-

дет к стремительному падению по-

тенциала природных задатков детей 

[Щебланова, 2022, c. 19]. Таким обра-

зом, существует постоянный запрос 

общества на формирование иннова-

ционной и актуальной образователь-

ной системы, направленной на выяв-

ление и поддержку талантов и спо-

собностей у детей. Одним из приме-

ров подобной образовательной систе-

мы и является система дополнитель-

ного образования. 

Главная цель современного до-

полнительного образования заключа-

ется в обеспечении комфортной об-

разовательной деятельности, направ-

ленной на выявление, поддержку и 

развитие одаренности обучающихся, 

а также формирование высокого 

уровня мотивации. Для выполнения 

данной цели учреждению дополни-

тельного образования необходимо 

соблюдать следующие принципы: 

1) принцип сохранения субъективно-

го права определения индивидуаль-

ного образовательного маршрута 

обучающимся с целью соответствия 

его интересам и особенностям для 

создания перспективы успешной об-

разовательной деятельности ребенка; 

2) принцип коммуникативной орга-

низованности образовательного 

учреждения, способствующий вовле-

чению обучающихся в мероприятия 

и процессы, направленные на выяв-

ление и поддержку талантов и спо-

собностей [Киселёва, 2021, с. 4]; 

3) принцип массовости мероприятий 

и проектной деятельности, поощря-

ющий синтез различных направлений 

обучения в рамках одного мероприя-

тия, либо проектной задачи и скло-

нение обучающихся к совместной 

деятельности; 4) принцип вариатив-

ности образовательной деятельности 

и дифференциации сложности обра-

зовательных программ, позволяю-
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щий обучающимся определять ха-

рактер деятельности, направленной 

на выявление талантов и способно-

стей; 5) принцип открытости, выра-

женный в организации обсуждений и 

дискуссий со всеми участниками об-

разовательного процесса с целью 

поддержки рефлексивной деятельно-

сти и обмена опытом; 6) принцип 

всесторонней поддержки инициатив 

обучающихся, способствующий реа-

лизации новаторских идей в качестве 

инновационных образовательных 

продуктов с целью повышения каче-

ства образовательной деятельности 

в рамках конкретного учреждения 

дополнительного образования [Ля-

шевская, 2018, с. 127]. 

Современная система дополни-

тельного образования характеризует-

ся разнообразием учреждений феде-

рального, регионального и муници-

пального подчинения, появлением 

принципиально новых видов учре-

ждений дополнительного образова-

ния детей.  

В 2014 году в Сочи был создан Об-

разовательный центр «Сириус», орга-

низованный по инициативе президента 

В.В. Путина и Фонда «Талант и успех» 

в рамках федеральной программы 

«Успех каждого ребёнка». Данное 

учреждение получает поддержку от 

Министерства образования, Мини-

стерства культуры и Министерства 

спорта. Цель функционирования «Си-

риуса» заключается в поддержке и 

обучении талантливых и одарённых 

детей, достигших значительных успе-

хов в своей области. Также центр про-

водит программы повышения квали-

фикации и профессиональной пере-

подготовки педагогов. Пример «Сири-

уса» послужил стимулом для создания 

аналогичных учреждений в регионах, 

и на данный момент планируется со-

здание подобных центров в более чем 

65 субъектах Российской Федерации. 

Центр «Сириус» выделяется среди 

других подобных учреждений своим 

всесторонним развитием, объединяя в 

себе образовательные направления как 

в области наук, так и искусств [Пас-

порт национального…, 2018, с. 7]. 

В последние годы активно созда-

ются региональные центры выявле-

ния и поддержки одаренных детей – 

организации дополнительного обра-

зования, реализующие свою деятель-

ность по модели образовательного 

центра «Сириус». На сегодняшний 

день из 89 субъектов РФ Региональ-

ные центры расположены в 78 субъ-

ектах. Центры, занимающиеся выяв-

лением одаренных детей, ориенти-

руются на несколько основных 

направлений деятельности. Первое 

направление включает в себя органи-

зацию олимпиад, интеллектуальных 

и творческих конкурсов, а также дру-

гих мероприятий, направленных на 

развитие различных способностей 

детей. Эти мероприятия способству-

ют развитию интеллектуальных, 

творческих, физкультурных и спор-

тивных способностей, а также вызы-

вают интерес к научным исследова-

ниям, творчеству и спортивным до-

стижениям. Второе направление ра-

боты Центров заключается в органи-

зации последующего сопровождения 

и мониторинга развития детей, кото-

рые продемонстрировали выдающие-

ся результаты в ходе участия в опи-

санных выше мероприятиях. Это 

позволяет не только выявить талант-
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ливых детей, но и обеспечить им 

поддержку и стимул для развития и 

реализации своего потенциала. Раз-

витие и поддержка одаренных де-

тей – это важное направление в обра-

зовании, требующее специального 

внимания и усилий со стороны обще-

ства и образовательных учреждений. 

Для обеспечения индивидуального 

развития одаренных детей необхо-

димо создавать специальные воз-

можности, учитывая их потребности 

и способности. Организация обуче-

ния одаренных детей играет ключе-

вую роль в их развитии. Важно ис-

пользовать разнообразные образова-

тельные технологии, включая ди-

станционные, чтобы обеспечить оп-

тимальные условия для обучения и 

развития одаренных детей. Сопро-

вождение таких детей также играет 

важную роль, помогая им реализо-

вать свой потенциал и достичь успе-

ха. Особое внимание необходимо 

уделить организации и проведению 

образовательных мероприятий для 

одаренных детей. Эти мероприятия 

могут проводиться как в традицион-

ной, так и в дистанционной форме, 

обеспечивая доступ к знаниям и опы-

ту для всех одаренных детей. Важ-

ным аспектом работы с одаренными 

детьми является информирование 

общественности о результатах этой 

работы. Это способствует повыше-

нию осведомленности общества 

о важности поддержки одаренных 

детей и о достигнутых успехах. Дея-

тельность, направленная на развитие 

системы выявления одаренных детей, 

также необходима для эффективной 

поддержки этой категории учащихся. 

Развитая система выявления поможет 

выявить потенциал каждого ребенка 

и обеспечить ему необходимую под-

держку и образовательные возмож-

ности [Колин, 2023, с. 36]. 

Активно развиваются детские 

технопарки «Кванториум», представ-

ляющие из себя сеть образователь-

ных центров, которые нацелены на 

развитие детей в области научных и 

технических направлений. Эти цен-

тры обеспечивают дополнительное 

образование, предоставляя детям 

возможность углубленного изучения 

научных исследований и инженер-

ных технологий. В каждом Кванто-

риуме дети имеют доступ к совре-

менному оборудованию и инстру-

ментам, которые позволяют им про-

водить различные эксперименты, 

разработки и тестирования иннова-

ционных технологий. Эти центры 

способствуют подготовке высоко-

квалифицированных инженерных 

специалистов и обучают детей клю-

чевым навыкам, необходимым для 

успешной карьеры в области науки и 

техники. Кроме того, Кванториумы 

обеспечивают бесплатное обучение 

для всех детей, что делает доступ 

к современному образованию более 

широким и инклюзивным. Идея со-

здания этих центров была предложе-

на и утверждена в рамках программы 

Министерства образования и науки 

совместно с Агентством стратегиче-

ских инициатив в 2015 году. 

С 2016 года началось формирование 

федеральной сети детских технопар-

ков в России, которая призвана стать 

площадкой для развития новых ин-

женерных идей среди детей. Проект 

под названием «Успех каждого ре-

бенка», осуществляемый в рамках 
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нацпроекта «Образование», имеет 

целью привлечь максимальное коли-

чество школьников к инженерно-

конструкторской и научно-

исследовательской деятельности 

в различных областях. Миссией сети 

детских технопарков является содей-

ствие быстрому техническому разви-

тию детей и раскрытие научно-

технического потенциала молодежи в 

России. Для этого внедряются эф-

фективные образовательные модели, 

которые могут быть использованы во 

всех регионах страны. Детские тех-

нопарки «Кванториум» представляют 

собой инкубаторы для новаторских 

идей, где дети могут эксперименти-

ровать и творчески подходить к ре-

шению различных инженерных за-

дач. Таким образом, создается воз-

можность для молодежи проявить 

свой потенциал и обрести навыки, 

необходимые для успешного разви-

тия в современном технологическом 

мире. На сегодняшний день на тер-

ритории РФ функционирует 139 дет-

ских технопарков в 80 субъектах. 

Широкое распространение полу-

чили Центры цифрового образования 

«IT-куб» – образовательные плат-

формы, специализирующиеся на 

преподавании актуальных знаний и 

навыков в области информационных 

технологий. Эти учебные программы 

направлены на ускоренное освоение 

современных компетенций, пользу-

ющихся высоким спросом на рынке 

труда. Образовательный проект IT-

куб создает инновационную атмо-

сферу обучения, объединяя в себе 

ведущие IT-компании, опытных мен-

торов и молодых разработчиков в 

возрасте 7-18 лет. Здесь дети не 

только учатся информационным тех-

нологиям, но и создают собственные 

программные проекты, которые вы-

ходят за рамки простого обучения и 

становятся готовыми продуктами или 

решениями (например, веб-сайты, 

мобильные приложения или про-

граммы сетевой безопасности). 

Партнерами проекта выступают 

крупные IT-компании, такие как Ян-

декс, Microsoft, LEGO, Samsung, 

Крибрум и другие. Целью данной 

инициативы является расширение 

доступности дополнительного обра-

зования в различных регионах Рос-

сии с использованием инновацион-

ных методик. Образовательный про-

цесс в IT-кубе строится на основе 

проектной деятельности, включаю-

щей научные исследования, инже-

нерные разработки и проектирование. 

Это предоставляет уникальную воз-

можность выбрать будущую профес-

сию в сфере интернет-технологий. 

Обучающиеся получают всесторон-

нюю подготовку по данному направ-

лению, открывая для себя новые пер-

спективы в IT-индустрии. На сего-

дняшний день 197 центров «IT-куб» 

функционирует на территории РФ 

[Косарецкий, 2021, с. 38]. 

Таким образом, возможности со-

временного дополнительного образо-

вания, такие как многообразие новых 

видов учреждений дополнительного 

образования, образовательных про-

грамм, квалификация педагогов, тех-

нологическое, методическое, цифро-

вое обеспечение образовательного 

процесса стали серьезным стимулом 

становления педагогической дея-

тельности по выявлению, поддержке 

и развитию одаренности детей. 
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Современное дополнительное обра-

зование находится на пути трансфор-

мации, где первоочередную роль игра-

ет применение цифровых технологий в 

образовательном процессе. Данное 

направление тесно связано с внедрени-

ем современных технологий и в буду-

щем будет способствовать решению 

вопросов, касающихся баланса между 

стоимостью образования, его доступ-

ностью и качеством обучения. 

Проект, реализуемый Министер-

ством просвещения и Министер-

ством науки и высшего образования 

под названием «Современная цифро-

вая образовательная среда в России», 

нацелен на создание условий для по-

вышения образовательного уровня за 

счет развития цифровой среды. 

В рамках этого проекта планируется 

увеличить число учащихся, прохо-

дящих онлайн-обучение, до 11 мил-

лионов человек к 2025 году [Феде-

ральный проект…, 2024]. 

Термин «цифровизация» (англ. 

«digitalization») возник в западной 

научной среде и переводится как 

«преобразование в цифровую форму» 

или «оцифровка» [Росс, 2023, с. 32]. 

Массовое внедрение цифровизации 

началось в 60–70-е годы XX века 

с появлением цифровых форматов 

данных, что стало важным этапом на 

пути к созданию глобальной сети Ин-

тернет. Исследователь О. Г. Щенина 

считает, что современное активное 

преображение общественных процес-

сов в сферах экономики, политики, 

культуре, науке, образовании и мно-

гих других вызвано, в первую оче-

редь, процессами цифровизации [Ни-

кулина, 2022, с. 109]. Цифровая 

трансформация изменяет общество и 

человека: внешнюю среду, инфра-

структуру, быт. Цифровая эра требует 

не только новых умений от выпуск-

ников школ и вузов, но и другого 

подхода к организации самого обуче-

ния [Стабровская, 2021, с. 81]. 

Современные цифровые инстру-

менты направлены на устранение пре-

град, неизменно сопутствующих тра-

диционному образованию: 1) скорость 

освоения образовательной програм-

мы; 2) выбор педагога; 3) выбор форм 

и методов обучения. Цифровизация 

образовательной деятельности подра-

зумевает под собой обеспечение не-

прерывного образовательного цикла – 

life-long-learning – обучение в течение 

всей жизни и индивидуализацию обу-

чения посредством передовых техно-

логий обучения – advanced-learning 

technologies [Фейсер, 2016, c. 64]. На 

сегодняшний день пока не сформули-

ровано однозначное определение дан-

ного термина, однако его концепция 

содержит в себе такие параметры, как 

применение в образовательном про-

цессе big data (больших данных) об 

освоении конкретным обучающимся 

конкретной образовательной траекто-

рии и мобильной адаптации образова-

тельного процесса на основе полу-

ченных данных [Щенина, 2021, c. 81]. 

Таким образом, цифровизация об-

разования позволяет организовать 

условия для непрерывного процесса 

выявления, поддержки и развития 

талантов и способностей у детей. 

Применение методик цифрового 

обучения открывает для обучающих-

ся инновационные образовательные 

инструменты и формирует у них ос-

новы цифровой культуры. Вышепе-

речисленные аспекты позволяют 
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персонализировать образовательный 

процесс и применять новые методики 

к оценке результатов образователь-

ной деятельности в сфере работы 

с одаренными и высокомотивиро-

ванными детьми. 

Развитие цифровых технологий 

оказывает значительное влияние на 

образовательную среду, предоставляя 

новые возможности для внедрения 

инновационных методов обучения и 

улучшения работы образовательных 

учреждений. Появление современных 

информационно-коммуникационных 

инструментов открывает перед педа-

гогами и обучающимися новые пер-

спективы и возможности для эффек-

тивного обмена знаниями и опытом. 

Процесс адаптации к онлайн-формату 

обучения протекает быстро и успеш-

но, что отражается в повсеместном 

использовании смешанных форм обу-

чения, включая дистанционные кур-

сы. Это свидетельствует о готовности 

участников образовательного процес-

са к внедрению современных техно-

логий в учебный процесс. Цифровые 

технологии не только изменяют фор-

мы обучения, но и стимулируют фор-

мирование индивидуальных образо-

вательных маршрутов. Использование 

цифровых инструментов и онлайн-

ресурсов позволяет индивидуализи-

ровать обучение, а также повысить 

доступность образования для широко-

го круга обучающихся, особенно в 

сфере дополнительного образования. 

Использование цифровых техно-

логий в дополнительном образовании 

открывает новые горизонты для обу-

чения, позволяя преподавателям и 

учащимся взаимодействовать без 

привязки к местоположению и гра-

фику занятий.  

Одной из основных возможностей 

цифровых технологий для дополни-

тельного образования является ис-

пользование онлайн-платформ для 

обучения. Электронные образова-

тельные ресурсы позволяют препо-

давателям и обучающимся обмени-

ваться информацией, учебными ма-

териалами и заданиями в режиме ре-

ального времени. Такие платформы 

могут содержать видеоуроки, интер-

активные упражнения, тестирования 

и чаты для обсуждения учебных во-

просов. Это позволяет детям эффек-

тивно учиться, получать обратную 

связь от преподавателей и взаимо-

действовать с одногруппниками 

[Reimagining Education …, 2023]. 

Также цифровые технологии поз-

воляют использовать такую форму 

организации образовательной дея-

тельности как онлайн-занятия. С их 

помощью преподаватели могут про-

водить лекции, семинары и практи-

ческие занятия с обучающимися, где 

дети могут задавать вопросы, обсуж-

дать учебные материалы и работать в 

группах, не выходя из дома. Это поз-

воляет повысить уровень доступно-

сти образования. 

Кроме того, цифровые технологии 

позволяют создавать индивидуаль-

ные образовательные траектории для 

каждого обучающегося, что особенно 

актуально в системе работы с ода-

ренными и высокомотивированными 

детьми. Системы адаптивного обуче-

ния помогают анализировать успехи 

и слабые стороны обучающегося и 

предлагают персонализированные 
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материалы и задания с целью повы-

шения эффективности обучения.  

На основании вышесказанного 

следует отметить, что на сегодняш-

ний день существуют не только 

учреждения дополнительного обра-

зования, способные создать ком-

фортное и эффективное пространство 

для самоопределения и саморазвития 

обучающегося, но также и цифровые 

технологии, способствующие увели-

чению охвата обучающихся, что яв-

ляется актуальным для отдаленных 

территорий в регионах РФ. 

Результаты исследования 

На сегодняшний день остро стоит 

вопрос сохранения доступности до-

полнительного образования, направ-

ленного на выявление, поддержку и 

развитие талантов и способностей у 

детей. В Челябинской области с этой 

целью в 2019-м году был создан Реги-

ональный центр выявления, поддерж-

ки и развития талантов и способностей 

у детей и молодежи «Курчатов Центр». 

Проблема доступности сегодня обсуж-

дается как проблема доступности ка-

чественного образования, проблема 

равенства образовательных возможно-

стей. Доступность и качество образо-

вания напрямую связаны с демократи-

зацией процесса обучения, а данная 

тенденция очевидно прослеживается в 

мировой и отечественной практике, 

что подчеркивается в Государственной 

программе РФ «Развитие образования» 

на 2018–2025 годы [Государственная 

программа…, 2017].  

Однако на сегодняшний день про-

должает существовать проблема гео-

графической доступности дополни-

тельного образования одаренных и 

высокомотивированных детей в Че-

лябинской области. В составе Челя-

бинской области находятся 26 муни-

ципальных районов, включающих в 

себя 242 сельских поселения. По со-

стоянию на 2023 год, согласно офи-

циальным данным Территориального 

органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Челябин-

ской области, на территории региона 

проживает 282 тысячи детей в воз-

расте 11–18 лет. Среди них 52 тыся-

чи – сельское население, что состав-

ляет 18 % от общего числа детей 

[Данные Территориального …, 2020].  

У детей из отдаленных сельских 

территорий Челябинской области 

отсутствует возможность принимать 

участие в очных программах, 

направленных на выявление, под-

держку и развитие талантов и спо-

собностей, а создавать опорные пло-

щадки на базе сельских поселений не 

представляется возможным. Для Ре-

гионального центра «Курчатов 

Центр» решением стало создание и 

реализация технологии массового 

проведения дополнительных обще-

образовательных общеразвивающих 

программ с применением дистанци-

онных образовательных технологий 

и в формате электронного обучения, 

соответствующим утвержденному 

Порядку применения вышеуказан-

ных технологий при реализации об-

разовательных программ [Приказ 

№ 816, 2016]. 

С целью выполнения задачи по 

реализации массового проведения 

дополнительных общеобразователь-

ных общеразвивающих программ с 

применением дистанционных обра-

зовательных технологий и в формате 

электронного обучения была разра-
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ботана цифровая образовательная 

технология, включающая в себя ряд 

функциональных инструментов. 

Нами был осуществлен анализ внед-

ренных инструментов посредством 

изучения инструментария реализа-

ции дистанционной образовательной 

деятельности Регионального центра 

выявления, поддержки и развития 

талантов и способностей у детей и 

молодежи Челябинской области 

«Курчатов Центр». 

На сегодняшний день основными 

инструментами реализации дополни-

тельных образовательных программ 

Регионального центра являются: 

− «Образовательный портал – 

Курчатов Центр» – автоматизирован-

ная платформа, состоящая из инфор-

мационного блока и системы дистан-

ционного образования собственной 

разработки. Это позволяет детям в 

кратчайшие сроки узнавать о начале 

набора обучающихся на образова-

тельные программы, а также узнавать 

актуальную информацию об измене-

ниях в образовательных курсах; 

− кроссплатформенный мессен-

джер «Telegram», позволяющий си-

стематизировать участников путем 

создания каналов для публикации 

дополнительных обучающих матери-

алов и создания системы коммуника-

ции обучающихся с педагогом; 

− сервис по организации ви-

деоконференций «Яндекс.Телемост», 

позволяющий не только проводить 

онлайн-занятия, но и осуществлять их 

записи, которыми могут воспользо-

ваться обучающиеся, пропустившие 

занятия образовательной программы в 

силу различных обстоятельств. 

Таким образом, система дистан-

ционного обучения Регионального 

центра «Курчатов Центр» представ-

ляет собой полноценный комплекс, 

обеспечивающий эффективную реа-

лизацию обучения, направленного на 

выявление, поддержку и развитие 

талантов и способностей у детей. 

Обратимся к статистике, отража-

ющей динамику охвата дистанцион-

ных образовательных программ ГБУ 

ДО «Региональный центр выявления 

поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи Челя-

бинской области “Курчатов Центр”» 

в сельских территориях региона 

в период с 2021-2023 гг. 

Следует отметить, что разработан-

ная технология внедрялась и апроби-

ровалась в образовательных програм-

мах Регионального центра в течение 

2-х лет (2022–2023 гг). В результате 

апробации разработанная технология 

применялась в реализации 50-ти обра-

зовательных программ с применением 

дистанционных образовательных тех-

нологий или в электронном обучении. 

Нами была собрана сводная инфор-

мация о количестве детей, вовлечен-

ных в программы с применением ди-

станционных образовательных техно-

логий, направленных на выявление, 

поддержку и развитие талантов и спо-

собностей за период 2021–2023 гг. 

В качестве основного метода иссле-

дования при анализе статистических 

данных послужила сводка и группи-

ровка материалов статистических 

наблюдений. При выборе группиро-

вочного признака анализа мы акцен-

тировали внимание на количестве де-

тей муниципальных районов региона, 

вовлеченных в образовательные про-
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граммы с применением дистанцион-

ных образовательных технологий. В 

качестве ключевого показателя нами 

был выбран количественный уровень 

вовлеченности детей в образователь-

ные программы Регионального центра 

с применением дистанционных обра-

зовательных технологий. В результате 

анализа нами были определены коли-

чественные показатели прироста обу-

чающихся, а также показатель сум-

марного прироста количества детей-

участников программ Регионального 

центра. 

Также была проанализирована ди-

намика количества обучающихся. 

В результате анализа имеющихся дан-

ных нами была определена динамика 

количества обучающихся по програм-

мам «Курчатов Центра» с применени-

ем дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) и электронного 

обучения (ЭО), полученные данные 

отражены в Таблице 1. 
 

Таблица 1. 

Вовлеченность детей в программы ГБУ ДО «Курчатов Центр»  

с применением ДОТ и ЭО 
 

№ 

п/п 

Муниципальное образование  

Челябинской области 
2021 2022 2023 

Сумм. 

прирост 

1.  Агаповский муниципальный район 1 3↑ 4↑ +3 

2.  Аргаяшский муниципальный район 1 33↑ 59↑ +58 

3.  Ашинский муниципальный район 8 16↑ 33↑ +25 

4.  Брединский муниципальный район 0 1↑ 10↑ +10 

5.  Варненский муниципальный район 2 5↑ 12↑ +10 

6.  Верхнеуральский муниципальный район 1 13↑ 21↑ +20 

7.  Еманжелинский муниципальный район 23 23 27↑ +4 

8.  Еткульский муниципальный район 3 12↑ 29↑ +26 

9.  Карталинский муниципальный район 2 35↑ 36↑ +34 

10.  Каслинский муниципальный район 5 9↑ 13↑ +8 

11.  Катав-Ивановский муниципальный район 5 10↑ 11↑ +6 

12.  Кизильский муниципальный район 4 22↑ 33↑ +29 

13.  Красноармейский муниципальный район 1 18↑ 28↑ +27 

14.  Кунашакский муниципальный район 0 3↑ 8↑ +8 

15.  Кусинский муниципальный район 2 7↑ 15↑ +13 

16.  Нагайбакский муниципальный район 1 0↓ 10↑ +9 

17.  Нязепетровский муниципальный район 0 1↑ 2↑ +2 

18.  Октябрьский муниципальный район 1 1 5↑ +4 

19.  Пластовский муниципальный район 3 13↑ 20↑ +17 

20.  Саткинский муниципальный район 80 119↑ 185↑ +105 

21.  Сосновский муниципальный район 9 22↑ 80↑ +71 

https://pravmin.gov74.ru/prav/chelyabinskaya-oblast/administrativnoe-delenie/agapovskiy_rayon.htm
https://pravmin.gov74.ru/prav/chelyabinskaya-oblast/administrativnoe-delenie/argayashskiy_rayon.htm
https://pravmin.gov74.ru/prav/chelyabinskaya-oblast/administrativnoe-delenie/ashinskiy_rayon.htm
https://pravmin.gov74.ru/prav/chelyabinskaya-oblast/administrativnoe-delenie/bredinskiy_rayon.htm
https://pravmin.gov74.ru/prav/chelyabinskaya-oblast/administrativnoe-delenie/varnenskiy_rayon.htm
https://pravmin.gov74.ru/prav/chelyabinskaya-oblast/administrativnoe-delenie/verhneuralskiy_rayon.htm
https://pravmin.gov74.ru/prav/chelyabinskaya-oblast/administrativnoe-delenie/emenzhelinskiy_rayon.htm
https://pravmin.gov74.ru/prav/chelyabinskaya-oblast/administrativnoe-delenie/etkulskiy_rayon.htm
https://pravmin.gov74.ru/prav/chelyabinskaya-oblast/administrativnoe-delenie/kartalinskiy_rayon.htm
https://pravmin.gov74.ru/prav/chelyabinskaya-oblast/administrativnoe-delenie/kaslinskiy_rayon.htm
https://pravmin.gov74.ru/prav/chelyabinskaya-oblast/administrativnoe-delenie/katav-ivanovskiy_rayon.htm
https://pravmin.gov74.ru/prav/chelyabinskaya-oblast/administrativnoe-delenie/kizilskiy_rayon.htm
https://pravmin.gov74.ru/prav/chelyabinskaya-oblast/administrativnoe-delenie/krasnoarmeyskiy_rayon.htm
https://pravmin.gov74.ru/prav/chelyabinskaya-oblast/administrativnoe-delenie/kunashakskiy_rayon.htm
https://pravmin.gov74.ru/prav/chelyabinskaya-oblast/administrativnoe-delenie/kusinskiy_rayon.htm
https://pravmin.gov74.ru/prav/chelyabinskaya-oblast/administrativnoe-delenie/nagaybakskiy_rayon.htm
https://pravmin.gov74.ru/prav/chelyabinskaya-oblast/administrativnoe-delenie/nyazepetrovskiy-municipalnyy-rayon.htm
https://pravmin.gov74.ru/prav/chelyabinskaya-oblast/administrativnoe-delenie/oktyabrskiy_rayon.htm
https://pravmin.gov74.ru/prav/chelyabinskaya-oblast/administrativnoe-delenie/plastovskiy_rayon.htm
https://pravmin.gov74.ru/prav/chelyabinskaya-oblast/administrativnoe-delenie/satkinskiy_rayon.htm
https://pravmin.gov74.ru/prav/chelyabinskaya-oblast/administrativnoe-delenie/sosnovskiy_rayon.htm
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№ 

п/п 

Муниципальное образование  

Челябинской области 
2021 2022 2023 

Сумм. 

прирост 

22.  Троицкий муниципальный район 192 75↓ 201↑ +9 

23.  Увельский муниципальный район 2 53↑ 64↑ +62 

24.  Уйский муниципальный район 10 14↑ 24↑ +14 

25.  Чебаркульский муниципальный район 4 16↑ 26↑ +22 

26.  Чесменский муниципальный район 14 14 21↑ +7 

Общее 374 538↑ 977↑ +603 
 

Заключение 

На основании отраженных 

в таблице данных можно сделать вы-

вод, что несмотря на непропорцио-

нальность роста вовлеченности детей 

сельских территорий Челябинской 

области в процесс по выявлению, 

поддержке и развитию талантов и 

способностей наблюдается позитив-

ная динамика роста участников про-

грамм Регионального центра, 

направленных на выявление, под-

держку и развитие талантов и спо-

собностей, проживающих в сельских 

территориях. За 3 года использова-

ния технологии массового проведе-

ния дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих про-

грамм с применением дистанцион-

ных образовательных технологий и в 

формате электронного обучения 

наблюдается рост количества участ-

ников на 62 %. Это говорит об эф-

фективности формата реализации 

образовательных программ с приме-

нением дистанционных образова-

тельных технологий в условиях су-

ществования проблемы географиче-

ской доступности дополнительного 

образования одаренных и высокомо-

тивированных детей в Челябинской 

области. 

Таким образом, современное до-

полнительное образование находится 

на пути трансформации, где перво-

очередную роль играет применение 

цифровых технологий в образова-

тельном процессе, что способствует 

разрешению проблемы соответствия 

стоимости образования, доступности 

обучения и его качества. Региональ-

ный опыт применения дистанцион-

ных образовательных технологий 

Региональным центром выявления, 

поддержки и развития талантов и 

способностей у детей и молодежи 

«Курчатов Центр» демонстрирует 

эффективность, что позволяет ис-

пользовать представленную техноло-

гию реализации образовательных 

программ для одаренных и способ-

ных детей, увеличивая охват детей, 

проживающих в сельских территори-

ях Челябинской области, а также 

масштабировать на всей территории 

Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье раскрывается необходимость и возможность включения 

краеведческих сюжетов в содержание школьного курса истории России XVIII–

XIX веков. Ярославский регион в этот период был не только важным центром 

экономической и культурной жизни России, но и уникальной площадкой для 

формирования особенностей повседневной культуры, которая была пронизана 

традициями, отражавшими как крестьянский, так и купеческий уклад жизни. 

В это время отходничество, ремесла, народные промыслы создавали уникальный 

культурный ландшафт, который следует изучать, опираясь на реальные примеры 

из истории Ярославского края. Внедрение местной истории в учебный процесс 

способствует не только пониманию масштабных исторических событий, но и 

формированию у школьников чувства гордости за свою малую родину.  

В статье представлены познавательные задания для обучающихся, составленные 

на основе текстов из научных работ историков, путевых заметок иностранцев, посе-

тивших Ярославскую губернию в XVIII–XIX веках; документов Государственного 

архива Ярославской области. Вопросы составлены таким образом, что обучающие-

ся должны соотнести выявленные ими факты из источников разного типа – пись-

менные, картографические, иллюстративные. Задания предполагают анализ учеб-

ной и внеучебной исторической информации, извлечение информации из источни-

ка; определение особенностей различных видов источников исторической инфор-

мации. Важной составной часть работы с источниковой базой является развитие 

базовых исследовательских действий, таких как систематизация и обобщение исто-

рических фактов, выявление характерных признаков исторических явлений, иссле-

дование причинно-следственных связей событий, сравнение исторических ситуа-

ции, формулировка и обоснование выводов. 

mailto:akhatovna@mail.ru
mailto:n.baburinaVUZ@eandex.ru


Педагогика сельской школы — 2024 — № 4 (22) 

Н. А. Валеева, Н. Ф. Бабурина 138 

Особый интерес познавательные задания представляют для обучающихся 

сельских школ, они знакомят их с особенностями повседневной жизни и трудовой 

деятельности жителей Борисоглебского, Некоузского, Пошехонского и других 

уездов Ярославской губернии XVIII–XIX веков, территории которых сейчас вхо-

дят в состав Ярославской области.   

Ключевые слова: повседневная культура; отходничество; исторические источ-

ники; архивные документы; краеведческая литература; познавательные задачи; 

множественные тексты 
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Abstract. The article reveals the necessity and possibility of including local history 

subjects in the content of the school course of the Russian history of the XVIII–XIX 

centuries. During this period, the Yaroslavl region was not only an important center of 

the economic and cultural life of Russia, but also a unique platform for the formation of 

everyday culture features, which was permeated with traditions reflecting both the peas-

ant and merchant way of life. At that time, seasonal ambulatory work, crafts, and folk 

crafts created a unique cultural landscape that should be studied based on real examples 

from the history of the Yaroslavl Region. Introducing local stories into the educational 

process contributes not only to the understanding of large-scale historical events, but 

also to the formation of a sense of pride in their small homeland among schoolchildren. 

The article presents educational tasks for students based on texts from scientific works 

of historians, travel notes of foreigners who visited the Yaroslavl province in the 

XVIII–XIX centuries, documents from the State Archive of the Yaroslavl region. The 

questions are designed in such a way that students must correlate the facts they have 

identified from various types of sources – written, cartographic, illustrative. The tasks 

involve the analysis of educational and extracurricular historical information, the extrac-

tion of information from a source; identification of the features of various types of 

sources of historical information. An important part of work with the source base is the 
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development of basic research activities, such as systematization and generalization of 

historical facts, identification of characteristic features of historical phenomena, investi-

gation of cause-and-effect relationships of events, comparison of historical situations, 

formulation and justification of conclusions. Educational tasks are of particular interest 

to students of rural schools, they acquaint them with the peculiarities of daily life and 

work activities of residents from Borisoglebsky, Nekouzsky, Poshekhonsky and other 

counties of the Yaroslavl province in the XVIII–XIX centuries, the territories of which 

are now part of the Yaroslavl region.   

Key words: the culture of everyday life; seasonal ambulatory work; historical 

sources; archival documents; local history literature; cognitive tasks; multiple texts 
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Введение 
В нормативных документах, опре-

деляющих преподавание истории, 

краеведческий материал рассматрива-

ется как обязательный элемент 

школьного исторического образова-

ния на уроке и во внеурочной дея-

тельности. Изучение региональной и 

локальной истории в аспектах эконо-

мической, политической, социальной 

и духовной жизни способствует фор-

мированию целостной исторической и 

социальной картины мира, понима-

нию роли и места родного края 

в системе общественных отношений и 

событиях российской истории.  

Так в Федеральной рабочей про-

грамме ООО одним из личностных 

результатов обучения является «осо-

знание российской гражданской иден-

тичности в поликультурном и много-

конфессиональном обществе, проявле-

ние интереса к познанию родного язы-

ка, истории, культуры Российской Фе-

дерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям 

своей Родины ‒ России, к науке, ис-

кусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, истори-

ческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных наро-

дов, проживающих в родной стране» 

[Федеральная рабочая …, 2023, c. 33]. 

В связи с этим история, служит важ-

ным ресурсом самоидентификации 

личности в окружающем социуме, 

культурной среде от уровня семьи до 

уровня своей страны и мира в целом. 

В этом же ключе в Концепции нового 

учебно-методического комплекса 

(УМК) по истории России отмечается, 

что «Курс отечественной истории 

должен сочетать историю Российского 

государства и населяющих его наро-

дов, историю регионов и локальную 

историю (прошлое родного города, 

села). Такой подход будет способство-

вать осознанию школьниками своей 

социальной идентичности в широком 

спектре – как граждан своей страны, 

жителей своего края, города, предста-

вителей определенной этнонациональ-

ной и религиозной общности» [Кон-

цепция…, 2023, с. 5]. 

Эти тенденции во многом обу-

словлены развитием такой субдисци-
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плины, как «новая локальная исто-

рия». Целью «новой локальной исто-

рии» является «осмысление локаль-

ных сообществ в качестве субъектов 

исторического процесса» [Малович-

ко, 2023, с. 6].  

Изучение локальной истории 

в школе позволяет не столько нахо-

дить в местном материале подтвер-

ждения общероссийских закономер-

ностей, сколько «видеть в нем не 

только самобытную страницу рос-

сийской истории, но и относительно 

автономную величину ее развития» 

[Хлынина, 2023, с. 71]. Изучая на 

уроках социальную среду в самом 

широком смысле этого слова, необ-

ходимо включать исторический ас-

пект локального мира, социальную 

экологию человека, микрокосм об-

щины, многообразие человеческих 

общностей, неформальных и фор-

мальных групп, различных ассоциа-

ций и корпораций, и выявлять их со-

отношение между собой, а также 

с социальными стратами, сословны-

ми группами, классами.  

Однако, несмотря на признание 

значимости краеведческого материа-

ла, в Федеральных рабочих програм-

мах понятия «краеведческий компо-

нент», «региональный компонент», 

«локальный компонент» не указаны. 

Место изучения регионального ком-

понента обозначено в тематическом 

планировании одной строкой в конце 

каждого учебного года. Например, 

в 6 классе запланировано проведение 

одного урока по теме «Наш край 

с древнейших времен до конца 

XV в». Ученикам предлагается вы-

полнять учебные проекты по истории 

Средних веков (в том числе на реги-

ональном материале). Аналогичным 

образом планируется изучение крае-

ведческого материала в разные исто-

рические эпохи в 7–9-х классах. Ос-

новным видом деятельности обуча-

ющихся является выполнение учеб-

ных проектов по отечественной и 

всеобщей истории (в том числе на 

региональном материале).  

В Ярославской области организа-

ционно изучение региональной исто-

рии проектируется как сквозная, 

проходящая через все годы обучения 

в основной школе, содержательная 

линия, конкретизирующая события 

российской истории в географиче-

ском пространстве Ярославского 

края. Методистами Ярославского 

института развития образования бы-

ла предпринята попытка создания 

«методического конструктора» для 

учителей, раскрывающего принципы 

включения регионального и локаль-

ного содержания политической, эко-

номической, социокультурной сферы 

в преподавание учебных предметов 

«История» и «Обществознание» 

в 6 классе.  

Сам конструктор по сути является 

схемой, на основе которой разрабаты-

вается кейс информационных матери-

алов, практико-ориентированных, 

исследовательских и творческих зада-

ний для преподавания региональных 

и локальных аспектов в учебном 

предмете «История». Учителям реко-

мендована возможная тематика раз-

личных форм и видов познавательной 

деятельности, таких как картографи-

ческий практикум «Ярославские зем-

ли в составе Древнерусского государ-

ства»; «Исторический портрет: образ 

Александра Невского в истории и 
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культуре России»», исторические ис-

следования на тему «Население Яро-

славского края в XII–первой половине 

XIII веков: быт, обычаи, нравы». Од-

нако данный конструктор в полном 

объеме составлен только для 6 класса 

[Харитонова, 2018].  

В связи с этим возникает необхо-

димость в отборе исторического со-

держания краеведческой направлен-

ности с целью разработки познава-

тельных заданий для обучающихся 

как по теме в целом, так и по отдель-

ным вопросам каждой темы. Эти за-

дачи должны быть обращены в том 

числе к различным аспектам повсе-

дневной жизни обычных людей.  

Для понимания хода историческо-

го процесса обучающимся важно 

иметь представление о жизни данной 

категории населения, под которой 

чаще всего понимаются крестьяне. 

Однако в учебниках по истории Рос-

сии не всегда широко представлен 

данный материал. Анализ наиболее 

распространенного в школах Яро-

славской области учебника по исто-

рии России под редакцией 

В. Р. Мединского позволяет сделать 

следующие выводы.  

В контексте рассмотрения кре-

стьянского сословия акцент делается 

на специфике их социального поло-

жения, но не на бытовых аспектах их 

жизни. В частности, в учебнике для 

6-го класса внимание уделяется об-

щественному статусу отдельных ка-

тегорий населения, таких как «люди, 

смерды, закупы, рядовичи, челядь, 

холопы, робы», определяется степень 

их зависимости [История России. 

6 класс, 2023, с. 79–80].  

В соответствии с этой логикой да-

ётся описание положения крестьян 

в более поздний период: «Все зави-

симые крестьяне (владельческие, 

дворцовые, монастырские) кроме 

тягла государю несли повинности 

в пользу владельца земли. Они пла-

тили оброк (часть урожая, скота и 

прочих своих доходов) и выполняли 

барщину (бесплатная работа)» [Ис-

тория России. 6 класс, 2023, с. 247].  

Информацию о грамотности низ-

ших слоев населения в период фео-

дальной раздробленности обучаю-

щиеся получают при характеристике 

исторических источников – берестя-

ных грамот, обнаруженных в ходе 

археологических раскопок в Великом 

Новгороде. Из них они узнают о том, 

как учили грамоте на Руси: «Сначала 

писали буквы, потом заучивали 

“склады” (слоги) и только потом, 

читая и копируя различные тексты, 

овладевали чтением и письмом» [Ис-

тория России. 6 класс, 2023, с. 125]. 

Первичные представления о быте 

крестьян сводятся к описанию осо-

бенностей их жилища: «Население 

проживало в избах, избах-землянках, 

отапливаемых печью по-черному, 

в печи готовили еду, пекли хлеб» [Ис-

тория России. 6 класс, 2023, с. 260–261].  

Учебник 7-го класса ограничива-

ется констатацией факта о тяжелом 

налоговом бремени для крестьян 

в период правления Ивана Грозного: 

«Лично свободные черносошные 

крестьяне, жившие на “черной” (гос-

ударственной) земле, платили самый 

большой налог… Общинники, свя-

занные круговой порукой, платили 

налог сообща, за бедных хозяев до-

плачивали те, кто был побогаче» 
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[История России. 7 класс, 2023, 

с. 33–34].  

В контексте анализа эпохи Смут-

ного времени акцентируется внима-

ние на интенсификации процесса 

закрепощения крестьянства в XVI 

столетии: «В 1597 году было узако-

нено пожизненное кабальное холоп-

ство» [История России. 7 класс, 2023, 

с. 90]; «По Соборному уложению 

1649 года частновладельческие кре-

стьяне стали крепостными. Урочные 

лета отменили, и беглого крестьяни-

на или его детей можно было искать 

и возвращать в поместье без всякого 

срока» [История России. 7 класс, 

2023, с. 188].   

Одним из наиболее значимых фе-

номенов крестьянского быта, начиная 

с XVIII столетия, стало отходничество. 

Однако в учебнике под редакцией 

Мединского представлено лишь опре-

деление «отходничества», без каких-

либо дополнительных примеров, кото-

рые могли бы наглядно продемонстри-

ровать это явление: «Новым явлением 

стало отходничество, то есть уход 

крестьян с разрешения помещика 

в город или в другие места на заработ-

ки» [История России. 8 класс, 2023, 

с. 75]. При это представлен довольно 

ограниченный перечень работ, выпол-

няемых крестьянами-отходниками: 

«Такие крестьяне могли наниматься в 

сезон на рыбные промыслы или стано-

вится бурлаками… быть наймитами 

при строительстве или сезонными 

наемными рабочими на мануфакту-

рах» [История России. 8 класс, 2023, 

с. 75]. 

Наконец, в учебнике 9-го класса 

констатируется факт, что в первой 

половине XIX века «основную массу 

населения страны составляло главное 

податное население – крестьянство. 

Помещичьи крестьяне составляли 

немногим меньше половины 

населения России и находились в 

полной власти помещиков [История 

России. 9 класс, 2023, c. 15]. Вновь 

делается акцент на тяжелом положе-

нии крестьян, особенно в чернозем-

ных губерниях. Это было связано со 

стремлением помещиков «умножить 

свои доходы» для чего последние 

«увеличивали барскую запашку и 

сокращали наделы крестьян» [Исто-

рия России. 9 класс, 2023, с. 85].  

Впервые в учебнике рассказывается 

о повседневной жизни крестьян, вклю-

чая характеристику сельскохозяй-

ственных работ [История России. 

9 класс, 2023, с. 87], появляется поня-

тие «крестьянская культура»: авторы 

предлагают более подробное описание 

быта крестьян, уделяют особое внима-

ние двум главным институтам в жизни 

крестьян – общине (миру) и семье [Ис-

тория России. 9 класс, 2023, с. 137–

138]. Учебник содержит иллюстратив-

ный ряд для характеристики повсе-

дневной культуры крестьян, представ-

ленный картиной художника А. Г. Ве-

нецианова «Гумно». 

При характеристике жизни кре-

стьян периода пореформенной Рос-

сии акцентируется факт медленных 

изменений быта, подчеркивается 

проникновение в крестьянскую среду 

элементов городской жизни: «Кре-

стьяне по-прежнему жили в избах, но 

все чаще одевались в одежды из фаб-

ричных тканей. Увеличилось число 

грамотных, во многих домах появи-

лись книги. Зажиточные крестьяне 

обзаводились керосиновыми лампа-
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ми, глиняной посудой, меняли лапти 

на сапоги. Обязательной частью ра-

циона стали чай и сахар» [История 

России. 9 класс, 2022, с. 262]. Однако 

при этом отсутствует прямое указа-

ние на причины этих изменений: из 

контекста параграфа становится оче-

видно, что их следует рассматривать 

как положительное последствие ре-

формы по отмене крепостного права. 

При этом связи с явлением отходни-

чества в тексте параграфа не просле-

живается, несмотря на то, что оно 

оказало значительное влияние на из-

менение образа жизни крестьян.  

В целом, при изучении истории 

России в 6–9-х классах у обучаю-

щихся складывается обобщенная ха-

рактеристика крестьян России, в то 

время как в каждом регионе были 

свои неповторимые особенности ха-

рактера данной группы, их образа 

жизни, поведенческие модели.  

Своеобразие населения губернии в 

XIX веке было отмечено в многочис-

ленных свидетельствах современни-

ков: «… ярославский крестьянин – 

венец создания в Великороссии по 

своим дарованиям», – писал И. С. Ак-

саков своему брату Константину 

19 февраля 1850 года [Письмо…, 

2024]; своей «пропиской» в классиче-

ском наследии литературы ярослав-

ский мужик обязан Н. В. Гоголю: «Эх, 

тройка! Птица-тройка, кто тебя выду-

мал? Знать, у бойкого народа ты могла 

только родиться… И не хитрый, ка-

жись, дорожный снаряд, не железным 

схвачен винтом, а наскоро, живьем, с 

одним топором да долотом снарядил и 

собрал тебя ярославский расторопный 

мужик» [Гоголь, 1983, с. 238]. 

Несомненную помощь учителю 

истории в отборе материала для изу-

чения вопросов об особенностях раз-

вития Ярославского края в XIX веке, 

об ярославских крестьянах окажут 

исследования местных историков и 

краеведов. В центре их внимания 

издавна находились вопросы об от-

хожих промыслах крестьянского 

населения Ярославской губернии, их 

направлении, влиянии на текущую 

жизнь, благосостояние и нравствен-

ность крестьянского населения. Су-

ществуют многочисленные публика-

ции, основанные на данных стати-

стических обследований хозяйств 

крестьян-отходников практически 

всех уездов Ярославской губернии, 

проводившихся в конце ХΙХ – начале 

ХХ вв. Так, в 2002 г. вышла в свет, а 

в 2010 г. была переиздана, работа 

ярославского историка, краеведа, 

сотрудника ГКУ ЯО ГАЯО 

Я. Е. Смирнова «Жизнь и приключе-

ния ярославцев в обеих столицах 

Российской империи». В книге со-

браны образцы лубочной литерату-

ры, созданной ярославскими отход-

никами – «питерщиками» и «москви-

чами», в ней ярко прослеживаются 

социокультурный уровень, деловые 

качества уроженцев Ярославской 

губернии, а также их особые дарова-

ния.  

Важный для изучения материал 

об истоках и характерных жизненных 

проявлениях «лихого ярославца» как 

культурно-исторического типа, осо-

бенностях его духовно-

психологического характера учителя 

могут найти в работе Н. В. Дутова 

«Особенности менталитета ярослав-

цев. Ярославец как культурно-
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исторический тип: образ жизни, по-

веденческие модели, люди, собы-

тия».  

Интересный материал о Ярославле 

и ярославцах, так называемый «взгляд 

со стороны», представлен в издании, 

содержащем наиболее полное собра-

ние известий иностранных авторов об 

экономике, социально-культурной и 

политической жизни, облике городов и 

сел Ярославского края в XIII–XX вв., 

особенностях быта разных слоев насе-

ления [Ярославль и ярославцы…, 

2024]. В книге собраны дневники и 

записки путешественников, фрагменты 

исторических хроник, дипломатиче-

ских отчетов и торговых договоров, 

составленных людьми, в разное время 

посетивших Ярославский край.  

Еще одно издание в формате 

научно-популярной литературы, мо-

жет быть рекомендовано учителям 

для организации познавательной дея-

тельности обучающихся. В нем пред-

ставлены одиннадцать бесед с уче-

ными-историками и архивистами 

г. Ярославля, повествующие о важ-

нейших событиях истории нашего 

края, в том числе содержатся расска-

зы о приключениях ярославских куп-

цов на Урале, в Сибири… и дома 

[Бакуменко, 2020, с. 112], об юрких 

ярославских половых, работавших 

в трактирах Ярославля, Москвы и 

Петербурга [Бакуменко, 2020, с. 160].  

Важную роль в обучении истории 

в средней школе играют историче-

ские источники. Фонды ГКУ ЯО 

«Государственный архив Ярослав-

ской области» содержат многочис-

ленные интереснейшие документы за 

период с второй половины ХVΙΙΙ в. 

по начало ХХ в., рассказывающие об 

ярославских крестьянах-отходниках, 

связавших свою судьбу с Санкт-

Петербургом, которых в родных де-

ревнях чуть насмешливо и чуть за-

вистливо именовали «питерщиками». 

Мы полагаем, что на уроках в 8-

9-м классе для более широкого по-

нимания регионального контекста 

следует использовать потенциал му-

зейной педагогики и предложить 

обучающимся выполнить задания на 

основе виртуальных материалов ар-

хива, размещенных на сайте Муни-

ципального бюджетного учреждения 

культуры «Пошехонская централизо-

ванная библиотечная система / Ре-

месла и промыслы».  

Ниже представлены фрагменты 

работы обучающихся 8–9-х классов 

школы № 49 г. Ярославля 

с архивными источниками.  

Прежде всего обучающиеся 

обратились к трактовке термина 

«отходничество», чтобы расширить 

материал учебника для 8 класса. Им 

было предложено два архивных 

документа для выполнения 

следующего задания: на основе 

анализа источников, относящихся 

к концу XVIII – началу XIX века, 

а также ко второй трети XIX века, 

выделить дополнительные признаки 

отходничества, не указанные 

в учебнике.   
Первый документ представлял 

собой подобие справки, составлен-

ной по Указу Екатерины II. Она вы-

давалась каждому, кого «отпускали 

в работу для прокормления». 

В нашем случае справка была со-

ставлена в марте 1789 г. и зареги-

стрирована в специальной книге под 

номером 1886. В документе указыва-
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лось имя человека, место его посто-

янного проживания и имя помещика, 

которому принадлежал этот крестья-

нин. Что особенно важно – в доку-

менте определялись условия, на ко-

торых крестьян отпускали в отход. 

На основании данного источника 

обучающиеся выделили цель отход-

ничества («для прокормления»); 

наличие конкретного срока, на кото-

рый допускалось отходничество 

(«отпуском вольно … до срочнаго 

означанного в сем пропуску числа… 

а по срок явиться в дом свой»); при-

сутствие ограничений по месту пере-

движения отходника («а более нигде 

не жить»). 

Другой архивный документ, 

с которыми работали обучающиеся, 

содержал следующий текст: 

«1808 года сентября 16 деревни Та-

расцова крестьянина Максима Кири-

лова для прокормления в работу в 

период на год которой приметами 

ростом средний лицом бел глаза се-

рые волосом светлорусые. Данный 

крестьянин в публичных наказаниях 

не бывал…» [Государственный ар-

хив, 2024].  

Прочитав документ, обучающиеся 

отметили, что в бумаге, разрешаю-

щей отходничество, были описаны 

особенности внешности крестьянина, 

отражающие приметы, на основании 

которых можно было бы разыскать 

крестьянина в случае его невозвра-

щения в указанный срок («ростом 

средний лицом бел глаза серые»). 

В итоговой характеристике тер-

мина «отходничество» стоит указать 

на признаки, отличающие явление 

отходничества от других форм ми-

грации, что позволит привлечь меж-

предметные связи с курсом обще-

ствознания. В случае невысоко уров-

ня подготовки обучающихся и воз-

никновении затруднений при анализе 

исторических источников предлага-

лось проанализировать следующий 

фрагмент статьи Ю. М. Плюснина 

«Отходничество в современной Рос-

сии», чтобы найти ответ на данный 

вопрос: «Во-первых, это временный, 

сезонный, характер отъезда (отхода) 

человека из места его постоянного 

проживания с обязательным возвра-

том домой. Отходник, почти всегда 

мужчина, уходил в промысел после 

окончания полевых работ, осенью 

или зимой и возвращался к началу 

весенних работ. Семья отходника, 

его жена, дети, родители оставались 

дома и управлялись с немалым кре-

стьянским хозяйством, где отходник 

по-прежнему исполнял роль хозяина 

и распорядителя дел…  

Во-вторых, это вынужденность 

отхода, поскольку природные усло-

вия не позволяли на месте обеспе-

чить крестьянскую семью продо-

вольствием в необходимых объёмах 

и произвести добавочный продукт на 

продажу, чтобы иметь деньги. Пото-

му отходничество было наиболее 

распространено в нечернозёмных 

губерниях средней полосы и севера 

европейской России, а в чернозём-

ных губерниях, на юге и за Уралом 

оно практически не встречалось…  

Третьим отличительным призна-

ком отходничества являлся его наём-

ный и промышленный характер: по-

лучение дополнительного заработка 

на стороне обеспечивалось путём 

промыслов – изготовления и прода-

жи продукции разнообразных ремё-
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сел, от валяния валенок и шитья шуб 

до сплава леса и изготовления срубов 

домов, а также наймом на разнооб-

разные работы в городах (сторожа и 

дворники, домашняя прислуга) или в 

богатых промышленных и южных 

сельскохозяйственных районах (бур-

лаки, грузчики, подёнщики и про-

чие)… 

В-четвёртых, наконец, важней-

шим признаком отходничества яв-

лялся его инициативный и самодея-

тельный характер: каждый человек, 

“выправив паспорт” или “получивши 

билет”, мог покинуть место прожи-

вания на срок до года и предлагать 

услуги на рынке сообразно своим 

профессиональным умениям, нани-

маясь на работы или предлагая про-

дукцию своих кустарных промыслов. 

Отходники нередко отправлялись на 

промыслы семейными артелями из 

нескольких человек, обычно братьев 

или отцов со взрослыми детьми, при-

чём артели эти были узкопрофессио-

нальными, представляющими одну 

отдельную “профессию” или вид де-

ятельности, как например, “каталы”, 

валявшие валенки, шорники, шившие 

шубы или офени, российские само-

деятельные “коммивояжёры”, торгу-

ющие вразнос иконами, книгами и 

другой “интеллектуальной” продук-

цией…» [Плюснин]. 

Обучающиеся на основе анализа 

фрагмента научной статьи указали, что 

она позволила им дополнить перечень 

признаков отходничества, выявленных 

при изучении ранее предоставленных 

архивных источников, в частности, 

«семейный» характер и «узкопрофес-

сиональный» характер рабочих арте-

лей отходников.  

После выполнения этого задания 

обучающимся было предложено про-

верить правильность сделанных вы-

водов: «Сопоставьте сформулиро-

ванные Вами признаки с текстом из 

научной статьи»: «В середине XIX в., 

накануне отмены крепостного права, 

в Ярославской губернии насчитыва-

лось более 3 тыс. помещиков, свыше 

500 тыс. крепостных крестьян и 

28 тыс. дворовых… Крестьяне гу-

бернии издавна занимались всякого 

рода местными кустарными промыс-

лами. Часть крестьян шла в отход, 

главным образом, в Санкт-Петербург 

и Москву, находя там всевозможную 

работу по найму. В Ярославской гу-

бернии перед реформой 1861 г. до 

40 % помещичьих работоспособных 

крестьян ежегодно отправлялось 

в отход. Им выдавались паспорта 

сроком от полугода до трех лет и от-

пускные билеты на несколько меся-

цев. Доход с их неземледельческих 

заработков также шел в оброк поме-

щику. Бичем сельского хозяйства 

Ярославской губернии издавна было 

крестьянское малоземелье… Частные 

земли и земли казны, учреждений и 

церкви составляли 53,7 % всего зе-

мельного запаса губернии, а кре-

стьянские надельные – 46,3 %. Кре-

стьяне были слабо обеспечены ско-

том. 35 % хозяйств были безлошад-

ными, 53 % – с одной лошадью, 

17 % – бескоровными, 43 % – имели 

одну корову. 13,5 % хозяйств не име-

ли ни лошадей, ни коров. Значитель-

ная масса крестьян не имела возмож-

ности жить за счет доходов от сель-

ского хозяйства» [Иерусалимский].  

Данный фрагмент позволил уча-

щимся выделить информацию о сро-
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ках предоставления «отпускных би-

летов» – «от полугода до трех лет и 

отпускные билеты на несколько ме-

сяцев»; причину отходничества – 

«бичем сельского хозяйства Яро-

славской губернии издавна было кре-

стьянское малоземелье», «крестьяне 

были слабо обеспечены скотом». 

Обучающимся, имеющим более 

высокий уровень познавательных 

способностей, было предложено от-

ветить на вопрос, предполагающий 

связи с курсом обществознания: «Ка-

кие из законов миграции, сформули-

рованных Э. Равенштайном, можно 

проиллюстрировать на основе анали-

за архивного документа «Вопросный 

лист № 2. Сведения об отдельных 

отхожих промыслах. Уезд Ромнов-

Борисоглебский, село Давыдково. 

Вид отхожего промысла – скульп-

турное или лепное». В документе 

содержится 51 вопрос с ответами 

крестьянина-отходника. Ученикам 

было необходимо самостоятельно 

соотнести информацию из данного 

архивного источники и следующие 

законы миграции:  

1. Между территориями идет пе-

рераспределение населения. 

2. Территории различаются глав-

ным образом по экономическим ха-

рактеристикам. 

3. Большинство мигрантов пере-

езжает на короткие расстояния. 

4. Миграция происходит ступен-

чато. 

5. Каждому миграционному пото-

ку соответствует обратный поток. 

6. Мигранты на длинные расстоя-

ния мигрируют в крупные центры 

промышленности и торговли. 

7. Жители городов менее подвиж-

ны, чем жители сельской местности. 

8. Женщины подвижней мужчин в 

перемещениях внутри страны, муж-

чины подвижней женщин в переме-

щениях на длинные расстояния. 

9. Большие города растут главным 

образом из-за миграции. 

10. Объем миграции увеличивает-

ся с развитием промышленности, 

торговли и транспорта. 

11. Главные причины миграции – 

экономические [цит. по: Абылкали-

ков, 2012, с. 3–4]. 

Большинству учеников удалось 

правильно выбрать конкретные во-

просы и ответы на них крестьянина-

отходника, которые подтверждают 

отдельные законы миграции. В част-

ности, обучающиеся указали, что для 

решения они выбрали ответы кресть-

янина-отходника на следующие во-

просы: № 11 – «Увеличивает ли дан-

ный отход ваш заработок», № 42 – 

«Как велик заработок (наибольший, 

наименьший и средний) у хозяина, 

работника, ученика, и взрослого под-

ростка», № 43 – «Какие условия воз-

вышают или сокращают заработок», 

№ 50 – «Есть в данном отходе квар-

тира, пища, и пр. Полагаются от хозя-

ев, то какое влияние это оказывает на 

величину заработка». В результате 

обучающиеся сделали вывод, что цель 

крестьян состояла в получении мак-

симально большого заработка, этому 

способствовала высокая оплата за 

отдельные виды работы, а также тот 

факт, что хозяин предоставлял квар-

тиру и питание.  

Причинами увеличения количе-

ства отходников, исходя из ответа на 

вопрос № 10 – «Каковы причины 



Педагогика сельской школы — 2024 — № 4 (22) 

Н. А. Валеева, Н. Ф. Бабурина 148 

увеличения или уменьшения отхода 

по данному промыслу», обучающи-

мися было названо малоземелье, 

в связи с чем вести сельское хозяй-

ство и заниматься скотоводством 

становилось сложно. Таким образом, 

по их мнению, подтверждается закон 

№ 11 Равенштайна, гласящий, что 

главные причины миграции – эконо-

мические.  

Закон № 6 – мигранты перемеща-

ются на длинные расстояния 

в крупные центры промышленности 

и торговли – нашел подтверждение в 

ответах на вопрос № 21 – «Куда 

обыкновенно уходят по данному 

промыслу» и вопрос № 26 – «Сколь-

ко времени уходит на дорогу в оба 

конца». Обучающиеся отметили, что 

в качестве основных мест для отхо-

жего промысла были указаны круп-

ные города – Москва и Санкт-

Петербург. В ходе анализа ответов на 

вопросы документа обучающиеся 

выявили тот факт, что в ближайшие 

населенные пункты поток отхода 

шел только в случае невозможности 

добраться до крупных центров. Об 

этом свидетельствуют ответы кре-

стьянина-отходника на вопрос 

№ 25 – «Как совершается дорога: 

пешком, на лошадях, по железной 

дороге, на пароходе, на лодках», во-

прос № 29 – «Пропадает ли совер-

шенно все время, употребляемое на 

дорогу, или по дороге можно зани-

маться какими-нибудь представляю-

щимися работами», вопрос № 30 – 

«Стоимость дороги при различных 

путях сообщения» и вопрос № 31 – 

«На чей счет совершается дорога: 

свой или нанимателя?». Также 

в ответах учеников было указано, что 

передвижение на большие расстояния 

по железной дороге было доступно не 

всем крестьянам, поскольку оплата 

производилась ими за свой счет. Кро-

ме того, ответ на вопрос № 47 – 

«Находится рабочий в данном про-

мысле все время в одной работе или 

он переходит от одного хозяина 

к другому, от одной работы к дру-

гой?» – дополняет сведения о том, что 

существует также «внутренняя» ми-

грация отходников между населен-

ными пунктами. Эти данные косвенно 

говорят и о достоверности закона 

№ 7 – жители городов менее подвиж-

ны, чем жители сельской местности.  

Важную роль в изучении вопроса 

об отходничестве играет историческая 

карта или карта-схема. Обучающимся 

было предложено проанализировать 

«картограмму «Отход в личное услу-

жение и свободные профессии Яро-

славской губернии», которая пред-

ставлена на сайте Государственного 

архива Ярославской области. На ней 

обозначены «проценты отхожих про-

мышленников, занятых личным 

услуж. и свободн. профессиями» 

[Государственный архив, 2024] по 

таким уездам, как Ярославский, Да-

ниловский, Любимский, Мологский, 

Мышкинский, Романово-

Борисоглебский, Рыбинский и Углич-

ский. Кроме этого, на картограмме 

каждый из уездов поделен на волости. 

Обучающимся предлагалось выяс-

нить, из каких волостей Ярославской 

губернии было больше всего отход-

ников, какие виды работ были более 

востребованы.  

Ученики выявили, что наиболь-

шее количество отходников уходило 

из Богородской волости Мышкин-
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ского уезда – 20–25 %. Ребятам стало 

интересно, почему такой высокий 

процент был именно в этом районе, 

однако карта и другие источники не 

давали информации об этом. В связи 

с чем пришлось обратиться дополни-

тельно к ресурсам интернета, чтобы 

найти недостающую информацию. 

Примером может служить следую-

щий текст: «Промыслы в уезде были 

местными и отхожими. Среди мест-

ных наиболее массовыми были – 

гончарный (15 селений Сменцевской 

волости и пять селений Ново-

Никольской волости) и сапожный 

(вся Поводненская волость). Менее 

распространенными были плужный 

(Крюковская волость), колодочный 

(Рождественская волость), мебель-

ный (Ново-Никольская и Спасская), 

изготовление мялок и веялок (Рожде-

ственская волость), сдача скота 

в аренду (повсеместно)… В торговлю 

уходили 40 % всех мышкинских от-

ходников. Остальные – в мясники, 

личное услужение и всего менее 

в промышленность. Отход (особенно 

в торговлю) имел для крестьян ко-

лоссальное значение. Каждый отход-

ник давал деревенской семье до ста 

рублей в год, гораздо больше, чем 

можно было заработать на земле. 

Именно эти средства уходили на 

приобретение земли, интенсифика-

цию производства, на возможные для 

крестьянства капитальные затраты» 

[Ярославский край]. 

По завершении работы проверить 

свои ответы обучающиеся смогли на 

основе прочтения разных фрагментов 

из работ историков и мнений совре-

менников описываемых событий:  

Фрагмент 1. «Около 20 тыс. яро-

славских крестьян занимались ку-

старными промыслами, до 200 тыс. 

ежегодно уходили на заработки 

в отход, большинство – в Петербург 

и Москву. Ярославская губерния за-

нимала одно из первых мест в России 

по развитию крестьянских отхожих 

промыслов. Особенно они были раз-

виты в Даниловском, Романов-

Борисоглебском, Угличском и Яро-

славском уездах... В начале XIX века 

в Ярославской губернии уходившим 

на промыслы крестьянам ежегодно 

выдавалось до 65 тысяч паспортов, 

что составляло 9 % от числившихся 

здесь сельских жителей. В начале 

XX века общее количество затребо-

ванных паспортов уже превышало 

200 тысяч, что соответствовало чет-

верти от всего крестьянского населе-

ния губернии… По данным на 1867 г. 

в торговом промысле Санкт-

Петербурга приказчиками работали 

2811 ярославцев, 446 – москвичей, 

334 – тверичанина, 319 – петербурж-

ца, 189 – костромичей» [Ярославский 

«питерщик», 2024]. 

Фрагмент 2. «Любопытно остано-

виться на вопросе о направлении отхо-

да ярославского промышленника. 

Притягательными центрами для него 

издавна служат обе наши столицы, 

преимущественно же Петербург. 

Население последнего, как это конста-

тируют статистические переписи, 

в главной своей массе состоит из при-

шлого элемента, причем на первом 

месте среди пришлого населения стоят 

ярославцы, выселение которых 

в невскую столицу началось еще 

в ХVΙΙΙ столетии, чуть ли не со време-

ни основания Петербурга. И в настоя-
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щее время главная волна отхода из 

Ярославской губернии направляется 

тоже к Петербургу: среди отхожепро-

мышленников-мужчин питерщики 

составляют 61 %, среди женщин – 

57 %» [Воробьев, 2018, c. 17]. 

Фрагмент 3. «Ярославская губер-

ния почти вся тянет к Петербургу. Это 

можно сказать решительно. О Москве 

здесь никто и никогда не вспоминает 

и не говорит. Сильное влияние имеет 

на них “Петербург”, как они выража-

ются, со всеми своими соблазнами» 

[Аксаков, 2020, с. 20]. 

В результате работы с архивными 

документами, представленными на 

сейте Государственного архива ЯО, 

обучающиеся предложили свой «во-

просный лист», на основе которого 

они составили портрет типичного 

ярославского отходника: 

1. Пол: чаще всего мужчины. 

2. Возрастной диапазон крестьян-

отходников: с 13-14 лет. 

3. Состояние в браке: женатый 

крестьянин. 

4. Наличие детей: как правило, с 
несовершеннолетними детьми. 

5. Доминирующий мотив отход-

ничества: необходимость в сред-

ствах к существованию в условиях 

затруднительности получения их по 
месту жительства. 

6. Профессиональные сферы тру-

довой деятельности в период отхода: 

в таких условиях, что успех её 

в большей степени зависит не от 
полученного образования, а от хозяй-

ственно-бытовых практик и навы-

ков, а также от способности при-
спосабливаться к неблагоприятным 

условиям труда и быта по месту 
работы. 

7. Характер работы: сезонный 
(преимущественно – в осенне-зимний 

период). 
8. Сроки отхода: от нескольких 

месяцев до нескольких десятилетий. 

9. Основные территории для от-

ходничества: крупные города (в ос-

новном – Москва и Санкт-
Петербург). 

10.  Личные качества, влияющие 

на успешность отходничества: пред-
приимчивость, находчивость, «пред-

принимательская жилка». 

Данный пример организации ра-

боты с архивными источниками – 

множественными текстами – дает 

возможность учителю истории про-

должить формирование различных 

умений для развития функциональ-

ной читательской грамотности.  

Портрет отходника будет не пол-

ным, если не «оживить» его меткими 

характеристиками, данными яро-

славцам современниками: «Яросла-

вец, нужда заставит, котом замяучит, 

но своего добьется», «Ярославец, где 

земельку копнет, там и денежку 

найдет», «Ярославец – язык без ко-

стей: на словах, как на гуслях», 

«Ярославцы – народ промышленный, 

который вам и порося обратит в ка-

рася, и на воде не утонет, и в огне не 

сгорит, на обухе рожь смолотит, ши-

лом патоку заварит…» 

Одной из сфер приложения сил 

отходников была работа в трактирах 

Москвы и Петербурга, причем трак-

тирное дело в Петербурге было мо-

нополизировано ярославскими кре-

стьянами. Современники отмечали, 

что «трудно в России найти трактир, 

где бы из-за прилавка не выглядыва-

ла веселая физиономия ярославца», 
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[Ярославский характер, 2024]; Иван 

Кокорев писал в середине XIX века: 

«Трактирщик не ярославец – явление 

странное, существо подозрительное» 

[Бакуменко, 2024, с. 163].  

Отход способствовал повышению 

грамотности ярославских крестьян, 

их общего культурного уровня. Один 

из ярославских трактирщиков – Ни-

колай Булавкин – в 1881 г. издал 

трактат «Мысли и суждения трак-

тирщика, написанные в часы досуга». 

В 1911–1917 годах в Санкт-

Петербурге выходил ежемесячный 

иллюстрированный журнал «Ресто-

ранное дело», редактором которого 

был ярославец Николай Григорьевич 

Поздняков (Ухтомцев). Журнал был 

посвящен ресторанному и трактир-

ному промыслу. Здесь публикова-

лись новости, законодательные акты 

и распоряжения правительства. На 

страницах журнала предлагалось 

описание ресторанов, трактирных 

заведений с множеством фотографий 

интерьеров, портретов владельцев и 

работников. Здесь же публиковались 

объявления о событиях ресторанной 

жизни Санкт-Петербурга, освещалась 

история ресторанного дела в России 

и за рубежом. 

Современники отмечали, что яро-

славские крестьяне деятельны и 

предприимчивы. Среди них встреча-

лись уникальные личности, такие как 

Петр Телушкин, кровельных дел ма-

стер, он стал известен тем, что в ок-

тябре 1830 года на руках с помощью 

верёвок, без лесов, добрался до вер-

хушки шпиля Петропавловского со-

бора и на высоте 122,5 метра произ-

вел починку креста и прикрепил 

крыло к фигурке ангела. Подробный 

отчет с об этом случае был представ-

лен его очевидцем президентом Ака-

демии художеств А. Н. Олениным 

журнале «Сыны Отечества» в 1831 г., 

который затем вышел отдельной 

брошюрой.   

Интересен взгляд на повседневную 

жизнь Ярославской губернии со сто-

роны иностранцев, оставивших свои 

воспоминания о пребывании в нашем 

крае. На основе этих текстов можно 

предложить обучающимся различные 

задания, направленные на формиро-

вание познавательных универсальных 

действий. Предлагаем одно из таких 

заданий, требующих от обучающихся 

реализации межпредметных связей 

истории и географии:   

«Август фон Гакстгаузен – барон, 

известный прусский экономист – да-

ет такую характеристику жителям 

губернии: “народ признается за… 

способнейший между великоросса-

ми”» [Ярославль и Ярославский 

край…, 2024, с. 377]. Используя ни-

жеприведенные фрагменты, ответьте 

на вопрос: можно ли согласиться с 

такой оценкой ярославцев? Свое 

мнение подтвердите отрывками из 

текстов. Знания по какой школьной 

дисциплине помогут вам ответить на 

вопрос?  

Фрагмент 1. Август фон Гакстгау-

зен (барон, известный прусский эко-

номист): «…местечко Великое … Се-

ло это напоминает базар, несколько 

хороших, в новом вкусе, домов, всем 

расположением напоминает малень-

кий город, а это указывает на благосо-

стояние жителей. Здесь довольно зна-

чительное льняное производство. Жи-

тели не прядут сами, но покупают 

готовую пряжу… В селе Великом жи-
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вут поселяне, но они не занимаются 

хлебопашеством; они ткут полотна, 

но не сеют льна; здесь бывает лоша-

диная ярмарка, а у крестьян нет лоша-

дей» [Ярославль и Ярославский 

край…, 2024, с. 366]. 

Фрагмент 2. Август фон Гакстгау-

зен: «Побуждение к промышленно-

сти вытекает из народного характера 

жителей Ярославской губернии и их 

способностей.  Здешний крестьянин 

подвижен, деятелен, боек, изобрета-

телен, предприимчив, любит ремесла 

и склонен к торговле» [Ярославль и 

Ярославский край…, 2024, с. 379]. 

Фрагмент 3. Август фон Гакстгау-

зен: «Ремесла развивались здесь 

большей частью общинами, так что, 

например, поселяне одной деревни 

стали башмачниками, поселяне дру-

гой – кузнецами, третьей – кожевни-

ками и т. д. Это представляет большие 

выгоды. Так как русские привыкли 

жить большими семьями, то у них 

само собой велось разделение труда… 

Члены общины постоянно помогают 

друг другу капиталом и трудом, де-

лают покупки сообща, равно как и 

продают обыкновенно вместе [Яро-

славль и Ярославский …, 2024, 

с. 379]. 

Фрагмент 4. Август фон Гакстгау-

зен: «Близ Ростова лежит озеро Неро, 

вдоль берегов которого широкая по-

лоса чернозема; деревни, располо-

женные на этой полосе, занимаются 

садоводством в обширном размере; 

между других особенно выдается 

дер. Поречье огромным разведением 

цикория; рассчитывается, что тут 

собирается до 40 000 пудов цикория, 

который они продают более чем на 

200 000 р. с. В Поречье 1400 домов, 

из которых более половины камен-

ных в современном стиле. Вся дерев-

ня имеет вид красивого и богатого 

города с широкими мощеными ули-

цами… Поселяне этой и соседних 

деревень известны по всей России за 

лучших садовников. Они нанимают-

ся в господские усадьбы как искус-

ные садовники и получают жалова-

нья за лето от 200–300 руб. 

сер[ебром]. На зиму они возвраща-

ются домой» [Ярославль и Ярослав-

ский …, 2024, с. 384].  

Фрагмент 5. Этот же факт отме-

чен и другим путешественником, 

Джоном Огастесом Аткинсоном (ан-

глийский художник и гравер): 

«Огромное количество крестьян, ча-

ще всего из города Ростова, при-

ученных к земледелию, оправляется 

каждый год весной в Санкт-

Петербург, надеясь взять в аренду 

участок земли, на котором они могут 

выращивать овощи и снабжать ими 

город. Ни в одной из стран Европы 

овощи и фрукты не хранятся зимой 

столь искусно, как в России, что осо-

бенно удобно, если учесть продол-

жительность холодного времени го-

да» [Ярославль и Ярославский 

край…, 2024, с. 323]. 

В процессе изучения такого явле-

ния, как отходничество, учитель мо-

жет использовать познавательные 

задачи, основанные на статистиче-

ских данных: «Проанализируйте сле-

дующие данные и определите, почему 

в 1861 году в Даниловском уезде Яро-

славской губернии на крестьянских 

полях было засеяно картофеля 

в 33 раза больше, чем ярового хлеба: 
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а) с середины 50-х годов в Данилов-

ском уезде развернул свою деятель-

ность известный заводчик Н. Пони-

зовкин. Построив паточный завод и 

6 терочных заводов, он обеспечил тем 

самым неограниченный сбыт карто-

феля; б) крестьяне произвели следу-

ющие расчеты: «картофель сажаем по 

12,5 на десятину. Родится он иногда 

сам-3, сам-6. Если положить, что 

обыкновенно придет сам-4, то за ис-

ключением семян остается 37 четвер-

тей, а цена ему дешевая в нынешний 

год – 1 руб.10 коп. или 450 руб. с де-

сятины. Овес, который был сеян до 

картофеля, давал 18 руб. с десятины; 

в) в 1861 г. в Даниловском уезде на 

крестьянских полях было посеяно: 

озимого хлеба – 565 четвертей, ярово-

го – 140 четвертей, картофеля – 23500 

четвертей» [Бабурина, 2023, с. 19]. 

Одним из вариантов изучения ис-

тории родного края, согласно тема-

тическому планированию, является 

проектная деятельность. Обучающи-

еся могут выполнять различные типы 

проектов: исследовательский – осно-

ванный на анализе первоисточников; 

ознакомительно-ориентировочный 

(информационный), предполагаю-

щий сбор информации и ее обработ-

ку и, наконец, творческий – как ре-

зультат оформления собранной ин-

формации в виде газеты, альбома, 

календаря, выставки, т. д. В качестве 

тем проектов можно использовать 

пословицы, поговорки, присказки 

о ярославцах: «Ярославец, где зе-

мельку копнет, там и денежку 

найдет», «Ярославец, нужда заста-

вит, котом замяучит, но своего добь-

ется», «Ярославцы – народ промыш-

ленный».  

Также можно предложить обуча-

ющимся для проектной деятельности 

одну из двух открыток Елизаветы 

Бём, которую она в 1902 году подго-

товила в пользу Ярославского обще-

ства содействия народному образова-

нию. На ней изображен румяный под-

росткок в боярском костюме, справа 

вверху расположен герб Ярославля, 

под ним надпись: «Ярославцы все 

красавцы! Русы кудри сто рублей, 

буйная голова тысячная, а всему мо-

лодцу цены нет!» [Ярославская те-

ма…, 2024]. Именно эта открытка 

прославила наш край на всю Россию. 

Таким образом, можно сделать 

вывод, что локальная история обла-

дает значительным потенциалом для 

развития познавательных  универ-

сальных учебных действий, 

в частности, логических, так как поз-

воляет сформулировать разноуровне-

вые задания, направленные на анализ 

объектов с целью выделения призна-

ков (существенных, несуществен-

ных); синтез — составление целого 

из частей, в том числе самостоятель-

ное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; подведе-

ние под понятие, выведение след-

ствий; построение логической цепоч-

ки рассуждений, анализ истинности 

утверждений. Кроме того, предметом 

локальной истории как науки являет-

ся человек в бесконечной смене по-

колений, поэтому понимание смысла 

истории должно идти не путем от-

влеченных абстракций, а от человека 

и через человека, то есть гуманиза-

ция истории в этом смысле означает 
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также повышение внимания к соци-

ально-психологическим портретам 

людей. 

В завершение, внимание к тради-

циям Ярославского региона в обуче-

нии способствует не только куль-

турному обогащению учащихся, но 

и формированию у них чувства ло-

кальной идентичности, что особенно 

актуально в условиях глобализации. 
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Аннотация. В статье представлено исследование мнений педагогов дополни-

тельного образования, работающих в образовательных организациях, располо-

женных в городской или сельской местности по вопросу постдипломного сопро-

вождения молодых педагогов. Автор анализирует современные изменения в сфере 

дополнительного образования, в том числе по вопросам подготовки и закрепления 

в профессии молодых педагогов. В тексте статьи приводятся примеры организа-

ции постдипломного сопровождения молодых педагогов в ряде субъектов Рос-

сийской Федерации. 

Исследование, описанное в работе, проведено в 2024 году в 10 регионах стра-

ны и охватило 123 педагога дополнительного образования. Респонденты были 

разделены на группы по принадлежности к городской или сельской организации, 

а также на основании роли в наставнической деятельности молодого педагога: 

наставник, наставляемый; педагог, желающий выполнять функции наставника; 

педагог, желающий работать с наставником. Были исследованы проблемы закреп-

ления в профессии молодых педагогов, принципы организации сопровождения, 

целесообразность организации сопровождения молодых педагогов, наиболее пер-

спективные форматы взаимодействия в наставнической паре, содержание помо-

щи, необходимой начинающим специалистам, направления совершенствования 

системы сопровождения молодых педагогов.  

Анализ результатов продемонстрировал значительное сходство мнений со-

трудников городских и сельских организаций по вопросам актуального состояния 

и перспективного развития системы сопровождения, в том числе наставничества 
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молодых педагогов. Большинство опрошенных указывают на значимость помощи 

молодым специалистам, наиболее востребован индивидуальный формат работы. 

Вместе с тем обнаружен ряд проблем организации наставнической деятельности, 

связанный с нехваткой временного, финансового ресурсов и низкой мотивацией 

наставника или наставляемого. 

Ключевые слова: постдипломное сопровождение; наставничество; дополни-

тельное образование детей; молодой педагог; наставник; педагог дополнительно-

го образования; закрепление в профессии 
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Postgraduate mentoring of young additional education teachers in urban 

and rural organizations 
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Abstract. The article presents a study of the opinions of additional education teach-

ers working in educational organizations located in urban or rural areas on the issue of 

postgraduate support for young teachers. The author analyzes current changes in the 

field of additional education, including issues of training and consolidation in the pro-

fession of young teachers. The text of the article provides examples of the organization 

of postgraduate mentoring for young teachers in a number of constituent entities of the 

Russian Federation.   

The study described in the work was conducted in 2024 in 10 regions of the country 

and covered 123 teachers of additional education. Respondents were divided into 

groups based on whether they worked in an urban or rural organization, as well as on 
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the role in the mentoring activities of a young teacher: mentor, mentee, teacher willing 

to act as a mentor, teacher willing to work with a mentor. The problems of retaining 

young teachers in the profession, the principles of organizing support, the feasibility of 

organizing support for young teachers, the most promising formats of interaction in a 

mentoring pair, the content of assistance needed by beginning specialists, and areas for 

improving the system of support for young teachers were studied. 

The analysis of the results showed a significant similarity in the opinions of employ-

ees of urban and rural organizations on the current state and long-term development of 

the support system, including mentoring of young teachers. The majority of respondents 

point to the importance of helping young professionals, and the individual work format 

is most in demand. At the same time, a number of problems have been found in the or-

ganization of mentoring activities associated with a lack of temporary, financial re-

sources and low motivation of the mentor or mentee. 

Key words: postgraduate support; mentoring; additional education of children; 

young teacher; mentor; teacher of additional education; consolidation in the profession 
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Введение 
Задача сопровождения и закреп-

ления в профессии молодых педаго-

гов в организациях дополнительного 

образования детей и в организациях, 

реализующих дополнительные обще-

образовательные программы, стано-

вится все более актуальной в контек-

сте стремительных изменений в сфе-

ре образования. Последние пять лет, 

ознаменованные реализацией феде-

рального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта 

«Образование» и выходом Концеп-

ции развития дополнительного обра-

зования детей до 2030 г., предъявля-

ют к субъектам Российской Федера-

ции, а, значит, и к организациям до-

полнительного образования, высокие 

требования в части качества и до-

ступности предоставляемых услуг 

[Федеральный проект…, 2019; Кон-

цепция развития…, 2022]. Ключевой 

задачей становится привлечение 

в творческие и спортивные объеди-

нения 80 % детей в возрасте от 5 до 

18 лет [Целевая модель…, 2019]. Для 

достижения этой амбициозной цели 

необходимо, прежде всего, сформи-

ровать штат квалифицированных пе-

дагогов, соответствующих требова-

ниям Профессионального стандарта 

[Профессиональный стандарт…, 

2021]. В свою очередь, это требует 

качественной подготовки и постоян-

http://dx.doi.org/10.20323/2686_8652_2023_3_17_112
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ного профессионального развития 

педагогических кадров. Помимо ко-

личественного роста, наблюдается 

качественная трансформация допол-

нительного образования: включение 

дополнительного образования в еди-

ное образовательное пространство, 

его ориентация на социально-

экономическую специфику регионов, 

интеграция различных дисциплин и 

областей знаний при разработке до-

полнительных общеобразовательных 

программ, индивидуализация обра-

зовательного процесса, внедрение 

дистанционных технологий и сетевой 

формы реализации программ [Горю-

шина, 2023; Гринберг, 2024; Золота-

рева, 2023а; 2022; 2020; Молодкина, 

2024]. Соответственно, требуется 

разрабатывать новые дополнитель-

ные общеобразовательные програм-

мы, отвечающие современным вызо-

вам и потребностям общества [Коро-

бейникова, 2024]. 

В то же время во многих регионах 

страны нет специализированных 

учебных заведений для подготовки 

педагогов дополнительного образо-

вания. И даже если в таких регионах 

есть подходящие учебные заведения, 

их выпускников часто не хватает. 

Кроме того, педагогами дополни-

тельного образования часто стано-

вятся люди, не имеющие педагогиче-

ского образования и опыта работы с 

группами детей, либо сотрудники, 

работающие на полставки [Золотаре-

ва, 2023б]. Согласно данным иссле-

дования Высшей школы экономики, 

половина руководителей отмечают, 

что стабильность численности педа-

гогов в возрасте до 30 лет за послед-

ние 3 года не изменилась. Руководи-

тели сельских организаций выража-

ют большие опасения, чем админи-

страции городских учреждений, по 

поводу сокращения молодых кадров 

дополнительного образования [Мер-

цалова, 2023]. 

В таких ситуациях руководитель 

организации должен сначала прило-

жить все усилия, чтобы «найти» спе-

циалиста, а затем поддержать его и 

удержать в профессии [Горюшина, 

2024]. 

Теоретической основой организа-

ции сопровождения являются работы 

О. С. Газмана, теория педагогическо-

го сопровождения Е. И. Казаковой 

[Казакова, 2009]. Одним из способов 

привлечения и закрепления в про-

фессии молодых педагогов, в том 

числе без педагогического образова-

ния, является организация постди-

пломного сопровождения, в том чис-

ле в виде наставничества. Распро-

страненным вариантом практик по-

стдипломного сопровождения явля-

ется внутрифирменное обучение, 

определяемое как процесс, иниции-

рованный организацией с целью со-

вершенствования знаний и компе-

тентности, навыков и умений работ-

ников [Симонова, 2019]. Также часто 

реализуются модели и практики тью-

торского сопровождения профессио-

нально-личностного развития моло-

дого педагога. В этом случае приори-

тетом является личностное развитие 

педагога, формирование его профес-

сионального бренда [Торшина, 2020]. 

Организации дополнительного 

образования реализуют методическое 

и управленческое сопровождение 

педагогов [Овчаренко, 2023; Дмит-

риева, 2018]. Управленческое сопро-
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вождение в авторском понимании 

представляется как целенаправлен-

ная деятельность по оказанию педа-

гогической и методической помощи, 

поддержки специалистам с целью их 

закрепления в педагогической про-

фессии [Дмитриева, 2018]. Одним из 

вариантов практик сопровождения 

профессионального личностного ро-

ста молодых педагогов является ис-

пользование технологии гибкого 

управления проектами Agile, в ходе 

которой предполагается создание 

педагогом проекта развития себя как 

профессионала и как личности, вы-

движение цели и задач саморазвития 

с использованием цифровых плат-

форм. В рамках данной технологии, 

как и ряда других, также реализуется 

наставничество [Беленький, 2021]. В 

этом случае наставничество рассмат-

ривается как метод взаимодействия 

между начинающими и опытными 

специалистами, направленный на их 

адаптацию и профессиональный 

рост. При этом учитываются как це-

ли организации, предоставляющей 

наставничество, так и потребности 

молодых педагогов.  

Спрос на наставничество в допол-

нительном образовании обусловлен 

быстрыми изменениями в системе 

образования, когда формальное обра-

зование не всегда поспевает за ново-

введениями. Процесс наставничества 

в различных учреждениях имеет 

сходную структуру, включая этапы 

определения наставнических пар на 

основе диагностики проблем моло-

дых педагогов [Чайкина, 2021]. Так-

же для выбора наставников может 

использоваться собеседование [Тру-

нов, 2018]. Еще один вариант органи-

зации наставничества –курсы и ста-

жировки, где опытные педагоги пе-

редают знания новым специалистам 

[Антопольская, 2020]. Важно, что 

процесс наставничества включает как 

формальные, так и неформальные 

элементы, а также поддержку психо-

логов для более эффективного взаи-

модействия [Трунов, 2018]. 

Таким образом, в субъектах Рос-

сийской Федерации реализуются по-

добные практики, но даже после вы-

хода Методических рекомендаций по 

разработке и внедрению системы 

(целевой модели) наставничества 

педагогических работников в образо-

вательных организациях [Методиче-

ские рекомендации…, 2021] на реги-

ональном и федеральном уровнях 

отсутствует единый концептуальный 

подход к организации данной дея-

тельности, не выявлен запрос специ-

алистов на формы и содержание по-

стдипломного сопровождения моло-

дых педагогов.  

Методология и методы  

исследования 
В целях изучения мнения педаго-

гических работников дополнительно-

го образования о постдипломном 

сопровождении молодых педагогов 

в 2024 году был проведен опрос в 10-

ти субъектах Российской Федерации. 

Респондентами стали педагоги до-

полнительного образования город-

ских и сельских школ, организаций 

дополнительного образования, рас-

положенных в городской и сельской 

местности. Всего было опрошено 

123 педагога дополнительного обра-

зования: 88 из городских учрежде-

ний, 35 – из сельских учреждений. 
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Опросник включал в себя 63 во-

проса как с одним вариантом ответа, 

так и с несколькими, а также вопро-

сы, предполагающие ранжирование 

вариантов ответа по степени значи-

мости для респондента. Полученные 

данные были обработаны первичной 

описательной статистикой, был под-

считан процент респондентов среди 

групп респондентов, выбиравших 

определённые варианты ответов, а 

также были подсчитаны ранги по 

определённым вопросам. 

При обработке результатов было 

проведено сравнение позиций педа-

гогических работников городских и 

сельских образовательных организа-

ций на предмет отношения к постди-

пломному сопровождению молодых 

педагогов, запросу на реализацию 

наставничества как варианта постди-

пломного сопровождения молодых 

педагогов, а также оценке наставни-

чества с точки зрения наставников, 

наставляемых и тех, кто хотел бы 

включиться в наставническую дея-

тельность.  

Результаты исследования 

Первый блок вопросов посвящен 

исследованию точки зрения на теку-

щее состояние работы с молодыми 

кадрами. В первую очередь мы рас-

сматривали, что способствует и, 

наоборот, затрудняет закрепление 

начинающих педагогов в профессии.  

Респонденты из городских и сель-

ских организаций считают, что ос-

новная проблема, затрудняющая за-

крепление молодых педагогов в про-

фессии, – сложность использования 

теоретических знаний для решения 

конкретных задач. Также значимыми 

трудностями являются недостаточ-

ное материальное стимулирование и 

слабая мотивация к решению про-

фессиональных проблем. 

Вместе с тем, по мнению опро-

шенных, закреплению педагога 

в профессии способствуют помощь 

более опытных коллег, взаимодей-

ствие с наставником, материальное 

стимулирование. При этом в сельской 

местности материальное стимулиро-

вание для педагогов значимее, чем 

взаимодействие с наставником.  

По вопросу возможностей сопро-

вождения молодых педагогов, ис-

пользуемых в образовательных орга-

низациях, респонденты из городской 

и сельской местности в числе наибо-

лее значимых вариантов указывают 

наставничество, консультирование и 

помощь в проектировании индивиду-

ального образовательного маршрута. 

При этом наставничество для сель-

ских педагогов является наиболее 

часто используемым, а для город-

ских – это консультирование.  

Подавляющее большинство опро-

шенных считают целесообразным 

создание системы сопровождения мо-

лодых педагогов в образовательной 

организации. В городских организа-

циях система сопровождения моло-

дых педагогов создана и действует 

более чем в четверти учреждений. 

Следует обратить внимание, что ко-

личество ответивших отрицательно, 

в сельских организациях больше, чем 

в городских.  

Опрошенные отмечают в качестве 

приоритетного принципа построения 

системы сопровождения молодых 

педагогов – соответствие задачам 

в сфере образования. Также в числе 

наиболее значимых принципов все 
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опрошенные указывают активное се-

тевое взаимодействие между субъек-

тами научно-методической деятель-

ности и совместное планирование и 

принятие решений на федеральном и 

региональном уровнях. Таким обра-

зом, мы наблюдаем повышенное вни-

мание как к государственной полити-

ке, так и к единым механизмам её ре-

ализации, в том числе через взаимо-

действие субъектов. 

Представляет интерес тот факт, 

что изучение и учёт потребности мо-

лодых педагогов при совершенство-

вании системы сопровождения не 

является одним из приоритетных 

направлений для обеих групп ре-

спондентов. Возможно, опрошенные 

считают это обязательным условием, 

которые уже выполняется, или пред-

полагают, что молодые педагоги не 

осознают собственных профессио-

нальных интересов и возможностей 

для развития. 

Непосредственно для реализации 

системы наставничества и сопровож-

дения молодых педагогов важно ре-

шение организационных, практиче-

ских и технологических проблем. 

Мнение педагогов, работающих 

в городских и сельских организация, 

абсолютно идентично. При этом мо-

тивационно-ценностные проблемы 

респонденты считают наименее важ-

ными. В совокупности с отсутствием 

внимания к потребностям начинаю-

щих специалистов, указанным ранее, 

можно говорить о некоторой объек-

тивизации молодых педагогов при 

организации постдипломного сопро-

вождения. 

С помощью второго блока вопро-

сов был проведён анализ восприятия 

системы наставничества в зависимо-

сти от позиции: сравнивались мнения 

действующих наставников; педаго-

гов, работающих с наставником; пе-

дагогов, которые нуждаются 

в наставнике; респондентов, которые 

хотели бы быть наставниками. Пока-

зательно, что респонденты из город-

ской и сельской местности, незави-

симо от позиции в наставнической 

паре, в качестве основных результа-

тов взаимодействия наставнической 

пары называют удовлетворённость от 

данного сотрудничества и закрепле-

ние или адаптацию наставляемого 

в профессии. Причём респонденты, 

которые хотели бы работать 

с наставником, акцентируют значи-

мость именно адаптации в профессии 

как основного результата взаимодей-

ствия в наставнической паре.  

Также в числе наиболее значимых 

результатов коллеги отмечают по-

вышение качества образовательной 

деятельности как наставника, так и 

непосредственно педагога. Этот ре-

зультат наиболее значим для город-

ских педагогов, которые хотели бы 

выполнять функции наставника.  

В исследовании было проведено 

сравнение наиболее часто использу-

емых форматов взаимодействия 

в паре наставник-наставляемый и 

наиболее перспективных, по мнению 

респондентов, форматов такого вза-

имодействия. Большинство опро-

шенных указывают, что взаимодей-

ствие чаще всего происходит в фор-

мате индивидуального консультиро-

вания, онлайн-консультирования и 

переписки в мессенджерах. Таким 

образом, мы видим, что используется 

формат взаимодействия «один на 
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один», который может осуществ-

ляться с применением цифровых сер-

висов.  

Наиболее перспективным форма-

том взаимодействия, по мнению ре-

спондентов, также является индиви-

дуальное консультирование, это еди-

ногласное мнение всех групп респон-

дентов. Многие педагоги также счи-

тают, что онлайн-консультирование и 

переписка в мессенджерах являются 

наиболее востребованными формами. 

При этом респонденты-наставники из 

городской и сельской местности счи-

тают, что необходимо расширять 

форматы взаимодействия в форме 

совместного выполнения проектов.  

Наименее перспективными фор-

мами называют навигации на курсы 

повышения квалификации, стажи-

ровки.  

Интересно, что проведение ма-

стер-классов и специально подготов-

ленных учебных занятий не является 

востребованной формой, как и сов-

местное проектирование программ, 

учебных занятий и воспитательных 

событий. Всё вышеперечисленное – 

основное содержание образователь-

ного процесса, наиболее часто вы-

полняемая задача молодого педагога. 

Возможно, опрошенные считают, что 

в формате индивидуального консуль-

тирования, в том числе с использова-

нием цифровых сервисов, можно ре-

шить все вопросы педагогов, связан-

ных с разработкой образовательных 

программ, проведением занятий. 

Наиболее часто оказываемая 

наставником и востребованная моло-

дым педагогом помощь касается про-

ектирования программ, технологиче-

ских карт и форматов воспитатель-

ных событий, построения индивиду-

ального образовательного маршрута, 

подготовки к различным выступле-

ниям, демонстрации педагогического 

опыта. Для сельских педагогов, кото-

рые хотели бы быть наставниками, 

важно оказывать помощь при подго-

товке учебной и методической доку-

ментации.  

Мы видим несоответствие между 

наиболее перспективными, по мне-

нию респондентов, форматами взаи-

модействия и содержанием чаще все-

го оказываемой помощи. Данные ре-

зультаты частично подтверждают 

нашу гипотезу о том, что наставники 

и молодые педагоги решают содер-

жательные вопросы по построению 

образовательного процесса в форма-

те индивидуальных консультаций. 

Вероятно, коллективные формы ра-

боты при подготовке к выступлени-

ям, занятиям воспринимаются 

наставниками и молодыми педагога-

ми как менее эффективные, возмож-

но, в силу опасений молодых педаго-

гов в части демонстрации собствен-

ной компетенции коллегам.  
Ранжирование проблем взаимо-

действия в паре наставник – молодой 
педагог показывает, что действую-
щие наставники основной проблемой 
считают отсутствие мотивации у мо-
лодого педагога. При этом наставля-
емые из городских и сельских орга-
низаций главной проблемой называ-
ют нехватку времени на данное вза-
имодействие. Опрошенные, желаю-
щие быть наставником, также опаса-
ются ограниченности временных ре-
сурсов. Возможно, это один из фак-
торов, который не позволяет им осу-
ществлять наставнические функции в 
настоящее время. Также в числе зна-
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чимых проблем коллеги называют 
отсутствие материального стимули-
рования.  

Респонденты, работающие с 
наставником, из сельских организа-
ций, указывают на невозможность 
наставника помочь в решении ряда 
проблем. Вероятно, необходимо уде-
лять больше внимания подготовке 
наставников именно в организациях, 
расположенных в сельской местно-
сти. При этом городские педагоги, 
работающие с наставником, в каче-
стве проблемы выделяют отсутствие 
поддержки со стороны наставника. В 
каких вопросах наблюдается отсут-
ствие поддержки в рамках исследо-
вания не было выявлено, но мы мо-
жем предположить, что это также 
отсутствие поддержки при решении 
значимых проблем наставляемого.  

Наиболее перспективной моделью 
наставничества, реализуемой в обра-
зовательной организации, коллеги 
называют наставничество «один на 
один», что совпадает с результатами 
ранжирования предпочитаемых фор-
матов взаимодействия. Также до-
вольно часто встречается в организа-
циях модель «обучения для всех» и 
отсутствие определённой модели. 
Отсутствие определённой модели 
связано во многих случаях с исполь-
зованием элементов нескольких мо-
делей в рамках одной образователь-
ной организации. При этом в сель-
ских организациях отсутствие опре-
делённой модели встречаются почти 
в 40 % случаев. 

Педагоги городской и сельской 
местности имеют различные точки 
зрения о характеристиках хорошего 
наставника. Для городских педаго-
гов – это, в первую очередь, квалифи-

цированный консультант и практиче-
ский помощник, опытный эксперт, 
контролёр и инструктор по решению 
профессиональных проблем. Для пе-
дагогов, работающих в сельских ор-
ганизациях, это стимулятор индиви-
дуально-личностного роста, носитель 
инновационных педагогических 
навыков и дефицитных профессио-
нальных компетенций, опытный экс-
перт, контролёр и инструктор. Веро-
ятно, сельские педагоги испытывают 
трудности при реализации инноваци-
онных проектов, освоении новых тех-
нологий, внедрении нововведений 
в систему образования, поэтому нуж-
даются в наставничестве именно 
в аспекте профессионального и лич-
ностного роста, внедрения инноваций.  

Заключение 
Результаты исследования позво-

ляют сделать вывод о значимости 
сопровождения и наставничества 
молодых педагогов в городских и 
сельских образовательных организа-
циях. Независимо от территориаль-
ного расположения организации, 
опрошенными признается целесооб-
разность работы с молодыми кадра-
ми, причем приоритетным является 
индивидуальный формат работы. 
Модель наставничества «один на 
один» также является наиболее рас-
пространенной в организациях, где 
работают респонденты.  

По большинству вопросов мнения 
городских и сельских педагогов до-
полнительного образования сходны. 
Важно, что и ответы действующих 
наставников и наставляемых и педа-
гогов, которые хотели бы включить-
ся в наставническую деятельность, 
совпадают по большинству позиций.  
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Данные результаты свидетель-
ствуют о возможности единого под-
хода для реализации постдипломного 
сопровождения и наставничества 
молодых педагогов независимо от 

территориального расположения ор-
ганизаций, реализующих дополни-
тельные общеобразовательные про-
граммы.   
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Аннотация. Целью данной статьи является представление результатов исследо-

вания особенностей постдипломного сопровождения молодых педагогов в город-

ских и сельских школах Российской Федерации. Автор дает обоснование актуаль-

ности исследования на основе анализа современного состояния педагогических 

кадров в системе образования РФ с акцентом на данные обеспеченности школ мо-

лодыми педагогами, проблемы их трудоустройства и закрепления в профессии.  

В исследовании приняли участие 585 педагогов и 129 руководителей город-

ских и сельских школ из 10 регионов Российской Федерации (Вологодской, Кеме-

ровской, Костромской, Тамбовской, Челябинской, Ярославской областей, Красно-

ярского края, Республики Саха (Якутия), Донецкой Народной Республики и Рес-

публики Тыва). Для проведения исследования были использованы две анкеты, 

ориентированные на две группы респондентов – «преподаватели и педагоги» и 

«управленцы и руководители». Каждый вопрос анкет позволяет получить инфор-

мацию по отдельным задачам исследования состояния и перспектив развития 

процессов постдипломного сопровождения и закрепления в профессии молодых 

педагогов. Анкеты-опросники размещены в интернете на базе сервиса Анкетолог.  

Для получения результатов исследования был проведен сравнительный анализ 

оценок педагогов и руководителей городских и сельских школ, участвующих в 

исследовании. В статье описаны некоторые особенности организации процесса 

постдипломного сопровождения и закрепления в профессии молодых педагогов. 

В городских школах наблюдаем более системный и опережающий характер про-

цесса постдипломного сопровождения молодого педагога; организацию активно-

го сетевого взаимодействия между субъектами сопровождения; реализацию более 

инновационных моделей наставничества; построение системы постдипломного 

сопровождения молодых педагогов на основе диагностики и мониторинга про-

фессиональных потребностей и дефицитов молодого педагога. В условиях сель-

ских школ – организация работы с молодыми педагогами носит недостаточно си-

стемный характер и направлена на решение частных задач; коллективы школ 
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больше используют внутренние возможности для сопровождения и наставниче-

ства; наиболее распространена традиционная модель наставничества молодых 

педагогов.   

Ключевые слова: городская образовательная организация; сельская образова-

тельная организация; молодой педагог; педагогическое сопровождение; постди-

пломное сопровождение молодого педагога 
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Abstract. The purpose of this article is to present the results of a study on the fea-

tures of postgraduate support for young teachers in urban and rural schools of the Rus-

sian Federation. The author provides a rationale for the relevance of the study based on 

the analysis of the current state of teaching staff in the education system of the Russian 

Federation with the emphasis on providing schools with young teachers, problems of 

their employment and retention in the profession. The study involved 585 teachers and 

129 heads of urban and rural schools from 10 regions of the Russian Federation: (Vo-

logda, Kemerovo, Kostroma, Tambov, Chelyabinsk, Yaroslavl regions, Krasnoyarsk 

Krai, the Republic of Sakha (Yakutia), Donetsk People's Republic, and the Republic of 

Tyva). To conduct the study, two questionnaires were used, focused on two groups of 

respondents – «teachers and educators» and «managers and leaders». Each question of 

the questionnaires allows you to get information on individual tasks of the study of the 

state and prospects for the development of postgraduate support processes and retention 

in the profession of young teachers. The questionnaires are posted on the Internet using 

the Anketolog service.  

To obtain the results of the study, a comparative analysis of assessing teachers and 

heads of urban and rural schools participating in the study was conducted. The article 
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describes some features of   organizing the process of postgraduate support and consoli-

dation in the profession of young teachers. In urban schools there is a more systematic 

and advanced nature of the process of postgraduate support of a young teacher; organi-

zation of active network interaction between the subjects of support; implementation of 

more innovative mentoring models; construction of a system of postgraduate support of 

young teachers based on diagnostics and monitoring of the professional needs and defi-

ciencies of a young teacher. In the conditions of rural schools the organization of work 

with young teachers is not systematic enough and is aimed at solving specific problems; 

school teams use more internal opportunities for support and mentoring; the most com-

mon is the traditional model of mentoring young teachers. 

Key words: urban educational organization; rural educational organization; young 

teacher; pedagogical support; postgraduate support of a young teacher 
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Введение 

Одной из наиболее актуальных 

проблем функционирования и разви-

тия современной системы образова-

ния в Российской Федерации является 

обеспечение качества ее кадрового 

потенциала. Как гласит известный 

тезис: качество образования не может 

быть выше, чем качество работающих 

в школах педагогов [Барбер, 2008]. 

При этом следует отметить, неко-

торые современные тенденции, кото-

рые негативно сказываются на каче-

стве и результатах педагогический 

деятельности: текучесть кадров на 

региональном уровне составляет 

от 4,1 до 14,5 %, причем в городских 

школах она выше, чем в сельских. По 

данным исследования, проведенного 

Общероссийским народным фронтом 

(ОНФ) в 2018 г., более 30 % россий-

ских школ испытывает недостаток 

учителей по одному–трем предме-

там, а более 10 % школ – по четырем 

предметам. Кроме того, наблюдается 

старение педагогического коллектива 

(средний возраст учителей в России –

 46,3  года), и уменьшение доли мо-

лодых учителей (в городских школах 

работает 24,1 % молодых педагогов, 

а в сельских школах – 20,7 %). Но, 

даже 24,1 % молодых учителей 

в школах – это мало, поскольку не 

обеспечивает сбалансированный со-

став педагогических коллективов 

образовательных организаций [Заир-

Бек, 2020]. 

По данным статистики средний 

уровень трудоустройства выпускни-

ков вузов по педагогическим специ-

http://dx.doi.org/10.20323/2686_8652_2023_3_17_112
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альностям составляет 72 % и ниже. 

Опрос выпускников позволил вы-

явить причины отказа от трудо-

устройства в систему образования: 

низкая оплата труда; педагогическая 

деятельность сложна и потребует 

большого напряжения; профессия 

педагога в стране мало престижна и 

не имеет карьерных перспектив; нет 

информации о возможных вакансиях 

и т. д. Даже трудоустройство выпуск-

ника в образовательную организацию 

не гарантирует его закрепление в 

профессии. Данные статистики по 

системе образования указывают, что 

от 30 до 50 % молодых педагогов 

уходят из профессии в первые пять 

лет работы. Причинами увольнения 

педагогов-новичков являются: недо-

статок профессионального опыта; 

большие учебные нагрузки; дефицит 

уважения со стороны общества; 

внешний надзор за образовательным 

процессом; большой объем работы 

с формальной документацией и др. 

[Совершенствование региональных..., 

2023].  

Проблема становления в педагоги-

ческой профессии молодых педагогов 

определена в актуальных документах, 

регламентирующих государственную 

образовательную политику в РФ. Фе-

деральный  закон от 8 июня 2020 г. 

№ 165-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 46 и 108 Федерального закона 

“Об образовании в Российской Феде-

рации”» регламентирует право студен-

тов-старшекурсников педагогических 

специальностей заниматься педагоги-

ческой деятельностью; «Концепция 

подготовки педагогических кадров для 

системы образования на период до 

2030 года» предусматривает меропри-

ятия по профессиональному становле-

нию начинающих педагогов, в том 

числе посредством построения сов-

местно с образовательными организа-

циями и работодателями индивиду-

альных маршрутов постдипломного 

сопровождения; Письмо Общероссий-

ского Профсоюза образования и Ми-

нистерства образования и науки Рос-

сийской Федерации «О мерах ком-

плексной поддержки молодых педаго-

гов» определяет меры комплексной 

поддержки молодых педагогов: созда-

ние условий для самообразования, ма-

териальной поддержки в первые три 

года, сопровождение при прохождении 

аттестации и др. 

Целью данной статьи является 

описание методов и представление 

результатов исследования состояния 

постдипломного сопровождения мо-

лодых педагогов в регионах РФ, в 

том числе выявление и описание 

особенностей сопровождения моло-

дых педагогов в городских и сель-

ских образовательных организациях, 

влияющих на повышение эффектив-

ности мотивации и адаптации моло-

дых педагогов к педагогической 

профессии, совершенствования их 

профессиональных компетенций и 

становления в профессии.  

Для получения результатов ис-

следования были поставлены следу-

ющие исследовательские вопросы:  

−  какие затруднения, при вхож-

дении в профессию испытывают мо-

лодые педагоги в городских и сель-

ских школах? 

−  какие ценности и достижения 

в системе постдипломного сопро-

вождения молодых педагогов надо 
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сохранить и развивать в городе и 

сельской местности?   

−  какой запрос на обеспечение 

постдипломного сопровождения 

и закрепления в профессии молодых 

педагогов готовы сделать педагоги 

и администрация школ? 

−  какие потребности и проблемы 

они видят в обеспечении постдиплом-

ного сопровождения и закрепления 

в профессии молодых педагогов? 

−  какие предложения по повы-

шению эффективности закрепления 

в профессии молодых педагогов уже 

готовы реализовать работники город-

ских и сельских школ, а какие необ-

ходимо усовершенствовать или мо-

дернизировать? 

Методология и методы  

исследования 

В современных зарубежных и 

отечественных научных исследова-

ниях активизируется вопрос о пост-

дипломном сопровождении молодых 

педагогов и закреплении их в про-

фессии. На то, что профессиональное 

развитие педагогических работников 

должно осуществляться на протяже-

нии всей профессиональной педаго-

гической деятельности, указывают 

материалы международных меропри-

ятий, посвященных профессии учи-

теля [Как сделать..., 2011], а также 

работы зарубежных ученых [Ainley, 

2018], [Buonomо, 2020; Schleicher, 

2018] и др. Опыт внедрения ком-

плексных программ адаптации, 

направленных на вовлечение моло-

дых педагогов в профессию и их 

удержание в ней, известен в таких 

зарубежных странах, как Англия [In-

duction…, 2015], Германия [Блинов, 

2005], США [Ingersoll, 2004], Новая 

Зеландия [Piggot-Irvine, 2009] и др.  

Исследования российских ученых 

[Хуторской, 2021; Загидуллин, 2019; 

Тарханова, 2022; Харисова, 2021; Зо-

лотарева, 2023; Данилов, 2022; Сот-

никова, 2022] также отмечают необ-

ходимость совершенствования педа-

гогических компетенций на всех эта-

пах вхождения педагога в профессию 

и последующего профессионального 

развития: допрофессиональном, про-

фессиональном, постпрофессиональ-

ном. Российские ученые исследовали 

и более частные вопросы профессио-

нального становления молодого педа-

гога в профессии: адаптацию моло-

дых учителей к профессиональной 

деятельности [Сибагатуллина, 2021; 

Ширшова, 2014]; тьюторское сопро-

вождение педагогов в период профес-

сиональной адаптации [Ковалева, 

2023; Виноградова, 2022; Тихомиро-

ва, 2017] и др. 

В российских публикациях появ-

ляются описания опыта отдельных 

университетов и организаций допол-

нительного профессионального обра-

зования по проблемам постдиплом-

ного сопровождения молодых педа-

гогов: Омский государственный пе-

дагогический университет [Алексее-

ва, 2020]; Нижегородский государ-

ственный педагогический универси-

тет им. К. Минина [Илалтдинова, 

2017]; Московский городской педа-

гогический университет [Управление 

профессиональным…, 2023], Санкт-

Петербургская академия постди-

пломного педагогического образова-

ния [Даутова, 2019] и др. 

Ярославский государственный 

педагогический университет им. 
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К. Д. Ушинского в 2024 году полу-

чил государственное задание на раз-

работку концепции и моделей пост-

дипломного сопровождения молодых 

педагогов.  

Для проведения исследования бы-

ли разработаны две анкеты, для двух 

групп респондентов – «преподавате-

лей и педагогов» и «управленцев и 

руководителей». Каждый вопрос поз-

волял получить информацию по от-

дельным задачам исследования, 

направленным на выявление разных 

аспектов состояния и перспектив раз-

вития процессов постдипломного со-

провождения и закрепления в профес-

сии молодых педагогов в регионах 

РФ, в том числе, в городской и сель-

ской местности. Анкеты-опросники 

были размещены в интернете на базе 

сервиса Анкетолог. В содержании 

анкет были включены комбинирован-

ные, закрытые, открытые вопросы, 

позволяющие каждому респонденту 

выбрать наиболее предпочтительный 

для него вариант ответа из предло-

женных или представить свой вари-

ант. Кроме того, некоторые вопросы 

предполагали выявление рейтинга 

ответов и шкалирование в оценках, 

что позволило определить ведущие 

проблемы, трудности, барьеры, а так-

же наиболее поддерживаемые ре-

спондентами возможности, пути 

и средства их преодоления, реальные 

перспективы и особенности совер-

шенствования процесса постдиплом-

ного сопровождения и закрепления 

в профессии молодых педагогов 

в городе и сельской местности. 

В целом в опросе приняли участие 

1100 респондентов (918 педагогов, 

185 руководителей), из 10 регионов 

Российской Федерации: (Вологод-

ской, Кемеровской, Костромской, 

Тамбовской, Челябинской, Ярослав-

ской областей, Красноярского край, 

Республики Саха (Якутия), Донецкой 

Народной Республики и Республики 

Тыва). Для подготовки данной статьи 

были проанализированы ответы и 

оценки респондентов из городских и 

сельских школ: 585 педагогов (го-

родская школа – 361 чел.; сельская 

школа – 224 чел.); 129 руководителей 

(городская школа – 91 чел.; сельская 

школа – 38 чел.)  

Результаты исследования 

Были проанализированы стати-

стические данные, полученные и си-

стематизированные по задачам, по-

ставленным в данном исследовании. 

При этом был проведен сравнитель-

ный анализ оценок всех респонден-

тов, участвующих в исследовании: 

руководителей и педагогов разных 

типов и уровней образовательных 

организаций. В целом мнения участ-

ников опроса во многом совпадают, 

но есть некоторые особенности орга-

низации процесса постдипломного 

сопровождения и закрепления в про-

фессии молодых педагогов в город-

ских и сельских школах, которые мы 

отметили в данной статье. 

По задаче «какие ценности и до-

стижения в системе постдиплом-

ного сопровождения молодых педа-

гогов надо сохранить и развивать в 

городе и сельской местности» сле-

дует отметить, что в образователь-

ных организациях разного типа и 

уровня накоплен достаточно разно-

образный опыт сопровождения мо-

лодых педагогов, при этом имеется 

комплекс инвариантных и вариатив-
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ных средств сопровождения, исполь-

зуемых в разных общеобразователь-

ных организациях, что свидетель-

ствует о наличии определенных тен-

денций в организации процесса  со-

провождения молодых педагогов. 

Большинство руководителей, 

участников опроса (84,3 %), подтвер-

ждают, что система сопровождения 

молодых педагогов в образовательной 

организации уже создана и действует. 

70,2 % педагогов также считают целе-

сообразным создание такой системы. 

При этом мнение молодых педагогов 

и руководителей совпадает с оценка-

ми остальных респондентов, что под-

тверждает факт осознания всеми за-

интересованными лицами значимости 

реализации средств адресного мето-

дического сопровождения в системе 

образования. 

На основе анализа данных опроса 

можно увидеть, что респонденты го-

родских и сельских школ поддержи-

вают идею постдипломного сопро-

вождения молодых педагогов как 

ценность и достижение в системе 

образования и предлагают: проведе-

ние форумов молодых педагогов; 

циклов обучающих мероприятий по 

сопровождению молодых педагогов; 

знакомство с инновационным опы-

том индивидуализации профессио-

нального развития педагога и другие 

способы поддержки и распростране-

ния этой идеи. 

В оценке значимости принципов 

построения системы сопровождения 

у респондентов разных категорий в 

целом наблюдается некоторое еди-

нодушие. Наиболее значим для 

большинства педагогов и руководи-

телей принцип «соответствие прио-

ритетным задачам в сфере образова-

ния». Этот принцип поддерживают 

респонденты и из городских, и из 

сельских школ. Несколько менее зна-

чимыми, но достаточно активно реа-

лизуемыми принципами респонден-

ты из городских школ назвали: «ко-

ординация и интеграция деятельно-

сти методических служб различных 

уровней», «опережающий характер 

сопровождения с учетом прогноза и 

перспектив образования», «взаимная 

ответственность и доверие, то есть 

принятие решений между методиче-

скими службами на основе равнопра-

вия и взаимности выгод и обяза-

тельств».  

Достаточно большое число руко-

водителей (40 %) смогли предложить 

свои варианты принципов построе-

ния системы сопровождения моло-

дых педагогов (финансовая поддерж-

ка наставничества; принцип «выра-

щивания»: создание условий для по-

степенного расширения сознания, 

пошагового развития личности мо-

лодого педагога; принцип монито-

ринга – постоянного отслеживания 

процесса и результатов адаптации, 

профессионального роста и сохран-

ности контингента молодых педаго-

гов; принцип регионализации: учет 

региональных особенностей системы 

образования; практическая направ-

ленность методического сопровож-

дения молодых специалистов и др.). 

20,3 % педагогов выдвинули свои 

варианты дополнения принципов 

организации процесса постдиплом-

ного сопровождения молодых педа-

гогов, в том числе: принцип рефлек-

сии: сбор и анализ обратной связи от 

молодых педагогов; принцип инди-
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видуализации сопровождения; прин-

цип системности: сопровождение 

должно охватывать все аспекты про-

фессиональной деятельности моло-

дого педагога; принцип непрерывно-

сти: сопровождение должно осу-

ществляться на протяжении всего 

начального этапа профессиональной 

деятельности педагога; принцип 

комплексности: к сопровождению 

должны быть привлечены различные 

специалисты – наставники, методи-

сты, психологи, администрация шко-

лы и др.; принцип активности и 

субъектности: молодой педагог дол-

жен быть активным участником про-

цесса сопровождения; принцип ад-

ресности: сопровождение должно 

быть направлено на решение кон-

кретных профессиональных задач и 

проблем молодого педагога и др. 

Предложения от руководителей и 

педагогов значительно расширяют 

спектр принципов организации со-

провождения педагогов, что свиде-

тельствует о том, что они не равно-

душны к организации работы с мо-

лодыми педагогами, думают о со-

вершенствовании и эффективности 

исследуемого процесса.  

По задаче «какие затруднения, 

трудности, кризисы и барьеры при 

вхождении в профессию испыты-

вают молодые педагоги в городских 

и сельских образовательных орга-

низациях» можно сделать вывод, что 

респонденты по-разному оценивают 

актуальность того или иного затруд-

нения, вероятно, ориентируясь, 

в первую очередь, на свои личные 

приоритеты и актуальные для них 

профессиональные задачи, поэтому 

профессиональных затруднений, ко-

торые получили бы максимальные 

значения актуальности у всех катего-

рий респондентов не зафиксировано. 

Вместе с тем, результаты исследова-

ния позволяют увидеть области за-

труднений молодых педагогов, кото-

рые для большинства педагогов и 

руководителей также являются зна-

чимыми. 

Обобщенный анализ предложений 

респондентов всех категорий позво-

лил выявить затруднения и барьеры, 

которые чаще всего появляются 

у молодых педагогов:  

– использование теоретических 

знаний для решения конкретных за-

дач в практической педагогической 

деятельности; 

– недостаточное владение мето-

дическими компетенциями (напри-

мер, компетенцией целеполагания 

или технологической компетенцией);  

– слабое владение психолого-

педагогическими компетенциями 

(например, методами коммуникации 

и разрешения конфликтов с детьми и 

родителями); 

– проблемы универсальных педаго-

гических компетенций (например, вла-

дение навыками оценивания результа-

тов педагогической деятельности); 

– недостаточные навыки управле-

ния классом или детским коллекти-

вом; 

– слабое владение методами ад-

ресной работы с детьми с особыми 

возможностями и образовательными 

потребностями (дети с ОВЗ, одарен-

ные дети, девианты, мигранты и др.); 

– работа с документацией педаго-

га и организация рабочего времени; 

– слабая психологическая готов-

ность начинающих педагогов к пре-
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одолению трудностей (например, 

«фобии молодого педагога»).  

Необходимо отметить, что многие 

дефициты и проблемы молодых пе-

дагогов, связаны с затруднениями и 

барьерами руководителей школ, 
например: 

– работа с актуальной законода-

тельной и нормативной базой в обла-

сти образования и воспитания; 

– необходимость постоянно рабо-

тать в режиме многозадачности; 

– создание благоприятных усло-

вий для закрепления молодых педа-

гогов в образовательной организации 

(например, «создание цифровой эко-

системы в постдипломном сопро-

вождении», «дефицит исходит от 

отсутствия соответствующего сопро-

вождения»; «методическая помощь 

на регулярной основе», «отсутствие 

жилья» и т. п.). 

– управления качеством образова-

ния на основе применения регио-

нальных и муниципальных механиз-

мов и мониторингов; 

– организация мотивационного по-

ля в работе с молодыми педагогами;  

– разработка и реализация инди-

видуальных программ профессио-

нального роста молодых педагогов; 

– работа в условиях больших 

учебных нагрузок педагогов и др.  

При этом, например, руководите-

ли выводят в приоритет такие за-

труднения молодых педагогов город-

ских школ, как слабое владение пси-

холого-педагогическими и универ-

сальными компетенциями, позволя-

ющими обеспечивать качество обра-

зования на новом уровне. А у моло-

дых педагогов сельских школ отме-

чают затруднения в реализации ме-

тодической деятельности; в освоении 

цифровой экосистемы образования; 

в работе с учебной документацией. 

Результаты опроса по задаче «ка-

кой запрос на обеспечение постди-

пломного сопровождения и закреп-

ления в профессии молодых педаго-

гов готовы сделать педагоги и ад-

министрация образовательных ор-

ганизаций» показали, что педагогам 

в общеобразовательных школах ока-

зывают необходимую помощь 

(61,7 % ответили «да», 32.8 % – 

«скорее да, чем нет» и только 3,98 %, 

выбрали варианты ответа «нет» и 

«скорее нет, чем да»). Эта картина 

типична и для городских, и для сель-

ских школ.   

При этом, педагоги (в том числе, 
молодые педагоги со стажем менее 

3-х лет) называют следующие виды 
запроса и необходимой им помощи: 

в проектировании учебных про-

грамм, в составлении планирования в 

соответствии с ФГОС; в вопросах 

подготовки к урокам и занятиям; 

в ведении учебной документации; 

в разрешении трудных ситуаций 

в работе с детьми и родителями; 

в подготовке к конкурсам професси-

онального мастерства, в конкурсном 

и постконкурсном сопровождении; 

адаптации к условиям трудовой дея-

тельности; в формировании соб-

ственной системы работы; в выявле-

нии профессиональных дефицитов и 

разработке плана по их устранению; 

в освоении различных современных 

образовательных технологий; в ана-

лизе результатов обучения и разви-

тия обучающихся; в работе с элек-

тронными информационными ресур-

сами и сервисами; в включении 
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в инновационные проекты, совмест-

ном написании статей и подготовке 

публикаций и др.; 

Запрос на уровне управления (ру-

ководства) связан, в первую очередь, 

с организацией работы по внедрению 

системы наставничества. Организа-

ционные проблемы, по мнению 

большинства респондентов, являются 

особо значимыми и позволят пра-

вильно распределить роли и функции 

в системе наставничества, опреде-

лить оптимальную нагрузку, систе-

матизировать работу по наставниче-

ству, повысить ее результативность, 

привлечь к работе большее число 

педагогов.   

Руководители также формулиру-

ют запрос на создание необходимых 

и достаточных условий для закреп-

ления в профессии молодого педаго-

га в рамках следующих видов дея-

тельности:  

– диагностическая и аналитиче-
ская деятельность – мониторинг 

профессиональных и информацион-

ных потребностей и дефицитов мо-

лодых педагогов; 

– информационная деятель-

ность – ознакомление молодых спе-

циалистов с законодательной, норма-

тивно-правовой, методологической 

базой образовательного процесса, 

новинками научной, психолого-

педагогической, методической лите-

ратуры, ресурсами электронной ин-

формационной среды; опытом инно-

вационной деятельности; 

– деятельность в области ин-

форматизации образования – усло-

вий для освоения и реализации элек-

тронных ресурсов и новых образова-

тельных технологий, ведения элек-

тронной документации и др.; 

– мотивационная деятельность – 

условий для стимулирования молодых 

педагогов к педагогической деятельно-

сти, повышение их квалификации, мо-

тивации к самообразованию, самореа-

лизации и построению индивидуаль-

ного образовательного маршрута 

(ИОМ) молодого педагога и др.  

Так, руководители сельских школ 

хотели бы освоить и применять ме-

тоды создания позитивной организа-

ционной культуры и укрепления ко-

мандного духа; развития лидерских 

качеств опытных сотрудников; мето-

ды адаптации к новой среде, учебной 

или рабочей системе, к изменениям и 

стрессу. А руководители городских 
школ актуализируют запрос на со-

здание системы мониторинга про-

фессионального развития педагогов; 

освоения и реализацию электронных 

ресурсов и сервисов; построения ин-

дивидуальных программ профессио-

нального развития педагогов и др.  

Необходимо уточнить, что руко-

водители и педагоги, которые участ-

вуют в сопровождении молодых пе-

дагогов, занимают разные позиции и 

выполняют разные функции. Так, 

37,7 % педагогов участвуют в разра-

ботке программ сопровождения; 

25,1 % – являются наставниками мо-

лодых педагогов. На уровне руково-

дителей картина несколько иная: 

30,9 % руководителей являются 

наставниками молодых педагогов; 

27,8 % осуществляют контроль за 

реализацией программ сопровожде-

ния; 10,7 % консультируют ответ-

ственных за разработку и реализа-

цию программ сопровождения моло-
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дых педагогов. В других ролях и 

функциях процент участия респон-

дентов незначительный. При этом 

можно отметить, что характер уча-

стия определяется должностью и 

функциями, которые педагоги вы-

полняют в своих организациях: 

например, руководитель методиче-

ского объединения, представитель 

администрации, консультант и т. п.  

Кроме того, следует отметить, что 

респонденты выводят в приоритет 

разные функции системы наставниче-

ства и сопровождения молодых педа-

гогов. Так, например, представители 

сельских школ называют приоритет-

ными функции: обучения, консульти-

рования, диагностики, которые позво-

ляют вести адресную работу по част-

ным проблемам педагогов. А предста-

вители городских образовательных 
организаций называют приоритетны-

ми функции: коррекции, информиро-

вания, проектирования, которые носят 

более системный и опережающий ха-

рактер организации и реализации си-

стемы наставничества и сопровожде-

ния молодых педагогов. 

Однако, сегодня не приходится 

говорить об активном включении 

руководителей и педагогов образова-

тельных организаций в процесс со-

провождения: в решении задач со-

провождения молодых педагогов 

участвуют только 29,9 % респонден-

тов. Следует отметить, что достаточ-

но большая доля респондентов 

(36,1 %) вообще не участвуют в со-

провождении молодых педагогов. 

Это связано, например, еще и с тем, 

что не во всех сельских школах есть 

молодые педагоги. 

По задаче «какие проблемы руко-

водители и педагоги видят в обес-

печении постдипломного сопро-

вождения и закрепления в профес-

сии молодых педагогов» были полу-

чены результаты, которые позволили 

выявить, представленные ниже про-

блемы: 

– проведение в образовательных 

организациях исследований профес-

сиональных потребностей и дефи-
цитов молодых педагогов; только 

29,1 % руководителей подтверждают, 

что такие исследования проводились, 

52,3 % не совсем уверены в проведе-

нии подобных исследований в своих 

организациях (скорее проводились, 

чем не проводились, затрудняются 

ответить и т. д.). В то же время толь-

ко 21 % педагогов подтверждают 

свое участие в диагностике профес-

сиональных дефицитов и 57,6 % 

в таких исследованиях не участвова-

ли. Анализ ответов представителей 

городских и сельских школ указывает 

на то, что проблема исследований 

профессиональных дефицитов педа-

гогов остается пока недостаточно 

решенной;  

– проведение в образовательных 

организациях исследований профес-

сиональных потребностей и дефи-
цитов педагогов-наставников: 

большая часть респондентов не уве-

рена и отрицает проведение исследо-

ваний профессиональных дефицитов 

и проблем у педагогов-наставников: 

только 17 % руководителей подтвер-

ждают, что такие исследования про-

водились в образовательных органи-

зациях, а 29,7 % руководителей вы-

разили готовность подобные иссле-

дования провести;  
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– готовность руководителей 
учитывать при организации работы 

с молодыми педагогами результаты 
мониторинга их профессионального 

развития. Значимость данной про-

блемы понимают большинство ре-

спондентов, однако готовы учиты-

вать результаты мониторинга только 

56,7% руководителей. При этом про-

блема мониторинга профессиональ-

ного развития педагогов (в том числе 

молодых педагогов) представлена 

актуальной, в основном, руководите-

лями городских школ. В сельских 

школах эта проблема пока не обозна-

чается как актуальная и реально ре-

шаемая; 

– наличие у педагогов индивиду-

альных образовательных маршрутов 
профессионального развития: 33,2 % 

педагогов утверждают, что у них 

имеется ИОМ, а 48,9 % – не уверены, 

есть у них такой документ или нет. 

Те, кто имеет ИОМ, отмечают, что 

им оказывают помощь в работе с ин-

дивидуальным образовательным 

маршрутом, в основном, представи-

тели администрации (роль наставни-

ков в этой работе указывают только 

чуть более 10 % педагогов). 

В городских школах проблема разра-

ботки и реализации ИОМ педагога 

(в том числе молодого педагога) пока 

решается слабо, можно назвать лишь 

отдельные примеры грамотной рабо-

ты по ОИМ, в котором определены 

цель и задачи, принципы, структура, 

этапы составления, порядок реализа-

ции и т. д. На селе эта проблема во-

обще не является значимой (некото-

рые руководители отметили, что го-

товы создавать ИОМ, когда в органи-

зации появятся молодые педагоги);  

– опыт участия педагогов в роли 
наставника; только 29,7 % педагогов 

уверенно указали, что они работали 

наставниками, еще 14,7 % респон-

дентов хотели бы попробовать себя 

в роли наставника молодого педаго-

га, интересно также то, что при при-

нятии решения стать наставником 

большинство педагогов (93,4 %) ори-

ентируются на материальное стиму-

лирование, вторым мотивом по зна-

чимости являются новые возможно-

сти для профессионального развития 

(59,3 %), на третьем месте – мораль-

ное стимулирование (45 %), затем –

возможность приобрести новые ком-

петенции (41,3 %), наименее значимо 

для наставников повышение профес-

сионального статуса (27,4 %). К про-

блемам взаимодействия с молодым 

педагогом наставники относят: от-

сутствие мотивации у молодого пе-

дагога; отсутствие материального 

стимулирования; нехватка времени 

на взаимодействие; отсутствие под-

держки со стороны администрации. 

Вместе с тем, можно отметить, что 

при целесообразном планировании 

работы наставника сотрудник может 

выполнять связанные с этим обязан-

ности без ущерба для своей основной 

работы, главное, чтобы он не был 

изначально перегружен дополни-

тельным функционалом. Данные 

опроса показывают, что в большин-

стве городских и сельских школ 

наставники (там, где они есть) пла-

нируют свою работу, и руководители 

систематически с этими планами 

знакомятся; 

– проблемы управления процессом 

постдипломного сопровождения мо-
лодых педагогов: результаты опроса 
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указывают на такие проблемы, как 

неполнота единого научно-

методического пространства постди-

пломного сопровождения молодых 

педагогов; недостаточность связей 

между научными исследованиями и 

реальной педагогической и управ-

ленческой практикой. К несколько 

менее значимым проблемам можно 

отнести: «сопротивление» педагогов 

и руководителей образовательных 

организаций внедрению системы по-

стдипломного сопровождения моло-

дых педагогов, несовершенная си-

стема мотивации к участию в ее реа-

лизации; слабо согласованная систе-

ма повышения квалификации педаго-

гических работников, участвующих в 

реализации постдипломного сопро-

вождения молодых педагогов; недо-

статочный уровень информационной 

открытости процессов и результатов 

в системе постдипломного сопро-

вождения молодых педагогов и др. 

В целом следует отметить, что 

постдипломное сопровождение мо-

лодых педагогов можно считать до-

статочно управляемым процессом, в 

который включены педагоги и руко-

водители, занимающие более или 

менее активные позиции.  

Вместе с тем, для городских школ 

наиболее актуальными являются 

проблемы более системного характе-

ра: психологические (проблемы лич-

ностного развития педагога, психо-

логическая готовность к самостоя-

тельной продуктивной деятельно-

сти); мотивационно-ценностные 

(ценностное отношение к выбранной 

профессии, мотивация на непрерыв-

ное саморазвитие), а также проблема 

построения системы адресного со-

провождения и поддержки педагоги-

ческих работников.  

Для сельских школ наиболее зна-

чимыми являются проблемы более 

частного и практического характера: 

организационные, технологические и 

практические. В том числе: распре-

деление ролей, функций и оптималь-

ной нагрузки; освоение современных 

образовательных технологий; а также 

несоответствие существующих про-

грамм постдипломного сопровожде-

ния молодых педагогов, разрабаты-

ваемых на региональном уровне, 

проблемам, актуальным для сельских 

школ и др.  

По задаче «какие возможности, 

пути и средства постдипломного 

сопровождения и закрепления 

в профессии молодых педагогов уже 

готовы реализовать работники 

городских и сельских школ, а какие 

необходимо усовершенствовать 

или модернизировать» были полу-

чены, представленные ниже резуль-

таты. 

Анализ возможностей, путей и 

средств совершенствования процесса 

постдипломного сопровождения мо-

лодых педагогов говорит о том, что 

что в большинстве школ организова-

на целенаправленная работа по со-

провождению. Результаты опроса 

говорят о том, что большинство ру-

ководителей (84,3 %) информирова-

ны о проведении работы по сопро-

вождению и наставничеству молодых 

педагогов в своей организации; 

58,9 % руководителей участвуют 

в проектировании и реализации си-

стемы наставничества. При этом ру-

ководители и городских и сельских 
организаций достаточно активно 
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участвуют в работе по наставниче-

ству, старт которой был дан в РФ 

в 2023 году – в год «Педагога и 

наставника». Хочется надеяться, что 

в ближайшее время эта работа будет 

продолжаться.  

В целом респонденты считают, 

что наибольшими возможностями 

для организации постдипломного 

сопровождения молодых педагогов 

обладает наставничество, консуль-
тирование и помощь в проектирова-

нии индивидуального образователь-

ного маршрута (ИОМ). А к наименее 

реализуемым возможностям отнесят 

помощь в подготовке к аттестации; 

посещение уроков молодого педагога 

представителями администрации и 

более опытными коллегами с после-

дующим анализом; включение моло-

дого педагога в инновационные про-

екты; проведение мастер-классов. 

Можно предположить, что выделе-

ние наибольших и наименьших воз-

можностей связано с приоритетными 

задачами сопровождения молодого 

педагога. Так, наставничество и реа-

лизация ИОМ являются задачами 

государственной политики послед-

них лет и часто используются в прак-

тике сопровождения молодых педа-

гогов, а другие возможности реали-

зуются, вероятно, бессистемно и по-

тому не оцениваются как важные. 

При этом в сельских школах более 

распространена традиционная мо-

дель наставничества «один на один» 

(индивидуализированное наставни-

чество), партнерское наставничество 

(«равный – равному»). В городских 
школах чаще встречаются такие мо-

дели наставничества, как «сообще-

ство» («ответственное педагогиче-

ское образование», «сообщество мо-

лодых педагогов», «инверсионная 

модель», «сетевое наставничество») 

и «событийность» («конкурсная мо-

дель наставничества», «школа моло-

дого педагога»).  

Достаточно большой процент ре-

спондентов (26,5 %) предложили 

свои варианты средств, которые об-

ладают определенными возможно-

стями в сопровождении молодых пе-

дагогов, что свидетельствует о том, 

что этот процесс реализуется в обра-

зовательных организациях в доста-

точно разнообразных формах.  

Руководители и педагоги смогли 

предложить разнообразные возможно-

сти и средства сопровождения моло-

дых педагогов, опытом реализации 

которых они готовы поделиться с 

представителями других регионов РФ: 

– руководители образовательных 

организаций называют: изучение 

запроса молодых педагогов на адрес-

ную поддержку; организацию школы 

молодого педагога или клуба инно-

вационных педагогов; сопровожде-

ние деятельности молодых классных 

руководителей; включение молодых 

педагогов в командную работу; раз-

работку индивидуальных программ 

профессионального развития педаго-

га; проведение внутриорганизацион-

ных семинаров по обучению моло-

дых педагогов; использование ин-

тернет-сервисов в работе; практику-

мы для молодых педагогов; закреп-

ление за молодыми педагогами мето-

дистов и др. При этом руководители 

городских школ, в первую очередь, 

выделяют более перспективные воз-

можности: включение молодых педа-

гогов в инновационную деятель-
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ность; создание школ молодого педа-

гога или наставника; тьюторское со-

провождение педагогов и др. А руко-
водители сельских школ видят воз-

можности совершенствования про-

цесса сопровождения молодых педа-

гогов в организации внутриорганиза-

ционного обучения, помощи в подго-

товке к занятиям, использовании ин-

тернет-сервисов в работе, передаче 

имеющегося опыта; 

– педагоги называют: возмож-

ность не вести слишком большую 

учебную нагрузку; возможность про-

явить себя перед коллегами; вовлече-

ние молодых педагогов в мероприя-

тия школы; моральную и материаль-

ную поддержку; включение молодых 

педагогов в подготовку совместных 

инновационных проектов; взаимодей-

ствие молодых педагогов между со-

бой; проведение конкурсов для моло-

дых педагогов; методическое сопро-

вождение со стороны администрации; 

организацию постоянно действующих 

семинаров с целью ликвидации выяв-

ленных в процессе диагностики де-

фицитов; организация практики сту-

дентов педагогических вузов и колле-

джей; включение в методические объ-

единения педагогов и др. При этом 

педагоги городских школ в первую 

очередь называют такие возможности, 

как: разнообразие форм и методов 

сопровождения молодых педагогов в 

школе; использование цифровых ре-

сурсов в процессе постдипломного 

сопровождения молодых педагогов; 

ведение психологической работы 

с молодым педагогом для адаптации 

в коллективе и др. А педагоги сель-

ских школ видят возможности совер-

шенствования процесса сопровожде-

ния молодых педагогов в помощи при 

подготовке к аттестации на новую 

категорию, при подготовке к конкур-

сам педагогического мастерства и др.;  

– сами молодые педагоги (со ста-

жем менее 3-х лет) предлагают: со-

здание благоприятной и дружелюбной 

атмосферы в коллективе, способству-

ющей профессиональной адаптации 

молодых педагогов; отсутствие бюро-

кратических обременений; создание 

клуба взаимодействия молодых педа-

гогов; совместную разработку кон-

спектов уроков и занятий; совмест-

ный анализ проведённых уроков и 

занятий; организацию стажировок 

опытных педагогов и др. Молодые 

педагоги городских школ считают 

приоритетными такие возможности и 

средства, как создание мер для повы-

шения статуса педагога, совершен-

ствование системы стимулирования и 

мотивирования молодых педагогов, 

ориентация сопровождения на реше-

ние конкретных проблем молодых 

педагогов и др. А молодые педагоги 

сельских школ хотели бы, чтобы их  

включали в команду с опытными пе-

дагогами для проведения образова-

тельных мероприятий; хотят участво-

вать в районном клубе молодого пе-

дагога, в мастер-классах и открытых 

уроках. 

Заключение 
Итак, результаты исследования 

показали, что в большинстве органи-

заций создана и функционирует си-

стема сопровождения молодых педа-

гогов, данный факт подтверждается 

мнениями и оценками большинства 

респондентов. Оценки процесса и 

результатов постдипломного сопро-

вождения и закрепления в профессии 
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молодых педагогов в целом коррели-

рует по всем группам респондентов, 

что свидетельствует о том, что все 

они действительно участвуют в со-

провождении молодых педагогов, 

при этом и сопровождающие и со-

провождаемые одинаково понимают 

их предназначение и осознанно 

включаются в процесс сопровожде-

ния. Большинство сотрудников обра-

зовательных организаций, по мнению 

руководителей, готовы принимать на 

себя функции наставника, и при це-

лесообразном планировании работы 

сотрудник может выполнять связан-

ные с этим обязанности без ущерба 

для своей основной работы.  

Многие образовательные органи-

зации сотрудничают со структурами, 

занимающимися управлением дан-

ным процессом на региональном 

уровне: региональным научно-

методическим центром сопровожде-

ния педагогических работников; ре-

гиональным центром непрерывного 

повышения профессионального ма-

стерства педагогических работников; 

региональными институтами разви-

тия образования и др. Следует отме-

тить, что руководители образова-

тельных организаций готовы делить-

ся накопленным опытом сопровож-

дения со своими коллегами из других 

регионов, особенно это касается ис-

пользования комплекса инвариант-

ных средств преемственности и не-

прерывности в системе сопровожде-

ния молодых педагогов.  

Несмотря на наличие общих тен-

денций и преемственности работы с 

молодыми педагогами в организаци-

ях разного уровня, можно выделить 

некоторые особенности в решении 

задачи постдипломного сопровожде-

ния и закрепления в профессии мо-

лодых педагогов, обусловленные 

спецификой городских и сельских 

условий.  

Так, к особенностям организации 

процесса постдипломного сопровож-

дения молодых педагогов в условиях 

города можно отнести: 

– реализацию более системного и 

опережающего характера процесса 

постдипломного сопровождения мо-

лодого педагога, так как в городе для 

этого созданы лучшие условия: воз-

можность привлечения более опыт-

ных специалистов из систем высшего 

и дополнительного профессиональ-

ного образования; более качествен-

ные и открытые возможности ин-

формационных систем и др.; 

– организацию активного сетевого 

взаимодействия между субъектами 

научно-методической деятельности, 

вероятно, находящимися в зоне бли-

жайшего расположения образова-

тельной организации;  

– реализацию инновационных мо-

делей наставничества, таких как «со-

общество», «событийность», вирту-

альная и реверсивная модели; 

– построение системы постди-

пломного сопровождения молодых 

педагогов на основе диагностики и 

мониторинга профессиональных по-

требностей и дефицитов, создание 

условий для реализации ИОМ моло-

дого педагога. 

В условиях сельской образова-

тельной организации можно назвать 

следующие особенности процесса 

постдипломного сопровождения мо-

лодых педагогов:   
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– не во всех образовательных ор-

ганизациях на селе есть молодые пе-

дагоги, но там, где они есть, руково-

дители и педагоги подтверждают 

важность работы с ними в соответ-

ствии с приоритетными задачами в 

сфере образования; 

– организация работы с молодыми 

педагогами носит несистемный ха-

рактер, направлена на решение част-

ных задач, не поддерживается прин-

цип опережающего характера обра-

зования с учетом прогноза и пер-

спектив профессионального развития 

педагогов;  

– в связи с удаленностью сельской 

образовательной организации от фе-

деральных, региональных и муници-

пальных центров педагогические ра-

ботники видят возможности органи-

зации работы с молодыми педагога-

ми через организацию внутрифир-

менного обучения, оказания помощи 

в подготовке к занятиям, использо-

вании интернет-сервисов в работе, в 

передаче имеющегося опыта моло-

дым педагогам от более опытных 

членов педагогического коллектива 

школы; 

– к наиболее значимым направле-

ниям совершенствования системы 

постдипломного сопровождения они 

относят: изучение и учет потребно-

стей молодых педагогов и педагогов, 

выполняющих функцию наставника 

молодых педагогов, а также совер-

шенствование механизмов наставни-

чества; 

– наиболее распространена тради-

ционная модель наставничества «один 

на один» (индивидуализированное 

наставничество), партнерское настав-

ничество («равный – равному»).   

Вместе с тем, исследование пока-

зало несколько формальный характер 

решения задач сопровождения моло-

дых педагогов в образовательных 

организациях, в частности руководи-

тели подтверждают эффективность 

проводимой работы, а молодые педа-

гоги не чувствуют в полной мере её 

влияния на повышение качества сво-

ей работы. Необходимо дальнейшее 

исследование процессов постди-

пломного сопровождения молодых 

педагогов для повышения эффектив-

ности становления их в профессии и 

обеспечения качества педагогиче-

ский деятельности в системе образо-

вания. 
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пое рецензирование и получает рекоменда-

цию одного члена редакционной коллегии, 

одного внешнего рецензента и передается с 

рецензиями редактору журнала для вклю-

чения статьи в номер журнала, содержание 

которого утверждается на редколлегии. 

Редакция оставляет за собой право отправ-

лять рукописи статей на дополнительную 

независимую экспертизу. 

При наличии замечаний, статья будет 

отклонена и автору будет рекомендовано 

доработать статью в соответствии с заме-

чаниями рецензентов. 

Статья, одобренная и рекомендованная 

рецензентами, может быть опубликована в 

течение года. 

Статья проверяется редактором жур-

нала на оригинальность в системе Ан-

типлагиат (оригинальность текста должна 

быть не ниже 80%). 

Автор самостоятельно или в соавтор-

стве может быть опубликован в журнале в 

течение календарного года единожды. 

Особые случаи повторной публикации 

решаются главным редактором журнала. 

Научные статьи принимаются редак-

цией в электронном виде на почту редак-

ции журнала lvbai@mail.ru в течение всего 

года, публикуются в порядке живой оче-

реди по мере наполнения редакционного 

портфеля. Все особые случаи очередности 

публикации статей решаются главным 

редактором. 

Авторский экземпляр журнала автор 

получает согласно оформленной подписке.  

Аспиранту для публикации статьи 

необходимо предоставить редактору жур-

нала справку из отдела аспирантуры и 

отзыв научного руководителя на статью, 

заверенный его организацией. 

Соискателю ученой степени для пуб-

ликации статьи необходимо предоставить 

в редакцию журнала справку из отдела 

кадров организации, к которой прикреп-

лен соискатель, и отзыв научного руково-

дителя на статью, заверенный его органи-

зацией. 

Рукопись, рекомендованная рецензен-

тами, принимается к публикации только в 

случае получения по почте заполненного и 

подписанного лицензионного соглашения 

в двух экземплярах. Форма лицензионного 

соглашения высылается автору редакто-

ром журнала. 
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Требования к оформлению научной 

статьи 
 

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 

которым написана статья. 

 Идентификационный номер автора в 

ORCID. 

 Сведения об авторе: Ф. И. О. автора 

(в том числе и в транслитерированном 

виде), контактный мобильный телефон, е-

mail; ученая степень и ученое звание, место 

работы (полное официальное название 

организации) и должность, адрес 

организации с индексом. 

 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 

общих чертах, без углубления в детали, 

описывать ход проведения исследования;  

 должна содержать описание хода 

исследования, наиболее значимых 

результатов исследования с указанием на 

их важность и выводы, итоги, которых 

удалось достичь в результате проведенного 

исследования;  

 в аннотации не должно быть 

ссылок на литературу и специальных 

аббревиатур;  

 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 компью-
терным вирусом, редакция не будет рас-
сматривать статью к публикации. 
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