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СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Научная статья 

УДК 37.07 

DOI: 10.20323/2686-8652-2025-1-23-5 

EDN: YXOHCC 

Урбанизация среды как критерий оценки сельского образовательного 

пространства 

Александр Сергеевич Луньков 

Кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник сектора 

истории и философии науки. Институт философии и права Уральского отделения 

Российской академии наук. 620066, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. С. Ковалевской, д. 16 

istorik1981@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-9252-0107 

Аннотация. Целью статьи является разработка концепции степени урбаниза-

ции среды как основы для оценки образовательного пространства региона. Новый 

подход к данной оценке необходим, потому что в России есть достаточно приме-

ров урбанизированных «сельских» поселений (например, в Московской области) 

и «городов», деградация городских функций которых зашла настолько далеко, что 

под вопросом оказывается их статус городского поселения. Основой методологии 

исследования является системный подход, который предполагает рассмотрение 

образовательного учреждения как открытой системы. Данная система существует 

в динамически изменяющейся среде – географических, социально-экономических 

и других условиях. Степень урбанизации рассматривается как интегральная ха-

рактеристика среды, возникающая в результате активного воздействия человека 

и общества на природную среду. Таким образом, урбанизированная до опреде-

ленной степени среда тем или иным способом влияет на осуществление образова-

тельного процесса в конкретном учреждении. В настоящей статье делает попытка 

сформулировать метрики и их дескрипторы для количественной оценки степени 

урбанизации среды по значимым для образовательного процесса аспектам. В ис-

следовании сформулированы и описаны три составляющих интегральной оценки 

степени урбанизации среды как основы оценки образовательного пространства 

региона. К этим трем составляющим относятся: состояние капитальных сооруже-

ний, задействованных в жизнедеятельности образовательного учреждения, его 

транспортная доступность и развитость телекоммуникационной системы кон-

кретной территории. Определены перспективы дальнейшего исследования про-

блемы через разработку концепта значимых для образовательного процесса го-
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родских функций населенного пункта и степени их развитости в количественном 

выражении. Эта методика нивелирует различия регионального законодательства 

в отношении классификации населенного пункта в качестве сельского или город-

ского и позволит укрепить единство образовательного пространства современной 

России. 

Ключевые слова: сельская школа; городская школа; степень урбанизации сре-

ды; городские функции; критерий оценки; системный подход; открытая система; 

система образования региона 

Для цитирования: Луньков А. С. Урбанизация среды как критерий оценки 

сельского образовательного пространства // Педагогика сельской школы. 2025. 

№ 1 (23). С. 5–24. http://dx.doi.org/10.20323/2686-8652-2025-1-23-5. 

https://elibrary.ru/YXOHCC. 

RURAL SCHOOL IN EDUCATIONAL SYSTEM 

Original article 

Urbanization of the environment as a criterion for assessing rural 

educational space 

Aleksandr S. Lunkov 

Candidate of historical sciences, associate professor, senior researcher, department of 

history and philosophy of science. Institute of philosophy and law, the Ural branch of 

the Russian academy of sciences. 620066, Sverdlovsk region, Yekaterinburg, S. Ko-

valevskaya st., 16 

istorik1981@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-9252-0107 

Adstract. The aim of the article is to develop a concept of the degree of urbanization of 

the environment as a basis for assessing the educational space of a region. A new approach 

to this assessment is necessary because in Russia there are enough examples of urbanized 

«rural» settlements (for example, in the Moscow region) and «cities» which degradation of 

urban functions has gone so far that their status as an urban settlement is questionable. The 

basis of the research methodology is a systems approach, which involves considering an 

educational institution as an open system. This system exists in a dynamically changing en-

vironment – geographical, socio-economic and other conditions. The degree of urbanization 

is considered as an integral characteristic of the environment, arising as a result of the active 

impact of man and society on the natural environment. Thus, an environment urbanized to a 

certain extent in one way or another affects the implementation of the educational process in 

a particular institution. This article attempts to formulate metrics and their descriptors for a 

quantitative assessment of the degree of urbanization of the environment in terms of aspects 

significant for the educational process. The study formulated and described three compo-

nents of the integrated assessment of the degree of environment urbanization as the basis for 
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assessing the educational space of the region. These three components include the state of 

capital structures involved in the life of the educational institution, its transport accessibility 

and the development of the telecommunications system of a specific territory. The prospects 

for further research of the problem through the development of the concept of urban func-

tions of a settlement that are significant for the educational process and the degree of their 

development in quantitative terms were determined. This methodology levels out the differ-

ences in regional legislation regarding the classification of a settlement as rural or urban and 

will strengthen the unity of the educational space of modern Russia. 

Key words: rural school; urban school; degree of urbanization of the environment; 
urban functions; evaluation criterion; a systems approach; open system; regional educa-
tion system 

For citation: Lunkov A. S.  Urbanization of the environment as a criterion for 

assessing rural educational space. Pedagogy of rural school. 2025; 1(23): 5–24. (In 

Russ.). http://dx.doi.org/10.20323/2686-8652-2025-1-23-5.  
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Введение 

В педагогической литературе 

давно идет дискуссия по поводу 

проблемы сельской школы. Ряд ав-

торов ратует за то, чтобы сформу-

лировать и ввести в нормативно-

правовую базу системы образова-

ния Российской Федерации понятие 

«сельская школа» и тем самым со-

здать для подобных учреждений 

особый статус и условия реализа-

ции образовательного процесса. 

Доводы в пользу такого нововведе-

ния сводятся, по большому счету, 

к указанию на разницу городской 

и сельской территории, от чего 

определяется специфика образова-

тельной деятельности на селе [Гор-

бушов, 2021, с. 15–17]. Например, 

существует мнение, что обучаю-

щимся сельских школ необходимо 

активно формировать агротехниче-

ские навыки. То есть сельская шко-

ла автоматически признается «про-

фильной» из-за характера своего 

местонахождения. Подчеркивается 

и социокультурная деятельность 

сельской школы как института 

трансляции традиционных ценно-

стей [Горбушов, 2023]. Кроме того, 

подспудно или явно декларируется 

идея, что сельская школа требует 

особого внимания государства, 

улучшенного финансирования 

и т. д. Эти идеи высказываются 

в рамках дискуссии о «возрожде-

нии села», что делает исследование 

сельской школы злободневным, но 

не добавляет научных аргументов 

ни одной из сторон. В подобных 

случаях политический и социально-

экономический нарратив часто 

подменяет собой собственно науч-

ный подход к исследованию обще-

ственных феноменов и отношений.  

Другой стороной проблемы яв-

ляются объективные результаты 

уровня подготовки обучающихся 

в образовательных учреждениях 

разного географического располо-

жения. Например, по данным неко-

торых источников, в сельской 

местности оказался востребован-
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ным государственный выпускной 

экзамен (ГВЭ) [Исследование пока-

зало…, 2021], по итогам которого 

можно получить аттестат, но нельзя 

подать документы на поступление 

в вуз. Эта временная мера в период 

пандемии коронавируса и вообще 

вся ситуация с массовым перехо-

дом учебных заведений на дистан-

ционное обучение выявила целый 

ряд проблем. В школах сельских 

населенных пунктов зачастую 

ограничен доступ к интернету, до-

полнительным образовательным 

услугам, репетиторству, подготовке 

к олимпиадам и т. д. Так называе-

мый образовательный разрыв меж-

ду городом и селом характерен для 

многих стран, даже с высоким 

уровнем развития системы образо-

вания (о чем – ниже), и имеет тен-

денцию к усугублению без целена-

правленного положительного воз-

действия извне. Например, недав-

нее исследование в Нидерландах 

показало, что плотность населения 

(этот показатель был взят за основу 

в разделении городских и сельских 

районов) влияет на решение семьи 

об инвестициях в образование де-

тей. В отношении детей, которые 

растут в городских районах, есть 

четкая тенденция вкладывать 

больше средств в их образование 

по сравнению с детьми, которые 

растут в сельской среде. Этот ре-

зультат подтвердился для различ-

ных подгрупп населения и разной 

широты пространственного охвата 

[Maarseveen, 2021, p. 705]. К анало-

гичным выводам пришли и турец-

кие исследователи. Школы город-

ских районов отличаются от школ 

сельских районов более высокой 

успеваемостью учащихся. Город-

ские школы обычно больше по 

численности, несут большую от-

ветственность за распределение 

ресурсов, реже испытывают не-

хватку персонала, с большей веро-

ятностью имеют более высокую 

долю квалифицированных учите-

лей и более выгодное соотношение 

численности учеников и учителей, 

чем школы в сельских районах и 

небольших городах [Konuk, 2016]. 

В сельских школах недостаточно 

таких ресурсов, как библиотеки, 

компьютеры и т. д. Учителям и ад-

министраторам не предоставляется 

достаточно возможностей для уча-

стия в мероприятиях по професси-

ональному развитию. Географиче-

ская удаленность сельской местно-

сти от городских центров и отсут-

ствие государственной поддержки 

затрудняют набор и удержание хо-

рошо подготовленных учителей 

[Konuk, 2016]. Наконец, наиболее 

ярко данное явление проявляется 

на территориях с высокой разницей 

уровня жизни в городских и сель-

ских районах, например в Африке. 

Исследователями были обнаруже-

ны четкие доказательства того, что 

дети, которые переезжают в города 

в любом возрасте, с большей веро-

ятностью закончат начальную шко-

лу [Maarseveen, 2022]. Пребывание 

в городе в детстве имеет значение 

для результатов образования. Пере-

езд в район, который более урбани-
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зирован, чем предыдущее место 

жительства, до достижения 6-

летнего возраста связан с увеличе-

нием на 0,20 процентных пункта 

числа детей, закончивших началь-

ную школу, по сравнению с увели-

чением на 0,12 процентных пункта 

для детей, которые совершают тот 

же переезд после 12-ти лет. Вели-

чина так называемого эффекта го-

родского воздействия значительна, 

поскольку проведение детства 

в городском регионе увеличивает 

вероятность получения начального 

образования на 8 процентных 

пунктов, по сравнению со средним 

значением 63 % [Maarseveen, 2022, 

p. 39].  

Необходимо отметить, что раз-

рыв между городским и сельским 

образованием не является харак-

терным только для определенных 

стран. Вне зависимости от геогра-

фического расположения или уров-

ня развития страны этот разрыв 

будет фиксироваться. Например, 

в среднем по странам, входящим 

в ОЭСР, учащиеся, посещающие 

школы в городах с населением бо-

лее 100 000 человек, показывают 

лучшие результаты в PISA, чем 

учащиеся, посещающие школы 

в деревнях, сельской местности или 

городах с населением до 100 000 

человек [What makes…, 2013, p. 1].  

Исходя из этого, необходимо 

всестороннее исследование данного 

вопроса, для чего попытаемся 

сформулировать основные направ-

ления изучения феномена сельской 

школы. Прежде всего, обозначим 

ряд объективных факторов, влия-

ющих на развитие института обще-

образовательной школы, осуществ-

ляющей свою деятельность в сель-

ской местности. Согласно исследо-

ваниям 2010-х годов, доля сельско-

го населения в общей численности 

населения России довольно устой-

чива и составляет около 25 %. При 

этом только 7 % населения заняты 

в сфере сельского хозяйства. Вклад 

сельского хозяйства в общий объем 

валового внутреннего продукта не-

значителен и составляет 4 % [Ши-

пова, 2014, с. 97]. Более свежие 

научные публикации и статистиче-

ские данные подтверждают эту 

картину [Мухаметов, 2021]. Следу-

ет также принять во внимание, что 

есть большое количество регионов, 

соотношение численности город-

ского и сельского населения в ко-

торых довольно сильно отличается 

от средних значений по стране, как 

в большую, так и меньшую сторо-

ну. Соответственно, количество 

школ на сельских территориях 

и возложенные на эти школы зада-

чи могут сильно разниться от реги-

она к региону. Уже исходя из этого 

проблема сельской школы может 

быть разделена на ряд схожих, но 

специфических региональных под-

проблем. Среди них можно назвать 

такие, как выявление роли сельской 

школы в подготовке кадров для 

рынка труда конкретного региона, 

характер сельских поселений 

на данной территории и связанные 

с этим особенности школ и многое 

другое. Поэтому общие фразы 
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о необходимости «возрождения 

сельской школы» всегда должны 

конкретизироваться до вопросов: 

«возрождение сельской школы для 

чего?», «в какой форме?», «какие 

задачи стоят перед сельской шко-

лой конкретного региона в текущий 

момент?». Настоящее исследование 

посвящено изучению ряда подоб-

ных вопросов. 

Методология и методы  

исследования 

Основой методологии исследо-

вания является системный подход, 

который в данном контексте пред-

полагает рассмотрение образова-

тельного учреждения как открытой 

системы. Такая система существует 

в динамически изменяющейся сре-

де – географических, социально-

экономических и других условиях, 

характерных для конкретного реги-

она. Степень урбанизации среды 

рассматривается как интегральная 

характеристика, возникающая 

в результате активного воздействия 

человека и общества на природную 

среду. Подобное влияние имеет и 

обратный вектор, когда урбанизи-

рованная до определенной степени 

среда тем или иным способом воз-

действует на социальные явления 

вообще и осуществление образова-

тельного процесса в конкретном 

учреждении в частности. В настоя-

щей статье представлена попытка 

сформулировать метрики и их де-

скрипторы для количественной 

оценки степени урбанизации среды 

по значимым для образовательного 

процесса аспектам. Данная методо-

логия дополняется институцио-

нальным подходом, согласно кото-

рому образовательное учреждение 

рассматривается как социальный 

институт, определенным образом 

организованный, включающий 

в себя людей, выполняющих зна-

чимую для общества функцию по 

явно выраженным нормам. 

Предложенный количественный 

подход для оценки образовательно-

го пространства региона может 

стать основой для разработки мето-

дических рекомендаций по работе 

различных комиссий органов реги-

онального управления образовани-

ем и местного самоуправления, чья 

задача – организовывать, куриро-

вать и контролировать работу обра-

зовательных учреждений. Кроме 

того, указанная методика примени-

ма при планировании развития 

населенного пункта и составлении 

его градостроительного плана. 

Результаты исследования и их 

обсуждение 

Прежде всего, необходимо разо-

браться с базовыми понятиями, 

производными от которых являют-

ся термины, характеризующие 

сущность феномена «сельской 

школы». С точки зрения норматив-

но-правовой базы данные термины 

играют важную роль в законода-

тельстве Субъекта Федерации о 

территориально-административном 

делении. Наиболее распространен-

ными критериями отнесения насе-

ленного пункта к городскому яв-

ляются: 
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1) численность населения (игра-

ет роль при отнесении городского 

населенного пункта к тому или 

иному уровню подчинения – город 

областного значения, город район-

ного значения и т. д.); 

2) занятость большинства (с ко-

личественным определением или 

без него) населения в конкретных 

отраслях экономической деятель-

ности (промышленность, наука, 

торговля и т. д.); 

3) выполнение значимых для ре-

гиона административных, эконо-

мических и других функций; 

4) исторически сложившаяся 

практика отнесения населенного 

пункта к городским (важно для 

населенных пунктов, потерявших 

со временем перечисленные 

в пунктах 1-3 признаки). 

К населенным пунктам сельско-

го типа чаще всего относят: 

1) населенные пункты, значи-

тельная часть жителей которых за-

нята в сельском хозяйстве; 

2) населенные пункты, не отне-

сенные к городским. 

Как было показано выше, далеко 

не все жители сельских населенных 

пунктов заняты в сфере сельского 

хозяйства. Соответственно, крите-

рий занятости оказывается работо-

способным только относительно. 

Последний же критерий, буквально 

«всё то село, что не город», вообще 

не имеет в своей основе какой-либо 

научной концепции и не может 

быть положен в основу анализа.  

Региональные законы о территори-

ально-административном делении, 

таким образом, содержат в себе 

определенную проблему, которая 

заключается в слабой связи научно-

го подхода с реалиями управления 

развитием конкретных регионов. 

На наш взгляд, это может привести 

к серьезным последствиям. Напри-

мер, введение в нормативно-

правовую базу понятия «сельская 

школа» с условным определением 

«сельская школа – это образова-

тельное учреждение, располагаю-

щееся и реализующее образова-

тельный процесс в сельском насе-

ленном пункте» (мы не акцентиру-

ем внимания на указании уровня 

образования, который реализует 

школа, форме ее собственности, 

подчиненности и т. д.) – немедлен-

но вызовет разницу толкований и 

реализации этого понятия на мест-

ном уровне. В различных регионах 

населенные пункты одного и того 

же вида (рабочие поселки, желез-

нодорожные станции и т. д.) могут 

быть отнесены как к городским, так 

и к сельским. Соответственно, 

к образовательным учреждениям, 

находящимся в схожих условиях, 

будут применяться различные 

управленческие подходы – как ми-

нимум в разных регионах на учите-

лей таких школ будут распростра-

няться разные меры социальной 

поддержки.  

Выходом из сложившейся ситу-

ации может стать сущностное 

определение сельской школы. Рас-

смотрим возможные подходы 
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к формулированию такого опреде-

ления. Выше мы уже привели неко-

торые варианты понимания специ-

фики городских и сельских насе-

ленных пунктов. Однако все они 

имеют серьезные изъяны. Критерий 

численности населения сам по себе 

удобен, но не учитывает демогра-

фическую динамику. Населенный 

пункт может терять или наоборот 

приобретать население и с опреде-

ленной периодичностью оказы-

ваться выше или ниже условной 

границы численности населения. 

Также в России существуют такие 

населенные пункты, как Иннопо-

лис, который имеет статус города 

с момента своего создания, но по 

численности населения (на данный 

момент около 7500 человек) не 

крупнее многих сельских районных 

центров. Если приводить в пример 

другие страны, то можно наблю-

дать как прямую, так и обратную 

зависимость между численностью 

жителей населенного пункта и раз-

витостью в нем городских функций 

и социальной сферы. Огромные 

кварталы трущоб вокруг мегаполи-

сов Латинской Америки и Юго-

Восточной Азии являются ярким 

примером обратной зависимости. 

Критерий занятости большин-

ства населения в таких сферах, как 

промышленность, наука, торговля 

и т. д. более значим, так как именно 

сфера занятости во многом опреде-

ляет стиль жизни человека, а нали-

чие крупных промышленных или 

научных центров предполагает вы-

сокий уровень развития городских 

функций и делает населенный пункт 

претендентом на статус города. Од-

нако такой подход имеет ограниче-

ния применимости, связанные как 

с обозначенной выше проблемой 

занятости на селе, так и с феноме-

ном деградации или разрушения 

привычной для населенного пункта 

сферы деятельности. В качестве 

примера можно привести проблему 

моногородов и «вымирающих дере-

вень». Закрытие градообразующего 

предприятия в моногороде автома-

тически сводит практически до нуля 

промышленную ценность такого 

населенного пункта. Становится ли 

он при этом сельским? На наш 

взгляд, в таком городе происходит 

постепенная деградация городских 

функций и снижение уровня урба-

низации. Сельским он не становит-

ся, но переходит в разряд «депрес-

сивных территорий» и любой зна-

чимый социальный процесс в нем 

сталкивается с высоким сопротив-

лением среды. Сходная ситуация 

встречается в сельской местности, 

когда в населенном пункте останав-

ливается крупное сельскохозяй-

ственное предприятие (например – 

прекращает свою деятельность кол-

хоз), и вся занятость трудоспособ-

ного населения сводится к работе на 

небольшом деревообрабатывающем 

предприятии, в нескольких торго-

вых точках, сетевой бензозаправке и 

т. д. Формально большинство насе-

ления занято в промышленности и 

торговле, но деревня от этого 
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не становится городом. И, наконец, 

критерий исторически сложившейся 

практики отнесения населенного 

пункта к городу или деревне – 

наиболее слабый в плане научной 

ценности. Единственным его значи-

мым содержанием может быть 

наличие в данном населенном пунк-

те давней традиции городского об-

раза жизни большинства населения. 

Отдельной проблемой является 

не просто выстраивание дихотомии 

«город – село», а выявление более 

подробного разнообразия ситуаций. 

Зарубежные исследователи отме-

чают, что «город» может означать 

большой город или маленький го-

род. То, что мы называем сельским 

районом, может включать в себя 

нахождение в часе езды от большо-

го города или в трех часах езды от 

маленького города. Разница в до-

ступе к услугам колоссальная 

[Adukia, 2023].  

Обратим внимание на следую-

щий момент – определение город-

ского или сельского населенного 

пункта нам необходимо не само по 

себе, а для отнесения к определен-

ной категории образовательного 

учреждения, находящегося в тех 

или иных условиях, и повышения 

эффективности работы. В Россий-

ской Федерации последовательно 

реализуется политика по формиро-

ванию единого образовательного 

пространства, в котором целью 

всех образовательных учреждений 

является реализация права граждан 

на образование, обеспечение госу-

дарственных гарантий прав и сво-

бод человека в сфере образования и 

создание условий для реализации 

права на образование (Федераль-

ный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ, ст. 1). Другим измере-

нием цели системы образования 

является интеллектуальное, духов-

но-нравственное, творческое, фи-

зическое и профессиональное раз-

витие человека, удовлетворение его 

образовательных потребностей 

и интересов (ст. 2). Соответствен-

но, любое образовательное учре-

ждение должно эффективно рабо-

тать для достижения этих и других 

целей. Однако ситуация такова, что 

разные образовательные организа-

ции в разной степени достигают 

этих целей, в том числе по объек-

тивным причинам. Как отмечают 

исследователи, для оценки успеш-

ности деятельности школ применя-

ются нормативно-количественные 

методы, которые, однако, ограни-

чены в своей эффективности. Они 

не учитывают особенности терри-

ториального расположения школы 

и социо-культурный, экономиче-

ский и другой контекст ее деятель-

ности [Заир-Бек, 2020]. Эти методы 

также не позволяют дать более ши-

рокую оценку работе школы в слу-

чае выполнения ею «локальных 

задач, связанных с развитием соци-

окультурного пространства села» 

[Горбушов, 2022, с. 9]. То есть при-

родно-социальная среда, в которой 

находится организация (а любая 
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организация – это открытая соци-

альная система), необходимо влия-

ет на работу последней. Поэтому 

главным критерием отнесения об-

разовательной организации к «го-

родским» или «сельским» следует 

считать степень урбанизации сре-

ды – как универсальную инте-

гральную характеристику. 

Так как современный процесс 

образования технологичен по своей 

сути и открыт внешним воздей-

ствиям, то можно предположить, 

что природно-социальная среда, 

в которой реализуется этот про-

цесс, может ему препятствовать 

в той или иной степени. Согласно 

нашей гипотезе, степень сопротив-

ления среды напрямую зависит от 

степени ее техногенности, то есть 

степени ее урбанизации. Здесь 

необходимо прояснить два принци-

пиальных момента. 

Во-первых, по нашему мнению, 

среда осуществления педагогиче-

ского процесса всегда оказывает 

сопротивление этому процессу. Это 

сопротивление не может равняться 

нулю или быть отрицательным, так 

как иначе реализовался бы «вечный 

двигатель» социально-

педагогической природы – проис-

ходил бы спонтанный и самопод-

держивающийся (за счет внешней 

среды) процесс обучения, воспита-

ния и развития без участия соци-

альных институтов и усилий участ-

ников образовательного процесса. 

Даже если рассматривать более 

глубокий уровень и принять тезис, 

что обучающийся сам по себе – то-

же открытая система, находящаяся 

в среде (скорее – в субсреде обра-

зовательного процесса), то и в этом 

случае без активности самого субъ-

екта процессы обучения, воспита-

ния и развития невозможны в пол-

ной мере. Другими словами, на 

всех уровнях системного взаимо-

действия между участниками обра-

зовательного процесса, социальным 

институтом и природно-социальной 

средой существует «трение» или 

сопротивление снижению уровня 

энтропии в системе «индивид-

личность» (чем и является образо-

вательный процесс в общем смыс-

ле). Поэтому условной мерой со-

противления среды можно принять 

шкалу от «0» до «1», где «0» – пол-

ное отсутствие сопротивления сре-

ды (что невозможно), а «1» – абсо-

лютное сопротивление среды, когда 

образовательный процесс вообще 

неосуществим. Хотя в последнем 

случае это означает полное исчезно-

вение цивилизации на Земле. 

Во-вторых, в научной и особен-

но публицистической литературе 

давно сформирован негативный 

образ урбанизации, которая ассо-

циируется с разрушением экоси-

стемы, деградацией традиционных 

социальных институтов и т. д. Це-

лью данной статьи не является глу-

бокое и всестороннее раскрытие 

понятия урбанизации, однако для 

наших дальнейших рассуждений 

важно сделать следующую оговор-

ку. Под урбанизацией мы понимаем 
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многоаспектный процесс формиро-

вания, реализации и поддержания 

высокого уровня городских функ-

ций на конкретной территории. 

Сюда мы относим развитие инфра-

структуры и капитальной застрой-

ки, обеспечение населения меди-

цинской и иной неотложной помо-

щью, создание специфических со-

циальных институтов науки, куль-

туры и образования и другие зна-

чимые для образовательного про-

цесса аспекты. В число этих аспек-

тов входит и поддержание ком-

фортной для человека локальной 

экосреды. Поэтому, когда мы будем 

использовать понятия урбанизации 

и степени урбанизации, мы будем 

иметь в виду позитивный по своей 

природе процесс изменения при-

родно-социальной среды и резуль-

тат реализации этого процесса. 

Методология применения шка-

лы измерения того или иного пока-

зателя требует введения опреде-

ленных метрик, отражающих ха-

рактеристику явления с указанием 

их веса в итоговом значении. То 

есть условное значение «0,5» по 

шкале степени урбанизации среды 

должно деконструироваться на ряд 

характеристик, выраженных в чис-

ловых значениях. Подробное опи-

сание этих метрик и методики их 

использования является предметом 

отдельного исследования. В насто-

ящей работе попробуем только 

обозначить возможные направле-

ния дальнейшей работы. 

Прежде всего, указанные метри-

ки должны выражать наблюдаемые 

и измеримые характеристики. Об-

щепринятые в гуманитарном науч-

ном дискурсе оценочные понятия: 

«высокий уровень развития…», 

«слабая развитость…» и т. д. – ока-

зываются в данной методологии 

контрпродуктивными, так как 

сильно зависят от предпочтений 

авторов и других субъективных 

факторов. Мы предлагаем для обо-

значения уровня развития той или 

иной характеристики, входящей 

в интегральную оценку степени 

урбанизации среды, использовать 

понятия «избыточный», «достаточ-

ный», «минимальный». Избыточ-

ный уровень развития характери-

стики предполагает не только воз-

можность с наименьшими затрата-

ми ресурсов осуществлять какой-

либо аспект образовательной дея-

тельности, но и наличие «резерв-

ных мощностей», которые можно 

задействовать во время кризиса или 

чрезвычайной ситуации. Например, 

наличие в данном населенном 

пункте нескольких провайдеров 

высокоскоростного подключения 

к интернету позволяет вести ди-

станционные занятия на требуемом 

уровне технического качества и 

оперативно переходить на резерв-

ные каналы связи в случае аварии 

с оборудованием у одного из про-

вайдеров. Среди измеримых и объ-

ективных (то есть существующих 

независимо от исследователя в при-

родно-социальной среде) характери-



Педагогика сельской школы — 2025 — № 1 (23) 

А. С. Луньков 16 

стик можно назвать ряд значимых 

для образовательного процесса. 

Во-первых, состояние капиталь-

ных сооружений, задействованных 

в образовательном процессе. Сюда 

относится само здание школы, 

вспомогательные постройки и со-

оружения (стадион или спортивная 

площадка, производственные по-

мещения и др.). Существует специ-

альная методика определения го-

товности школы к образовательно-

му процессу, которая регулярно 

применяется контролирующими 

органами. Эти методики и содер-

жание работы проверяющих ко-

миссий утверждаются региональ-

ными нормативными актами, как 

это сделано, например, в городе 

Улан-Удэ [Об утверждении…, 

2020]. Для целей нашего исследо-

вания важен не столько показа-

тель – школа «готова» или «не го-

това», сколько степень ее готовно-

сти (имеется в виду, что состояние 

«школа не готова» является абсо-

лютным запретом для осуществле-

ния в ней образовательного процес-

са). Дескрипторы метрики этой ха-

рактеристики могут выглядеть так: 

– избыточный уровень: капи-

тальные здания и сооружения обра-

зовательного учреждения полно-

стью соответствуют всем требова-

ниям контролирующих органов, 

полностью безопасны для участни-

ков образовательного процесса 

и соответствуют характеру природ-

но-социальной среды данного 

населенного пункта; 

– достаточный уровень: капи-

тальные здания и сооружения обра-

зовательного учреждения по боль-

шей части соответствуют всем тре-

бованиям контролирующих орга-

нов, полностью безопасны для 

участников образовательного про-

цесса, но имеют недостатки соот-

ветствия характеру природно-

социальной среды данного насе-

ленного пункта; 

– минимальный уровень: капи-

тальные здания и сооружения обра-

зовательного учреждения по боль-

шей части соответствуют всем тре-

бованиям контролирующих орга-

нов, относительно безопасны для 

участников образовательного про-

цесса и имеют серьезные отклоне-

ния от соответствия характеру при-

родно-социальной среды данного 

населенного пункта. 

Здесь необходимо прокоммен-

тировать, что мы имеем в виду под 

соответствием характеру природно-

социальной среды. Образователь-

ное учреждение может распола-

гаться в здании, которое либо заве-

домо не соответствует задачам 

учреждения (помещения были пе-

реоборудованы под учебные зада-

чи, проект здания не соответствует 

климатическим особенностям реги-

она и т. д.), либо проект которого 

устарел. Последнее особенно остро 

проявляется в зданиях старой по-

стройки, которые составляют зна-

чимое количество зданий школ 

в сельских населенных пунктах. 



Педагогика сельской школы — 2025 — № 1 (23) 

Урбанизация среды как критерий оценки сельского образовательного  

пространства  

17 

Во-вторых, важной характери-

стикой степени урбанизации среды 

является транспортная доступ-

ность. Как правило, участники об-

разовательного процесса не нахо-

дятся на территории школы посто-

янно. Исключением являются обра-

зовательные учреждения с посто-

янным пребыванием обучающихся, 

но и в этом случае школа не может 

существовать автономно, в отрыве 

от региональной инфраструктуры и 

материальных ресурсов. Особенно 

это актуально для школ сельских 

населенных пунктов, которые по-

стоянно сталкиваются с ситуацией, 

когда обучающихся необходимо 

доставлять на занятия за много ки-

лометров. Расстояние от места жи-

тельства учителя до школы также 

является важным фактором разви-

тия сельского образования. Круп-

ное международное исследование 

показало, что сельские школы и 

школы в районах с высоким уров-

нем бедности часто сталкиваются 

с нехваткой кадров. И одной из 

причин этого является то, что шко-

лы с трудным набором персонала, 

как правило, не имеют удобств, ко-

торые обычно есть в городских 

школах. Учителя в таких школах 

могут испытывать больше трудно-

стей с доступом к программам по-

вышения квалификации [Evans, 

2023, p. 2]. 

В России федеральными и реги-

ональными государственными ор-

ганами разработаны нормативы 

обеспеченности населения объек-

тами местного значения, в которых 

в том числе прописаны показатели 

транспортной доступности школы. 

На основе этих показателей в горо-

дах формируются районы, закреп-

ленные за определенной школой, а 

в сельской местности определяются 

меры по повышению транспортной 

связности участников образова-

тельного процесса (организация 

подвоза обучающихся). Кроме того, 

существуют научно обоснованные 

методики оценки доступности раз-

личной инфраструктуры, например, 

в публикации О. В. Артемовой 

[Артемова, 2022]. Для задач насто-

ящего исследования эти методики 

необходимо проанализировать и 

дополнить некоторыми аспектами, 

связанными с географическим под-

ходом (составление изохронной 

карты транспортных путей, где 

расстояние на карте означает не 

расстояние на местности между 

двумя точками, а ожидаемое время 

пути от одной точки транспортной 

инфраструктуры до другой) и эрго-

номикой (где учитывается не про-

сто наличие возможности добрать-

ся от места жительства до школы, 

а еще и удобство этого процесса). 

Большой интерес вызывают иссле-

дования, направленные на создание 

интеллектуальных инструментов по 

оценке транспортной доступности 

школы или выявлению так называ-

емых «образовательных пустынь» – 

районов не имеющих нормального 

доступа к образовательным учре-

ждениям. Таким образом, обеспе-
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чение того, чтобы все население 

региона имело разумный физиче-

ский доступ к школе, является кри-

тически важным шагом в стремле-

нии к всеобщему охвату школьным 

образованием. Сочетание недавно 

ставших доступными оценок рас-

пределения населения почти на 

каждом квадратном километре 

планеты с информацией о местопо-

ложении школ позволяет количе-

ственно оценить степень, в которой 

расстояние до школы является про-

блемой, и дополнительно опреде-

лить точные области, если таковые 

имеются, где люди не имеют до-

ступа к школам поблизости [Rodri-

guez-Segura, 2021, p. 2]. 

Дескрипторы метрики транс-

портной доступности могут выгля-

деть так: 

– избыточный уровень: образо-

вательное учреждение обладает 

избыточной транспортной доступ-

ностью (то есть существует воз-

можность выбирать способ до-

браться до школы, время пути 

и др.) для всех участников образо-

вательной деятельности; 

– достаточный уровень: образо-

вательное учреждение обладает 

достаточной транспортной доступ-

ностью (то есть существует воз-

можность добраться до школы, за-

трачивая адекватное время, и удоб-

ным способом) для всех участников 

образовательной деятельности; 

– минимальный уровень: обра-

зовательное учреждение обладает 

минимальной транспортной до-

ступностью (то есть существует 

возможность добраться до школы, 

но этот путь не эргономичен и со-

пряжен с необходимостью затрачи-

вать дополнительные усилия) для 

всех участников образовательной 

деятельности. 

В-третьих, для современной 

школы крайне актуальным является 

вопрос о развитости локальной те-

лекоммуникационной системы. 

Опыт пандемии COVID-19 с необ-

ходимостью массового перевода 

обучающихся на дистанционное 

обучение показал важность разви-

тости локальных телекоммуника-

ционных сетей [Проблемы перехо-

да…, 2020; Переход школ…, 2021; 

Шкунова, 2020]. Отсутствие ста-

бильного и высокоскоростного 

подключения к интернету делает 

практически невозможным одно-

временное участие всех обучаю-

щихся стандартного класса числен-

ностью 30 человек в занятии на 

большинстве современных плат-

форм для проведения занятия в он-

лайн-режиме. Более того, подобная 

проблема часто возникает даже 

в городских населенных пунктах. 

Вопрос не ограничивается соб-

ственно занятиями в онлайн-

режиме. На данный момент осо-

бенно после ограничения западны-

ми компаниями возможности ис-

пользования в России ряда попу-

лярных платформ для видеоконфе-

ренцсвязи, наблюдается опреде-

ленный кризис. Появилось большое 

количество отечественных про-
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граммных продуктов и платформ, 

которые могут использоваться 

в образовательном процессе, но они 

пока несовершенны [Панов, 2020; 

Хажирокова, 2021; Халтурина, 

2024]. Их доработка активно ведет-

ся, но приемлемый уровень каче-

ства программного продукта пока 

не достигнут. На итоговый уровень 

развития локальной телекоммуни-

кационной системы влияет и нали-

чие альтернативных вариантов 

подключения – конкурентная борь-

ба нескольких интернет-

провайдеров и операторов сотовой 

связи на конкретной территории, 

как ожидается, должна привести 

к повышению качества услуг и 

снижению их стоимости для потре-

бителей (хотя подобная идеализи-

рованная модель работы «невиди-

мой руки рынка» обосновано мо-

жет быть подвергнута критике). 

В любом случае, наличие альтерна-

тив позволяет оперативно перехо-

дить к запасному варианту под-

ключения в ситуации аварии на 

оборудовании основного оператора 

связи. Тем самым удастся избежать 

значительных перерывов в ходе 

образовательного процесса. Де-

скрипторы метрики этой характе-

ристики могут выглядеть так: 

– избыточный уровень: разви-

тость локальной телекоммуникаци-

онной системы образовательного 

учреждения является избыточной, 

наличествуют альтернативные 

и запасные способы подключения 

к интернету, основные каналы свя-

зи участников образовательного 

процесса дублируются; 

– достаточный уровень: разви-

тость локальной телекоммуникаци-

онной системы образовательного 

учреждения является достаточной, 

наличествуют некоторые способы 

продублировать основные каналы 

связи участников образовательного 

процесса; 

– минимальный уровень: разви-

тость локальной телекоммуникаци-

онной системы образовательного 

учреждения является минимальной, 

отсутствуют альтернативные и за-

пасные способы подключения 

к интернету, основные каналы свя-

зи участников образовательного 

процесса никак не дублируются. 

Представленные выше дескрип-

торы метрики далеко не полностью 

исчерпывают проблему развития 

дистанционного образования в Рос-

сии. На данный момент даже 

в крупных городах существуют се-

рьезные ограничения по использо-

ванию всех возможностей совре-

менных образовательных платформ 

отдельными обучающимися. Про-

стое наличие развитых коммуника-

ций и хорошей платформы дистан-

ционного образования еще не га-

рантирует успешной реализации 

образовательного процесса. У се-

мьи просто может не быть компью-

тера или смартфона с характери-

стиками, достаточными для беспе-

ребойной работы на дистанте. 
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Заключение 

Проблема использования инте-

грального показателя степени ур-

банизации среды как критерия 

оценки образовательного простран-

ства региона далеко не исчерпыва-

ется предварительными соображе-

ниями, изложенными выше. Такой 

подход является междисциплинар-

ным и необходимо привлечение 

специалистов различного профиля. 

На данном этапе разработки про-

блемы можно заключить, что суще-

ствует целый ряд методик расчета 

и оценки различных количествен-

ных показателей, связанных с рабо-

той образовательных учреждений. 

Однако эти методики разрозненны 

и применяются для решения узких 

задач. Выработка комплексной ме-

тодики оценки степени урбаниза-

ции среды, в которой функциони-

рует образовательное учреждение, 

позволит оказывать им адресную 

поддержку и делать краткосрочные 

и среднесрочные прогнозы разви-

тия системы образования региона. 

Отдельной проблемой для будуще-

го исследования является примене-

ние технологии искусственного 

интеллекта для обработки массива 

данных и выработки прогнозов для 

помощи в принятии управленче-

ских решений.  

В нашем исследовании мы вы-

делили только три характеристики, 

влияющие на степень урбанизации 

среды и развитость городских 

функций в конкретном населенном 

пункте. Это состояние капитальных 

зданий и сооружений, транспортная 

доступность и развитость локаль-

ной телекоммуникационной систе-

мы образовательного учреждения. 

Однако даже на основе этих оценок 

уже можно выявить серьезные от-

личия между образовательными 

учреждениями, находящимися 

в населенных пунктах разного вида.  
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Аннотация. В статье анализируется проблема организации образовательного 

процесса в сельских малокомплектных школах Китайский народной республики. 

Автор обращает внимание на то, что между сельским и городским образом жизни 

в Китае существует значительная разница. Жители предпочитают жить в городах, 

а в сельской местности постепенно снижается рождаемость и увеличивается отток 

населения. В материалах статьи даются определения двум вариантам малоком-

плектных сельских школ: сельской начальной школы и учебного пункта. Приво-

дятся данные статистики по количеству таких школ в современном Китае. Приво-

дятся также данные о трех исторических этапах развития сельских малоком-

плектных школ: создания, массовой ликвидации и восстановления школ. Автор 

отмечает, что в стране фиксируется отставание в качестве образования на селе по 

сравнению с городом. Причинами этого является низкий уровень подготовленно-

сти педагогов, слабая материальная и техническая оснащенность сельских школ, 

невысокий уровень жизни сельских жителей. Хорошие учителя не хотят препода-

вать в сельских школах, а 70 % сельских учителей готовы поменять свое место 

работы. В настоящее время еще не приняты единые стандарты, регламентирую-

щие организацию и обустройство сельских малокомплектных школ. В Китае не-

редко встречаются ситуации, когда оба или один из родителей уезжают в город на 

работу, а их дети остаются жить в деревне. В настоящее время сельские и город-

ские школы используют одни и те же учебники, предлагают одни и те же курсы и 

применяют одни и те же методы обучения, но все они значительно оторваны от 

сельского общества и серьезно отличаются от жизненных потребностей сельских 

детей. Автор отмечает, что в последнее время Китай добивается значительных 

успехов в развитии сельских малокомплектных школ благодаря современным 

программам обучения педагогических кадров, финансовой поддержке, строитель-

ству и оснащению современных сельских школ. 

Ключевые слова: сельская малокомплектная школа; начальная школа; учеб-

ный пункт; Китай; педагог; реорганизация; ликвидация; образование 
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Adstract. The article analyzes the problem of organizing the educational process in rural 

small schools of the People's Republic of China. The author draws attention to the fact that 

there is a significant difference between rural and urban lifestyle in China. Residents prefer 

to live in cities, while in rural areas the birth rate is gradually decreasing and the outflow of 

residents is increasing. The materials of the article define two options for small rural schools: 

a rural primary school and a training center. Statistics on the number of such schools in 

modern China are provided. The data on three historical stages of the development of rural 

small schools are presented: the creation, mass liquidation and restoration of schools. The 

author notes that the country has a lag in the quality of education in rural areas compared to 

the city. The reasons for this are the low level of teacher training, poor material and technical 

equipment of rural schools, and the low standard of living of rural residents. Good teachers 

do not want to teach in rural schools, and 70 % of rural teachers are ready to leave their place 

of work. Currently, uniform standards governing the organization and arrangement of rural 

small schools have not yet been adopted. In China, there is a situation when both or one of 

the parents come to the city to work, and their children stay in the village. Currently, rural 

and urban schools use the same textbooks, offer the same courses and apply the same teach-

ing methods, but they are all significantly disconnected from rural society and seriously dif-

fer from the life needs of rural children. The author notes that China has recently begun to 

achieve significant success in the development of rural small schools thanks to modern pro-

grams for the development of teaching staff, financial support, construction and equipping of 

modern rural schools. 

Key words: rural small school; elementary school; training center; China; teacher; 
reorganization; liquidation; education 

For citation: Y. Xuejiao Modern rural small school in China. Pedagogy of rural 

school. 2025; 1(23): 25–40. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.20323/2686-8652-2025-1-

23-25. https://elibrary.ru/XVLTBA. 

Введение 

В последние годы все больше 

стран обращает внимание на про-

блему сельской малокомплектной 

школы. Педагоги, ученые, социоло-

ги из России [Арипов, 2020; Байбо-

родова, 2022; 2021; Цирульников, 

2017; Шерайзина, 2021], Беларуси 

[Патриотическое воспитание …, 

2022], Китая [Хуэйин, 2007; Мухи-
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на, 2018], Казахстана [Концепту-

альные подходы…, 2015; Социо-

культурная направленность…, 

2015], Таджикистана [Менглиева, 

2015] изучают особенности образо-

вательного процесса в условиях 

сельской местности. Китай – стра-

на, имеющая огромные территории, 

занятые сельскохозяйственными 

угодьями, значительная часть ее 

населения – сельские жители, и по-

этому образование детей, прожи-

вающих в сельской местности, – 

важная государственная задача. 

Современные темпы урбанизации и 

развития промышленности изме-

няют не только структуру хозяй-

ства страны, но и сферу образова-

ния, здравоохранения, влияют на 

культурный облик. В последние 

несколько лет наблюдается тенден-

ция миграции высвободившейся 

рабочей силы из числа сельских 

жителей в городские поселения и, 

как следствие, происходит умень-

шение населения на селе, фикси-

руются отрицательные показатели 

рождаемости и появление все 

большего числа детей, относящих-

ся к категории детей мигрантов. 

Все перечисленные обстоятельства 

приводят к преобразованию полно-

комплектных сельских школ в ма-

локомплектные.  

Методология и методы  

исследования 

Настоящее исследование осно-

вывается на комплексном подходе 

к изучению проблем китайской 

сельской малокомплектной школы, 

который включает в себя использо-

вание различных методов научного 

анализа. В работе применялась сле-

дующая методология: историче-

ский подход: анализ эволюции си-

стемы образования в сельских рай-

онах Китая, начиная с реформ кон-

ца XX века до современных тен-

денций, что позволило выявить 

ключевые этапы развития мало-

комплектных школ и оценить вли-

яние исторических факторов на те-

кущие проблемы. Для достижения 

целей данного исследования был 

использован метод сравнительного 

анализа: сопоставление опыта 

функционирования малокомплект-

ных школ в Китае с аналогичными 

системами в других странах (Рос-

сия). Этот метод помог выявить 

общие тенденции и специфические 

особенности китайского образова-

тельного контекста. Был проведен 

также анализ документов: изучение 

нормативных актов, государствен-

ных программ и отчетов образова-

тельных учреждений, что позволи-

ло определить официальную пози-

цию государства относительно 

проблем малокомплектных школ и 

стратегий их решения. 

Таким образом, комбинация каче-

ственных и количественных методов 

позволила получить глубокое и все-

стороннее представление о пробле-

мах китайских сельских малоком-

плектных школ и предложить эф-

фективные пути их решения. 

Результаты и их обсуждение 

Китайская сельская малоком-

плектная школа (далее – СМКШ) 

представлена двумя типичными 
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вариантами: сельские начальные 

школы и учебные пункты. Сельская 

начальная школа находится в сель-

ском районе, в ней есть полные 

классы, но отсутствуют параллели 

классов, общее количество уча-

щихся составляет менее 100 чело-

век. Учебный пункт расположен 

в удаленной или пограничной 

местности, в нём нет полных клас-

сов, отсутствуют параллели и име-

ется необходимость проведения 

одним педагогом учебных занятий 

в двух, трех или четырех классах 

одновременно в одном помещении 

(в условиях классов-комплектов). 

По данным статистики, в преиму-

щественно сельскохозяйственных 

регионах Китая пять лет назад 

насчитывалось более 95 тысяч ма-

локомплектных школ. Численность 

обучающихся в таких школах – не 

более 40 человек.  

Сельская малокомплектная 

школа (СМКШ) в Китае является 

важной частью образовательной 

инфраструктуры, особенно в аграр-

ных и труднодоступных регионах. 

Эта форма образовательных учре-

ждений позволяет осуществить ба-

зовую школьную подготовку детей, 

проживающих вдали от крупных 

городов и районных центров. Не-

смотря на относительно неболь-

шую численность учеников, такие 

школы играют ключевую роль 

в сокращении образовательного 

неравенства и обеспечении доступ-

ности знаний для всех слоев насе-

ления. В отличие от обычных школ, 

где классы формируются по воз-

растному принципу, в СМКШ зача-

стую имеет место смешанная 

структура. Один учитель может 

вести занятия сразу для нескольких 

возрастных групп, объединяя уче-

ников разных классов в одном по-

мещении. Это связано с малочис-

ленностью школьников, а также 

с отсутствием возможности разде-

лить их по традиционным стандар-

там. Такая организация требует 

особого педагогического подхода и 

гибкости от преподавателей. 

Педагогический коллектив 

в СМКШ часто состоит из неболь-

шого числа учителей, каждый из 

которых может отвечать за обуче-

ние нескольким предметам одно-

временно. Это создает дополни-

тельные сложности, поскольку учи-

телю приходится справляться 

с различными предметами и воз-

растными группами. Тем не менее, 

благодаря своей универсальности, 

учителя СМКШ обладают высокой 

квалификацией и адаптационными 

способностями. СМКШ, как прави-

ло, располагают ограниченными 

ресурсами. Зачастую в распоряже-

нии школы находятся минимально 

необходимые материалы и обору-

дование, включая учебники, пись-

менные принадлежности и про-

стейшие технические средства. 

Многие школы располагаются в 

старых зданиях, что требует регу-

лярного ремонта и модернизации. 

Однако несмотря на эти трудности, 

государство активно поддерживает 

развитие СМКШ, выделяя субси-

дии и гранты на обновление мате-
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риально-технической базы. Прави-

тельство Китая уделяет значитель-

ное внимание развитию СМКШ, 

понимая их важность для повыше-

ния уровня образования в сельских 

районах. Государственные про-

граммы направлены на повышение 

квалификации педагогов, внедре-

ние новых методик обучения, а 

также на обеспечение школ необ-

ходимыми учебниками и материа-

лами. Особое внимание уделяется 

вопросам дистанционного обучения, 

которое становится всё более вос-

требованным в условиях ограничен-

ного количества учителей и слож-

ной транспортной доступности. 

Китайская СМКШ является 

важной частью системы образова-

ния Китая и ключевым звеном 

обеспечения справедливости и со-

кращения неравенства в области 

образования. В таких школах полу-

чают образование дети, находящи-

еся в трудной жизненной ситуации 

и тяжелых социальных условиях, 

в основном живущие в сельских 

населенных пунктах, наиболее уда-

ленных от городских центров. 

С разнообразными вызовами 

сталкиваются сельские малоком-

плектные школы и сельские мало-

численные школы Китая. СМКШ 

решают сразу несколько важных 

задач: 

1. Поддержка социально уязви-

мых категорий: благодаря СМКШ 

дети из бедных семей, многодетных 

домохозяйств или сироты имеют 

шанс получить полноценное обра-

зование. Школы обеспечивают со-

циальную защиту детей, находя-

щихся в зоне риска, предоставляя 

им базовые образовательные услу-

ги, питание и психологическую 

поддержку. 

2. Доступность образования 

в сельской местности: удалённые 

сельские районы часто сталкивают-

ся с нехваткой учителей и ресурсов, 

необходимых для полноценного 

учебного процесса. СМКШ помо-

гают преодолеть эти проблемы, со-

здавая условия для качественного 

обучения даже там, где другие об-

разовательные учреждения отсут-

ствуют. 

3. Борьба с бедностью при по-

мощи образования: образование 

остаётся одним из ключевых ин-

струментов борьбы с бедностью. 

СМКШ способствуют повышению 

уровня грамотности среди жителей 

сельских районов, открывают перед 

ними больше возможностей для 

трудоустройства и улучшения их 

материального положения. 

4. Укрепление социальной спло-

чённости: через создание условий 

для общего образования, независи-

мо от места проживания и социаль-

ного статуса, СМКШ содействуют 

укреплению национальной иден-

тичности и единства китайского 

общества. 

Представим опыт создания и 

развития таких школ в Китае. 

Разработка модели Китайской 

сельской малокомплектной шко-

лы. Процесс проектирования новой 

модели сельской школы длился не-

сколько лет. Анализ произошедших 
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изменений позволяет выделить три 

этапа проектирования и апробации 

модели.   

1. Этап широкого распростране-

ния начальных школ в сельской 

местности. В 1985 году правитель-

ство выдвинуло требование, чтобы 

в каждой деревне была создана 

начальная школа. 

2. Этап повсеместного сокраще-

ния и расформирования сельских 

школ. Этот процесс начался в Ки-

тае в 2001 году. Государство искало 

способы повышения эффективно-

сти использования ресурсов и про-

водило мероприятия по «ликвида-

ции и реструктуризации школ». 

В этот период закрыли много обра-

зовательных учреждений, в том 

числе сельских. За 11 лет (с 2001 по 

2012 годы) были закрыты более 

300 тысяч начальных школ и более 

18 тысяч основных школ в сельской 

местности, что привело к резкому 

увеличению расстояния, которое 

приходилось преодолевать ребенку 

от дома до школы, к увеличению 

экономических затрат семей на об-

разование, к росту показателя отсе-

ва обучающихся из сельских школ, 

а также к появлению групп с боль-

шим контингентом учащихся в го-

родских школах. 

3. Этап сохранения и восстанов-

ления сельских школ. В 2012 году 

было решено, что необходимо пре-

кратить неразумную ликвидацию и 

укрупнение школ, имеющиеся 

школы сохранить, ликвидирован-

ные – восстановить. Скорость рас-

формирования школ замедлилась. 

С 2012 по 2019 годы ежедневно 

закрывали около 16 начальных 

школ вместо 77 и 2 основные сель-

ские школы вместо 4-5, как на про-

тяжении второго этапа. 

Факторы, влияющие на разви-

тие китайских сельских мало-

комплектных школ. Последнее 

десятилетие в стране смогли остано-

вить процесс ликвидации сельских 

школ. Значительных успехов удалось 

достичь в сохранении и восстановле-

нии образовательных организаций 

села, но уровень их развития по 

сравнению с городскими школами 

остается низким. В будущем сель-

ским школам предстоит преодолеть 

эти различия, отвечая на разнообраз-

ные вызовы времени и справляясь 

с трудностями. 

1. Неудовлетворенность населе-

ния качеством профессиональной 

подготовки и сомнения в профес-

сиональной компетентности педа-

гогов в сельских школах. Престиж 

профессии сельского учителя в Ки-

тае по сравнению с другими про-

фессиями остается очень невысо-

ким. Для этого есть ряд причин. 

Во-первых, большинство школ рас-

положены в труднодоступных и 

отдаленных районах, во-вторых, 

нет налаженного транспортного 

сообщения, в-третьих, для педаго-

гов не разработан механизм обес-

печения жильем. Сельские учителя 

сильно загружены на работе, но их 

среднемесячная заработная плата 
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составляет 3041,02 юаня (город-

ских учителей – 3583,40 юаней). 

У учителей сельских школ от-

сутствует интерес к преподаванию, 

и более 70 % педагогов задумыва-

ется о смене места работы. С уси-

лением урбанизации большинство 

работоспособных мужчин покину-

ли свои села в поисках работы 

в городах. Это привело к тому, что 

у сельских женщин-учителей по-

явились трудности в поисках спут-

ника жизни, они столкнулись с не-

возможностью создания собствен-

ной семьи. Чтобы устроить свою 

личную жизнь, многим талантли-

вым педагогам приходится рас-

сматривать варианты работы в го-

родских образовательных учрежде-

ниях. 

2. Материально-техническая 

обеспеченность сельских школ от-

носительно слабая. В настоящее 

время отсутствуют единые на всей 

территории государства требования 

к комплектации и оборудованию 

общеобразовательных школ. Сель-

ские школы комплектуются по 

остаточному принципу, количество 

и качество имеющегося в школе 

обеспечения не соответствует со-

временным требованиям. 

3. Множество детей из сельских 

районов относятся к социально 

уязвимым группам населения. 

В Китае нередки случаи того, что 

оба родителя или один из них вы-

езжают в город на работу, в то вре-

мя как их дети остаются жить в де-

ревне. Согласно «Плану развития 

образования», такой ребенок – это 

сельский школьник, который более 

трех месяцев проживает по месту 

регистрации под опекой только од-

ного родителя или ближайшего 

родственника. По данным на 

2009 год, в системе обязательного 

образования в сельской местности 

было зарегистрировано 22 242 400 

таких детей. Педагогические ис-

следования показали, что нехватка 

или отсутствие семейного воспита-

ния детей приводит к серьезным 

психологическим проблемам, 

а также к увеличению случаев 

насилия, драк, самоубийств и дру-

гих асоциальных проявлений. Эти 

факторы представляют собой зна-

чительное препятствие для повы-

шения качества образования 

в сельских регионах [Байбородова, 

2023]. 

Проблема детей, остающихся 

в деревне без постоянного при-

смотра родителей, приобретает 

особое значение в контексте устой-

чивого развития сельских регионов. 

Для эффективного решения данно-

го вопроса необходимо объедине-

ние усилий всех уровней власти, 

общественных организаций и са-

мих сельских сообществ. Важней-

шими направлениями работы 

должны стать разработка и внедре-

ние программ поддержки таких де-

тей, а также формирование меха-

низмов, обеспечивающих им необ-

ходимую заботу. Одной из ключе-

вых мер может стать создание спе-

циальных центров поддержки, где 
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дети будут находиться под наблю-

дением профессионалов, будут 

обеспечены качественным питани-

ем и медицинским обслуживанием. 

Такие центры могут действовать на 

базе школ или других обществен-

ных учреждений, предоставляя де-

тям возможность общаться со 

сверстниками и участвовать в куль-

турных мероприятиях. Помимо 

этого, целесообразно развивать 

программы наставничества, вовле-

кая местных жителей и волонтеров 

в процесс воспитания и образова-

ния детей. Не менее важной зада-

чей является повышение осведом-

ленности родителей о важности их 

присутствия в жизни ребенка и 

о последствиях длительной разлу-

ки. Проведение разъяснительных 

кампаний и семинаров, направлен-

ных на укрепление семейных цен-

ностей и осознание ответственно-

сти за будущее детей, может ока-

зать положительное влияние на си-

туацию. Также стоит обратить 

внимание на вопрос профессио-

нального ориентирования молоде-

жи в сельских районах. Создание 

программ подготовки молодых лю-

дей к трудовой деятельности 

в сельской местности может спо-

собствовать уменьшению оттока 

трудоспособного населения в горо-

да и укреплению экономического 

потенциала деревни. 

4. Низкий уровень качества 

сельского образования. По резуль-

татам опроса директоров школ, 

распределение педагогов в учебные 

заведения осуществляется образо-

вательно-аналитическими отделами 

в соответствии с установленными 

нормативами отношения числа 

учителей к числу обучающихся 

(для начальной школы – 1:19, для 

основной школы – 1:13,5). В связи 

с этим в небольших школах коли-

чество преподавателей может быть 

крайне ограниченным. В некоторых 

сельских учебных заведениях с ма-

лочисленным составом классов 

возможно проведение лишь уроков 

по китайскому языку и математике, 

что затрудняет организацию препо-

давания таких предметов, как му-

зыка, искусство и физическое вос-

питание [Байбородова, 2023]. 

Современные сельские и город-

ские школы, несмотря на одинако-

вые для всех детей учебники, курсы 

и методики обучения, существенно 

отстают от потребностей сельского 

общества и не отвечают жизнен-

ным запросам сельских детей 

[Лаврухина, 2015]. Из-за этого 

сельские дети не имеют представ-

ления о деревне, ее особенностях и 

преимуществах жизни на селе, не 

испытывают к ней положительных 

эмоций и чувств. Окончив образо-

вание, ориентированные на жизнь 

в городской среде, выпускники 

в большинстве случаев выбирают 

для себя городские профессии. 

В связи с этим в сфере управления 

образованием всё чаще возникает 

вопрос о том, кто будет жить и тру-

диться в сельской местности, кто 

будет строить и развивать деревни. 
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Китай в последние годы активно 

реализует стратегию возрождения 

сельских районов, но её успешная 

реализация невозможна без реши-

тельной поддержки сельского обра-

зования [Иванова, 2022; Кобяк, 

2023]. Тем не менее, сельское обра-

зование по-прежнему отстает от 

потребностей сельского общества и 

в настоящий момент не обладает 

достаточными ресурсами для пол-

ноценного участия в создании новой 

деревни Китая и ее возрождения. 

Практика развития сельских 

малокомплектных школ в Китае. 

Несмотря на все трудности, в по-

следнее время Китай добивается 

значительных успехов в развитии 

сельских малокомплектных школ. 

Это происходит по ряду причин. 

1. Формирование коллектива пе-

дагогов. Для повышения квалифи-

кации педагогов в сельских школах 

и привлекательности профессии 

правительство реализовало специ-

альную программу. В 2015 году 

Государственный Совет иницииро-

вал «Программу поддержки учите-

лей в сельских районах». Основная 

цель государства заключается 

в улучшении транспортной доступ-

ности, развитии инфраструктуры, 

создании комфортных жизненных 

условий и предоставлении инфор-

мационных ресурсов, что поможет 

устранить различия в условиях 

труда педагогов городских и сель-

ских учреждений. 

С целью привлечения талантли-

вых студентов в образовательную 

сферу сельских районов в 2006 го-

ду был разработан план, в соответ-

ствии с которым центральный банк 

выделил целевые финансовые сред-

ства для обеспечения должностных 

окладов учителей, работающих 

в удаленных местностях. Подобные 

меры направлены на создание бо-

лее привлекательных условий для 

молодых специалистов и одновре-

менно на улучшение качества обра-

зования в сельской местности 

[Лушникова, 2021; Сеппянен, 

2020]. 

Вместе с увеличением финанси-

рования китайское правительство 

также внедряет различные про-

граммы поддержки сельских школ, 

направленные на улучшение каче-

ства образования и обеспечение 

равных возможностей для всех 

учащихся. Одним из примеров та-

кой программы является проект 

«Интернет + Образование», кото-

рый направлен на расширение до-

ступа к цифровым образователь-

ным ресурсам в сельских районах. 

Этот проект включает в себя: уста-

новку высокоскоростного интерне-

та в школах, поставку компьютеров 

и другого необходимого оборудо-

вания, а также разработку специа-

лизированных онлайн-курсов 

и платформ для дистанционного 

обучения. Также стоит отметить 

инициативу «Один учитель – одна 

деревня», которая призвана решить 

проблему нехватки квалифициро-

ванных педагогов в отдалённых 

районах. В рамках этой программы 
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выпускники педагогических вузов 

направляются на работу в сельские 

школы, где они получают дополни-

тельную финансовую поддержку 

и возможности для карьерного ро-

ста. Это позволяет не только улуч-

шить качество преподавания, но и 

повысить престиж профессии учи-

теля в глазах молодёжи. Кроме то-

го, правительство активно реализу-

ет программы профессиональной 

ориентации и подготовки для вы-

пускников сельских школ. Моло-

дёжь получает возможность пройти 

обучение по различным специаль-

ностям, что увеличивает шансы на 

успешное трудоустройство и спо-

собствует экономической стабиль-

ности региона. Такие меры помо-

гают предотвратить массовую ми-

грацию молодёжи в города и со-

хранить кадровый потенциал сель-

ских территорий. 

2. Финансовое обеспечение. 

В 2012 году в отчете Главного 

управления Государственного со-

вета по регулированию размещения 

сельских школ начального образо-

вания было рекомендовано увели-

чить норму государственных затрат 

на одного ученика сельских 

начальных школ и учебных пунк-

тов. Также предлагалось предо-

ставлять финансирование учрежде-

ниям, где число обучающихся не 

превышает 100, на уровне, эквива-

лентном финансированию для 

100 учеников.  

В последние годы наблюдается 

рост государственных расходов 

на образование. На данный момент 

основная сумма составляет 600 юа-

ней в год на каждого ученика 

начальной школы в центральных и 

западных регионах Китая, в во-

сточных областях эта сумма равня-

ется 650 юаням на одного ученика 

начальной школы. Такое распреде-

ление финансовых средств отража-

ет стремление государства обеспе-

чить равномерное развитие образо-

вательных учреждений по всей 

стране, принимая во внимание раз-

личия в экономическом положении 

регионов. Эти меры направлены на 

укрепление системы образования 

в сельских районах, что, в свою 

очередь, способствует снижению 

социального неравенства и улуч-

шению условий жизни в отдалён-

ных населённых пунктах. Увеличе-

ние государственного финансиро-

вания позволяет школам обновлять 

материальную базу, привлекать 

квалифицированных педагогов и 

создавать благоприятные условия 

для обучения, что положительно 

сказывается на общем уровне обра-

зования в стране. 

3. Строительство и материально-

техническое оснащение школ. 

В настоящее время правительство 

Китая прилагает усилия в строи-

тельстве красивых и современных 

малокомплектных сельских школ. 

В 2011 году для детей, проживаю-

щих в бедных сельских районах, 

и детей из семей с низким уровнем 

достатка правительство реализует 

программу, направленную 
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на улучшение питания учащихся, 

которые получают обязательное 

образование на этих территориях. 

Одной из задач этой программы 

является строительство столовых. 

В настоящее время осуществля-

ется проект полного охвата учеб-

ных пунктов цифровыми образова-

тельными ресурсами. Строитель-

ство современных сельских мало-

комплектных школ (СМКШ) стало 

приоритетом правительства Китая, 

стремящегося создать комфортные 

и безопасные условия для обучения 

детей в отдалённых районах. Важ-

нейшим направлением этой дея-

тельности является модернизация 

школьных зданий, оснащение их 

современными средствами обуче-

ния и создание необходимой ин-

фраструктуры для поддержания 

здоровья и благополучия учащихся. 

Реализация данной программы 

началась в 2011 году и охватывает 

широкий спектр мероприятий, 

начиная от строительства новых 

столовых и заканчивая поставкой 

продуктов питания. Важно отме-

тить, что эта программа не только 

обеспечивает школьников необхо-

димым питанием, но и создаёт ра-

бочие места для местных жителей, 

участвующих в обслуживании сто-

ловых и доставке продовольствия. 

4. Всестороннее улучшение 

условий в школах, дающих обяза-

тельное образование детям 

в бедных районах. Правительство, 

общественные организации, поли-

тические группы, сельские комите-

ты, образовательные управления, 

школы и родители должны сотруд-

ничать в решении проблемы детей, 

оставшихся в деревне без попече-

ния родителей, а также распреде-

лить роли среди участников про-

цесса ухода и воспитания учащих-

ся. Учитывая интеграцию город-

ских и сельских территорий, мало-

комплектные школы в сельской 

местности не только должны быть 

сохранены и восстановлены, но 

также требуется их дальнейшее 

развитие для повышения качества 

образовательного процесса. 

Для эффективного решения про-

блемы детей, оставшихся без попе-

чения родителей в сельских райо-

нах, необходим комплексный под-

ход, включающий взаимодействие 

всех заинтересованных сторон – 

государственных органов, обще-

ственных организаций, политиче-

ских структур, сельских комитетов, 

образовательных управлений, школ 

и родителей. Каждая из этих групп 

должна взять на себя определённую 

ответственность и внести вклад 

в общий процесс заботы и воспита-

ния учащихся. 

Заключение 

В будущем все малокомплект-

ные сельские школы Китая должны 

адаптироваться к современным об-

разовательным моделям, учитыва-

ющим особенности сельских об-

щин и детей. Главное внимание 

следует уделить воспитанию все-

сторонне развитых личностей ново-

го поколения, способных разви-
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ваться и работать для себя и госу-

дарства, а не просто копировать 

городской образ жизни. Сельские 

учебные заведения обязаны 

не только соответствовать новым 

национальным образовательным 

стандартам, но и внедрять курсы, 

специально разработанные для ре-

шения экономических, социальных, 

культурных и технологических за-

дач, стоящих перед регионами 

[Лушникова, 2019; Хлопкова, 

2010]. Для создания уникальной 

системы учебных программ необ-

ходимо повысить уровень инфор-

матизации в сельских школах, ак-

тивно продвигая современные тех-

нологии (большие данные, облач-

ные вычисления и искусственный 

интеллект). Важно развивать ди-

станционное онлайн-обучение и 

интегрировать онлайн- и офлайн-

форматы, а также связывать учеб-

ные программы с внеучебной дея-

тельностью. Эти шаги будут спо-

собствовать улучшению качества 

образования в сельской местности 
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Аннотация. Интернет-среда стала неотъемлемой частью повседневной жизни, 

а также учебной деятельности современных школьников, что приводит к видоизме-

нению социальной ситуации развития каждой отдельной личности, ее особенностей 

и поколения в целом. При этом особого внимания заслуживает активно формирую-

щаяся личность подросткового и юношеского возраста как наиболее чувствитель-

ная к различным внешним воздействиям окружающей среды. Хотя само по себе 

воздействие и влияние цифровой среды на развитие личности является приоритет-

ным направлением исследований, для нас представляется важным сделать акцент 

на метакогнитивных особенностях, которые целесообразно учитывать при регули-

ровании и контроле собственной когнитивной сферы, активно взаимодействующей 

с интернет-средой у современных школьников, проживающих как в крупных горо-

дах, так и в населенных пунктах сельской местности. В связи с вышесказанным 

в данной публикации были рассмотрены взаимосвязь метакогнитивных особенно-

стей с погруженностью в интернет-среду у подрастающего поколения. В исследо-

вании приняли участие 50 человек в возрасте от 15 до 20 лет: студенты и старше-

классники в равной степени из городских и сельских поселений. 

Установлено, что разные составляющие погруженности в интернет-среду раз-

личным образом связаны с метакогнитивными особенностями: цифровое потребле-

ние – отрицательно, а эмоциональное отношение к интернет-среде – положительно. 

Показано, что личностное развитие должно включать в себя как использование 

цифровых инструментов, так и активное участие в реальной жизни, общение 

с людьми вживую. 
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Поднят вопрос о важности разработки инструментов психологического сопро-

вождения и использования ресурсов метакогнитивных способностей при освое-

нии интернет-ресурсов молодежью. Даны предложения по выстраиванию работы 

педагога и включению цифрового контента в образовательный процесс на основе 

концепции системогенеза учебной деятельности В. Д. Шадрикова. 
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Adstract. The Internet environment has become an integral part of everyday life and 

learning activity of modern schoolchildren. And this leads to the modification of the social 

situation in development of each individual personality, its characteristics, and the genera-

tion as a whole. At the same time, the actively forming personality of adolescence and youth 

as the most sensitive to various external environmental influences deserves special attention 

in this regard. The impact and influence of the digital environment on the development of 

personality is a priority area of research. But for us it seems important to focus on the devel-

oping metacognitive features of modern schoolchildren, and their possible modification due 

to the presence of the Internet environment in life. Thus, in this publication we examined the 

relationship between metacognitive features and immersion in the Internet environment in 

the younger generation. The study involved fifty participants aged between 15 and 20 years 

old: students and high school students equally, from urban and rural areas. 

It was found that different components of immersion in the Internet environment are dif-

ferently related to metacognitive features: digital consumption – negatively, and emotional 

attitude to the Internet environment – positively. It is shown that personal development 
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should include both the use of digital tools and active participation in real life, live commu-

nication with people. 

The question is raised about the importance of developing tools for psychological sup-

port and using resources of metacognitive abilities in the development of Internet resources 

by young people.  

Key words: мetacognition; internet immersion; Internet resources; digital consump-
tion; emotional attitude; adolescence and young adulthood; conflict competence; in-
trapersonal conflict 

The study was carried out at the expense of a grant from the Russian Science Foun-
dation № 24-28-00518, https://www.rscf.ru/project/24-28-00518/. 

For citation: Serafimovich I. V., Salova M. I., Salova A. I. The role of 

metacognitive traits in young people in education digitalisation. Pedagogy of rural 

school. 2025; 1(23): 41–65. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.20323/2686-8652-2025-1-

23-41. https://elibrary.ru/FDIZGN. 

Введение 

Развитие цифровой среды, ин-

формационно-коммуникационных 

технологий и пространства интер-

нет-коммуникации создает условия 

как для новых возможностей, так и 

для новых рисков, в том числе ка-

сающихся психологического бла-

гополучия и безопасности лично-

сти. Современные информационно-

коммуникационные технологии 

и искусственный интеллект играют 

важную роль в развитии личности, 

предлагая вариативные возможно-

сти для саморазвития, образования. 

Цифровая образовательная среда 

представляет собой часть мирового 

информационного пространства, 

включающего различные отрасли 

и направления, при этом экспо-

нентно растет её значимость 

в общей системе образования как 

совокупности новой системы орга-

низованных ресурсов, представ-

ленных в цифровом формате, кото-

рые можно использовать для обу-

чения, воспитания и развития в це-

лом. Достижение различных пара-

метров цифровой трансформации 

было отражено в показателях наци-

ональных проектов образования, 

которые реализовывались до 

2024 года, и уже заложено в новых, 

постепенно начинающих реализа-

цию. Цифровизация создает проч-

ную основу для расширения досту-

па к качественному образованию, 

персонализации обучения, развития 

новых навыков, связанных с кри-

тичностью мышления, самостоя-

тельностью, ответственностью, 

цифровой грамотностью. Вместе 

с тем негативные последствия дан-

ного процесса связаны с рисками 

неэффективной социализации, низ-

кой физической активности и сни-

жения уровня социально-

психологического здоровья, размы-

вания личных границ и персональ-

ного пространства, снижения куль-

туры коммуникации, что может 

в целом помешать переходу на но-

вый уровень мышления и функцио-

нирования для эффективного раз-
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вития экономики. При рассмотре-

нии вопроса об увеличении поло-

жительных и избегания отрица-

тельных эффектов данного явления 

стоит обратить внимание на то, что 

в этом немалую роль играет цифро-

вая грамотность. Так, обучение 

в вузе подразумевает использова-

ние интернет-среды как ресурса для 

изучения некоторых частей или 

отдельных курсов программы 

(формат смешанного обучения), 

делового общения, поиска различ-

ных материалов, увеличения скоро-

сти связи для решения возникаю-

щих задач в ходе обучения. К тому 

же в современном мире цифровые 

инструменты уже активно исполь-

зуются, в том числе и в сфере до-

кументооборота и финансовых 

операций, в связи с чем возрастает 

необходимость в приобретении но-

вых навыков. Интернет-ресурсы 

становятся имплицитной составля-

ющей всех сфер общества, причем 

широкомасштабное вхождение не 

всегда сопряжено с массовым при-

обретением соответствующих не-

обходимых компетенций. 

Исследования ученых показы-

вают, что интернет-пространство 

является особой социальной струк-

турой [Surrat, 1999; Силаева, 2008], 

субъекты которой имеют перма-

нентную направленность на поиск 

новой информации, впечатлений, 

ощущений и чувств, а также эмо-

циональную привязанность 

[Greenfield, 1999], могут характери-

зоваться одновременным наличием 

отчасти «полярных» состояний не-

которых качеств, например, повы-

шенной информационной активно-

стью и низкой стрессоустойчиво-

стью, возможностью выполнять 

несколько мыслительных задач по-

чти одновременно и трудностью 

в поиске творческих решений про-

блем, оперирования имеющимися 

в предыдущем опыте знаниями 

[Palfrey, 2008]. Современные тре-

бования к использованию интер-

нет-ресурсов подразумевают ин-

формационно-психологическую 

безопасность, которая является ин-

тегративным образованием, отра-

жающим, с одной стороны, «психо-

логическую защищенность лично-

сти от негативных воздействий ин-

формационных факторов и психо-

логического насилия, с другой – 

психологическую суверенность 

личности, целостность, обеспечи-

вающих возможность осознанного 

саморазвития» [Баранова, 2012, 

с. 124]. В условиях построения 

единого образовательного про-

странства, модернизации инфра-

структуры образовательных орга-

низаций школьники не только го-

родских, но и сельских школ имеют 

возможность использовать доста-

точно качественный цифровой кон-

тент. Для верификации цифрового 

контента и создания условий еди-

ного образовательного простран-

ства с 1 января 2023 года россий-

ские школы и образовательные ор-

ганизации среднего профессио-

нального образования при реализа-

ции своих образовательных про-

грамм обязаны использовать только 
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государственные информационные 

системы. Однако региональная 

специфика, проявляющаяся в до-

ступности технического оборудо-

вания, его качестве и количестве, 

наличии соответствующих специа-

листов, способных к его обслужи-

ванию, без учета возможных пере-

боев с электричеством, может со-

здавать различия в навыках школь-

ников разных видов населенных 

пунктов. При этом необходимо об-

ратить внимание и на то, что выс-

шие учебные заведения расположе-

ны преимущественно в городах, 

в том числе мегаполисах, а значит, 

при переходе на данную ступень 

образования (высшего) необходимо 

обеспечить равенство возможно-

стей между школьниками, обучав-

шимися в городе и на селе. Соглас-

но одному из исследований, у пер-

вокурсников из сельской местности 

уровень психологического здоровья 

ниже, чем у городских [Zou, 2016]. 

По мнению авторов, это связано 

с наличием экономического разры-

ва между городом и деревней, 

культурными различиями, недоста-

точно «хорошим воспитанием» 

сельских родителей. Эти и другие 

отличия между учащимися могут 

создавать ряд трудностей в адапта-

ции, сопряженной как с учебной 

деятельностью, так и с особенно-

стями социализации, освоения 

навыков работы в цифровой среде. 

Отметим, что конструкт «по-

груженность в интернет-среду» 

обозначается через восприятие «Я», 

которое взаимодействует с вирту-

альной средой, дающей постоян-

ный поток внешних стимулов и 

внутренних переживаний [Солда-

това, 2019; Регуш, 2021]. Мы вы-

брали концепцию, разрабатывае-

мую под руководством Л.А. Регуш 

и отвечающую одновременно тре-

бованиям системогенетического 

и ресурсного подходов к понима-

нию «погруженности в интернет-

среду» [Регуш, 2021]. Погружен-

ность предполагает позитивную 

направленность, особую виртуаль-

ную активность с установкой на 

готовность к освоению и примене-

нию различных технических 

средств и информационных ресур-

сов интернета для решения возни-

кающих в жизнедеятельности 

и иных видах деятельности задач. 

Структура вышеуказанного кон-

структа включает поведенческий 

или деятельностный компонент, 

измеряемый через одну их характе-

ристик деятельности – объем по-

требленной информации; когни-

тивный, представленный само-

оценкой цифровой компетентности; 

эмоциональный, отражающий от-

ношением к цифровым ресурсам.  

Взаимодействие с цифровыми 

ресурсами для подрастающего по-

коления (как старшеклассника, так 

и студента), обогащение психиче-

ской жизни еще одной средой – 

виртуальной, в которой по своим 

закономерностям опосредуется 

цифровая реальность, требует до-

полнительных ресурсов, в том чис-

ле когнитивных и метакогнитив-

ных. Именно отсутствие разнооб-
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разных субъективных ресурсов 

приводит к возникновению ряда 

моментов и факторов, обуславли-

вающих не очень благоприятное 

воздействие цифровой среды на 

развитие психики, в частности раз-

личного рода зависимостей [Солда-

това, 2019; Регуш, 2021; Серафимо-

вич, 2024]. Этот факт в свою оче-

редь требует специализированной 

психологической помощи и под-

держки в грамотном и соразмерно 

возрастным особенностям и целе-

вым задачам освоении ресурсов 

цифрового мира на разных этапах 

обучения [Завалишина, 2011; Сила-

ева, 2008]. На наш взгляд, степень 

погруженности в интернет-среду 

может стать как ресурсом для ре-

шения актуальных проблем, так 

и средством ухода от реальности. 

Хорошей внутренней опорой могут 

послужить данные о том, что по-

нимание и знание своих метакогни-

тивных способностей помогает 

лучше воспринимать, запоминать 

и обрабатывать поступающую ин-

формацию, отделяя главное от не-

нужного, регулировать и контроли-

ровать процесс познания, обучения, 

использования чего-либо [Карпов, 

2013; 2021; Кашапов, 2017; Холод-

ная, 2015; Flavell, 1987; Brown, 

1987]. «Если человек стремится 

к улучшению своих умений 

и навыков, то метакогнитивные 

стратегии как знания о привычных 

эффективных способах достижения 

успеха помогут реализовать этап 

оценки и включения в личностное 

развитие своих ресурсов. Лучшее 

понимание своих внутренних про-

цессов, чувство подконтрольности 

мышления, наблюдения и рефлек-

сивная оценка результатов деятель-

ности могут приводить к большей 

выраженности субъектности, так 

как дают информацию, которую 

можно использовать для приобре-

тения большей стабильности в ми-

ре, полном неопределенности» 

[Проворова, 2024, с. 350-351]. При-

нято считать, что о метапознании 

впервые заговорил Джон Флейвелл 

[Flavell, 1979], определив через 

приставку «мета» всю совокуп-

ность осознаваемых знаний субъек-

та об особенностях собственной 

познавательной сферы, а также 

способах управления ей. Исследо-

ватель обозначил четыре компо-

нента метапознания: метакогни-

тивные знания, опыт, цели и стра-

тегии. Дальнейшие научные разра-

ботки в области метакогнитивных 

способностей в отечественной 

и зарубежной психологии позволя-

ют увидеть разнообразие подходов 

и отличающиеся структурные ком-

поненты. Так, А. Браун [Brown, 

1987] определяет метапознание как 

знание о своем собственном зна-

нии. Он разделил метапознание: 

знание о познании – совокупность 

видов деятельности, включающих 

сознательную рефлексию над ко-

гнитивными действиями и способ-

ностями; регуляция познания – со-

вокупность видов деятельностей, 

требующих механизмов саморегу-

ляции на протяжении обучения или 

решения проблем. А. В. Карпов 
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[Карпов, 2013] выделяет виды мета-

процессов: метакогнитивные, мета-

регулятивные, метаэмоциональные, 

метамотивационные и говорит 

о существовании метакогнитивных 

способностей. М. А. Холодная 

предлагает говорить о «метакогни-

тивной осведомленности» как осо-

бой форме ментального опыта, ко-

торая включает в себя знание своих 

индивидуальных интеллектуальных 

качеств, умение осуществлять са-

мооценку уровня их развития и го-

товность использовать для работы 

собственный интеллект [Холодная, 

2015]. А. А. Карпов выделяет кате-

гории направлений исследования 

метакогнитивной сферы. Первая 

включает исследования когнитив-

ного мониторинга (знания субъекта 

об особенностях своего мышления 

и степень точности отслеживания 

своих познавательных процессов 

и той информации, которую он по-

лучает). Вторая занимается изуче-

нием закономерностей и возможно-

стей саморегуляции мышления 

в условиях реального решения про-

блемных ситуаций при помощи 

различных метакогнитивных стра-

тегий. Третья изучает взаимосвязи 

и взаимодействия процессов мони-

торинга и регуляции. Четвертая 

группа исследований метапознания 

носит практикоориентированный 

характер с точки зрения полезности 

для преподавателей и обучающих-

ся. Автор считает целесообразным 

использовать «в полной мере охва-

тывающего все действительное со-

держание факторов метакогнитив-

ного плана – понятия метакогни-

тивной сферы личности. Именно 

оно, по существу, должно рассмат-

риваться, по нашему мнению, как 

центральное во всей метакогнитив-

ной психологии, поскольку дает 

интегративное представление о его 

главном атрибуте, то есть о его 

предмете. Понятие метакогнитив-

ной сферы личности содержательно 

интегрирует в себе все основные 

особенности метакогнитивной под-

системы психики. Оно предостав-

ляет возможность для их описания 

и изучения во взаимосвязи друг 

с другом, в целостном структурном 

виде и включает в себя метакогни-

тивные процессы, качества, страте-

гиальные характеристики умения, 

навыки…» [Карпов, 2018, с. 91]. 

М. М. Кашапов, Ю. В. Пошехонова 

[Кашапов, 2017] позиционируют 

следующие элементы метакогни-

тивной сферы – метакогнитивные 

знания (знания своих индивидуаль-

ных интеллектуальных способно-

стей и умение их оценивать), мета-

когнитивную активность (созна-

тельное управление и регуляция 

своего интеллектуального поведе-

ния) и метакогнитивные характери-

стики, такие как концентрация, 

приобретение информации, выбор 

главных идей и управление време-

нем. Для изучения метакогнитив-

ных составляющих мы выбрали 

последний из подходов, как наибо-

лее операционализированный и 

практикоориентированный. 

Если говорить не только про 

подходы выделения структурных 
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компонентов метакогнитивных 

особенностей, но и про их функци-

ональное назначение, которое от-

ражает основное предназначение 

психики, связанное с адаптацией 

к среде и ее преобразованием, то 

стоит обозначить следующее. Зару-

бежные практические исследования 

показывают, что развитая или раз-

виваемая посредством обучения 

метакогнитивная сфера сопряжена 

с успешностью реализуемой веду-

щей деятельности и (или) развити-

ем личности. Например, в до-

школьном возрасте дети, способ-

ные выбирать наиболее оригиналь-

ные идеи, не только более креатив-

ны, но и более метакогнитивно 

точны в самооценке и в сравнении 

себя с другими [Urban, 2024], 

в подростковом и юношеском воз-

растах творческое метапознание 

усиливает положительное влияние 

готовности идти на риск в плане 

оригинальности и смягчает отрица-

тельное влияние готовности идти 

на риск в плане полезности [Woo, 

2024], обучение студентов-

дизайнеров стратегиям творческого 

мышления, направленным на раз-

витие метакогнитивных навыков, 

улучшает выполнение творческих 

заданий и метакогнитивные спо-

собности в области дизайна 

[Hargrove, 2015]. 

Сопряженность метакогнитив-

ной сферы с контролем процесса 

обучения может отражаться на 

успехах в академической деятель-

ности. В таком случае речь идет 

о процессе саморегуляции в учеб-

ной деятельности, который может 

иметь свою специфику в зависимо-

сти от места расположения насе-

ленного пункта, так как может быть 

разница в доступности различных 

ресурсов. Так, в одном из исследо-

ваний обнаружена разница между 

учащимися, которая проявлялась 

в более низком уровне саморегуля-

ции обучения и внешней мотива-

ции у одаренных из сельской мест-

ности по сравнению с городскими 

[Ryu, 2016]. В то время как имелись 

и общие закономерности у город-

ских и сельских одаренных обуча-

ющихся: корреляция между актив-

ным решением проблем, контролем 

мотивов и академическими дости-

жениями наблюдались у всех. Кро-

ме того, в отношении к домашнему 

заданию не имеется отличий между 

учениками сельского или городско-

го района, а также разного пола 

[Parmar, 2024]. Таким образом, 

можно говорить о необходимости 

усиления психологического сопро-

вождения обучающихся сельских 

школ, которое связано с развитием 

регулятивного компонента мета-

когнитивной сферы. К похожему 

выводу относительно учреждений 

высшего образования пришел 

G. ElSayad [ElSayad, 2024]. Резуль-

таты его исследования показали, 

что саморегуляция способствует 

лучшему уровню осознания своих 

метакогнитивных способностей, 

что в свою очередь повышает каче-

ство учебного процесса. Так, сту-

денты, применявшие стратегии мо-

ниторинга, регулирования и плани-



Педагогика сельской школы — 2025 — № 1 (23) 

Метакогнитивные особенности молодежи в условиях цифровизации  

образования 

49 

рования в смешанном формате 

обучения, ощущали больший про-

гресс в нем. Они анализировали не 

только учебные материалы, но 

и свои когнитивные способности, 

тем самым организуя и проверяя 

свои знания. И при столкновении 

с трудностями в процессе получе-

ния знаний студенты не избегали 

их, а корректировали свой стиль 

обучения. Таким образом, в сово-

купности все эти стратегии метапо-

знания приводили к ускорению 

освоения учебного материала, что 

впоследствии позволяло более це-

ленаправленно достигать собствен-

ных академических целей. 

Вместе с тем существует следу-

ющее противоречие: доказано, что 

метакогнитивные процессы сопро-

вождают регуляцию и управление 

процессами обучения [Карпов, 

2013; 2021; Кашапов, 2017; 2024] и 

связаны с процессом формирования 

жизненных ориентаций человека 

[Коржова, 2006; Перикова, 2018], 

однако имеются данные о различ-

ных (не всегда только позитивных) 

связях и воздействиях метакогни-

тивных особенностей с другими 

структурами личности: негативные 

метакогнитивные убеждения сни-

жаются при увеличении прагма-

тичных жизненных ориентаций 

и повышаются при усилении экс-

тернальности и открытости опыту 

[Проворова, 2024]. Кроме того, по-

казано, что попытки контролиро-

вать мышление при стрессе, трево-

ге, интерферирующих задачах де-

лают запретную мысль особенно 

навязчивой, так «руминации как 

метакогнитивная стратегия повто-

ряющегося обдумывания опреде-

ленных мыслей вовлекает ресурсы 

в замкнутый процесс, связанный 

с неприятными опытом и пережи-

ваниями» [Сагалакова, 2023, с. 90]. 

В рамках нашего исследования 

мы хотели рассмотреть, как мета-

когнитивные особенности связаны 

с погруженностью в интернет-среду 

и есть ли отличительные особенно-

сти вышеуказанных процессов на 

завершающих этапах обучения на 

уровне среднего общего образования 

и на начальных в вузе. Стоит отме-

тить, что в научных исследованиях 

не представлено данных по особен-

ностям взаимодействия метакогни-

тивных способностей и погруженно-

сти в интернет-среду. Замысел ис-

следования состоял в том, что если 

обозначается вклад метакогнитив-

ных процессов в регуляцию психи-

ческой активности, а погруженность 

в интернет-среду может иметь как 

положительную, так и отрицатель-

ную коннотацию, причем основные 

детерминанты ресурсной и антире-

сурсной её лежат не во внешней сре-

де, а являются конструктом психоло-

гическим, то встает вопрос, какова 

в этом роль одного из возможных 

психологических конструктов – ме-

такогнитивных процессов?  

Методология и методы  

исследования 

Методологической основой ис-

следования являются следующие 

подходы:  
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– системный подход (Б. Г. 

Ананьев, П. К. Анохин, А. Г. 

Асмолов, В. А. Ганзен, Б. Ф. Ломов, 

Л. А. Регуш, В. Д. Шадриков); 

– личностно-деятельностный 

(К. А. Абульханова-Славская, А. Н. 

Леонтьев, В. А. Петровский, 

С. Л. Рубинштейн, В. В. Рубцов); 

– системогенетический подход к 

изучению деятельности (П. К. 

Анохин, Н. П. Ансимова, А. В. 

Карпов, А. А. Карпов, М. М. 

Кашапов, Н. В. Нижегородцева, 

Ю. П. Поваренков, В. Д. Шадриков). 

– метасистемный подход к 

исследованию психики (А. В. 

Карпов, А. А. Карпов, М. М. 

Кашапов, Е. В. Конева, 

Т. В. Разина, Ю. В. Пошехонова, 

R. L. Ackoff, J. P. Van Gigch, 

D. Dörner). 

Для реализации цели нашего ис-

следования были выбраны задачи. 

1. Выяснить, существует ли взаи-

мосвязь метакогнитивных особен-

ностей со степенью погруженности 

в цифровую среду. 2. Выделить от-

личия в изучаемых конструктах 

у старшеклассников и студентов. 

Выборка: 50 старшеклассников 

и студентов в общей совокупности 

в возрасте 15–20 лет (9 юношей и 

42 девушки) из городской и сель-

ской местности.  

Методы исследования:  

1. Методика самооценки мета-

когнитивных знаний и метакогни-

тивной активности (М. М. Каша-

пов, Ю. В. Скворцова). Включает 

в себя 39 вопросов, оценки по ко-

торым распределяются по двум 

шкалам: «метакогнитивные зна-

ния» и «метакогнитивная актив-

ность». Шкала «метакогнитивные 

знания» диагностирует оценку ис-

пытуемым общего уровня функци-

онирования собственных познава-

тельных психических процессов, 

а «метакогнитивная активность» 

позволяет описать испытуемого со 

стороны использования им различ-

ных приемов структурирования 

информации, планирования своей 

когнитивной деятельности, навы-

ков управления собственными ко-

гнитивными процессами. Кроме 

того, считается выраженность сле-

дующих метакогнитивных характе-

ристик: концентрация, приобрете-

ние информации, выбор главных 

идей, управление временем. 

2. Метод описания проблемной 

ситуации (М. М. Кашапов, И. В. Се-

рафимович). Более подробно пред-

ставлен в предыдущих публикациях. 

3. Индекс погруженности в ин-

тернет-среду (Л. А. Регуш, 

Е. В. Алексеева, О. Р. Веретина, 

А. В. Орлова, Ю. С. Пежемская). 

Методика «Индекс погруженности 

в интернет-среду» позволяет сде-

лать оценку разных сторон готов-

ности к использованию техниче-

ских средств и информационных 

ресурсов интернета для решения 

различных задач и осуществления 

интернет-коммуникации. Методика 

также может использоваться для 

изучения влияния интернет-среды 

на различные стороны психической 

жизни в подростково-юношеском 

возрасте: систему взаимоотноше-
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ний, учебную деятельность, досуг, 

психические состояния. Состоит из 

15-ти вопросов для оценки по шка-

лам: цифровое потребление, циф-

ровая компетентность, эмоцио-

нальное отношение к цифровой 

среде, индекс погруженности в ин-

тернет-среду (сумма всех баллов). 

Результаты исследования и их 

обсуждение 

Анализ метакогнитивных осо-

бенностей обучающихся показал, 

что, несмотря на то, что достовер-

ные различия по метакогнитивным 

способностям не обнаружены, 

у студентов показатели несколько 

выше в характеристиках: «Приобре-

тение информации», «Управление 

временем», «Метакогнитивные зна-

ния». Отсутствие отличий может 

быть связано с небольшим объёмом 

выборки и анализа метакогнитивной 

сферы только по результатам одного 

опросника, а возможно, – с соци-

альной ситуацией (недавно полу-

ченным опытом дистанционного 

обучения у школьников и студен-

тов), поскольку исследование про-

водилось в период постпандемий-

ный. В связи с этим интересны дан-

ные некоторых исследователей, ко-

торые показали, что у школьников, 

студентов и взрослых обучающихся 

в типовых условиях существуют 

отличия в организации метакогни-

тивной сферы, при этом нет разли-

чий в условиях дистанционного 

обучения, что авторы связывают 

с «мобилизацией» метакогнитивно-

го потенциала и тем, что метакогни-

тивная сфера готова к оперативному 

решению возникающих актуальных 

задач [Карпов, 2021]. 

 

Таблица 1.  

Самооценка метакогнитивных  

знаний и метакогнитивной активности (среднее арифметическое) 
 

 

К
о

н
ц

ен
т
р

а
ц

и
я

 

П
р

и
о

б
р

ет
ен

и
е 

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
и

 

В
ы

б
о
р

 
г
л

а
в

н
ы

х
 

и
д

ей
 

У
п

р
а

в
л

ен
и

е 
в

р
е-

м
ен

ем
 

М
ет

а
к

о
г
н

и
т
и

в
-

н
ы

е 

З
н

а
н

и
я

 

М
ет

а
к

о
г
н

и
т
и

в
-

н
а

я
 А

к
т
и

в
н

о
ст

ь
 

Студенты 
2,76 6,96 6,56 4,56 12,56 10,20 

Старшеклассники 
3,00 5,80 6,72 3,88 12,00 9,32 

Т-критерий Стьюдента 0,488948 1,909783 0,284808 1,223159 0,415069 1,110696 
 

При анализе метакогнитивных 

компонентов мышления обучаю-

щихся посредством методики опи-

сания проблемной ситуации выде-

лены отличия по глубине и полноте 

анализа ситуаций – она в два раза 

выше у студентов по сравнению со 

школьниками (Т-критерий = 



Педагогика сельской школы — 2025 — № 1 (23) 

И. В. Серафимович, М. И. Салова, А. И. Салова 52 

2,805164, p ≤ 0,01). Согласно воз-

растным особенностям, юношеский 

возраст характеризуется развитием 

самосознания и рефлексии, позво-

ляющей собственное «Я» рассмат-

ривать как предмет познания. Про-

блемная ситуация как отражение 

возникающих трудностей и слож-

ностей, поиска их разрешения ста-

новится более глубокой по содер-

жанию и осмыслению, что, в свою 

очередь, детерминировано достиг-

нутым уровнем развития абстракт-

но-логического мышления. Это 

позволяет обратиться к анализу 

собственных переживаний и эмо-

ций субъекта, его мыслей, мотивов, 

анализу совершенных поступков 

[Кон, 1979]. 

Выявлены достоверные различия 

по анализу погруженности в 

интернет-среду по параметру 

«цифровая компетентность», 

которая выше у студентов 

(Таблица 2), и имеется тенденция к 

различиям у студентов и 

школьников в показателе «индекс 

погруженности в интернет-среду» 

с более высокими значениями 

у студентов.  
 

Таблица 2.  

Компоненты погруженности в интернет-среду 

(среднее арифметическое) 
 

 цифровое  

потребление 

цифровая  

компетентность 

эмоциональное 

отношение к 

интернет-среде 

индекс 

 погруженности 

в интернет-среду 

Студенты 
10,68 8,36 4,73 23,77 

Старшеклассники 
10,36 7,32 4,77 22,45 

Т-критерий 
0,819705 2,375941 0,234086 1,769976 

 

Для выявления взаимосвязи 

между метакогнитивными особен-

ностями и погруженностью в ин-

тернет-среду нами использовался 

коэффициент корреляции 

Ч. Спирмена. На выборке студен-

тов цифровое потребление связано 

со многими метакогнитивными 

особенностями отрицательно, а 

именно с метакогнитивными зна-

ниями (r = -0,444, p ≤ 0,05), с мета-

когнитивной активностью (r = -0,482, 

p ≤ 0,05), с концентрацией (r = -0,527, 

p ≤ 0,01), с выбором главных идей 

(r = -0,406, p ≤ 0,05), то есть при 

увеличении уровня развития мета-

когнитивных способностей умень-

шается величина временного по-

требления цифровых ресурсов. 

Эмоциональное отношение к ин-

тернет-среде связано положительно 

с метакогнитивными способностя-

ми, а именно с метакогнитивными 

знаниями (r = 0,466, p ≤ 0,05) и 

с управлением временем (r = 0,454, 

p ≤ 0,05). Иными словами, положи-

тельный ресурс интернет-среды 

оценивается тем выше, чем выше 

навыки управления собственным 

временем и самоорганизации на 
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основании понимания своих поло-

жительных и отрицательных сто-

рон. Цифровая компетентность 

и общий индекс погруженности 

в интернет-среду не связаны с ме-

такогнитивными способностями. 

По сравнению с выборкой сту-

дентов у старшеклассников более 

широкие связи у них имеет эмоци-

ональное отношение к интернет-

среде – оно связано положительно 

с метакогнитивными способностя-

ми: с метакогнитивными знаниями 

(r = 0,521, p ≤ 0,01), с метакогни-

тивной активностью (r = 0,565, p ≤ 

0,01), с приобретением информа-

ции (r = 0,506, p ≤ 0,01), с концен-

трацией (r = 0,465, p ≤ 0,05), 

с управлением временем (r = 0,616, 

p ≤ 0,01), с выбором главных идей 

(r = 0,532, p ≤ 0,01). Как считают 

некоторые исследователи, такие 

достоинства, как общедоступность, 

оперативность, расширенные воз-

можности способов коммуникации 

(с помощью фото, видео); эргоно-

мичность (экономия времени и ма-

териальных средств) создают пред-

посылки для использования интер-

нет-среды при наличии навыков 

управления и защиты от негатив-

ных влияний [Баранова, 2012; Сол-

датова, 2019; Регуш, 2021]. При 

этом цифровое потребление связано 

отрицательно практически со всеми 

компонентами метакогнитивных 

способностей, а именно, с мета-

когнитивными знаниями (r = -0,629, 

p ≤ 0,01), с метакогнитивной актив-

ностью (r = -0,546, p ≤ 0,01), с приоб-

ретением информации (r = -0,591, p ≤ 

0,01), с управлением временем (r = 

-0,737, p ≤ 0,01), с выбором главных 

идей (r = -0,508, p ≤ 0,01).  

Фактически имеет место быть на 

уровне интрапсихических ресурсов 

конфликт между двумя аспектами 

погруженности в интернет-среду – 

потреблением и отношением, что не 

позволяет отметить на наблюдаемом 

уровне связи между метакогниция-

ми и индексом погруженности в ин-

тернет-среду. На самом деле эти 

связи более глубокие, чем может 

показаться на первый взгляд, и тре-

буется их дальнейшее изучение. 

Так, положительно направленный 

эффективный компонент погружен-

ности не способствует (как в других 

сферах жизнедеятельности), а фак-

тически препятствует реализации 

поведенческого – «приятно, хорошо, 

позитивно, но я к этому осторожно 

и без включенности». Всего вероят-

нее, посредством метакогниций 

находятся ситуативно-релевантные 

способы решения задач, встающих 

перед старшеклассником, который, 

воспринимая и понимая позитивные 

грани интернет-среды, вместе с тем 

формирует у себя когнитивно-

сложное отношение к интернет-

ресурсам, используя которые не все-

гда легко управлять своим поведе-

нием, мышлением, и это в свою 

очередь детерминирует осторож-

ность в потреблении. При этом ко-

гнитивный компонент, который, 

казалось бы, должен быть в «диало-

ге» с метакогнитивным, вообще не 

обнаруживает такого взаимодей-

ствия.  
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Иными словами, можно предпо-

ложить, что развитие и усиление 

метакогнитивных способностей 

позволяет оценивать положитель-

ные возможности интернет-среды, 

но в тоже время является сдержи-

вающим внутренним ресурсом, 

препятствующим потреблению 

цифрового контента. При этом 

цифровая компетентность и индекс 

погруженности в интернет-среду не 

связаны с метакогнитивными спо-

собностями.  

Заключение и выводы 

Установлено, что составные части 

«погруженности в интернет-среду» и 

проявления метакогнитивной сферы 

обнаруживают парциальные связи 

друг с другом. Выполненное иссле-

дование позволяет сделать некото-

рые промежуточные выводы. 

Необходимо обозначить, что име-

ются как сходства, так и отличия 

в метакогнитивных особенностях 

старшеклассников и студентов. 

Не выявлено отличий в таких про-

явлениях метакогнитивной сферы, 

как метакогнитивные знания и ак-

тивность, и в метакогнитивных ха-

рактеристиках: выборе главных 

идей и управлении временем, кон-

центрации внимания, приобретении 

информации. Имеются отличия 

в психолингвистических характе-

ристиках мышления у старшеклас-

сников и студентов. Анализ пове-

дения студентов и старшеклассни-

ков в проблемных ситуациях вы-

явил, что в поздней юности анализ 

проблемных ситуаций глубже 

и полнее, разнообразнее и шире. 

Есть небольшие (незначимые) от-

личия в уровне эмоциональности 

в проблемных ситуациях (у студен-

тов выше). Отличий в умении опе-

ративно искать способы решения 

ситуаций, действовать нет.  

Во-вторых, при анализе взаимо-

действия погруженности в интер-

нет-среду и метакогнитивных осо-

бенностей имеются сходства: 

у школьников и студентов цифро-

вая компетентность и индекс по-

груженности в интернет-среду не 

связаны с метакогнитивными спо-

собностями. Вместе с тем цифровое 

потребление связано с метакогни-

тивными особенностями отрица-

тельно, а эмоциональное отноше-

ние к интернет-среде – положи-

тельно (корреляционных связей у 

старшеклассников больше). 

В рамках нашего пилотажного 

исследования выдвинутые гипоте-

зы частично подтвердились, и мы 

выявили некоторые закономерно-

сти, которые требуют верификации. 

Отметим, что любое исследование 

сопряжено с определенными огра-

ничениями, которые необходимо 

учитывать при распространении 

результатов. Для представленного 

выше анализа таковыми аспектами 

являются сравнительно небольшой 

объем выборки, а также значитель-

ное преобладание в ней представи-

телей женского пола. Кроме того, 

важно учесть, что под старшеклас-

сниками были обобщены учащиеся 

девятого и десятого классов, в то 

время как студенты представлены 

лишь первокурсниками. В связи 
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с этим в будущих исследованиях 

стоит набирать выборку большего 

количества с приблизительно рав-

ным распределением по половоз-

растным характеристикам. В даль-

нейших исследованиях необходимо 

преодоление ограничений выборки, 

а также расширение ее на подрост-

ковый возраст, увеличение ее объе-

ма, что позволит точнее понимать 

взаимодействие изучаемых кон-

структов. Несомненно, требуется 

в дальнейшем обратится к более 

детальному исследованию вопро-

сов о наличии отличий метакогни-

тивных способностей и погружен-

ности в интернет-среду между обу-

чающимися городов и сельской 

местности. Полученные результаты 

могут быть полезны как для даль-

нейших исследований, так и для реа-

лизации практических целей, 

например для создания психолого-

педагогических программ разви-

тия и тренировки метакогнитивных 

способностей у старшеклассников и 

студентов, которые включали бы 

в себя увеличение используемых 

метакогнитивных стратегий в обла-

сти регулирования цифрового по-

требления, расширение представле-

ний не только о метакогнициях, но и 

метаэмоциях, последние из которых 

могут играть существенную роль 

в самоуправлении.  

В исследованиях Л. В. Байборо-

довой и А. А. Кораблевой [Байбо-

родова, 2023] показано: те факто-

ры, которые оказывают влияние на 

формирование образовательной 

среды, находят отражение в её ха-

рактеристиках, включающих эко-

логичность, разновозрастность, 

межпоколенность, демократич-

ность, гуманность, нравственность, 

разумную насыщенность и собы-

тийность, наличие благоприятных 

условий для успешной деятельно-

сти взрослых и обучающихся. 

В связи с вышесказанным возни-

кают новые вопросы, на которые 

предстоит ответить не только пси-

холого-педагогическому сообще-

ству. Какие именно направления 

развития обучающегося и каким 

именно образом может обеспечить 

современная учебная деятельность 

в условиях цифровой трансформа-

ции образовательной среды? Что 

должно сохраниться, а что изме-

ниться в организации учебной дея-

тельности?  

Как считают некоторые авторы, 

в условиях цифровизации обучения 

«на первый план в обучении выхо-

дит принцип системности… Глав-

ной задачей школы становится 

упорядочивание информации, при-

ведение ее в систему… где есть ее 

узлы, ключевые точки» [Эффек-

тивные методы…, 2021, с. 21]. Воз-

действие педагога на все основные 

компоненты этой системы должно 

осуществляться с позиции архитек-

тоники психологической системы 

деятельности, особенно на такие 

компоненты, как мотивация и це-

леполагание. В частности, в неко-

торых исследованиях показано, что 

грамотное использование инфор-

мационных технологий в учебно-

воспитательном процессе способ-
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ствует повышению мотивации обу-

чающихся в учебной деятельности, 

стимулирует развитие творческих 

способностей и познавательный 

интерес [Карпов, 2021]. Безуслов-

но, проблема «списывания» уже 

давно существует в стенах школы, 

с появлением интернета сайты по 

типу готовых домашних заданий 

(ГДЗ), предлагающие ответы для 

большинства учебников и задачни-

ков, пользуются большой популяр-

ностью. И многие находчивые учи-

теля уже научились сверять работы 

школьников с ними, однако это по-

могало лишь в преимущественно 

гуманитарных предметах, где фор-

мулировка идей подразумевает ши-

рокую вариативность, а для точных 

наук, вроде математики, подобные 

проверки далеко не всегда могли 

привести к желаемому результату. 

Эта тема теперь получит новый ви-

ток развития благодаря искус-

ственному интеллекту, который 

теперь способен не только пере-

формулировать текст, но и целиком 

подготовить презентацию, доклад 

или эссе. Очевидно, что для оче-

редного пересмотра системы оце-

нивания в рамках вычисления по-

добных работ учителям потребует-

ся приложить усилия для приобре-

тения соответствующих навыков. 

Один из хороших приемов, кото-

рый на наш взгляд, может помочь 

с этим – это использование чата 

GPT в учебных целях вместе с обу-

чающимися. Это позволит «натре-

нировать взгляд» на «пока во мно-

гом несовершенные работы искус-

ственного интеллекта», а также по-

казать ученикам, для чего и как 

стоит его использовать, тем самым 

задавая тенденцию к повышению 

своего авторитета. На данный мо-

мент подобные практики уже 

успешно используются в некото-

рых вузах, поэтому стоит учесть 

полезный опыт и интегрировать его 

с учетом специфики школьного об-

разовательного пространства. Это 

также может помочь в рассеивании 

мифа о доступности и быстроте 

поиска абсолютно любого материа-

ла в интернете и поспособствовать 

в тренировке критического мышле-

ния, тем самым улучшив цифровую 

компетентность всех участников 

образовательного процесса. Однако 

не стоит забывать о двух ограниче-

ниях данного приема: запрете ис-

пользования мобильных устройств 

на уроках и специфике сельского 

пространства, зачастую характери-

зующегося нестабильным интер-

нет-соединением. Эти факторы как 

по отдельности, так и в совокупно-

сти могут затруднять возможность 

реализации подобных практик, 

к тому же для них потребуется ли-

бо один из малочисленных компь-

ютерных классов, либо разрешение 

на использование телефонов. Для 

решения вышеуказанной проблемы 

в Ярославской области можно по-

пробовать использовать внешние 

ресурсы в виде вновь созданных 

образовательных комплексов, «То-

чек роста» или «Кванториумов». 

Подобные коммуникации, без-

условно, потребуют более тща-
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тельного рассмотрения всех вопро-

сов безопасности передвижения, 

однако они позволят расширить 

кругозор школьников и коммуни-

кацию в рамках региона. 

Кроме того, у обучающихся и 

педагогов могут появляться новые 

«виртуальные» достижения, на ос-

нове которых возможна трансфор-

мация имеющихся познавательных 

мотивов, которые, несомненно, мо-

гут стать на определенных этапах 

системообразующими. В связи 

с этим важно формирование и раз-

витие «экранной культуры» у педа-

гогов, под которой понимается 

«сложнокомпонентное интеграль-

ное личностное качество, связанное 

с получением информации с экра-

нов и преломляющееся через все 

традиционные компоненты базовой 

культуры» [Коршунова, 2024, с. 83] 

и которая фактически представляет 

новый формат компетенций педа-

гога. 

С точки зрения целеполагания 

важно понимать и донести до обу-

чающихся, что интернет-ресурсы – 

это современные инструменты для 

достижения целей, которые позво-

ляют иначе организовывать учеб-

ную деятельность, предоставляют 

большие возможности, которые 

сопряжены с неизбежными трудно-

стями, неопределенностью и рис-

ками. И это уже работа с информа-

ционной основой деятельности, 

программой и умением принимать 

решения. Так, для понимания сути 

множества возможностей интерне-

та, социальных сетей, нейросетей, 

искусственного интеллекта (GPT) 

необходимо информирование, об-

суждение, обучение выражению 

мнений и позиций обучающихся, 

поскольку без регулярного осмыс-

ления невозможно разумное ис-

пользование. Важно, чтобы подоб-

ное происходило и во время самого 

изучения этих технологий или 

ознакомления с ними в рамках 

школьной программы, что способ-

ствовало бы лучшему восприятию, 

усвоению и закреплению материала 

у всех участников процесса. 

И здесь стоит обратить внимание 

на ещё один фактор – цифровые 

компетенции преподавателей. Не-

смотря на активное внедрение и 

мотивацию к использованию ин-

тернет-ресурсов на уровне приори-

тетов государственной политики 

в области образования, педагогиче-

ский коллектив не всегда в полной 

мере оказывается готов к новым 

вызовам подобного рода. Некото-

рые учителя останавливаются лишь 

на освоении элементарных навыков 

использования цифровых ресурсов, 

которые необходимы для разных 

форм отчетности. На практике не-

редко можно наблюдать, что имен-

но учеников просят помочь с вклю-

чением какого-либо оборудования 

или настройкой параметров при 

воспроизведении видеороликов, 

вместе с тем это и есть необходи-

мые компетенции в области цифро-

вой грамотности. Однако имеется 

более серьезная проблема, связан-

ная со знаниями о современном 

состоянии и возможностях искус-
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ственного интеллекта. Так, недо-

статочная осведомленность, 

например, отсутствие знаний о чате 

GPT, создает у преподавателя ил-

люзию «необычного» возрастания 

ряда способностей у нового поко-

ления (безошибочное быстрое ре-

шение задач, не требующих допол-

нительных или сложных построе-

ний по математике или физике, 

«идеальная грамотность» в орфо-

графическом диктанте). В резуль-

тате это может привести к множе-

ству неприятных последствий, по-

скольку в подобной ситуации 

у школьников нет потребности не 

только в освоении программы, но и 

в совершенствовании собственных 

первичных навыков работы с ин-

тернет-пространством. Им оказы-

вается достаточно уметь задавать 

элементарные по сложности вопро-

сы для достижения успешных ре-

зультатов и для увеличения сво-

бодного времени. Несложно пред-

положить, к каким последствиям 

это может привести с точки зрения 

развития, поскольку в этом воз-

расте активно образуются и укреп-

ляются нейронные связи в различ-

ных зонах головного мозга, отве-

чающие за высшие психические 

функции. И тут речь не только 

о недостаточном уровне когнитив-

ной и метакогнитивной нагрузки, 

но и о свободном времени, которое 

при недостаточном уровне само-

контроля может легко привести 

к асоциальному поведению или за-

висимостям. Именно поэтому сле-

дует постоянно повышать уровень 

педагогических навыков в работе 

в цифровой сфере, что будет спо-

собствовать новому формату взаи-

модействия с обучающимися и от-

крывать новые векторы для про-

фессионального развития. 

Цифровые технологии прочно 

входят в нашу повседневную жизнь 

и облегчают решение разнообраз-

ных задач: создание изображений и 

презентаций, распознавание аудио 

и видео в тексте, написание и ре-

дактирование текстов, решение ма-

тематических задач. Но для успеш-

ного применения цифровых ин-

струментов нужны особые навыки: 

выбор оптимальных инструментов, 

правильная постановка задачи, 

адекватная оценка возможностей и 

результатов. Одновременно наблю-

даются риски использования и рас-

пространения неверифицированной 

информации, возникновение зави-

симости от социальных сетей, сни-

жение интеллектуального потенци-

ала. И именно здесь может быть 

реверсивное наставничество, даю-

щее возможность субъекту учебной 

деятельности проявить себя, а пе-

дагогу – узнать, освоить и транс-

формировать новый опыт для ис-

пользования в образовательных 

целях. Ещё одной важной гранью 

соприкосновения метакогнитивной 

регуляции и интернет-пространства, 

по нашему мнению, является столь 

важное в современном мире крити-

ческое восприятие информации. 

В этом плане в интернет-

пространстве много не просто раз-

нообразной, но нередко псевдона-
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учной и лженаучной информации, 

отличить которую порой достаточ-

но сложно. И работа современной 

системы образования иногда не 

способна помочь в развитии навы-

ков «отсеивания» информации из-

за индоктринации в образовании и 

педагогике, проявляющейся в дог-

матичной форме передачи знаний: 

«общая пропагандисткая подача 

идей, подмена проверяемых науч-

ных гипотез лозунгами и импера-

тивами, преклонение перед автори-

тетом классиков и возведение их 

мнения в ранг несомненной исти-

ны» [Савенков, 2024, с. 138]. Такая 

форма подачи материала не может 

способствовать развитию критиче-

ского мышления и более того, ин-

формация из интернет-среды может 

с успехом конкурировать с инфор-

мацией, поступившей от педагога, 

частично опровергать школьные 

знания, формируя негативное от-

ношение к ним и понижая автори-

тет преподавателя. Возьмем один 

из предметов естественно-научного 

цикла, который является приори-

тетным для развития технологиче-

ского суверенитета страны – био-

логию. В учебниках по данной дис-

циплине по разным причинам со-

держатся устаревшие или недосто-

верные данные, в том числе и из-за 

стремления упростить материал 

через его редукцию, схематизацию, 

обобщение. Пожалуй, наиболее яр-

кий пример – это разделение вкусо-

вых зон языка, которое по-

прежнему преподаётся в школьной 

программе и даже входит в банк 

заданий ЕГЭ, в то время как ин-

формация об опровержении теории 

известна достаточно большому ко-

личеству пользователей. Так, при 

работе с «поисковиком» на эту те-

му в интернете можно найти ссыл-

ки на статью Джозефины М. Иган 

из достаточно хорошего журнала 

по квартилю и импакт-фактору 

[Egan, 2024]. В данном случае опо-

ра учителя только на учебник без 

учета современных научных дан-

ных или обращение внимания на 

непроверенные источники и нере-

левантные данные сопряжена с 

рисками недостижения не только 

предметных результатов обучаю-

щимися, но и метапредметных, а 

также личностных. В свою очередь 

при низком уровне развития мета-

когнитивных навыков обучающий-

ся вряд ли станет рефлексировать и 

проверять достоверность источни-

ков, что достаточно небезопасно 

для развивающейся личности.  

Подчеркнем еще одну важную 

мысль прогностического плана. 

Освоение ресурсов цифровой среды 

носит не только инструментальный 

характер и должно рассматриваться 

не столько как необходимость, 

сколько как новые условия в изме-

ненной социальной ситуации раз-

вития. Создавать эти новые условия 

можно в совместной деятельности 

со старшеклассником и студентом, 

закладывая основу для непрерыв-

ного профессионального образова-

ния, базируясь на том, что «любое 

развитие происходит в процессе 

поведения и деятельности … несо-
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мненно, ведущим фактором разви-

тия является включенность ученика 

в образовательный процесс. Вклю-

ченность в учебную деятельность, 

прежде всего, формирует субъект-

ную позицию ученика, обеспечива-

ет ему активную жизненную пози-

цию, выходящую за рамки школь-

ной жизни. Сформированная субъ-

ектная позиция определяет весь 

стиль индивидуальной жизни, обу-

славливая отношение к различным 

проблемам и ситуациям, в которых 

может оказаться человек, отноше-

ние к другим людям и самому се-

бе» [Шадриков, 2023, с. 35–36]. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию роли школьного музея в граж-

данско-патриотическом воспитании учащихся сельских школ. В работе рассмат-

риваются теоретические аспекты формирования патриотизма у школьников при 

помощи организации различной деятельности, а также практическое применение 

полученных на занятиях в школе знаний. В статье анализируются различные 

формы взаимодействия учащихся с музеем, включая экскурсии, исследователь-

скую работу, участие в создании экспозиций и проведение мероприятий. Школь-

ные музеи зачастую становятся на селе центром образовательного пространства, 

а мероприятия, проводимые в музее – событиями, которые оказывают огромное 

влияние на сельский социум, формируя у обучающихся и местных жителей чув-

ство причастности к истории своего края, гордости за достижения предков и от-

ветственности за будущее своей малой Родины.  

В статье приводятся примеры успешных практик использования школьного 

музея для развития гражданской позиции и патриотических ценностей у обучаю-

щихся на примере «Первомайской средней школы» Костромской области. 

Школьный музей играет важную роль не только в образовательном и воспита-

тельном процессе школы, но и в социальной жизни села, объединяя людей вокруг 

общих ценностей и интересов, что в настоящее время является особенно актуаль-

ным. В статье рассматривается влияние участия школьников в деятельности музея 

на их личностное развитие и социальную активность.  

Автор статьи подчеркивает важность создания условий для реализации потен-

циала школьных музеев в рамках образовательного процесса, акцентируя внима-

ние на необходимости включения обучающихся в активную деятельность по ор-

ганизации мероприятий в музее.   

Ключевые слова: сельская школа; школьный музей; гражданско-

патриотическое воспитание; исследовательская работа; экскурсия; экспозиция; 

образовательная среда; патриотизм 
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Adstract. The article is devoted to the study of the role of the school museum in the pro-

cess of civic-patriotic education of students in rural schools. The paper discusses theoretical 

aspects of fostering patriotism among students through various activities, as well as practical 

application of knowledge acquired during school classes. The article analyzes different 

forms of interaction between students and the museum, including excursions, research work, 

participation in creating exhibitions, and organizing events. In rural areas, school museums 

often become centers of educational space, while events held at the museum have a signifi-

cant impact on the local community, instilling a sense of connection with their region's histo-

ry, pride in their ancestors' achievements, and responsibility for the future of their small 

homeland in students and residents. 

The article provides examples of successful practices using the school museum to devel-

op civic attitudes and patriotic values among students, specifically from Pervomaiskaya Sec-

ondary School in the Kostroma Oblast. The school museum plays an important role not only 

in the educational and upbringing processes but also in the social life of the village, bringing 

people together around shared values and interests, which is particularly relevant today. The 

author emphasizes the importance of creating conditions for realizing the potential of school 

museums within the educational process, focusing on involving students in active event or-

ganization at the museum.  
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Введение 

На современном этапе развития 

российского общества одной из 

важнейших задач является патрио-

тическое воспитание детей и моло-

дежи. Это обусловлено необходи-

мостью формирования у подраста-

ющего поколения чувства нацио-

нальной идентичности, уважения 

к историческому наследию страны, 
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а также готовности активно участ-

вовать в общественной жизни и 

вносить вклад в развитие государ-

ства. Особое значение приобретает 

работа с детьми и молодежью в об-

разовательных учреждениях, осо-

бенно в сельской местности, где 

условия жизни могут отличаться от 

городских. Одним из эффективных 

инструментов патриотического 

воспитания являются школьные 

музеи, которые служат своеобраз-

ными центрами культурной и обра-

зовательной активности. Школьные 

музеи предоставляют уникальную 

возможность для погружения уча-

щихся в историю своего региона. 

Методология и методы  

исследования 

Исследование роли школьного 

музея в гражданско-патриотическом 

воспитании учащихся сельской шко-

лы основывалось на применении не-

скольких ключевых методологиче-

ских подходов: рефлексивно-

деятельностного, системного и субъ-

ектно-ориентированного. Систем-

ный подход подразумевает рассмот-

рение школьного музея как элемента 

системы образования, который взаи-

модействует с другими компонента-

ми этой системы. Рефлексивно-

деятельностный подход предполага-

ет активное включение субъектов 

образовательного процесса в рефлек-

сию собственной деятельности. 

Субъектно-ориентированный под-

ход фокусируется на личности уче-

ника как активного субъекта обра-

зовательного процесса. Он предпо-

лагает учет индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка, его 

интересов, потребностей и возмож-

ностей [Байбородова, 2019]. 

Для реализации вышеуказанных 

методологических подходов были 

использованы различные методы: 

наблюдение за деятельностью уча-

щихся в школьном музее; совмест-

но с обучающимися были органи-

зованы мероприятия в школьном 

музее, направленные на развитие 

гражданско-патриотических ка-

честв у детей; анализ документов: 

изучались учебные планы, про-

граммы воспитательной работы, 

отчеты о проведенных мероприяти-

ях в музее.  

Результаты и их обсуждение 

В последние годы принят целый 

ряд стратегических государствен-

ных нормативно-правовых актов по 

проблеме формирования традици-

онных духовно-нравственных цен-

ностей подрастающего поколения. 

Согласно Указу Президента Рос-

сийской Федерации от 9 ноября 

2022 г. № 809 «Об утверждении 

Основ государственной политики 

по сохранению и укреплению тра-

диционных российских духовно-

нравственных ценностей», истори-

ческая память, преемственность 

поколений, единство народов Рос-

сии входят в число традиционных 

духовно-нравственных ценностей 

нашего общества.  
В соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 

08 мая 2024 г. № 314 «Об утвер-

ждении Основ государственной 

политики Российской Федерации 
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в области исторического просве-

щения», важнейшей задачей обра-

зовательных организаций является 

«распространение в обществе до-

стоверных и научно обоснованных 

исторических знаний в целях фор-

мирования у подрастающего поко-

ления научного понимания про-

шлого и настоящего России, явля-

ющегося одной из основ общерос-

сийской гражданской идентичности 

и коллективной исторической па-

мяти, а также в целях противодей-

ствия попыткам умаления подвига 

народа при защите Отечества» 

[Указ Президента... № 314, 2024; 

Указ Президента... № 474, 2020; 

Указ Президента... № 809, 2022]. 

В Законе Костромской области 

от 15.12.2023 № 432-7-ЗКО «О пат-

риотическом воспитании в Ко-

стромской области» под граждан-

ско-патриотическим воспитанием 

понимается «комплекс взаимосвя-

занных мер, направленных на вос-

питание у граждан осознанной 

необходимости бескорыстного 

служения интересам Российской 

Федерации и Костромской области, 

чувства гордости за принадлеж-

ность к своему народу и его свер-

шениям и уважения к националь-

ным традициям, святыням и симво-

лам, высокой нравственной и об-

щей культуры, активной граждан-

ской позиции, постоянной готовно-

сти к выполнению своего граждан-

ского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов 

Отечества» [Закон Костром-

ской…№ 432-7-3КО, 2023].   

Что такое патриотизм? В чем 

главная задача патриотического 

воспитания? Разделяя точку зрения 

Д. В. Григорьева, отметим, что 

«патриотизм – это чувство при-

частности ко всему в культуре и 

цивилизации своей страны, радость 

за то, что несет возможность жить 

и развиваться любому человеку 

своей страны и не мешает жить 

людям иных стран, и сожаление, 

боль, стремление преодолеть то, 

что, так или иначе, мешало и меша-

ет своим и чужим. Формирование 

именно такого, основанного на ве-

ликодушии, чувства любви к Ро-

дине – главная задача патриотиче-

ского воспитания сегодня» [Григо-

рьев, 2005, с. 78]. 

В этой связи трудно переоце-

нить роль школьного музея в граж-

данско-патриотическом воспитании 

подрастающего поколения. Именно 

деятельность школьного музея 

в сельской школе наполняет ее вос-

питательное пространство взаимо-

связанными событиями, в которых 

участвуют как коллективные, так 

и индивидуальные субъекты. 

К коллективным субъектам следует 

отнести школу, местный краевед-

ческий музей, библиотеку, учре-

ждения образования района, обла-

сти и др. Индивидуальными субъ-

ектами в таком случае могут вы-

ступать самые разные люди, встре-

ча с которыми может превратиться 

для ребенка в событие: педагоги, 

родители, дети, общественность, 

библиотекари, историки, архивисты 

и др. Стоит отметить что по иници-
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ативе музеев реализуются социаль-

но-значимые проекты самой раз-

личной направленности. Как пока-

зывает практика [Байбородова, 

2013], эти проекты реализуются 

в партнерстве с различными субъ-

ектами, в том числе и некоммерче-

скими организациями. Данная дея-

тельность становится содержанием 

исследовательской деятельности, 

волонтерского движения, настав-

ничества.  

Таким образом, событие стано-

вится механизмом развития воспи-

тательного пространства детей и 

взрослых, в котором ключевым 

технологическим моментом являет-

ся их совместная деятельность. 

И это неслучайно: ведь воспитание 

в современных условиях предпола-

гает активное социальное взаимо-

действие взрослых и детей в сфере 

их совместного бытия (со-бытия). 

Результатом этого взаимодействия 

является духовное взаимообогаще-

ние, взаиморазвитие взрослого и 

ребенка. А в целом формируется 

воспитательное пространство, 

вслед за Д. В. Григорьевым мы по-

нимаем его как «динамическую 

сеть событий воспитания, в каждом 

из которых происходит личностно 

развивающая, целе- и ценностно-

ориентированная встреча (реальная 

или воображаемая) личностей 

взрослого и ребенка (их со-бытие). 

Эта встреча возможна, если взрос-

лый напряженно удерживает в сво-

ем сознании и деятельности цели и 

ценности воспитания подрастаю-

щего поколения, а ребенок прини-

мает или выбирает “быть вместе со 

взрослым” в качестве способа су-

ществования здесь-и-теперь» [Гри-

горьев, 2022, с. 112–113]. Как отме-

чает В. И. Слободчиков, основная 

функция совместного бытия – раз-

вивающая: «Со-бытие – есть то, что 

развивается и развивает…»  [Сло-

бодчиков, 2000, с. 87]. 

Важно, чтобы событие было по-

зитивным фактором социального 

становления ребенка. Для этого 

необходимо педагогическое сопро-

вождение. В нашем случае под пе-

дагогическим сопровождением, 

вслед за С. В. Сильченковой, мы 

понимаем форму педагогической 

деятельности, направленную на 

создание условий для личностно-

го развития и самореализации 

воспитанников, развития их само-

стоятельности и уверенности в раз-

личных ситуациях жизненного вы-

бора [Сильченкова, 2013].  

Опыт работы школьных музеев 

Костромской области по граждан-

ско-патриотическому воспитанию 

учащихся сельской школы через 

воспитание событием представлен 

в данной статье. В Костромской 

области действуют 137 школьных 

музеев (далее – музеи), из них около 

70 % – это музеи сельских школ. 

В значительной мере они имеют 

комплексный историко-

краеведческий профиль. В их экс-

позициях представлены не только 

уникальные музейные предметы, 

свидетельствующие об истории 

родного края, школы, значительная 

часть содержания работы школь-
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ных музеев посвящена подвигу за-

щитников Отечества в годы Вели-

кой Отечественной войны, на полях 

Специальной военной операции. 

Во всех образовательных орга-

низациях области созданы всего 

432 общественных пространства, 

посвященные событиям Специаль-

ной Военной Операции (далее – 

СВО) и подвигам ее участников, 

в том числе – 364 музейных уголка 

и музейных экспозиции, открыто 

32 парты Героя, 31 мемориальная 

доска и 5 стен Памяти о выпускни-

ках, отдавших свою жизнь при ис-

полнении воинский долга.  

Педагогическими коллективами 

накоплен интересный опыт по со-

зданию системы воспитания уча-

щихся на героических событиях 

Великой Отечественной войны, 

СВО и подвигах их участников. 

Регион активно сотрудничает с Му-

зеем Победы: 18 школьных музеев 

являются его партнерами. Среди 

них – музеи Судиславской средней 

школы Судиславского района, Пер-

вомайской средней школы Макарь-

евского района и др. Например, 

в школьном музее «Родники» Су-

диславской средней школы Суди-

славского района при взаимодей-

ствии с Благотворительным фон-

дом «Будущее сейчас» в 2025 году 

создано новое музейное простран-

ство  «Помня прошлое – создаем 

будущее». В его экспозиции раз-

мещены стенды «Причины и пред-

посылки СВО», «Костромичи – 

надежный тыл», «Костромичи – 

Герои СВО» и др., витрины содер-

жат личные вещи, документы и 

другие музейные предметы, пода-

ренные участниками СВО и их се-

мьями. 

Ежедневная жизнь музея напол-

нена интересными событиями: экс-

курсиями, музейными уроками, 

уроками Мужества, встречами 

с Героями, с интересными людьми. 

Например, в гостях у ребят побы-

вали представители Костромского 

областного отделения «Русского 

географического общества», кото-

рые вручили музею кисет с землей 

городов-Героев: Москвы, Санкт-

Петербурга, Тулы и др. Теперь это 

один из наиболее ценных музейных 

предметов экспозиции.  

Патриотическое воспитание – 

системообразующая деятельность 

в Первомайской средней школе 

Макарьевского района – одной из 

наиболее отдалённых малочислен-

ных школ Костромской области, 

которая носит имя Героя Советско-

го Союза А. Ф. Володина. Здесь 

каждый ребенок (в школе обучает-

ся около 30 человек) – активный 

участник работы музея Боевой сла-

вы, посвященного подвигу Героя. 

Учащиеся школы являются победи-

телями всероссийских, региональ-

ных конкурсов музейной, краевед-

ческой, патриотической направлен-

ности. Так, в июне 2024 г. школь-

ный музей стал победителем Все-

российского конкурса «Маршал 

Жуков». Совет музея участвовал 

в работе Детского исторического 

форума «Маршал Жуков» 

в г. Москве.  
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Благодаря победе школы в об-

ластном конкурсе «За Родину! За 

Россию», организованном департа-

ментом образования и науки при 

взаимодействии с Благотворитель-

ным фондом «Гордимся тобой!», 

в школе создано не только совре-

менное музейное пространство, но 

и организованы поездки учащихся 

по местам боевой славы нашего 

народа. Ребята побывали 

в г. Москве в Музее Победы на По-

клонной горе, в Музейном ком-

плексе «Дорога памяти. 1418 шагов 

к Победе», в Парке Патриот.  

В Первомайской школе есть 

добрая традиция: осуществлять 

взаимодействие с воинскими ча-

стями, где служат ее выпускники. 

В рамках такого сотрудничества 

организуются встречи с воинами, 

экскурсии в расположение воин-

ских частей. Так, школьники побы-

вали в музее Боевой славы 1065-го 

гвардейского артиллерийского пол-

ка в г. Костроме, познакомились 

с бытом и службой личного соста-

ва. С началом СВО школа вместе 

с жителями поселка реализует про-

ект «СВОих не бросаем», который 

направлен на оказание адресной 

помощи воинским частям – партне-

рам. В рамках проекта организова-

но плетение маскировочных сетей, 

изготовление блиндажных свечей, 

браслетов выживания. Школьный 

музей проводит конкурсы детских 

рисунков и поделок-талисманов 

солдату. Лучшие рисунки, талис-

маны, детские письма вместе с гу-

манитарной помощью каждые три 

месяца отправляются на фронт. В 

ответ с фронта в школу приходят 

видеоролики с благодарностью ре-

бятам и жителям поселка. Эти ви-

деообращения воинов, среди кото-

рых есть и выпускники школы, 

просматриваются коллективно, 

с особым чувством гордости и вол-

нения: ведь это общее дело во имя 

НАШЕЙ общей ПОБЕДЫ особенно 

значимо для каждого.  

В основе успеха проекта «СВО-

их не бросаем», организованного 

педагогическим коллективом Пер-

вомайской средней школы, – не 

только включенное участие каждо-

го ребенка в деятельность, но и со-

трудничество с общественными 

организациями. Именно Костром-

ская областная общественная орга-

низация «Ветераны десантных 

войск», Костромская региональная 

общественная организация содей-

ствия укреплению обороноспособ-

ности и правопорядка «Союз “Сол-

даты Родины”», волонтеры движе-

ния «Тыл 44» помогают школе ор-

ганизовать проект и установить 

эффективное взаимодействие 

с фронтом.  

Среда школьного музея создает 

благоприятные условия для разви-

тия творческих способностей ре-

бенка. Так, в музее малочисленной 

Андреевской средней школы Суса-

нинского района, где обучается 

21 ученик, организован краеведче-

ский кружок для учащихся 4-6-х 

классов, ежегодно проходит по-

священие новых кружковцев 

в юных исследователей родной 
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земли. Заниматься краеведением, 

работать в совете музея – для уча-

щихся почетно и значимо. Под ру-

ководством педагога Собакиной 

Наталии Евгеньевны – победителя 

Всероссийского конкурса на при-

суждение премий лучшим учите-

лям в 2024 г., ребята отвечают за 

учет и хранение музейных предме-

тов, которых в фонде музея более 

800, готовят их к экспонированию 

на постоянных и временных вы-

ставках, проводят экскурсии, 

оформляют музейное пространство, 

готовят мероприятия, летом на базе 

музея работает разновозрастный 

отряд. Ребята музеем живут. Ис-

пользуя его музейные фонды, они 

готовят исследовательские работы 

и становятся победителями Всерос-

сийских и региональных конкурсов 

краеведческой направленности.  

Главный результат работы шко-

лы – ее выпускники. Так, Царев 

Денис, председатель совета школь-

ного музея, выпускник 2024 года, 

не только закончил школу с золо-

той медалью «За особые успехи 

в учении», но и свой профессио-

нальный выбор – стать историком, 

сделал, получив многолетний опыт 

работы в музее. 

В 2024–2025 учебном году 

в школе совместно с Благотвори-

тельным фондом «Гордимся то-

бой!» реализуется проект «Расти 

патриотом!». В рамках проекта со-

здано современное музейное про-

странство, посвященное истории 

села Андреевское и его жителям. 

Открытие обновленной экспозиции 

музея Андреевской школы стало 

событием не только для образова-

тельной организации, но и для все-

го сельского социума: в нем участ-

вовали школьники, их родители, 

ветераны, семьи участников Спе-

циальной военной операции, жите-

ли села и окрестных деревень. На 

праздник приехали гости из школ 

Сусанинского района и близлежа-

щих муниципальных образований – 

Буйского, Костромского, Макарь-

евского районов, городов Буя и Ко-

стромы.  Экскурсоводы школьного 

музея провели экскурсии по разде-

лам музейной экспозиции: «Адре-

евское – родина Костромского сы-

роварения», «В крестьянской избе», 

«Андреевские святыни», «Колхоз 

“Андреевский”», «Гордимся и пом-

ним», «История образования в се-

ле». Музейная медиагруппа пред-

ставила видеофильмы и презента-

ции по результатам исследователь-

ской деятельности. Гости участво-

вали в мастер-классах по изготов-

лению сыра и выпечке печенья по 

старинным рецептам андреевских 

мастериц. Отметим, что для мастер-

классов в школе приобретено спе-

циальное оборудование.  

В настоящее время музей рабо-

тает над созданием новых интерак-

тивных краеведческих маршрутов 

и экскурсий по родному краю и 

внесению их в федеральный реестр. 

Важную роль в работе школьного 

музея занимает подготовка к юби-

лею Великой Победы нашего наро-

да в Великой Отечественной войне. 

Поисковым отрядом школьников 
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собраны сведения (документы, фо-

тографии, воспоминания) о жите-

лях села Андреевское, участвовав-

ших в Великой Отечественной 

войне. На центральной стене 

школьного музея размещен баннер, 

на котором – более 300 фотографий 

жителей села – защитников Отече-

ства. Каждый, кто приходит в му-

зей из местных жителей – дети и 

взрослые, обязательно находят на 

этом баннере своих родных, своих 

предков: ведь война коснулась 

каждой семьи.    

В ноябре 2024 года по инициа-

тиве школьного музея в Андреев-

ской школе прошла межмуници-

пальная краеведческая конферен-

ция, посвященная 80-летию Побе-

ды в Великой Отечественной 

войне. Участниками конференции 

стали педагоги, школьники, управ-

ленцы из 16-ти школ 7-ми муници-

пальных образований региона, все-

го более 50-ти человек. На конфе-

ренции было представлено 

18 научно-исследовательских работ 

по истории родного края и семьи 

в годы Великой Отечественной 

войны, участию жителей Костром-

ской области в СВО. Конференцию 

поддержали социальные партнеры: 

представители органов местного 

самоуправления, учреждений обра-

зования и культуры, общественных 

организаций, сельского социума. 

Опыт работы музея Андреев-

ской средней школы освещен 

в районной газете, актив совета му-

зея в 2023–2024 учебном году стал 

участником шести радио- и теле-

эфиров областной телерадиокомпа-

нии ГТРК «Кострома».  

Школьные музеи создают бла-

гоприятные условия для формиро-

вания активной гражданской пози-

ции ребенка. Блестящий пример 

этому – опыт Никольской средней 

школы Костромского района, уче-

ница которой Якимова Мария по 

результатам участия в музейных 

проектах стала в марте 2024 года 

делегатом Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов в Сочи. 

Старшеклассница также вошла 

в число 50-ти победителей Всерос-

сийского конкурса на получение 

путевки в северокорейский моло-

дежный лагерь «Сондовон» и про-

вела там часть летних каникул.   

В своей работе музеи образова-

тельных организаций активно 

внедряют информационные техно-

логии: ведут страницы на сайтах 

школ, в социальной сети 

ВКОНТАКТЕ, создают виртуаль-

ные музейные проекты. Например, 

Чернопенская средняя школа Ко-

стромского района совместно 

с Благотворительным фондом 

«Гордимся тобой» реализовала 

проект «Создание интерактивного 

музея». Для этого школой было 

приобретено новое цифровое обо-

рудование, с помощью которого 

в селе Сухоногово, являющемся 

центром сельского поселения, со-

здана Аллея Героев, где размещены 

портреты земляков – Героев Вели-

кой Отечественной войны и СВО. 

Так было расширено пространство 

школьного музея, организованы 
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экскурсии и воспитательные меро-

приятия на Аллее Героев. Теперь 

школьный музей посещают вместе 

со школьниками значительно 

больше жителей поселка, чем 

прежде. Они благодарны школе за 

такой проект.  

Заключение 

Таким образом, представленный 

опыт деятельности сельских школ 

Костромской области свидетель-

ствует о том, что школьный музей 

является не только системообразу-

ющим фактором в работе по граж-

данско-патриотическому воспита-

нию подрастающего поколения, но 

и механизмом, объединяющим 

сельский социум, хранителем исто-

рической памяти о жителях села, 

носителем традиций, обрядов, про-

грессивных идей. 

Нетрудно заметить, что школь-

ные музеи сельских школ региона 

создают условия для включенного, 

деятельного участия ребенка в 

каждом событии и развивают ком-

муникативные навыки сельского 

школьника, формируют его соци-

альный опыт, что является пози-

тивным фактором социального ста-

новления обучающихся при усло-

вии адекватного педагогического 

сопровождения.  

Безусловно важным является 

и то, что разнообразие современ-

ных форм, методов и педагогиче-

ских технологий, используемых 

в работе музеев сельских школ, 

эффективно лишь при условии объ-

единения усилий образовательной 

организации с родителями и соци-

альными партнерами: учреждения-

ми образования и культуры, обще-

ственными организациями, волон-

терскими движениями, с сельским 

социумом. 
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Аннотация. Формирование финансовой грамотности и культуры граждан яв-

ляется важным аспектом развития любого государства. Внедрение основ и базо-

вых знаний в области финансов – это одна из приоритетных задач не только 

в Российской Федерации, но и в странах, входящих в состав G-20. Обеспечить 

достойный и комфортный уровень жизни можно только при умении объективно 

оценивать ситуацию, взвешивать возможные риски и принимать правильные фи-

нансовые решения.  

В течение последнего десятилетия в Российской Федерации были поэтапно 

приняты две стратегии, направленные на повышение уровня финансовых знаний 

и финансовой культуры граждан, где особое внимание уделяется формированию 

практических навыков для принятия финансовых решений. 

Анализ результатов оценки уровня финансовой грамотности населения, про-

водимых исследовательским аналитическим агентством НАФИ, показывает, что 

уровень финансовой грамотности граждан в Российской Федерации в течение 

шести лет постепенно увеличивается, но несмотря на это, показатели отдельных 

групп населения оказываются низкими, что характеризует недостаточность зна-

ний, навыков и компетенций, например, у граждан, которые проживают в сель-

ской местности и не имеют высшего образования. Формирование финансовых 

привычек данной группы возможно при условии применения необходимых педа-

гогических средств, направленных на повышение уровня финансовой культуры 

населения. В результате их применения у граждан, проживающих в сельской 

местности, смогут сформироваться устойчивые финансовые знания, финансовые 

навыки и финансовые установки. 
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Adstract. The formation of citizen’s financial literacy and culture is an important aspect 

of the development of any state. The introduction of fundamentals and basic knowledge in 

the field of finance is one of the priorities not only in the Russian Federation, but also in the 

countries that make up the G–20. It is possible to ensure a decent and comfortable standard 

of living only with the ability to objectively assess the situation, weigh possible risks and 

make the right financial decisions.  

 Over the past decade, two strategies have been gradually adopted in the Russian Federa-

tion aimed at improving the level of financial knowledge and financial culture, in which 

special attention is paid to the formation of practical skills for making financial decisions. 

The analysis of the results for assessing the level of financial literacy of the population 

conducted by the NAFI research analytical agency shows that the level of financial literacy 

in the Russian Federation has been gradually increasing for six years, but despite this, the 

indicator of individual population groups turns out to be low, which characterizes the lack of 

knowledge, skills and competencies among young people and citizens living in rural areas 

and not having higher education. In this regard, special attention should be paid to the popu-

lation living in rural areas.  

The formation of financial habits of such groups of the population is possible provided 

that the necessary pedagogical aspects are applied aimed at improving the level of financial 

culture. As a result of their application, the population living in rural areas will be able to 

form stable «financial knowledge», «financial skills» and «financial attitudes».   
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Введение 

Знания в области финансовой 

грамотности и финансовой культу-

ры в настоящее время являются 

базовой потребностью для создания 

экономически развитого государ-

ства и современного общества. Ры-

ночная экономика обуславливает 

необходимость формирования 

у населения страны знаний о фи-

нансовых продуктах и новых бан-

ковских услугах, которые с каждым 

днем становятся доступнее для лю-

дей, таким образом, появилась 

необходимость формирования фи-

нансовой грамотности и культуры 

граждан [Восканян, 2018; Ермолен-

ко, 2024]. 

Финансовую грамотность рас-

сматривают с различных сторон, 

например, согласно Стратегии по-

вышения финансовой грамотности 

в Российской Федерации на 2017–

2023 годы, финансовая грамотность 

определяется как способность че-

ловека эффективно управлять лич-

ными финансами, в том числе – 

осуществлять учет расходов и до-

ходов, краткосрочное финансовое 

планирование, уметь оптимизиро-

вать соотношение между сбереже-

ниями и потреблением; разбираться 

в особенностях различных финан-

совых продуктов, осознанно нести 

ответственность за финансовые 

решения [Распоряжение правитель-

ства…, 2017]. 

В свою очередь, Организация 

экономического сотрудничества 

и развития (далее – ОЭСР) трактует 

финансовую грамотность как «со-

четание осведомленности, знаний, 

навыков, установок и поведения, 

связанных с финансами и необхо-

димых для принятия разумных фи-

нансовых решений, а также дости-

жения личного финансового благо-

получия» [Отчет по результатам…, 

2018].  

Таким образом, финансовая 

грамотность – «это комплекс соци-

альных и культурных установок, 

качеств личности, знаний в области 

финансов, которые позволяют при-

нимать правильные финансовые 

решения, способствующие мини-

мизации потерь и увеличению бла-

госостояния» [Кузина, 2018; Мул-

лер, 2023]. Финансовые знания яв-

ляются приобретенными, форми-

руются в течение всей жизни и мо-

гут изменятся под воздействием 

внешних причин как в положитель-

ную, так и отрицательную сторону.  

Знания граждан и навыки быст-

рого и правильного реагирования 

в финансовых вопросах важны не 

только для самих граждан, но для 

страны в целом. Поступки и реше-

ния каждого человека влияют на 
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его личное благосостояние и на 

экономическое положение страны.  

Рост финансовой грамотности 

населения приводит к снижению 

рисков излишней личной задол-

женности граждан по потребитель-

ским кредитам, сокращению рисков 

мошенничества со стороны недоб-

росовестных участников рынка, 

способствуя социальной и эконо-

мической стабильности в регионе 

и стране в целом. «Тем самым, ра-

боту по повышению финансовой 

грамотности можно назвать одним 

из институциональных факторов 

социально-экономического разви-

тия региона» [Коречков, 2023; Зе-

ленцова, 2022].  

«В настоящее время финансовая 

грамотность в преобладающем 

большинстве стран является необ-

ходимой компетенцией для достой-

ного уровня жизни, доступной фи-

нансовой среды и благосостояния 

граждан. Данной позиции придер-

живаются лидеры G-20, а также 

главы стран ОЭСР» [Восканян, 

2018; Ермоленко, 2024]. 

Знания граждан в области фи-

нансовой грамотности ежегодно 

измеряются; анализируется динами-

ка полученных результатов и на 

этой основе определяются причины 

и факторы, влияющие на конечный 

результат. Исследования текущего 

уровня финансовой грамотности 

россиян предоставляют необходи-

мую базу для усиленной работы по 

финансовому просвещению, помо-

гают определить актуальные 

направления данной работы, наибо-

лее уязвимые аспекты в определён-

ной группе населения, а также по-

могают спрогнозировать развитие 

ситуации при условии сохранения 

существующих тенденций. 

Особое внимание необходимо 

уделить гражданам, проживающим 

в сельской местности или малона-

селенных пунктах. Данная катего-

рия граждан обладает наибольшей 

дисциплиной, ответственностью 

и планированием использования 

личного бюджета, но характеризу-

ется недостаточными навыками 

финансового поведения и осведом-

ленностью о современных возмож-

ностях финансового планирования 

и инвестирования. В этой связи 

объективной необходимостью ста-

новится интенсивная просветитель-

ская деятельность с данной катего-

рией граждан и формирование 

с детства определённых привычек 

в области финансовой культуры 

посредством постоянного получе-

ния знаний в общеобразовательных 

организациях. 

Методология и методы  

исследования 

При проведении исследования 

применялась совокупность методо-

логических подходов: компетент-

ностный, рефлексивно-

деятельностный и системный. 

Обоснуем выбор данных оснований. 

Формирование финансовой 

культуры личности происходит 

в результате практического приме-

нения в реальной жизни всех полу-

ченных в процессе обучения зна-

ний и навыков. Усвоение только 
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теоретической информации не яв-

ляется желаемым результатом и не 

позволяет достичь основной цели 

формирования финанансовой гра-

мотности и культуры, именно по-

этому для ее достижения нами 

применяется компетентностный 

подход. 

Системный подход в исследова-

нии проявляется в построении си-

стемной совокупности алгоритмов 

принятия взвешенных финансовых 

решений. 

Индивид, обладающий активной 

рефлексивной позицией, объективно 

оценивает недостаточность имею-

щихся практических навыков в раз-

личных жизненных ситуациях. Ре-

флексивно-деятельностный подход 

реализуется в осознании индивидом 

необходимости финансового совер-

шенствования. 

В процессе исследования ис-

пользовались методы анкетирова-

ния и опроса респондентов для 

определения уровня индекса фи-

нансовой грамотности.   

Измерить уровень финансовой 

грамотности можно при помощи 

индекса финансовой грамотности 

(ИФГ), который рассчитывается на 

основании суммы трехчастных 

субиндексов (Таблица 1). Каждый 

субиндекс строится на основе отве-

тов респондентов на вопросы анке-

ты. Методология расчета ИФГ раз-

работана Организацией экономиче-

ского сотрудничества и развития 

[Винникова, 2017; Зеленцова, 

2023].   

Опишем методику измерения 

Индекса финансовой грамотности. 

«Индекс финансовой грамотности 

может принимать значения от 

1 (минимальный уровень финансо-

вой грамотности) до 21 (макси-

мальный уровень финансовой гра-

мотности). Максимальное значение 

характеризует безупречные знания 

и навыки, а минимальное – низкий 

уровень финансовой грамотности, 

а скорее всего ее полное отсут-

ствие. На основании значений ИФГ 

население по уровню финансовой 

грамотности можно разделить на 

три основные группы: с низким 

уровнем (1–11 баллов); средним 

уровнем (12–15 баллов); высоким 

уровнем (16–21 баллов)» [Патру-

шева, 2024, с. 64]. 

В Таблице 1 приведены данные, 

являющиеся методологической ос-

новой для оценки знаний граждан 

в области финансовой грамотности.  
 

Таблица 1.  

Методологическая основа расчета индекса финансовой грамотности 

(субиндексы) 

 
Номер субиндекса Наименование 

 субиндекса 

Компонент оценки субиндекса 

1 субиндекс «Финансовые зна-

ния» 

Является отражением уровня понимания каж-

дым человеком базовых знаний о финансовых 

продуктах и экономических понятиях 
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Номер субиндекса Наименование 

 субиндекса 

Компонент оценки субиндекса 

2 субиндекс «Финансовые  

навыки» 

Определяет возможности принятия пра-

вильных финансовых решений и ведения 

взвешенного семейного бюджета 

3 субиндекс «Финансовые  

установки» 

Определяет возможности формирования 

накоплений граждан, а также достижения 

баланса между разумными тратами и сбе-

режениями 

 

Субиндекс «Финансовые зна-

ния» отражает способность челове-

ка верно решать базовые задачи по 

финансовой арифметике, а также 

показывает, насколько он разбира-

ется в таких понятиях, как инфля-

ция, соотношение риска и доходно-

сти и других. Субиндекс может 

принимать максимальное значение 

7 баллов. При оценке субиндекса 

респондентам задают следующие 

вопросы [Финансовая грамот-

ность…, 2024]:  

«Представьте, что Вы одолжили 

другу на один вечер 25 рублей и на 

следующий день он Вам вернул 

25 рублей. Сколько процентов он 

заплатил по этому займу?»; 

«Сколько будет на Вашем счете 

через пять лет при тех же условиях 

(Вы положили 100 рублей на счет 

в банк под 2 % процента в год)?». 

Субиндекс «Финансовые навы-

ки» характеризует финансовое по-

ведение, а именно способность 

принимать взвешенные финансо-

вые решения в повседневной жиз-

ни. Расчет субиндекса проводится 

на основе ответов россиян на во-

просы о планировании расходов 

и доходов, ведении семейного 

бюджета, решении финансовых 

проблем, а также о способах выбо-

ра финансовых продуктов и услуг. 

Субиндекс может принимать мак-

симальное значение 9 баллов. При 

оценке субиндекса респондентам 

задают следующие вопросы [Фи-

нансовая грамотность…, 2024]: 

«Как Вы лично сберегали деньги 

за последние 12 месяцев?» 

«Перед Вами несколько сужде-

ний. Насколько Вы согласны или 

не согласны с каждым из них по 

шкале от 1 до 5, где 1 – совсем не 

согласны, что это суждение описы-

вает Вас, а 5 – полностью согласны: 

– Перед тем, как что-то купить, 

я обдумываю, могу ли я позволить 

себе это.  

–Я оплачиваю свои счета вовре-

мя.  

– Я лично внимательно слежу за 

состоянием своих финансов.  

– У меня есть долгосрочные фи-

нансовые цели, которые я стараюсь 

достичь». 

«Иногда люди сталкиваются 

с ситуацией, когда их доходов не 

хватает на покрытие всех расходов 

на жизнь. За последние 12 месяцев 

такое случалось лично с Вами или 

нет?» 

«Вспомните, за последний год 

какими видами кредитов, займов 
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пользовались лично Вы, Ваша се-

мья». 

Субиндекс «Финансовые уста-

новки» отражает убеждения чело-

века относительно расходования 

или накопления денежных средств, 

а также наличие финансовой стра-

тегии. Субиндекс может принимать 

максимальное значение 5 баллов. 

При оценке субиндекса респонден-

там необходимо ответить на сле-

дующий вопрос [Финансовая гра-

мотность…, 2024]: «Перед Вами 

несколько суждений: 

«Я стараюсь жить сегодняшним 

днем, а завтра само о себе позабо-

тится»; 

«Деньги нужны для того, чтобы 

их тратить»; 

«Мне больше нравится тратить». 

Насколько Вы согласны или не 

согласны с каждым из них по шка-

ле от 1 до 5, где 1 – совсем не со-

гласны, что это суждение описыва-

ет Вас, а 5 – полностью согласны». 

Таким образом, расчет ИФГ яв-

ляется числовым наглядным отра-

жением способностей и возможно-

стей граждан страны разумно 

управлять своими денежными сред-

ствами [Смирнова, 2021]. Измере-

ние финансовой грамотности граж-

дан – основа для разработки, опре-

деления эффективности и при необ-

ходимости внесения изменений 

в комплекс мер, направленных на 

формирование правильных финан-

совых моделей поведения человека. 

Результаты исследования и их 

обсуждение 

На протяжении периода нашего 

исследования с 2021 по 2024 годы 

уровень финансовой грамотности 

граждан Российской Федерации 

находится приблизительно в равных 

значениях с незначительными изме-

нениями (рисунок 1). С 2018 года 

значение улучшилось с 12,12 баллов 

в 2017 году до 12,77 баллов 

в 2024 году. На рисунке 1 приведена 

динамика результатов расчета ИФГ 

с 2018 по 2024 г., проведенного ана-

литическим центром НАФИ по вы-

шеуказанной методике. В опросе 

принимали участие 1600 граждан 

Российской Федерации, проживаю-

щих во всех регионах страны.  

 

 
Рисунок 1. Динамика Индекса финансовой грамотности 2018–2024 гг.  
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Сформированные результаты 

определили три группы граждан – 

с высоким, средним и низким уров-

нями знаний в области финансовой 

грамотности. Результаты, пред-

ставленные на рисунках 1 и 2, по-

казывают постепенный и стабиль-

ный рост знаний среди населения, 

обладающего достаточно высоким 

уровнем финансовой грамотности, 

и привитие финансовой культуры, 

то есть практических навыков при 

управлении финансами [Финансо-

вая грамотность…, 2024]. 
 

 
 

Рисунок 2. Уровни финансовой грамотности граждан 2018—2024 гг. 
 

В отчете «Результаты ежегодно-

го всероссийского социологическо-

го мониторинга Финансовая гра-

мотность Россиян – 2024», прове-

денном аналитическим центром 

НАФИ, приведены статистические 

данные, которые показывают, что 

наибольшими финансовыми знани-

ями обладают мужчины (12,98 бал-

ла) и граждане, имеющие высшее 

образование (13,71 балла) и трудо-

устроенные (13,4 балла), а также 

граждане, проживающее в городах 

с численностью выше миллиона 

(13,07 балла) [Рыжановская, 2010]. 

Низкие результаты зафиксиро-

ваны среди неработающего населе-

ния (12,18 балла), а также жителей, 

которые проживают в сельских 

районах (12,35 балла). 

Для определения наиболее важ-

ных причин, влияющих на итого-

вый результат, необходимо рас-

смотреть динамику значений каж-

дого субиндекса [Финансовая гра-

мотность…, 2024; Восканян, 2018].  

Первым для изучения берётся 

субиндекс «Финансовые знания», 

являющийся отражением теорети-

ческих знаний граждан в области 
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финансов и способностей практи-

чески решать задачи базовой фи-

нансовой арифметики. Максималь-

ное значение результата по индексу 

составляет 7. Данный субиндекс 

отражает способность россиян вер-

но решать базовые задачи по фи-

нансовой арифметике, а также по-

казывает, насколько они разбира-

ются в таких базовых финансовых 

понятиях, как инфляция, соотно-

шение риска и доходности и других 

[Колесов, 2022; Стахович, 2021]. 

Ответы респондентов показыва-

ют, что в большей степени их зна-

ния сконцентрированы на расчёте 

процентов по займам и кредитам, 

с этим вопросом справилось более 

79 % опрошенных, в том числе до-

стойные результаты были у жителей 

сельской местности. Рассчитать 

проценты по вкладам является более 

сложной задачей, с ней справились 

только 50 % участников опроса. 

Хуже всего – результаты в расчете 

индекса инфляции, с данным зада-

нием справились менее 50 %. 

Показатели, полученные в ре-

зультате расчета субиндекса «Фи-

нансовые знания», свидетельству-

ют о том, что в большей степени 

граждане нашей страны использу-

ют заемные средства, а кредитные 

операции являются наиболее рас-

пространёнными. Это отражается 

на уровне качества жизни граждан 

и приводит к принятию неверных 

финансовых решений.  

Кроме того, проводилось изуче-

ние взаимосвязи риска и доходно-

сти. Оценить данную взаимосвязь 

смогли более 80 % респондентов, 

что благоприятным образом сказы-

вается на их финансовом поведе-

нии. А вопросы, связанные с ин-

фляцией, напротив, вызывают за-

труднения. В первую очередь, это 

объясняется нехваткой теоретиче-

ских знаний и методологической 

неопределённостью базовых эко-

номических понятий. 

На рисунке 3 приведена дина-

мика результатов субиндекса «Фи-

нансовые знания» за период с 2018 

по 2024 гг. 
 

 
Рисунок 3. Результаты динамики субиндекса 

«Финансовые знания» по годам 

 

За шесть лет значение результа-

та ухудшилось на 0,28 балла, при 

этом субиндекс «Финансовые зна-

ния» в 2024 году составил 4,27 бал-

ла из 7 возможных. Но стоит обра-

тить внимание на то, что ухудше-

ние показателя наблюдалось 2021 и 

2022 годы, когда весь мир жил под 

влиянием последствий пандемии 

COVID-19. Гражданам страны 

пришлось столкнуться со сложны-

ми экономическими условиями, 

пересмотром взглядов на способы 

сбережений и инвестиций, а также 

на пользование заемными денеж-

ными средствами. Лучшие значе-

ния субиндекса зафиксированы 

у людей с высшим образованием 

(4,83 балла), а также у граждан 
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старше 45 лет и проживающих 

в крупных городах (4,46 балла).  

Наименьшие значения зафикси-

рованы у молодежи (3,81 балла) и 

жителей сел (4,05 балла). Лучше 

всего респонденты справляются 

с расчетами по выплате процентов 

по кредиту, а хуже всего – с расче-

том индекса инфляции. Теоретиче-

ские знания опрошенных имеют 

достаточно высокие результаты, 

наиболее высокий показатель зна-

ний – в области изучения взаимо-

связи риска и доходности, наихуд-

ший уровень – в вариантах дивер-

сификации рисков. 

Второй субиндекс «Финансовые 

навыки» показывает поведение 

граждан при формировании и ис-

пользовании бюджета, их способ-

ность принимать решения в трудных 

финансовых ситуациях. В основном 

респонденты отвечали на вопросы 

о ведении семейного бюджета, фи-

нансовых продуктах и услугах и их 

применении в жизни. То есть индекс 

показывает практическое примене-

ние знаний в жизненных ситуациях. 

Наибольшую сложность граж-

дане испытывают в учете расходов 

и доходов, особенно те, уровень 

общего дохода которых выше 

среднего (44 %), и граждане, про-

живающие на территории сельской 

местности (38 %). 

Наиболее распространенными 

и понятными навыками являются: 

ежемесячная оплата коммунальных 

и иных обязательных платежей, это 

выполняется более 82 % опрошен-

ных; ответственный подход к пла-

нированию трат характерен для 

81 % граждан; контроль денежных 

потоков семейного бюджета харак-

терен для 75 %. 

Несмотря на это, происходит 

увеличение доли граждан, форми-

рующих семейный бюджет, 

в большей степени этим занимают-

ся граждане, проживающие в сель-

ской местности, не имеющие выс-

шего образования и с доходами 

ниже среднего. Это свидетельству-

ет о том, что данный навык сфор-

мирован в большей степени необ-

ходимостью создания комфортных 

условий для жизни в ограниченных 

финансовых и трудовых ресурсах.  

Наихудший результат зафикси-

рован с формированием долгосроч-

ных финансовых целей, они выяв-

лены только у 56 % опрошенных.  

Финансовая подушка сформиро-

вана в 2024 году только у 27 % 

участников опроса, этот навык при-

сущ в большей степени людям 

с высшим образованием, прожива-

ющим в крупных городах и оцени-

вающих свой уровень дохода не 

ниже среднего. Основным инстру-

ментом сбережений является от-

крытие текущих счетов и депози-

тов, то есть наиболее простых 

и понятных банковских продуктов. 

Полное отсутствие сбережений 

подтвердили более 39 %. 

При наступлении финансовых 

проблем и необходимости привле-

чения денежных средств граждане 

предпочитают одалживать нужную 

сумму у родственников или друзей, 

такой позиции придерживаются 
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более 38 % участников, пользо-

ваться кредитными продуктами го-

товы 21 %, а 18 % предпочитают не 

оплачивать коммунальные и иные 

обязательные платежи. 

Третий субиндекс «Финансовые 

установки» характеризует мнения 

людей по поводу создания сбере-

жений и рациональности трат, 

а также определяет наличие финан-

совой стратегии. Результаты по 

этому субиндексу постепенно 

улучшаются за последние шесть 

лет (рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4. Динамика результатов  

субиндекса «Финансовые установки» 

 

Ключевые финансовые установ-

ки представлены на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5. Финансовые установки 

 

Важно отметить, что практически 

каждый респондент ответил, что 

финансовое планирование является 

важным аспектом жизни и принцип 

«живу одним днём» не актуален. 

Особенно эта позиция близка лю-

дям, проживающим в сельской 

местности и маленьких населенных 

пунктах. Но это обусловлено не 

правильным финансовым поведе-

нием, а самоорганизацией и обра-

зом жизни [Иванова, 2019; Шадри-

на, 2018]. 

В ходе измерения уровня фи-

нансовой грамотности респонденты 

имели возможность самостоятель-

ного оценивания своих знаний. Бо-

лее трети россиян считают, что их 

уровень является удовлетворитель-

ным, а каждый пятый считает, что 

его финансовые навыки и знания – 

отличные. То есть субъективное 

мнение граждан о своем уровне 

финансовых знаний и культуры 

является завышенным и значитель-

но отличается от полученных объ-

ективных результатов. На сего-

дняшний день высокий уровень 

знаний в данной области характе-

рен только лишь для 15 % опро-

шенных. Наиболее объективно себя 

оценивают граждане, проживаю-
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щие на территории сельской мест-

ности. Их самооценка ниже, чем 

полученный в ходе исследования 

результат.   

При изучении факторов влияния 

на общий результат измерения 

уровня финансовой грамотности 

становится очевидно, что в боль-

шей степени незащищёнными сло-

ями населения являются сельские 

жители. Это, в первую очередь, 

обусловлено ментальными особен-

ностями. Для жителей сёл чаще 

всего присущи доверчивость, от-

крытость и наивность. Кроме этого 

из-за ограниченного объема знаний 

им сложнее реагировать на появле-

ние новых финансовых услуг, 

предотвращать мошеннические 

операции и ориентироваться в эко-

номических процессах.  

Заключение 

Результаты исследования фи-

нансовой грамотности в 2024 г. по-

казывают, что необходимо допол-

нительное изучение этого вопроса 

и формирование финансовых при-

вычек и культуры у граждан, кото-

рые проживают на территории 

сельской местности и не имеют 

высшего образования. Для повы-

шения уровня знаний и формиро-

вания финансовой грамотности 

граждан необходимо усваивать 

знания в раннем возрасте. Опти-

мальным для этого является период 

обучения в общеобразовательных 

организациях, в большинстве кото-

рых в настоящее время реализуется 

курс «Финансовая грамотность», 

направленный на изучение базовых 

основ и получение максимального 

количества навыков в области фи-

нансов, семейного бюджета, инве-

стиций, привлечения заемных ис-

точников средств [Иванова, 2019]. 

Данный курс должен содержать 

теоретические основы и решение 

практических и ситуационных за-

дач, а также учитывать специфику 

менталитета людей в сельской 

местности. Особое внимание в тео-

ретической части из-за недоступно-

сти информации необходимо уде-

лять наиболее сложным экономи-

ческим терминам и явлениям, объ-

яснять их сущность, причины и 

возможные последствия. Ситуаци-

онные задачи должны быть адапти-

рованы под реальные условия жиз-

ни граждан и их запросы. Акцент 

должен быть направлен на альтер-

нативные пути при принятии реше-

ний и взвешивании рисков, а также 

необходимо формировать привыч-

ки создания финансовой подушки 

и грамотного управления семейным 

бюджетом. Педагог должен вариа-

тивно применять необходимые пе-

дагогические аспекты к конкретной 

целевой аудитории.  

Повышенное внимание при ра-

боте с учащимися образовательных 

организаций необходимо уделять 

субиндексу «Финансовые установ-

ки», так как убеждения в отноше-

нии финансов формируются с дет-

ства в процессе воспитания и явля-

ются сложнокорректируемым ком-

понентом финансовой грамотности.  

Формируемые в процессе обу-

чения навыки и компетенции явля-
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ются основой для построения фи-

нансово грамотного общества, 

граждане которого умеют правиль-

но ориентироваться в жизненных 

ситуациях. Для лучшего усвоения 

материала финансовую грамот-

ность и культуру лучше прививать 

посредством игр, решения кейсов 

и ситуационных моделей. Данные 

средства изучения материалов 

лучше формируют привычки 

и сохраняют знания на длительный 

период времени. Полученные фи-

нансовые знания и навыки необхо-

димы не только для комфортной 

жизни граждан, но и для укрепле-

ния социально-экономического по-

ложения страны.  
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Аннотация. В настоящее время осуществляется поиск путей совершенствова-

ния школьного образования, особенно это касается сельских школ, представляю-

щих собой тип образовательного учреждения с определенной спецификой и сво-

ими особенностями. При этом выделяется технология игрового обучения, когда 

школьник одновременно учится и играет, в ходе чего развивается его познава-

тельный интерес и укрепляется желание учиться и совершенствовать свои лич-

ностные качества. 

Игровая деятельность очень важна для младших школьников, так как имеет 

огромное значение для умственного развития ребенка, способствует поддержа-

нию продуктивной работоспособности обучающихся на протяжении всего урока 

и более рационального использования учебного времени, представляет собой 

«посильный для ребенка способ войти во всю сложность окружающего его мира». 

Вместе с тем обучающиеся начальных классов не всегда могут успешно прояв-

лять свои игровые навыки, отмечается низкий уровень сформированности игро-

вых навыков у младших школьников на учебных занятиях.  

В статье представлена одна из классификаций игр и описаны условия успеш-

ной реализации игровой деятельности обучающихся на уроках в сельской школе. 

Предложенный комплекс игр для младших школьников способствует развитию 

у них познавательной активности, заинтересованности в обучении. Основными 

условиями реализации данного исследования стали творческий подход учителя 

к выбору игры, ориентация на индивидуальные особенности детей, умение учите-

ля соединить игровую и учебную задачу. Совместная игровая деятельность на 

учебных занятиях определенным образом способствует повышению уровня об-

щей культуры и самореализации обучающихся сельской школы. 

Ключевые слова: сельская школа; младшие школьники; игровая деятельность; 

учебная деятельность; творческий подход; игровая задача; воспитание и развитие 
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Adstract. Currently, a search is underway for ways to improve school education, espe-

cially for rural schools, which are a special type of educational institution with certain specif-

ics and their own characteristics. At the same time, the technology of game learning is noted, 

when a student simultaneously learns and plays, during which his cognitive interest develops 

and the desire to learn and improve his personal qualities strengthens. Play activities are very 

important for younger schoolchildren, as they are of great importance for the child's mental 

development, contribute to maintaining students' productive working capacity throughout 

the lesson and making more rational use of school time, and represent «a feasible way for a 

child to enter into the complexity of the world around him». 

At the same time, primary school students are not always able to successfully demon-

strate their gaming skills, and there is a low level of formation of gaming skills among 

younger students in the classroom. The article presents one of the classifications of games 

and describes the conditions for the successful implementation of students' gaming activities 

in rural school lessons. The proposed set of games for younger schoolchildren contributed to 

the development of their cognitive activity and interest in learning. The main conditions for 

implementing this study were the teacher's creative approach to choosing a game, focusing 

on the individual characteristics of children, and the teacher's ability to combine a game and 

an educational task. Joint play activities in the classroom contribute in a certain way to im-

proving the level of general culture and self-realization of rural school students. 

Key words: rural school; primary school students; play activities; educational activi-
ties; creativity; a game task; personal education and development 

For citation: Zautorova E. V. Organizing younger schoolchildren’s play activity in 
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Введение 

Игровая деятельность очень 

важна для младших школьников, 

так как имеет огромное значение 

для умственного развития ребенка: 

легче происходит усвоение учебно-

го материала, закрепление ранее 

полученных знаний, а также разви-
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вается личность обучающегося; 

игровая деятельность помогает ему 

окрепнуть физически и эмоцио-

нально, способствует формирова-

нию уверенности, чувства коллек-

тивизма, развивает командный дух, 

творческие способности и социаль-

ные навыки. 

В связи с этим использование 

игры учениками начальной школы 

в процессе их обучения способ-

ствует поддержанию продуктивной 

работоспособности младших 

школьников на протяжении всего 

урока и более рациональному ис-

пользованию учебного времени. 

Вместе с тем обучающиеся началь-

ных классов не всегда могут 

успешно проявлять свои игровые 

навыки на учебных занятиях. Важ-

но это учитывать в условиях сель-

ской школы, представляющей со-

бой особый тип образовательного 

учреждения.  

Причины этой ситуации могут 

заключаться в ограниченном коли-

честве обучающихся в классе (мо-

жет быть от 2-х до 15-ти человек), 

а также в том, что один учитель 

преподает несколько предметов и 

не так часто использует игровую 

деятельность на учебных занятиях. 

К тому же ученики сельской школы 

находятся в более консервативной 

социокультурной среде, по сравне-

нию с городом, они более ограни-

чены в возможности выбирать иг-

ры, в том числе и во внеурочное 

время, посещать различные объ-

единения по интересам, секции и 

кружки [Байбородова, 2023]. Также 

сегодня отмечается слабое матери-

ально-техническое обеспечение 

сельских школ, недостаточное их 

оснащение современным оборудо-

ванием, в том числе интернетом 

[Зауторова, 2024]. Поэтому в усло-

виях сельской школы отмечается 

низкий уровень сформированности 

игровых навыков у обучающихся 

на учебных занятиях. Вместе с тем 

введение в деятельность младших 

школьников различных познава-

тельных ситуаций, игр-занятий да-

ет возможность учителю чередо-

вать разные виды деятельности, 

повышать активность обучающихся 

на учебных занятиях и т. д.  

Игровые моменты, элементы 

сказок, специально подобранные 

упражнения-игры, включенные в 

систему учебных занятий для 

младших школьников, могут повы-

сить интенсивность усвоения зна-

ний об окружающем мире и спо-

собствовать формированию поло-

жительного отношения к процессу 

обучения, преодолевать территори-

альную и духовную отгорожен-

ность, делая взаимодействие более 

активным, и оказывать более суще-

ственное влияние. Таким образом, 

совместная игровая деятельность 

на учебных занятиях определенным 

образом способствует повышению 

уровня общей культуры и самореа-

лизации обучающихся сельской 

школы.  

Также разнообразные игры, ат-

мосфера соревновательности и со-

стязательности на уроке оказывают 

положительное влияние на эмоцио-
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нально-психологическое состояние 

учеников, способствуют развитию 

умений преодолевать трудности и 

препятствия, поддерживать товари-

ща, проявлять себя с лучшей сторо-

ны и т. д. В этой связи приведем из-

вестное высказывание Л. С. Выгот-

ского: «В игре ребенок всегда выше 

своего обычного поведения; он 

в игре как бы выше на голову само-

го себя» [Выготский, 1966, с. 63]. 

Умелое использование игровой 

деятельности на уроках и развитие 

этих навыков у младших школьни-

ков требует от учителя сельской 

школы особой подготовленности, 

постоянного профессионального 

совершенствования для повышения 

качества результатов образователь-

ного процесса. 

Методология и методы  

исследования 

Игра является важным сред-

ством в процессе обучения, где 

ученики учатся и играют одновре-

менно. Это и способ самореализа-

ции, развития психически процес-

сов, среди которых в младшем 

школьном возрасте определяющим 

становится мышление. На учебных 

занятиях необходимо проявлять 

такие способности, как умение рас-

суждать на определенную тему, 

сопоставлять разные ситуации, 

суждения и делать выводы. Помочь 

развитию словесно-логического 

мышления, развитию любознатель-

ности и пытливости способна игра 

и участие в ней учеников началь-

ной школы. Игровая деятельность 

обеспечивает развитие нравствен-

ных качеств детей: выдержки, сме-

лости, внимательного отношения 

к людям и т. д. [Божович, 2001].  

Многие исследователи рассмат-

ривали данную тему в своих тру-

дах, определяя игру как «творче-

скую переработку пережитых впе-

чатлений, их комбинирование 

и построение из них новой дей-

ствительности, отвечающей запро-

сам и влечениям самого ребенка» 

[Выготский, 1966, с. 64], «посиль-

ным для ребенка способом войти во 

всю сложность окружающего его 

мира» [Ушинский, 2023], при этом 

отмечая, что для каждого ребенка 

важно уметь играть, так как игра – 

это первый осознанный способ по-

знать мир [Галкина, 2022]. 

В этом возрасте игровая дея-

тельность несколько меняет свое 

содержание и свою направлен-

ность. Теперь уже на первый план 

выступают игры, которые связаны 

с учебным материалом и способ-

ствуют получению новых знаний, 

поэтому и развиваются навыки, не-

обходимые для обучения. 

Е. А. Серышева считает, что для 

младших школьников игра является 

возможностью внутренней реали-

зации, где ребенок узнает окружа-

ющую его действительность [Се-

рышева, 2016]. Поэтому в началь-

ной школе применение игры на 

уроке является не только желае-

мым, но и обязательным условием 

построения учебного процесса [Се-

левко, 2002; Кукушин, 2005].  

Психологи и педагоги 

(Л. А. Венгер, Л. С. Выготский, 
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Р. И. Жуковская, А. В. Запорожец, 

А. Н. Леонтьев, Д. В. Менджериц-

кая, Н. К. Павловская, А. А. Раду-

гина, А. П. Усова, Д. Б. Эльконин и 

др.) в своих работах отмечают, что 

для того, чтобы игра состоялась, 

необходимо игровое пространство, 

включающее в себя сюжет, роль и 

игровое действие. Ученые подчер-

кивают важность развития таких 

навыков игровой деятельности для 

младшего школьника, как умение 

действовать в рамках игровых пра-

вил, взаимодействовать с одноклас-

сниками в процессе игры, эмоцио-

нально реагировать на действия 

героев, принимать на себя роль и 

ответственность за команду и дру-

гие, также сюда относятся совмест-

но-организационные и коммуника-

тивные  умения участника игры 

(проектирование игры, согласова-

ние игровых решений, обсуждение 

сюжета и роли и т. д.) [Выготский, 

1966; Павловская, 2017; Радугина, 

2003; Эльконин, 1999]. 

Отмечается также, что в млад-

ших классах учителям школы целе-

сообразно применять игры, кото-

рые бы учитывали не только воз-

растные особенности детей, но и 

отвечали учебным задачам, а тема-

тика и содержание используемых 

игр должны соотноситься с учеб-

ной программой, освоение которой 

делает ее более привлекательной, 

формирующей познавательный ин-

терес у обучающихся. Участие 

в игровой деятельности помогает 

младшим школьникам познавать 

мир и самого себя, они учатся вза-

имодействовать с другими людьми 

[Образование и педагогические …, 

2018]. Задача учителя сельской 

школы – разнообразить эту практи-

ку интересными формами проведе-

ния игр, включая их в учебную дея-

тельность.  

Классификация игр и условия 

успешной реализации игровой дея-

тельности обучающихся на уроках 

в сельской школе. 

Существуют различные класси-

фикации игр, которые можно 

включать в процесс изучения 

школьной программы младшими 

школьниками:  

1) креативные игры (новое ви-

дение проблемы, как учебной, так и 

жизненной);  

2) ролевые игры (социальное 

взаимодействие, коммуникативная 

активность, чувство сплоченности 

и т. д.);  

3) интеллектуальные игры (ин-

терес к обучению, нестандартному 

мышлению, развитию творческих 

способностей и т. д.);  

4) эмоционально-сенсорные иг-

ры (эмоциональная сфера лично-

сти, реализация воспитательных 

задач);  

5) деловые игры (моделирование 

нестандартных ситуаций, проектов);  

6) организационно-

деятельностные игры (использова-

ние полученных знаний в практи-

ческой деятельности) и др.  

7) подвижные игры (снятие 

напряжения, навыки командной 

игры и т. д.) [Галкина, 2022; Ефре-

мова, 2020]. 
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Использование на уроке игры и 

повышение эффективности разви-

тия навыков игровой деятельности 

у младших школьников сельской 

школы во время учебных занятий 

будет зависеть от ряда условий: 

добровольное участие детей в игре, 

которая должна соответствовать 

образовательным целям урока; игра 

должна быть с понятным содержа-

нием и выполнимыми правилами, 

должна быть доступна для всех 

учащихся данного класса; игра 

должна способствовать обучению 

школьников игровым умениям и 

навыкам и развивать познаватель-

ный интерес; при создании игровой 

среды необходимо соблюдать уме-

ренность в использовании игр на 

уроках, учитывать особенности 

класса (сплоченность, настроение, 

активность детей и т. д.) [Бичева, 

2018; Кукушин, 2005]. 

В связи с этим нами было про-

ведено исследование, в ходе кото-

рого использовался комплекс мето-

дов: теоретические (анализ и син-

тез, обобщение и систематизация 

научно-методических и практиче-

ских идей, прогнозирование ре-

зультатов исследования) и эмпири-

ческие (педагогическое наблюде-

ние, опытная работа, методы оце-

нивания). 

Результаты исследования и их 

обсуждение 

Выявление уровня сформирован-

ности игровых навыков у детей 

младшего школьного возраста на 

учебных занятиях в сельской школе. 

На основе анализа научной и 

методической литературы нами 

были определены критерии сфор-

мированности игровых навыков 

у младших школьников во время 

учебных занятий и выбраны мето-

дики для определения уровня их 

сформированности:  

1) соблюдение игровых правил, 

взаимодействие с одноклассниками 

в процессе игры (сюжетно-ролевая 

игра – «Диагностика игры детей», 

автор Н. Ф. Комарова) [Комарова, 

1988];  

2) совместно-организационные 

умения участника игры (проекти-

рование игры, согласование игро-

вых решений и т. д. – «Диагностика 

сформированности уровня игровых 

навыков», автор Р. Р. Калинина) 

[Калинина, 2003];  

3) коммуникативные умения 

участника игры (обсуждение сюже-

та и роли и т. д.; развитие отдель-

ных игровых умений – «Диагно-

стика сформированности игровых 

умений», автор С. Л. Новоселова) 

[Новоселов, 2002];  

4) эмоциональное реагирование 

на действия героев, принятие на се-

бя роли и ответственности за ко-

манду (развитие игровых действий – 

«Диагностика игры детей», автор 

Д. Б. Эльконин) [Эльконин, 1957].  

При этом учитывались также 

возрастные и индивидуальные осо-

бенности участников при опреде-

лении уровня сформированности 

их навыков в игровой деятельно-

сти. Исследование осуществлялось 

в сельских школах Вологодской 
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области Вологодского района 

(п. Непотягово, д. Стризнево), 

в нем принимали участие 28 обу-

чающихся 1-3-х классов. Обобщая 

результаты представленных мето-

дик, отметим, что школьники 

младших классов готовы вклю-

читься в игру на уроке, проявляют 

желание и творческий подход в со-

здании игровой обстановки на уро-

ках. Результаты исследования 

уровня сформированности игровых 

навыков у младших школьников 

отражены в Таблице 1. 
 

Таблица 1. 

Уровень сформированности игровых навыков у младших  

школьников сельской школы 
 

Уровень развития Младшие школьники начальной сельской школы 

Высокий 14 % (4 человека) 

Средний 50 % (14 человек) 

Низкий 36 % (10 человек) 
 

Высокий уровень в классах 

начальной школы показали 4 чело-

века (14 %): обучающиеся прояв-

ляют активность, интерес к игре на 

учебном занятии, при этом демон-

стрируют хорошие навыки игровой 

деятельности. Средний уровень по-

казали 14 человек (50 %): у школь-

ников проявляется интерес к игре, 

но только на тех предметах, кото-

рые им нравятся или по которым 

они имеют высокие оценки. Низкий 

уровень показали 10 человек 

(36 %): у детей нет интереса к игре 

и игровые навыки и действия у них 

не сформированы. 

Данный результат показывает, 

что младшим школьникам необхо-

димо оказание педагогической по-

мощи в их игровой деятельности, 

так как дети не могут включиться 

в игру, у них отсутствует инициа-

тива, не развито воображение и 

внутренний план действий. Необ-

ходимо продолжать целенаправ-

ленно работать по формированию 

игровых умений и навыков у детей 

на уроках в сельской школе, обо-

гащая их игровой и жизненный 

опыт, повышая интерес к обуче-

нию, делая его более понятным 

и привлекательным. 

Использование игры в процессе 

обучения младших школьников 

в условиях сельской школы. 

Формирующий этап включал 

в себя проектирование и апроба-

цию работы по повышению уровня 

развития игровых навыков млад-

ших школьников. В связи с этим 

был составлен комплекс игр по 

различным учебным предметам 

начальной школы (Таблица 3). 

Данные игры были включены 

в учебные занятия по указанным 

учебным предметам во 2-ой четвер-

ти 2024–2025 учебного года (п. Се-

менково, Вологодская область). 
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Таблица 3. 

Разработка и реализация комплекса игр в процессе обучения  

младших школьников в сельской школе 
  

№ 

п/п 

Учебный предмет  

и варианты игровых  

технологий 

Цель игровой  

деятельности 

Методы и приемы  

игровой деятельности 

1 Литературное чтение: 

1) «Погружение в сказку»;  

2) «Разгадай анаграмму»; 

3) «Найди слово в слове»  

и др. 

Развитие игровых способ-

ностей, приобщение к 

нормам и ценностям об-

щества.  

Чтение и рассказывание 

стихов, потешек, ска-

зок.  Разговор, беседа. 

Инсценировки коротких 

рассказов, стихотворе-

ний или сценок.  

2  Математика: 

1) «Математическая страна»; 

2) «Цифровая вселенная»;  

3) «Математический ринг» 

и др. 

Развитие интеллектуаль-

ных способностей, не-

стандартного мышления, 

соревновательного духа. 

Решение ребусов и за-

дач, совершенствование 

и закрепление знаний, 

умений и навыков.  

3 Русский язык: 

1) «Страна правописания»; 

2) «Диктант-шутка»; 

3) «Лингвистический фут-

бол» и др. 

Развития интереса к твор-

ческим играм, саморегу-

ляция; воспитание со-

трудничества, коммуни-

кативности, самостоя-

тельности. 

Создание проблемной 

игровой ситуации,  

творческая игра.  

Упражнения. 

4 Окружающий мир: 

 1) «Таинственный остров»;  

2) «Живые загадки»; 

3) Викторина «Среда оби-

тания» и др. 

Формирование игровых 

умений и навыков, рас-

ширение кругозора. 

Дидактические игры, 

постановка задач, за-

крепление знаний, раз-

витие познавательного 

интереса обучающихся. 

5 Изобразительное искусство: 

1) «Теплые и холодные 

цвета»;  

2) «Цветное лото»; 

3)  Блиц-опрос «Русские 

художники» и др. 

Развитие внимания, памя-

ти, речи, мышления, во-

ображения, фантазии, 

творческих способностей 

Совместные действия 

учителя и ученика, 

воображаемая ситуация 

в развернутом виде. 

Обыгрывание работ 

обучающихся.  

6 Музыка: 

1) «Маленькие маэстро»; 

2) «Характер нот»; 

3) «Музыкальные ребусы» 

и др. 

Воспитание нравствен-

ных, эстетических пози-

ций, воспитание чувства 

красоты. Закрепление 

игровых навыков. 

Игры-забавы, 

элементы драматиза-

ции, приемы соревно-

вательности и состяза-

тельности.  
 

В ходе применения комплекса 

игр на уроках в сельской школе 

с целью обогащения представлений 

учеников младших классов об иг-

ровой деятельности мы опирались 

на реакцию и положительную уста-

новку участников, оценивалась 

также их активность и заинтересо-

ванность игровым процессом. Рас-

смотрим некоторые примеры игр, 

применяемых на уроках в сельской 

школе. 
Так, для развития игровых спо-

собностей младших школьников на 
уроке литературного чтения состо-
ялась игра «Погружение в сказку»; 
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суть игры заключалась в том, что 
ученики должны были изобразить 
того или иного героя, который им 
выпал по жребию. При этом класс 
должен был отгадать этого героя 
сказки. Дети были активны, игра 
проходила в положительно эмоци-
ональной обстановке, дети прояви-
ли старание и творческий подход. 

На уроке математики младшим 
школьникам предлагалось вклю-
читься в игру «Математическая 
страна», суть которой заключалась 
в том, что участникам необходимо 
было выполнить задания в нестан-
дартной математической форме. 
Так, были предложены анаграммы, 
кроссворды, ребусы, зашифрован-
ные задачи и т. д. (всего было по 
6 заданий). При этом класс делился 
на две команды, а кто справился 
быстрее, тот и являлся победителем 
в математическом соревновании. 
Присутствовал дух соревнователь-
ности, было отмечено сплочение 
учащихся, старание каждого внести 
свой вклад в решение задач.  

На уроке русского языка была 
проведена орфографическая игра 
«Страна правописания»: младшие 
школьники делились на три коман-
ды и участвовали в различных кон-
курсах (всего 6 заданий). Был от-
мечен эмоциональный подъем 
и хорошая активность детей. На 
уроке «Окружающий мир» состоя-
лась игра–путешествие «Таин-
ственный остров»: младшие 
школьники окунулись в приключе-
ния и отправились на поиски клада. 
При этом учитель выдала им толь-
ко небольшой фрагмент карты, 

а остальное участники игры долж-
ны были собрать сами, для этого 
необходимо было выполнить пред-
ложенные задания [Григорьева, 
2015]. Все старались правильно и 
быстро их выполнить, был отмечен 
большой интерес, даже у малоак-
тивных обучающихся. 

На предмете «Изобразительное 
искусство» младших школьников 
включили в игру «Теплые и холод-
ные цвета», суть которой заключа-
ется в том, что две команды соби-
рают у себя теплые цвета для по-
стройки Дома Солнца и холодные 
цвета для постройки Дома Вьюги. 
Была отмечена заинтересованность, 
творческая деятельность, эмоцио-
нальность, что доставляло каждому 
радость и удовольствие. Игра на 
уроке музыки называлась «Малень-
кие маэстро» и заключалась в том, 
что надо было придумать знаки, 
характеризующие различные ноты, 
записать эти символы, да еще и 
изобразить их каким-либо приду-
манным движением. Так легче 
осуществлялся процесс запомина-
ния нот, потом можно было пред-
ложить создать ритмический рису-
нок с тем или иным знаком нотного 
стана. 

Таким образом, предложенный 
комплекс игр для младших школь-
ников в процессе их обучения спо-
собствовал развитию познаватель-
ной активности, заинтересованно-
сти в том или ином учебном пред-
мете. Основными условиями реали-
зации данного исследования стали: 
творческий подход учителя к выбо-
ру игры, ориентация на индивиду-
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альные особенности детей, умение 
учителя объединить игровую зада-
чу с учебной.  

Результаты сформированности 
навыков игровой деятельности 
у детей младшего школьного воз-
раста сельской школы. 

В процессе включения детей 
в игровую деятельность во время 
обучения мы пришли к выводу, что 
у младших школьников преоблада-
ет высокий и средний уровень раз-
вития навыков игры. Так, результа-
ты после включения игровой дея-
тельности в процесс обучения по-
казали, что высокий уровень разви-
тия зафиксирован у 10-ти человек 
(36 %), средний уровень диагно-
стирован у 14-ти человек (50 %), а 
низкий уровень – у 4-х человек 
(14 %): высокий уровень вырос на 
22 %, средний остался на прежнем 
уровне, низкий уровень стал значи-
тельно ниже (с 36 % снизился до 
14 %). Таким образом, отметим, 
полученные результаты позволяют 
утверждать, что включение игр 
в процесс обучения в начальной 
сельской школе способствовало 
развитию навыков игровой дея-
тельности школьников.  

Полученные в ходе исследова-
ния результаты могут внести вклад 
в теорию педагогической науки 
и практики и способствовать даль-
нейшей разработке обучающих игр 
для различных учебных дисциплин 
в условиях сельской школы.  

Заключение 
В настоящее время осуществля-

ется поиск путей совершенствова-

ния школьного образования, осо-
бенно это касается сельских школ. 
При этом отмечается технология 
игрового обучения, когда школьник 
одновременно учится и играет, 
в ходе чего развивается его позна-
вательный интерес и укрепляется 
желание учиться и совершенство-
вать свои личностные качества. 

Вместе с тем в условиях сельской 
школы, учитывая особенную социо-
культурную обстановку и специфику 
обучения, в недостаточной степени 
используется игровая деятельность 
обучающихся младших классов на 
уроках. В связи с этим необходимо 
обратить внимание учителей сель-
ской школы на использование в ка-
честве средства обучения игры для 
создания непринужденной обстанов-
ки на уроке и благоприятной атмо-
сферы при изучении нового матери-
ала и закрепления ранее полученных 
знаний. 

Включение комплекса игр на 
уроках для обучающихся сельской 
школы доказало эффективность 
предложенной методики по разви-
тию игровой деятельности млад-
ших школьников.  

Дальнейшее исследование могло 
бы быть организовано при состав-
лении комплекса игр для детей 
среднего школьного возраста, изу-
чения особенностей сопровождения 
данного процесса в условиях сель-
ской школы, роли игровой деятель-
ности для развития нравственных 
качеств обучающихся и др. 
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Аннотация. Статья посвящена описанию процесса реализации проекта Феде-

ральной инновационной площадки «Гилян одн» («Сириус»), стратегического про-

екта «Устойчивое развитие городов и территорий и качественное образование» – 

выявлению факторов сохранения и развития человеческого капитала для каждого 

учащегося и учителя школы, реализации организационно-педагогических условий 

системы непрерывной психолого-педагогической диагностики учеников и учите-

лей школ Республики Калмыкия. Проведён мониторинг учащихся и учителей 

школ Республики Калмыкия: дети в возрасте от 5 до 10 лет обследованы как ода-

рённые, учащиеся средних классов были продиагностированы по шкалам акаде-

мической мотивации, старшеклассникам были предложены методики выбора 

профессии, учителя – по методике изучения профессиональной идентичности. 

В результате деятельности системы непрерывной психолого-педагогической диа-

гностики учеников и учителей школ Республики Калмыкия, использования си-

стемы диагностических методик научно-педагогических исследований (доказа-

тельная педагогика) учителями школ Республики Калмыкия была решена про-

блема мониторинга обучающихся, систематизации и обобщения результатов соб-

ственных исследований учителей путём применения комплекса исследователь-

ских доказательных методов. Полученные результаты подчёркивают необходи-

мость обучения учителей методам обобщения, обуславливают развитие научно-

исследовательской и проектной деятельности функционирования системы непре-

рывного образования, организационно-педагогического стимулирования повыше-

ния результативности деятельности учителей, необходимости расширения систе-

мы непрерывного мониторинга обучающихся и обучающих, систематизации 
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и обобщения результатов собственных исследований учителей путём применения 

комплекса исследовательских доказательных методик. Основные результаты ис-

следования обобщают, объективизируют междисциплинарную и межуровневую 

интеграцию психолого-педагогического сопровождения образовательного про-

цесса, обуславливают усиление научно-исследовательской и проектной деятель-

ности функционирования и развития системы непрерывного образования, органи-

зационно-педагогическое стимулирование повышения результативности деятель-

ности учителей, необходимость развития системы непрерывного мониторинга 

обучающихся и обучающих, систематизацию и обобщение результатов собствен-

ных исследований учителей путём применения комплекса исследовательских до-

казательных методик.  

Ключевые слова: федеральная инновационная площадка (ФИП); доказатель-

ная педагогика; доказательные методики; система непрерывного образования; 

Республика Калмыкия; мониторинг; обобщение результатов исследований  

Для цитирования: Панькин А. Б. «Доказательная педагогика» в деятельности 

учителя – исследователя сельской школы // Педагогика сельской школы. 2025. 

№ 1 (23). С. 109–123. http://dx.doi.org/10.20323/2686-8652-2025-1-23-109. 
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Adstract. The article is devoted to the description of the process of implementing the 

FIP project «Gilyan odn» («Sirius»), the strategic project Sustainable development of cit-

ies and territories and quality education - factors of preserving and developing human 

capital for each student and teacher of the school, the implementation of organizational 

and pedagogical conditions of the system of continuous psychological and pedagogical 

diagnostics for students and teachers in schools of the Republic of Kalmykia. Monitoring 

students and teachers in schools of the Republic of Kalmykia was carried out: children 

aged 5 to 10 years were examined as gifted, middle school students were diagnosed ac-

cording to the academic motivation scale, high school students were offered methods of 

choosing a profession «teacher» according to the methods of studying professional identi-

ty. The obtained results emphasize the need to train teachers in methods of generalizing 

the obtained results, determine the strengthening of research and project activities for unc-
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tioning and developing the continuous education system, organizational and pedagogical 

stimulation of increasing the effectiveness of teachers, the need to expand the system of 

continuous monitoring of students and teachers, systematization and generalization of the 

results of their own research by applying a set of research evidence-based methods. As 

a result of creating organizational and pedagogical conditions for the operation of the sys-

tem of continuous psychological and pedagogical diagnostics of students and teachers in 

schools in the Republic of Kalmykia, the use of the system of diagnostic methods of scien-

tific and pedagogical research (evidence-based pedagogy) by teachers of schools in the 

Republic of Kalmykia, the problem of forming a system of continuous monitoring of stu-

dents, systematization and generalization of the results of their own research by applying 

a set of research evidence-based methods was realized. The main results of the study gen-

eralize and objectify the interdisciplinary and inter-level integration of psychological and 

pedagogical support of the educational process, determine the strengthening of research 

and project activities for the functioning and development of the continuous education 

system, organizational and pedagogical stimulation of increasing the effectiveness of 

teachers, the need to expand the system of continuous monitoring of students and teachers, 

systematization and generalization of the results of teachers' own research by applying 

a set of research evidence-based methods. 

Key words: Federal Innovation Platform (FIP); «evidence-based pedagogy»; evi-
dence-based methods; continuing education system; Republic of Kalmykia; monitoring; 
summarizing the results of the studies 

For citation: Pankin A. B. Evidence-based pedagogy in the activity of a rural school 
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http://dx.doi.org/10.20323/2686-8652-2025-1-23-109. https://elibrary.ru/KGQPCV. 

Введение 
Актуальность данной статьи 

обусловлена реализацией приори-

тетного национального проекта 

«Образование» (2022–2030 гг.), 

решением проблемы организации 

системы научно-педагогических 

исследований учителями школ 

Республики Калмыкия в процессе 

реализации проекта «Гилән одн» 

(«Сириус»), утверждённого прика-

зом Минобрнауки России как Фе-

деральной инновационной площад-

ки (ФИП РФ) на 2022–2026 гг. 

[Приказ…, 2022], сформированной 

на основе Федеральных государ-

ственных стандартов основного 

общего образования (ФГОС ОО) 

[Федеральный закон …, 2023] и 

реализующей идею непрерывной 

профессиональной ориентации 

школьников по ступеням системы 

школьного образования: началь-

ные, средние и старшие классы.  

Проблема – недостаточный уро-

вень научно-исследовательских 

навыков у учительского состава 

сельских школ Республики Кал-

мыкия.  

Цель: Реализация проекта ФИП 

РФ «Гилән одн» («Сириус»), – для 

каждого учащегося и учителя, каж-

дой сельской школы республики, 

реализация организационно-

педагогических условий системы 

непрерывной психолого-

педагогической диагностики учени-
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ков и учителей сельских школ Рес-

публики Калмыкия. 

Решение проблемы исследова-

ния началось сразу после принятия 

государственной программы «Раз-

витие образования на 2013–

2020 годы» [Постановление Прави-

тельства…, 2014], Программы «О 

мерах по реализации программы 

стратегического академического 

лидерства “Приоритет-2030” [По-

становление Правительсва…., 

2021], национальных проектов 

«Наука», «Образование», «Учитель 

будущего», «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», «Цифро-

вая образовательная среда», «Мо-

лодые профессионалы», с опубли-

кования различных научных тру-

дов, в том числе монографий стра-

тегического характера [Краса, 2024, 

с. 20; Педагогическое образова-

ние…, 2020; Сериков, 2018]. В этих 

работах подчёркивается важность 

внедрения индивидуальных науч-

но-исследовательских траекторий 

на уровне школы, что позволяет 

усовершенствовать воспроизвод-

ство кадров для сельской школы и 

педагогической науки посредством 

системы индивидуальной диагно-

стики и реализации индивидуаль-

ных исследовательских планов, 

включающих: умения работать 

с новыми носителями информации 

в условиях непрерывной обратной 

связи с обучающимися; со свобод-

но актуализируемыми компьютер-

ными моделями, виртуальной и до-

полненной реальностью; овладение 

навыками научно-педагогического 

исследования, методами «доказа-

тельной педагогики».  

В свете современных трендов 

были определены основные ориен-

тиры педагогической научно-

исследовательской подготовки со-

временного сельского учителя, ин-

струменты модернизации образова-

ния – основные факторы социально-

экономического развития сельских 

школ Республики Калмыкия. 

Идеи проведения и обобщения си-

стемы научно-педагогических ис-

следований учителями сельских 

школ, использующих основы «дока-

зательной педагогики», легли в осно-

ву формирования и реализации 

проекта «Гилән одн» («Сириус») 

[Приказ Минобрнауки…, 2022]. Ос-

новная идея проекта заключается 

в том, что самая яркая звезда «Сири-

ус» освещает всех, в том числе и 

сельских школьников. В помощь учи-

телям нами подготовлена и издана 

коллективная монография «Психоло-

го-педагогические условия реализа-

ции проекта “Гилǝн одн” (“Сириус”)» 

[Психолого-педагогические усло-

вия…, 2023]. 

Для реализации проекта были 

определены приоритетные ориенти-

ры: создать систему сетевых про-

грамм с вузами-партнёрами (ИСРО 

РАО, университеты РФ и Казахста-

на: Адыгейский, Астраханский, 

Атырауский им. Х. Досмухамедова, 

Волгоградский, Дагестанский, Дон-

ской, Забайкальский, Коми, Чуваш-

ский, Дальневосточный и др.), под-

готовить совместные гранты, направ-

ленные на развитие кадрового потен-
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циала сельских школ; стимулировать 

научно-профессиональный рост, пуб-

ликационную, грантовую активность; 

повысить научно-методическую, экс-

периментально-исследовательскую 

активность; активизировать поиск 

новых форм профориентационной 

работы и сотрудничества, психолого-

педагогического просвещения сель-

ского населения и т. п. 

Происходящие политические 

и социально-экономические изме-

нения актуализируют проблему 

развития педагогики, ориентиро-

ванной на описание, объяснение, 

прогнозирование, теоретико-

методологическое обоснование 

и методическое обеспечение обра-

зовательной практики, что, в свою 

очередь, усиливает необходимость 

профориентационной работы 

в сельской школе, потребность 

в кадрах учителей-исследователей 

сельской школы [Селиванова, 2024].  

Всё больше учителей, обладаю-

щих интеллектуальной гибкостью и 

творческим потенциалом, втягива-

ется в научную деятельность, обу-

словленную ростом объективной 

потребности личности в самопро-

явлении, самореализации, готовых 

адаптироваться к переменам, осва-

ивать новые виды деятельности, 

относящиеся к числу престижных 

сторон деятельности человека, не-

обходимых для его самореализа-

ции, привносящих запас прочности 

в интеллектуальный потенциал об-

щества. Учителя сельских школ 

начинают заниматься научно-

педагогическими исследованиями: 

углубляются в теорию педагогиче-

ских проблем, увлекаются иннова-

ционной деятельностью, экспери-

ментируют, участвуют в разработке 

и реализации различных проектов, 

что позволяет им сформировать 

свою собственную позицию учите-

ля-исследователя. 

В процессе реализации проекта 

мы показываем, что весьма близко 

к реальности представляем факти-

ческую составляющую процесса, 

очевидна достоверность результа-

тов исследования. Так как в педаго-

гике не бывает единственно пра-

вильных решений, верных для всех 

детей и учителей стратегий и под-

ходов, то достоверность научно-

педагогического исследования все-

гда детерминирована многими объ-

ективными и субъективными со-

ставляющими, находится в зависи-

мости от менталитета и образован-

ности родителей и учителей, исто-

рико-экономических особенностей 

развития сельской территории тех, 

для кого это является базовой ду-

ховно-нравственной ценностью. 

«Достоверным в педагогике явля-

ется собственный опыт личности 

учителя – проделанное и пережитое 

в определенных педагогических 

условиях, глубокий научно-

педагогический анализ реального 

состояния предмета исследования, 

определение первоочередных задач 

оценки проводимых исследований 

и характеристики самой оценки» 

[Сериков, 2023, с. 45–46].  

«На их решение направлена до-

казательная педагогика, разработа-



Педагогика сельской школы — 2025 — № 1 (23) 

А. Б. Панькин  114 

ны критерии доказательности ис-

следований, методы и методики 

применения и проверки выполни-

мости данных критериев. В процес-

се педагогической опытно-

экспериментальной деятельности, 

если в процессе обследования ре-

ального образовательного процесса 

главным средством была и остается 

практика образовательного процес-

са, то структура утвержденного 

ВАК перечня критериев увязана со 

структурой оформления» [Реко-

мендации Президиума..., 2023, 

с. 12], а доказательность результатов 

научно-педагогического исследова-

ния учителя сельской школы обеспе-

чивается главным образом их содер-

жанием.  

В процессе реализации научно-

педагогического исследования 

формируются научно-

профессиональные компетенции 

учителя-исследователя: способ-

ность проводить теоретический 

анализ научной психолого-

педагогической литературы; выде-

лять актуальные проблемы разви-

тия современной системы образо-

вания, обучения и развития детей; 

применять психолого-

педагогические и компетентност-

ные знания при решении задач 

научно-педагогического исследо-

вания; анализировать результаты 

научных исследований, применять 

их при решении конкретных науч-

но-исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоя-

тельно осуществлять научное ис-

следование; использовать индиви-

дуальные креативные способности 

для самостоятельного решения ис-

следовательских задач; презенто-

вать, апробировать свои исследова-

тельские достижения в виде науч-

ных статей, докладов, мультиме-

дийных презентаций 

в соответствии с принятыми стан-

дартами и форматами профессио-

нального научно-педагогического 

сообщества. 

Исследование результативно, 

если оно анализирует, прогнозиру-

ет и перспективно опережает прак-

тику образовательной деятельно-

сти, ставит и решает новые образо-

вательные задачи.  

В результате приобретаются: 

– знания: об основах научного 

познания; о методах и методиках 

мониторинга;  

– умения: формулировать цель, 

подбирать методы математиче-

ской обработки результатов ис-

следования, обобщать и анализи-

ровать результаты своего иссле-

дования; 

– навыки: проектирование ин-

теллектуальной деятельности, ре-

ализации интеллектуального по-

тенциала. 

Повышение научно-

исследовательского уровня сель-

ских учителей, участников межка-

федрального взаимодействия вузов 

Российской Федерации, качествен-

ное улучшение результатов научно-

педагогических исследований в си-

стеме методологического семинара 

«Доказательная педагогика» 

в практике научно-педагогических 
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исследований (академик РАО 

В. В. Сериков). 

Задачи:  

1. Теоретико-методологическое 

обоснование концепции психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, научно-

исследовательской деятельности 

учителей и учеников сельских школ. 

2. Повышение результативности 

профориентационной деятельности 

на специальность «учитель». 

3. Мониторинг обученности 

и профессиональной ориентиро-

ванности учащихся сельской шко-

лы, систематизация и обобщение 

результатов собственных исследо-

ваний учителей путём применения 

комплекса исследовательских дока-

зательных методик.  

К реализации проекта ФИП 

(Федеральная инновационная пло-

щадка) «Гилән одн» («Сириус»), 

повышению научно-методического 

уровня учителей и учащихся были 

привлечены все школы Республики 

Калмыкия. Для этого была прове-

дена большая подготовительная 

работа с учительским континген-

том, подготовлены, изданы и рас-

пространены общие методические 

указания по формированию учите-

ля–исследователя, методологиче-

ской грамотности учителя сельской 

школы. В соответствии с требова-

ниями Высшей аттестационной ко-

миссии Российской Федерации из-

дано учебное пособие в 2-х ча-

стях [Панькин, 2023]. 

Непрерывный мониторинг, ак-

тивное использование современных 

информационных средств, приори-

тетное внимание к усвоению си-

стемы «функциональных грамотно-

стей», универсальных учебных 

действий, личностных результатов 

и др. стали гарантией реализации 

проекта ФИП РФ «Гилян одн» 

(«Сириус») для каждого учащегося 

и учителя, каждой сельской школы. 

Интеграционная межвузовская 

работа университета с профессора-

ми других университетов, со шко-

лами обеспечивает мотивацию со-

трудничества с учениками, учите-

лями сельских школ 

в образовательной деятельности, 

мотивацию учительского труда 

и профессиональной ориентации 

школьников, повышение престижа 

учителя сельской школы, прогно-

зирование, планирование и органи-

зацию повышения квалификации 

учителей школ, оказание им орга-

низационно-методической помощи 

в системе непрерывного педагоги-

ческого образования [Грицай, 

2024]. 

Методология и методы научного 

исследования 

Настоящее исследование осно-

вывается на методологии доказа-

тельной педагогики, направленной 

на применение научных методов 

и объективных данных для повыше-

ния эффективности образовательно-

го процесса. В контексте работы 

учителя-исследователя сельской 

школы особое внимание уделяется 

адаптивным подходам, учитываю-

щим специфику образовательных 

учреждений в сельских регионах. 
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Исследование опирается на ком-

плексный междисциплинарный 

подход, включающий теории педа-

гогической психологии, социологии 

образования и методики педагоги-

ческих исследований. Ключевыми 

теоретическими основами являются 

концепции личностно-

ориентированного обучения, диф-

ференцированного подхода к обу-

чению и интеграции цифровых тех-

нологий в образовательный процесс. 

Для достижения целей исследо-

вания использовались следующие 

методы:  

– систематический обзор совре-

менных научных публикаций по 

вопросам доказательной педагоги-

ки, методик проведения педагоги-

ческих экспериментов и описания 

особенностей организации учебно-

го процесса в сельских школах. 

– наблюдение: проведение дли-

тельных наблюдений за учебным 

процессом в сельских школах с це-

лью выявления проблемных зон и 

потенциальных возможностей для 

внедрения новых подходов и др. 

Нами были созданы экспери-

ментальные площадки на базе сель-

ских школ, в целях анализа боль-

шого массива результатов психоло-

го-педагогического мониторинга 

учеников и учителей сельских 

школ Республики Калмыкия за-

ключён договор с АНО ВО «Уни-

верситет мировых цивилизаций 

имени В. В. Жириновского». 

С 2023 года по тестам, рекомендо-

ванным УМЦ имени В. В. Жири-

новского, проводятся мониторинги 

учащихся и учителей сельских 

школ Республики Калмыкия. 

Дети в возрасте от 5 до 10 лет 

обследуются как одарённые по ме-

тодике «Карта одарённости» (Хаана 

и Каффа), проводится диагностика 

групповой и коллективной иден-

тичности младших подростков 

[Краса, 2024, с. 20–34; Шатохин, 

2024, с 162–197]. Важно уже 

в начальной школе поддерживать 

интерес детей к знаниям, выявляя 

особо одаренных младших школь-

ников по русскому языку, матема-

тике, окружающему миру.  

Результаты исследования и их 

обсуждение 

Среди многочисленных форм 

работы, ориентированных на реа-

лизацию интеллектуального потен-

циала одарённых младших школь-

ников, особое место занимают мно-

гопредметные олимпиады (1–4-е 

классы).  

Цель: развитие устойчивого ин-

тереса учащихся к учебным пред-

метам; расширение и углубление 

знаний по предметам учебного 

плана, развитие познавательных 

способностей; формирование уни-

версальных учебных действий 

(УУД) по ФГОС; развитие умения 

и желания детей самостоятельно 

приобретать знания и применять их 

на практике. 

Особенность заданий много-

предметной олимпиады – опти-

мальный объем умений и навыков 

по предметам для каждого класса. 

Обычно предлагаются следующие 

типы заданий:  



Педагогика сельской школы — 2025 — № 1 (23) 

«Доказательная педагогика» в деятельности учителя – исследователя  

сельской школы 

117 

– проверяющие степень инфор-

мированности школьника по пред-

мету (энциклопедичность знаний);  

– направленные на определение 

уровня интеллектуального потен-

циала – степени владения учащихся 

основными мыслительными опера-

циями (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение, систе-

матизация, абстрагирование, уста-

новление причинно-следственных 

связей);  

– связанные с применением но-

вых знаний и новых способов дея-

тельности на основе творческого 

поиска (креативность); с выбором 

одного или нескольких правильных 

ответов;  

– на установление последова-

тельности и соответствия;  

– со свободным кратким ответом;  

– со свободным развернутым от-

ветом. 

 

Таблица 1.  

Результаты Открытой многопредметной олимпиады учащихся 

начальных классов (2-3 декабря 2024 г.) 
 

Класс Минимальный  

% выполнения 

Максимальный  

% выполнения 

Средний  

% выполнений 

1 67 % 100 % 87 % 

2 11 % 91 % 38 % 

3 20 % 75 % 45 % 

4 24 % 96 % 61 % 

Итого: 31 % 91 % 58 % 
 

Таким образом: 

1. Средний % выполнения 

олимпиадных заданий выше в 1-ом 

классе (87 %). Среди первокласс-

ников наибольшее количество по-

бедителей и призеров. 

2. Наименьший средний % вы-

полненных олимпиадных заданий 

отмечается у учащихся 2-го клас-

са – 38 %. 

3. В среднем по начальным 

классам средний % выполнения 

олимпиадных заданий составил 

58 % (Таблица 1). 

Учащиеся средних классов были 

продиагностированы по: методике 

«Шкала академической мотивации 

(Т. О. Гордеева, О. А. Сычёв, 

Е. Н. Осин на основе Шкалы ака-

демической мотивации Валлеранда, 

теории самодетерминации Э. Диси 

и Р. Райана); «Определение про-

фессионального типа личности» 

(Дж. Голланд); «Опроснику про-

фессиональных склонностей» (Йо-

вайши). 

Старшеклассникам были пред-

ложены: Методика «Профиль» (мо-

дификация методики «Карта инте-

ресов» А. Голомштока); «Мотивы 

выбора профессии» (Е. А. Климов). 

Руководители школ корректно 

исследовали членов своих педаго-

гических коллективов по методике 

«Изучение профессиональной 
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идентичности» (Л. Б. Шнейдер) 

[Шатохин, 2024, с. 162–197]. 

Представляем анализ результа-

тов мониторинга по тесту «Выбор 

мотивов профессии» (Е. А. Климов) 

и по карте интересов А. Голомшто-

ка (учащихся 10, 11-х классов Рес-

публики Калмыкия) (Таблица 2).  
 

Таблица 2.  

Анализ результатов тестирования старшеклассников  
 

Выбор мотивов профессии  

(Е. А. Климов) 

Карта интересов (А. Голомшток) 

10-е классы 10-е классы 

Творческая работа, интерес к новым 

технологиям, приобретению необходи-

мых навыков и умений, которые требу-

ет избираемая профессия (все) 

Предпринимательство и домоводство 

(все). Спорт и военное дело (все). Педа-

гогика и медицина («Артезианская 

имени З. Н. Босчаевой», «Комсомоль-

ская гимназия им. Б. Басангова»). 

Литература и искусство («Артезианская 

имени З. Н. Босчаевой», «Ачинеров-

ская») 

11-е классы  11-е классы  

Стремление к творческой работе, инте-

рес к новым технологиям, приобрете-

нию необходимых навыков и умений, 

которые требует избираемая профессия 

(все). 

Материальное благополучие, желание 

заработать («Артезианская имени 

З. Н. Босчаевой», «Комсомольская 

имени Н. С. Манджиева») 

Предпринимательство и домоводство 

(все), Спорт и военное дело (все), Ли-

тература и искусство («Артезианская 

имени З. Н. Босчаевой», Физика и ма-

тематика («Комсомольская гимназия 

им. Б. Басангова»), Химия и биология 

(«Ачинеровская»), Педагогика и меди-

цина («Комсомольская имени 

Н. С. Манджиева», «Прикумская», 

«Нарын-Худукская») 
 

На основании результатов теста 

Е. А. Климова и карты интересов 

А. Голомштока (10, 11-е классы) 

можно выделить всеобщую ориен-

тированность учащихся 10, 11-х 

классов на творческую деятель-

ность, наличие интереса к новым 

интерактивным технологиям, 

к приобретению необходимых 

навыков и умений, которые могут 

потребоваться в процессе будущей 

профессиональной деятельности. 

Были отмечены всеобщий инте-

рес к предпринимательству (влия-

ние «запада» на развитие бизнеса, 

личный финансовый успех, карье-

ра), а также к спорту и военному 

делу (что говорит о воспитании 

юношей в традиционной, военно-

патриотической системе), домовод-

ству и медицине (наличие у деву-

шек семейных ценностей, забота 

о семейном очаге, здоровье родных 

и близких). 

В выпускных классах происхо-

дит корректировка, уточнение, 

углубление интереса к таким пред-

метам, как физика и математика, 
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литература и искусство, педагоги-

ка, что говорит о том, что кроме 

материальных целей, на первое ме-

сто выходят интересы духовно-

нравственные, что необходимо то-

чечно, целенаправленно и плано-

мерно развивать в школах, более 

целенаправленно готовить выпуск-

ников к поступлению на педагоги-

ческие специальности Калмыцкого 

государственного университета им. 

Б. Б. Городовикова. 

Результаты исследования обоб-

щаются, представляют собой инте-

грацию психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса учащихся сельских школ, 

обуславливают коррекцию профес-

сиональной, учебно-воспитательной 

деятельности школы и родителей 

школьников, стимулирование дея-

тельности учителей, необходимость 

систематического непрерывного 

мониторинга обучающихся и обу-

чающих, обобщение результатов 

собственных научно-педагогических 

исследований учителей в процессе 

реализации методов доказательной 

педагогики.  

Результаты реализации проекта: 

повышение исследовательских ос-

нов деятельности учителя сельской 

школы; ежегодные публикации 

(более 50-ти статей в научных из-

даниях, в журналах ВАК); издание 

монографий, авторских учебных 

пособий, методических разработок, 

сборников материалов научно-

педагогических конференций, уве-

личение объема грантов. 

Полученные результаты подчёр-

кивают необходимость обучения 

учителей сельских школ методам 

проведения опытно-

исследовательских работ, обобще-

ния полученных результатов ис-

следования, углубляют результаты 

исследований сельской школы, 

проводимых Научным центом Рос-

сийской академии образования 

Ярославского государственного 

педагогического университета под 

руководством профессора 

Л. В. Байбородовой [Байбородова, 

2024].  

Заключение 

В результате создания в сель-

ских школах групп учителей-

исследователей, учеников-

исследователей, педагогических 

условий деятельности системы не-

прерывной диагностики началась 

реализация задач нашего исследо-

вания; формирование системы не-

прерывного мониторинга обучаю-

щихся, систематизация и обобще-

ние результатов собственных ис-

следований учителей путём при-

менения комплекса исследователь-

ских доказательных методик.  

Основные результаты исследо-

вания обеспечивают сопровожде-

ние образовательного процесса, 

расширение научно-

исследовательской деятельности, 

стимулирование повышения ре-

зультативности деятельности учи-

телей, необходимость расширения 

системы непрерывного мониторин-

га обучающихся и обучающих, си-

стематизацию и обобщение резуль-
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татов собственных исследований 

учителей сельских школ путём 

применения комплекса исследова-

тельских доказательных методик. 

Взаимодействие университета 

с научно-педагогическими кадрами 

других вузов, с сельскими школами 

обеспечивает профориентацию 

школьников на педагогические 

специальности, прогнозирование, 

планирование и организацию по-

вышения научно-педагогической 

квалификации учителей сельских 

школ, оказание им научно-

методической помощи в системе 

непрерывного педагогического об-

разования. 
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