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Сельские школы в условиях военного времени 1941-1945 гг.  

(на примере Вожгальского района Кировской области) 

Для цитирования: Шеромова Т. С. Сельские школы в условиях военного времени 

1941-1945 гг. (на примере Вожгальского района Кировской области) // Педагогика сельской 

школы. 2020. № 2 (4). С. 5-19. DOI 10.20323/2686-8652-2020-2-4-5-19 

Актуальность исследования определяется высокой практической потребностью в 

формировании патриотических чувств обучающихся, их гражданской идентичности на 

основе ознакомления с историей родного края и малой родины. В преддверии 75-летия со 

дня Победы в Великой Отечественной войне значимость материала статьи в 

воспитательном плане многократно возрастает. 

Цель исследования предполагает выявление особенностей жизнедеятельности сельских 

школ в трудных условиях военного времени, специфики организации учебного и 

воспитательного процессов в них и сравнение характеристик образования с аналогичными 

для современных образовательных организаций Кировской области (на примере 

Вожгальского района). 

Задачами исследования выступают сбор исторических артефактов из 

жизнедеятельности сельских школ Кировской области в период 1941-1945 гг.; анализ и 

интерпретация собранного архивного материала в сравнительном варианте; проведение 

аналогий и параллелей с характеристиками развития современной сельской школы и 

научная интерпретация полученных результатов в контексте применения их для 

патриотического воспитания сельских школьников. 

Научная новизна материала статьи определяется тем, что предпринята попытка 

воссоздать целостное представление об образовательном процессе сельской школы, 

расположенной в тылу относительно фронта, и на этой основе выделить тенденции ее 

развития, которые существуют в трансформированном формате в наше время. 

Запечатленные в средствах массовой информации артефакты в рамках статьи получают 

научное теоретическое освещение и интерпретацию. 

Результаты исследования определяются созданием в сравнительном плане некоторого 

содержательного поля для научного осмысления в контексте выявления различных и 

сходных признаков образования в сельской школе в историческом ракурсе. 

Ключевые слова: сельская школа, Великая Отечественная война, история образования, 

история Кировской области, «уроки» истории. 
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GENERAL PEDAGOGY, HISTORY  
OF PEDAGOGY AND EDUCATION 

T. S. Sheromova 

Rural Schools in War Time, years 1941-1945  
(on the example of Vozhgalskiy district of Kirov region) 

The relevance of the study is determined by the high practical need for the formation of 

patriotic feelings of students, their civic identity on the basis of familiarization with the history of 

their native land and small homeland. On the eve of the 75th anniversary of the Victory in the 

Great Patriotic War, the importance of the material of the article in educational terms increases 

greatly. 

The aim of the study is to identify the characteristics of the life of rural schools in difficult 

wartime conditions, the specifics of the organization of the educational and educational processes 

in them, and to compare the characteristics of education with similar ones for modern educational 

organizations in the Kirov region (on the example of the Vozhgalsky district). 

The objectives of the study are: the collection of historical artifacts from the life of rural 

schools of the Kirov region in the period 1941-1945; analysis and interpretation of the collected 

archive content in a comparative version; drawing analogies and parallels with the characteristics 

of the development of a modern rural school and a scientific interpretation of the results obtained 

in the context of their application for the patriotic education of rural schoolchildren. 

The scientific novelty of the article’s material is determined by the fact that an attempt has 

been made to recreate a holistic view of the educational process of a rural school located in the 

home front relatively to the front, and on this basis highlights the trends in its development that 

exist in a transformed format in our time. Artifacts captured in the media as a part of the article 

receive scientific theoretical coverage and interpretation. 

The results of the study are determined by the creation of a comparative plan of some 

meaningful field for scientific understanding in the context of identifying different and similar 

signs of education in a rural school in a historical perspective. 

Keywords: rural schools the Great Patriotic War, the history of education, the history of the 

Kirov Region, «lessons» of history. 

 

Кировская область находилась в 
тылу во время Великой Отече-
ственной войны. Но даже в тяже-
лых условиях военного времени 
нужно было выживать, учиться и 
трудиться. Сельские жители обяза-
ны были справляться с серьезной 
трудовой задачей – обеспечивать 
страну и фронт продовольствием. 

Вожгальский район вошел в со-
став Кировского края в 1934 г., а с 
1936 г. – Кировской области. Адми-

нистративным центром являлось 
село Вожгалы [Список населен-
ных … , 2020]. К началу войны в 
район входили сельсоветы: Бельлю-
говский, Березинский, Верхобыст-
ринский, Вичевский, Воробьев-
ский, Гвоздовский, Желонский, Ко-
реневский, Кроснооктябрьский, 
Кузиковский, Кырмыжский, Леден-
цовский, Минеевский, Мокрецов-
ский, Плаченовский, Притесский, 
Суслопаровский, Сырченский, 
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Урицкий, Шелыгинский. Не менее 
360 населенных пунктов, сел и де-
ревень, были объединены в Вож-
гальском районе [Карта Вожгаль-
ского … , 2020]. 

Районная газета «Вожгальский 
колхозник» выходила каждые 5-6 
дней. Из нее можно было узнать 
новости мирового масштаба: «От-
вет Германии на речь Рузвельта» 
[Ответ Германии … , 1941], «На 
фронтах Албании» [На фронтах 
Албании … , 1941], «Встреча 
Франко и Муссолини» [Встреча 
Франко … , 1941], «События в Ира-
ке» [События в Ираке … , 1941]; 
разные областные новости: «Об 
областном совещании передовиков 
сельского хозяйства» [Об област-
ном совещании … , 1941] и, конеч-
но, информацию о местных собы-
тиях, например, «Возмущены пове-
дением председателя колхоза» 
[Возмущены поведением … , 
1941] – о председателе В. А. Югове 
из Бельтюговского колхоза. В нача-
ле 1941  г. можно найти заметки о 
качественной работе 
П. А. Прозорова – председателя 
колхоза «Красный Октябрь» 
[Кружки в школе … , 1941], в со-
временных Вожгалах ему воздвиг-
нут памятник как дважды Герою 
Социалистического труда. 

Не менее 37 различных школ 

функционировали в Вожгальском 

районе, среди них начальные, не-

полные средние школы и средние 

школы. Стать учеником можно бы-

ло по достижении восьми лет. В 

настоящее время возраст приема 

детей в первый класс снижен до 6 

лет и 6 месяцев [Федеральный за-

кон … , 2020]. Для учащихся VIII-X 

классов обучение со 2 октября 

1940 г. до 1956 г. было платным 

[Постановление Совнаркома … , 

2020]. Новости районной газеты в 

подробностях описывают особен-

ности деятельности школ района в 

предвоенное время. Директор Сыр-

ченской средней школы 

М. С. Юшин докладывает об анти-

религиозной работе в своей школе: 

«Ячейка Союза Воинствующих 

Безбожников насчитывает 25 чело-

век. Большой интерес к безбожной 

работе проявляется со стороны 

учащихся. Пионеры четвертого 

класса попросили рассказать им о 

происхождении религиозных веро-

ваний. Во время каникул ученики 

старших классов проводят в колхо-

зах антирелигиозные беседы и ве-

чера. Для лучшей работы хотим 

организовать уголок безбожника» 

[Об антирелигиозной работе … , 

1941].  
Насыщенно проводят свободное 

от учебы время учащиеся и пионе-
ры. В Сырченской школе регулярно 
работают кружки – литературный, 
животноводческий, ПВХО (проти-
вохимической и вротивовоздушной 
обороны), ГСО (готов к санитарной 
обороне), ворошиловского стрелка, 
хоровой и др. В пионерский день – 
четверг – каждую неделю прово-
дятся вечера художественной само-
деятельности. Большой интерес 
проявляют учащиеся к кино [Круж-
ки в школе … , 1941]. Оказывается, 
что за последние пару месяцев они 
смогли посмотреть около десяти 
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кинокартин. Фильмы предвоенной 
поры имели военную, историче-
скую и патриотическую тематику 
(«Салават Юлаев», «Переход», «Го-
лос Тараса», «Валерий Чкалов»), 
поэтому ученикам школ и колхоз-
никам часто демонстрировали 
«важнейшее из искусств». Коллек-
тивные выходы на некоторые 
фильмы практикуются и в наши 
дни. Министерство культуры пред-
лагает сделать некоторые фильмы 
(«Союз спасения») обязательными 
к просмотру для школьников [Вла-
димир Мединский … , 2020]. 

В районной газете публикуются 
объявления о родительских собра-
ниях: «30 марта в 12 часов в Вож-
гальской средней школе созывается 
родительское собрание. На него 
обязаны явиться родители всех 
учащихся школы» [О родительском 
собрании … , 1941]. На современ-
ные собрания родителей пригла-
шают в школу через записи в днев-
нике либо объявлением на сайте 
школы, класса. 

Примечательна информация об 
уровне образования учителей на 
селе. Например, заведующая РОНО 
В. И. Ахматская в мае 1941 г. так 
описывает ситуацию: 
«А. С. Прозоров (Краснооктябрь-
ская школа), П. А. Симонова (Сыр-
ченская средняя школа) четвертый 
год обучаются на первом курсе пе-
дучилища. Хуже того, учитель Пла-
ченовской начальной школы 
Е. И. Мохов четвертый год собира-
ется обучаться заочно. Свыше 30 
преподавателей неполных средних 
и средних школ, которые должны 
учиться в пединституте, совершен-

но не работают над собой. Из 76 
учителей, не имеющих специально-
го педагогического образования, за 
три года только 13 закончили заоч-
но педагогическое училище, а пед-
институт – всего двое [О школьных 
учителях … , 1941]. Актуальная 
информация об уровне образования 
и прохождении курсов повышения 
квалификации современных учите-
лей в обязательном порядке публи-
куется на сайтах образовательных 
учреждений. 

23 мая 1941 г. в Вожгальской 
школе проходили проверочные ис-
пытания. В X классе сдавали пись-
менно литературу. За сочинение 
отличные оценки получили трое 
выпускников. Устные испытания 
дали лучшие результаты. Из 33 
учащихся 13 ответили на «отлич-
но», 9 на «хорошо» и 11 на «по-
средственно». Учащиеся VII класса 
уверенно, спокойно, связным тек-
стом отвечали на все вопросы по 
географии. Современные учащиеся 
проходят итоговое собеседование 
по русскому языку для допуска к 
государственной итоговой аттеста-
ции после 9 класса. Критерии оце-
нивания включают пересказ связ-
ным текстом, без фактических 
ошибок, с цитированием и умест-
ным использованием высказыва-
ний. Для допуска к единым госу-
дарственным экзаменам учащиеся в 
11 классе пишут итоговое сочине-
ние [О школьных учителях … , 
1941]. 

22 июня 1941 г. газета пишет о 
вечере выпускников. Лучшие вы-
пускники – И. Буркова, Т. Свалова, 
Н. Мышкин, О. Фалалеева, 
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А. Лопаткин и М. Мохова. Вожгаль-
ская школа дала путевки в жизнь в 
этот день 64 выпускникам. После 
торжественного собрания они вы-
ступили с небольшим концертом. 
Для выпускников и гостей были ор-
ганизованы ужин, танцы и игры, 
которые продолжались до поздней 
ночи. В статье делается акцент на 
том, что теперь выпускникам предо-
ставляется возможность стать педа-
гогами, командирами Красной ар-
мии, врачами, агрономами, учеными 
и инженерами… [Об антирелигиоз-
ной работе … , 1941]. Но война уже 
близко, многим планам не суждено 
будет сбыться. 

В следующем номере (от 23 
июня) было опубликовано выступ-
ление В. М. Молотова о начале 
войны [Выступление по радио … , 
1941]. Все теперь подчинено новым 
требованиям и условиям жизни. 
Все силы и знания – на защиту 
Отечества. 

Каждый рабочий, колхозник, 
служащий, советский интеллигент, 
находясь в тылу, по примеру бой-
цов и командиров, проявляющих 
героизм на фронте, должен нано-
сить удар по противнику своим 
трудом и железной трудовой дис-
циплиной. Учительство и профсо-
юзные организации перестроят 
свою работу на военный лад. Мно-
гие из учителей будут инструкто-
рами противовоздушной, противо-
химической и санитарной обороны. 
Учителя Вожгальской средней 
школы уже помогают колхозникам 
окучивать картофель, а в Минеев-
ской неполной школе работают на 
пришкольном участке, своими си-

лами закладывают силос в Желнах. 
Учителя-агитаторы ежедневно зна-
комят колхозников с сообщениями 
советского информбюро [Учителя-
агитаторы … , 1941]. 

Труд и учеба – основные стерж-
ни, относительно которых развер-
нулась работа школ в военные го-
ды. Ученики в возрасте от 9 до 13 
лет ежедневно пропалывали огур-
цы, теребили лен, сгребали колосья. 
Пионеры и ученики Миневской 
школы собирали грибы, ягоды 
можжевельника и шиповника. На 
Кырмыжский заготовительный 
пункт они сдали более 12 кило-
граммов рыжиков. Пионеры соби-
рали лом черных и цветных метал-
лов. Изготавливали теплые вещи 
для фронта, например, в Березин-
ской школе из 12 кг собачьей шер-
сти связали носки и рукавицы. 

Примечательна заметка о свое-
временной оплате труда учащихся. 
Осенью 1941 г. учащиеся Вожгаль-
ской школы помогали колхозникам 
в уборке урожая. В колхозе имени 
Урицкого силами учащихся убран 
весь картофель, но председатель 
товарищ Широков их труд недо-
оценил. Они не получили на выра-
ботанные трудодни причитающиеся 
зерно и продукты. Даже в лучшем в 
районе колхозе «Красный Октябрь» 
не со всеми учащимися рассчита-
лись [О своевременной оплате … , 
1942]. 

В 1941-1942 гг. в соответствии с 
постановлением Кировского об-
ластного Совета депутатов трудя-
щихся и Вожгальского райкома 
ВКП (б) о подготовке к сельскохо-
зяйственным работам в 1942 г. в 
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неполных средних и средних шко-
лах был введен предмет «сельское 
хозяйство». Учащиеся VII-X клас-
сов изучали агротехнику, в IX-X 
классах должны были изучать трак-
тор и комбайн. Но, конечно, техни-
ка была далеко не во всех колхозах, 
и уроки не проходили организован-
но, в Вожгальской средней школе 
на учебные занятия не приходили 
агрономы и механики МТС [Сель-
ское хозяйство … , 1942]. Сейчас в 
Кировской области реализуется ре-
гиональный проект «Агрообразова-
ние».  

Интересно сравнить организа-
цию взаимодействия муниципаль-
ного казенного общеобразователь-
ного учреждения средней общеоб-
разовательной школы поселка 
Краснооктябрьский (Вожгальской 
средней школы в 1941 г.) с сель-
хозпредприятиями Куменского рай-
она [План совместной … , 2020]. В 
него входят разные формы работы: 
экскурсии в мастерские, на пило-
раму, на животноводческую ферму, 
на очистные сооружения; беседы со 
специалистами сельскохозяйствен-
ного производственного кооперати-
ва племзавода «Красный Октябрь», 
с животноводами и ветеринарами, 
агрономами. Наблюдается преем-
ственность предмета «сельское хо-
зяйство» в 1941 г. и проекта «Агро-
образование» в 2020-м. 

Получается, что сельская школа 
всегда выполняла функции воспи-
тания не только интеллектуального, 
но и трудового потенциала сельско-
го социума. По результатам межре-
гионального исследования «Психо-
логическая комфортность в совре-

менной сельской школе» 
(2019-2020 гг.), такую миссию вы-
бирают около 50 % респондентов 
из 10 регионов России. Однако, по 
результатам этого же исследования, 
миссию сельской школы «выращи-
вание аграриев нового поколения, 
способных возродить сельскохозяй-
ственную сферу страны» выбирают 
лишь чуть более 7 % респондентов 
(учителей и родителей), причем 
выбор именно данной миссии был 
сделан 50 % участников исследова-
ния в Кировской области. Возмож-
но, такой результат получен благо-
даря реализуемому проекту «Агро-
образование». 

В феврале 1942 г. школы подво-
дили итоги: обращается внимание 
на усиление политического воспи-
тания учащихся, оборонной тема-
тики на уроках русского языка, 
арифметики. Успеваемость по рай-
ону составила 82 %: по начальным 
школам – 89,9 %, по средним – 
75,9 %. В Сырченской школе пол-
ная успеваемость, учащиеся гра-
мотно и каллиграфически пишут, 
бегло читают, хорошо решают зада-
чи и устно считают [Сельское хо-
зяйство … , 1942]. 

Эвакуированные с охваченных 
войной территорий дети размеща-
лись в детских домах и интернатах. 
Часто в районной газете фигуриру-
ют Кырмыжский школьный интер-
нат, Вичевский детсад, Сырченский 
интернат и Каринский интернат, 
которым помогали существовать 
колхозы и сельские организации. 
Колхоз «Красный Октябрь» обеспе-
чил все эвакуированные детские 
учреждения на зиму овощами и 
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хранил их на своих складах. Но не 
всегда дрова и продукты выделяли 
в полном объеме. На просьбу ин-
тернатов и детских домов выделить 
излишки сельхозпродуктов предсе-
датели иногда отвечали отказом. 
Ведь, в свою очередь, необходимо 
было оказывать помощь и самим 
колхозам. Так, в марте 1942 г. пере-
ходящее знамя РК ВКП(б) и райис-
полкома вручено Кырмыжскому 
интернату, после собрания и вы-
ступления воспитанников интерна-
та с номерами художественной са-
модеятельности следует вывод ме-
роприятия: «Мобилизовать всех 
учащихся на лучшее проведение 
сельхозработ на пришкольном 
участке и в колхозах» [Мобилизо-
вать всех … , 1942]. В итоге воспи-
танники Кырмыжского интерната 
за 1942 г. заработали свыше девяти 
тысяч трудодней. 

В августе 1942 опубликованы 
новые сроки начала учебного года: 
для I-IV классов – с 1 сентября, а 
для V-X – с 1 октября. Такие изме-
нения связаны с привлечением 
учащихся к уборке урожая [Моби-
лизовать всех … , 1942]. Итоговая 
успеваемость в 1942/1943 г. соста-
вила по району 94,8 %. Первое ме-
сто занял Кырмыжский интернат – 
100 %, далее идут Кырмыжская не-
полная средняя школа – 97 %, Вож-
гальская средняя школа – 94 %. Для 
сравнения, средняя областная ито-
говая успеваемость в образователь-
ных организациях Кировской обла-
сти в 2018/2019 учебном году [О 
средних областных … , 2020] со-
ставила 99,8 %. 

Новым учебным предметом в 
1942/1943 учебном году являлось 
«военное обучение». В газете в за-
метках о школе теперь часто появ-
ляется сокращение «всевобуч» – 
всеобщее обязательное военное 
обучение. На испытаниях по нему 
показали хорошую подготовку 
учащиеся Вожгальской, Сырчен-
ской средних школ и Кырмыжской 
неполной средней школы. В Мине-
евской школе 131 ученика овладели 
правилами ПВХО (противовоздуш-
ной и противохимической оборо-
ны), в Суслопаровской – 124 учени-
ка подготовились к сдаче нормати-
вов на значок ПВХО. В Бельтюгов-
ской неполной средней школе есть 
военные плакаты, были получены 
прицельный станок, противогазы, 
учебные гранаты и мелкокалибер-
ная винтовка. После окончания 
войны военное обучение заменено 
на изучение предмета «Начальная 
военная подготовка», сейчас же в 
школах введен предмет, в некото-
рой степени продолжающий тради-
ции этих дисциплин, – «Охрана 
безопасности жизнедеятельности». 

Обращается особое внимание на 
посещаемость детей, подлежащих 
всеобучу, так как в Мошатинской 
начальной школе, Каринской и 
Гвоздовской школах часть учащих-
ся отсеялись без уважительных 
причин. В качестве профилактиче-
ских мер активно практикуется вы-
зов на заседания исполкома сельсо-
вета родителей и председателей 
колхозов. Через тимуровские ко-
манды выясняются причины непо-
сещаемости школы [Районная кон-
ференция … , 1944]. 
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Культурный досуг учащихся со-
стоял из художественной самодея-
тельности, разных конкурсов. В 
январе 1944 г. в течение двух дней в 
доме культуры с. Вожгалы прохо-
дил смотр художественной самоде-
ятельности, где талантливо выпол-
нен литмонтаж «Боевые подруги», 
прочитано стихотворение «За кровь 
детей», исполнена «Песня о Ста-
лине». Подведя итоги районного 
смотра художественной самодея-
тельности, комиссия по подготовке 
и его проведению вручила первую 
премию коллективу колхоза «Крас-
ный Октябрь». Указом президента 
2019/2020 учебный год посвящен 
юбилею Победы в Великой Отече-
ственной войне, поэтому практиче-
ски все воспитательные мероприя-
тия (конкурсы чтецов, фестивали, 
концерты, линейки, викторины) 
связаны со знаменательным собы-
тием. Свои истоки они берут в той 
художественной самодеятельности 
1941-1945 гг. 

Для поднятия патриотического 
духа в газете очень часто публику-
ют новости о военной подготовке в 
школах района и области. В февра-
ле 1944 г. в районном центре 35 де-
вушек готовились с оружием вы-
ступить в защиту родной земли от 
немецких захватчиков. Они по 
160-часовой программе изучали 
снайперское дело. В качестве по-
ложительного примера тут же пуб-
ликуют призыв ученицы из села 
Вожгалы Вали Малковой «учиться 
только на отлично, а в колхозе ра-
ботать по-стахановски». 

С 1 апреля 1944 г. открылся но-
вый детский дом в Минеевском 

сельсовете. Средства на его содер-
жание должны были поступать от 
трудящихся района. В Сырченском 
и Березинском сельсоветах собрали 
по 500 рублей деньгами, много кар-
тофеля и лука, посуды. Сложно да-
же представить, как тяжело было 
колхозникам и их детям в таких 
условиях, ведь прокормить даже 
свою семью было крайне трудно, 
постоянно приходилось голодать и 
много работать в колхозе за трудод-
ни. Даже самые малые деньги, ко-
торые были у колхозников и учите-
лей, привлекались в государствен-
ные подписки и займы. Например, в 
колхозе «Путь к социализму» Бере-
зинского сельсовета все 38 колхоз-
ников за несколько минут органи-
зованно подписались на заем, а 
коллектив из 29 учителей Вожгаль-
ской средней школы «единодушно» 
оформил подписку на месячный 
оклад. 

Летом 1944 г. в качестве награды 
для лучших учеников открылись 
пионерские лагеря. В них отдохну-
ли и подкрепили свое здоровье 30 
лучших пионеров. 

Важным в образовании района и 
области был 1944/1945 учебный 
год, ведь ожидались нововведения, 
поэтому готовились в школах осо-
бенно активно. Произведен необхо-
димый ремонт в Каринской, Шелы-
гинской, Воробьевской, Вичевской 
и других школах. Отремонтирована 
школьная мебель, приведены в по-
рядок учебно-наглядные пособия. 
Заботливые директора (в Каринской 
школе – Снигирева, в Марковской – 
Пыжьянов, в Вичевской – Бердни-
кова, в Березинской – Якимова, в 
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Кореневской – Бусоргина и др.) 
подготовили продовольственную 
базу для горячих завтраков. В 1944 
не было ни одной школы без под-
собного хозяйства. Выращивался 
урожай крупяных культур, овощей 
и картофеля. Летом 1944 г. особо 
обращается внимание на то, что 
школы должны быть полностью 
обеспечены дровами. Но Кырмыж-
ская школа не полностью обеспече-
на, заготовлено всего 10 кубомет-
ров вместо 70. Председатель сель-
ского совета товарищ Четвериков 
не помог школе решить эту задачу: 
«Замечательный почин в деле заго-
товки дров сделан учителем Четве-
риковской школы товарищем Кул-
тышевой. Она организовала кол-
лектив и своими руками отремон-
тировала все помещения школы, 
провела заготовку дров и лично са-
ма на колхозном быке подвезла 40 
кубометров дров», – писала ин-
спектор РОНО С. Грехова [Список 
образовательных … , 2020]. 

В 1944 г. в школы поступили де-
ти, достигшие возраста семи лет. 
На районной августовской линейке 
учителя обсуждали, что в связи с 
этим нужно четко продумать, как 
встретить детей-семилеток, с пер-
вых же дней задавая им правильное 
направление в работе, и создать хо-
рошие условия для их обучения. В 
1944/1945 учебном году была по-
ставлена основная задача для всех 
коллективов учителей – осуществ-
ление на деле всеобуча: добиваясь 
прочных знаний, учителя должны 
были главное внимание обратить на 
качество преподавания, на выпол-
нение домашних заданий учащими-

ся и их поведение. Учителю необ-
ходимо знать каждого ученика – 
чем он живет, какие у него недо-
статки. 

Серьезная задача стояла в части 
оказания практической помощи де-
тям-сиротам и детям фронтовиков. 
Учителям вместе с сельским сове-
том и всей общественностью пред-
стояло сделать все, чтобы дети 
имели возможность учиться в шко-
ле. Каждому учителю в 1944/1945 г. 
рекомендовалось обратить внима-
ние на повышение своей професси-
ональной и политической квалифи-
кации. Отмечается, что учителю 
необходимо было, наряду с выпол-
нением основной деятельности, 
помогать колхозу в разрешении 
всех задач не только советами, но и 
в случае необходимости физиче-
ским трудом [Районная конферен-
ция … , 1944]. Похожие задачи по 
индивидуализации и дифференциа-
ции обучения ставят и перед совре-
менными учителями на августов-
ских конференциях. Тесная взаимо-
связь и сотрудничество школы с 
разными социальными института-
ми села, жителями и предприятия-
ми понимается как важное и необ-
ходимое для всех участников парт-
нерство. Но привлечение учителей 
к физическому труду, который не 
связан с основной деятельностью, 
не приветствуется. 

По решению Совнаркома СССР 
от 21 июня 1944 г. «О мероприяти-
ях по улучшению качества обуче-
ния в школе» учащимся выпускных 
классов в 1944/1945 учебном году 
предстояло сдавать экзамены по 
единым билетам, а за выдающиеся 
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успехи и отличное поведение луч-
шие ученики награждались меда-
лями [Постановление Совнарко-
ма … , 2020]. В наши дни Обучаю-
щимся тоже выдают медали после 
успешного прохождения Единого 
государственного экзамена. 

Первого сентября гостеприимно 
распахнулись двери в 37 школах 
района. До начала занятий было 
проведено общее собрание учащих-
ся, посвященное заботе партии и 
правительства о школе, дети, в 
свою очередь, обещали учиться на 
5 и 4. Сразу после собрания нача-
лись нормальные занятия. В статье 
приводится аналитика на 1 сентяб-
ря 1944 г.: «Хорошую подготовку к 
новому учебному году провели 
Сырченская средняя школа (дирек-
тор Скрябина), Лазаревская и Во-
робьевская школы. Но не все про-
вели хорошую подготовку и обес-
печили всеобуч. Например, Чекот-
ская школа не обеспечила явку 20 
учащихся, урок в первом классе 
учителем С. А. Прозоровым прове-
ден скучно [Учителя-агитаторы … , 
1941]. Моклоковкая школа не обес-
печила явку 20 учащихся, тем са-
мым с первого дня не выполнила 
решения партии и правительства о 
всеобуче». 

Для выполнения поставленных 
перед школой задач и более глубо-
кого изучения отдельных предметов 
не менее важную роль играли 
кружки: литературный, физиче-
ский, практиковалось заслушивание 
докладов учащихся по пройденно-
му материалу, организованы кон-
сультации по всем предметам, но в 
большинстве школ этот вопрос сво-

дился к организации дополнитель-
ных занятий для всего класса. Вни-
мание уделялось самостоятельной 
работе каждого ученика. В школах 
организованы комнаты для само-
стоятельной работы, но они не все-
гда были обеспечены учебниками, 
картами, таблицами, не было орга-
низовано дежурство учителей. По-
этому РОНО рекомендовало руко-
водителям школ, чтобы ученики 
могли получить ответ на любой во-
прос, сконцентрировать все учеб-
ники и создать соответствующую 
обстановку [О подготовке к экза-
менам … , 1945]. 

В апреле 1945 г. некоторые учи-
теля уже закончили годовую про-
грамму по предметам и начали по-
вторение. Основная форма повто-
рения – итоговые уроки, беседы. 
Директор и завуч обязаны были 
лично посещать уроки, проводить 
опросы учащихся, контрольные ра-
боты с целью выяснить истинные 
знания учащихся [О подготовке к 
экзаменам … , 1945]. Радостное 
известие о Победе в Великой Оте-
чественной войне пришло 9 мая 
1945 г., а 21 мая в 9 часов начались 
экзамены в школах района. Около 
500 учащихся сдали экзамены за 4 
и 7 лет обучения, и 31 человек сда-
ли государственные экзамены на 
аттестат зрелости за все 10 лет обу-
чения. Учащиеся 4-х классов Воро-
бьевской, Бельтюговской, Кузиков-
ской и других школ сдали все экза-
мены, в Сырченской школе из 25 
человек экзамен сдали 24. Можно 
отметить неплохие результаты эк-
заменов в целом по всем школам в 
районе. 
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Военные годы были тяжелым 
испытанием для школ по всей 
стране. Учителя Вожгальского рай-
она Кировской области не только 
учили и воспитывали детей, но и 
работали бок о бок с колхозниками 
в полях. Перед учителями стави-
лись задачи качественного всеоб-
щего обучения детей и непрерыв-
ного повышения квалификации, 
взаимодействия с колхозом и сель-
ским советом. Со всем этим учите-
ля справлялись. Труд и учебный 
процесс дополняли друг друга. По-
являлись новые учебные предме-
ты – «сельское хозяйство» и «воен-
ное обучение». В школах существо-
вали кружки. Школьники успевали 
учиться, сдавать экзамены, тру-
диться в поле, в лесу, готовить по-
сылки на фронт. На протяжении 
всех военных лет продолжалась 
активная художественная деятель-
ность. В 1944 г. в школы пошли де-
ти, достигшие 7 лет. Район принял 
эвакуированных детей и разместил 
в Кырмыжском, Минеевском, Сыр-
ченском и Каринском интернатах, 
снабжение и содержание приняли 
на себя колхозы и жители сел. Но 
впереди стояла еще одна сложная 
задача – восстанавливать и обу-
страивать страну после страшной 
войны. 

В 1956 г. Вожгальский район 
был упразднен. В наши дни многие 
населенные пункты, которые в него 
входили, относятся к Куменскому 

району. На 2020 г. в Куменском 
районе функционирует всего 8 
школ [Список населенных … , 
2020], в состав которых входят 
школы и их филиалы в д. Желны, 
с. Бельтюги, с. Березник, п. Вичев-
щина, с. Верхобыстрица и п. Крас-
нооктябрьский [Список образова-
тельных … , 2020]. Закончили свою 
историю школы в д. Кырмыж, 
д. Гвоздки, с. Корени, с. Минеево, 
не существует больше таких насе-
ленных пунктов, как д. Шелыги, 
д. Сырчины и д. Леденцово. 

Таким образом, примененные 
методы – архивный (изучение со-
держания (заметок и статей) район-
ной газеты «Вожгальский колхоз-
ник» за 1941-1945 гг.); сравнения, 
анализа статистических источников 
и нормативных документов об об-
разовании; наблюдение за деятель-
ностью сельской школы, – позво-
ляют говорить о достижении по-
ставленных в исследовании задач. 
Собраны исторические артефакты 
из жизнедеятельности сельских 
школ Кировской области в период 
1941-1945 гг.; в сравнительном ва-
рианте выполнен анализ архивного 
содержания; проведены аналогии и 
параллели с характеристиками раз-
вития современной сельской шко-
лы. Данные материалы могут быть 
применены заинтересованными 
педагогами для патриотического 
воспитания сельских школьников. 
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В статье определяется категория «свободное время», предлагается его структура, 

выявляются особенности организации свободного времени сельских детей, 

устанавливается связь свободного времени с организацией дополнительного образования 

сельских детей, анализируются результаты изучения представлений участников 

образовательного процесса о свободном времени сельских детей. 

Учитывается важность свободного времени для успешной социализации взрослеющей 

личности (А. В. Мудрик). Рассматривается потенциальная возможность вариативно 

использовать для чего угодно. Методы и методики исследования: фокус-группа, 

анкетирование, беседы, наблюдение. Выборка исследования – обучающиеся, родители и 

педагоги сельских школ Ярославской области. 

В ходе изучения установлено, что сельские дети имеют достаточное количество 

свободного времени, но могут использовать его нецеленаправленно. Невелика доля 

занимающихся дополнительным образованием и самообразованием. При определении 

перечня желаемых программ выявлено, что традиционные для условий села спортивные и 

краеведческие дополнительные образовательные программы не удовлетворяют запрос 

заказчиков. Предложены варианты организации свободного времени в детских 

общественных объединениях и в условиях самозанятости по индивидуальной программе. 

Результаты изучения свободного времени могут быть учтены в системе управления 

сельскими образовательными организациями при решении проблем обучения по 

дополнительным образовательным программам, организации внешкольной работы, 

индивидуальной занятости. 

В заключение приводятся общие способы организации полезного использования 

свободного времени сельских детей, позволяющие обеспечить его рациональную 

организацию, опираясь на которые можно выстраивать систему управления 

образовательной организацией. 

Ключевые слова: свободное время, сельские школьники, запрос, дополнительное 

образование, социализация, детские объединения, индивидуальная программа. 

T. V. Lushnikova 

The use of free time opportunities by rural children 

Problem and goal. The article defines the category of «free time», proposes its structure, 

identifies the features of organizing free time for rural children, establishes the relationship of free 

time with the organization of additional education for rural children, analyzes the results of 

studying the ideas of participants in the educational process about the free time of rural children. 
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Methodology. Free time is taken into account its importance and necessity for successful 

socialization of the growing up person (A. V. Mudrik). The potential possibility of variably using 

it for anything is considered. 

Research methods and techniques: focus group, questionnaires, interviews, observation. The 

study sample comprises students, parents, and teachers of rural schools in the Yaroslavl region. 

Results. The study found that rural children have a sufficient amount of free time, but can use 

it for non-targeted purposes. A small percentage of those who are engaged in additional education 

and self-education. When determining the list of desired programs, it was found out that 

traditional sports and local history additional educational programs do not meet the need of 

customers. Options for organizing free time in children's public associations and in conditions of 

self-employment under an individual program are offered. The results of studying free time can 

be taken into account in the management system of rural educational organizations when solving 

problems of training in additional educational programs, organizing extracurricular work, and 

individual employment. 

In conclusion, there are General ways to organize the positive use of free time of rural 

children, allowing to ensure its rational organization, based on which you can build a management 

system of an educational organization. 

Keywords: free time, rural schoolchildren, inquiry, additional education, socialization, 

individual program, children's associations. 

 

Свободным временем чаще все-

го называют часть внеучебного 

времени, остающегося у обучаю-

щихся после выполнения домашне-

го задания по школьной программе, 

которое он может распределить по 

своему желанию. В перечислении 

признаков свободного времени ак-

центируется потенциальная воз-

можность вариативно использовать 

его на что угодно. Человек в этот 

период может заняться хозяйством, 

домашними делами и проводить его 

неэффективно (находиться в состо-

янии «ничегонеделания», причи-

нять ущерб собственному здоро-

вью, нарушать общественный по-

рядок и досуг окружающих и др.) 

[Викторов, 2001]. 

Многообразие, богатая содержа-

тельная и духовная наполненность 

свободного времени и досуга пре-

образуется во внутренние убежде-

ния человека, формирует его цен-

ности и потребности, развивает ин-

теллектуально и физически, обес-

печивает его успешную социализа-

цию [Мудрик, 2019]. Верным явля-

ется и обратное утверждение, что 

богатый внутренний мир человека, 

уровень его запросов и потребно-

стей влияет на организацию сво-

бодного времени, делая ее более 

рациональной, осмысленной и це-

ленаправленной. Важное место в 

решении проблемы целесообразной 

и полезной организации свободного 

времени человека занимает допол-

нительное образование. 

Сфера дополнительного образо-

вания предоставляет различные 

варианты и модели организации 

свободного времени. Перед органи-

зациями дополнительного образо-

вания стоит задача предложить до-

ступные, современные, интересные, 
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соответствующие запросам, по-

требностям, личностным и индиви-

дуальным особенностям, дополни-

тельные образовательные програм-

мы, позволяющие любому ребенку 

проявить и реализовать себя в раз-

личных сферах деятельности, ис-

пользуя часть своего свободного 

времени. 

Анализ педагогической и социо-

логической литературы позволил 

сделать вывод, что представления о 

свободном времени и досуге, его 

предназначении в жизни детей 

весьма многообразны у разных 

групп населения, находящихся в 

различных социальных, географи-

ческих условиях, исторических и 

возрастных периодах, на разных 

интеллектуальных и нравственных 

ступенях развития [Kirko, 2018]. 

Соответственно, потребности и за-

просы также будут различны. По-

этому при формировании перечня 

востребованных программ допол-

нительного образования нужно 

учитывать особенности населения, 

его представления о свободном 

времени и его организации. 

Представления субъектов обра-

зовательного процесса о свободном 

времени сельских детей целесооб-

разно учитывать при определении 

условий и перспективных привле-

кательных направлений дополни-

тельного образования в сельской 

местности. В нескольких сельских 

школах Ярославской области, кото-

рые расположены в различных му-

ниципальных образованиях, прохо-

дило изучение представлений обу-

чающихся, их родителей и педаго-

гов о свободном времени и его ис-

пользовании. Среди организаций с 

численностью от 40 до 200 человек, 

принявших участие в исследова-

нии, представлены типичные для 

сельской местности варианты: 

школа полного дня, школа-

комплекс, основная школа, мало-

численная школа, школа с до-

школьной группой. 

Основными методами исследо-

вания являлись фокус-группы, ан-

кетирование, беседы, наблюдение, 

анализ результатов деятельности 

школ. Всего в фокус-группах при-

няли участие 134 респондента, в 

том числе 38 педагогов, 36 родите-

лей и 60 детей. В анкетировании 

участвовали 199 респондентов – 96 

детей и 103 родителя. Были прове-

дены контент-анализ по ключевым 

вопросам гайдов, анализ коммента-

риев респондентов и результатов 

опроса. 

Одна из первых задач – изучение 

представлений педагогов о свобод-

ном времени школьников. Почти 

половина педагогов (47,4 %) отме-

чают, что свободным называется то 

время, когда ребенок не занят вы-

полнением домашних заданий и 

домашней работой, помощью роди-

телям по хозяйству. Пятая часть 

респондентов (21,1 %) определяют 

это время как не занятое урочной и 

внеурочной деятельностью, относя 

домашние заботы к свободному 

времени. Еще несколько групп от-

вечавших уточняют, что это вне-

школьное (2,6 %) или каникулярное 
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время, выходные дни, досуг (7,9 %). 

Часть ответов по определению сво-

бодного времени дана через проти-

вопоставление, например, «время, 

не занятое уроками». Таким обра-

зом, подавляющее большинство 

педагогов отделяют время, связан-

ное с учебной деятельностью, от 

свободного времени детей, соотно-

ся учебную деятельность с работой 

детей, нагрузкой. По мнению 

13,2 % педагогов, свободное время 

можно посвятить время любимому 

делу, увлечению. Еще 5,3 % указы-

вают на необходимость «личного» 

времени для ребенка. 

Специфичной для сельской 

местности является высокая доля 

занятости детей в домашнем хозяй-

стве. Мнения участников о том, от-

носить домашнюю работу к сво-

бодному времени или нет, разо-

шлись. 47,4 % респондентов счи-

тают, что к свободному времени 

она не относится. 

Занятость сельских детей до-

машними обязанностями может 

быть воспринята как с положитель-

ной стороны, при условии органи-

зации посильного значимого труда, 

так и с отрицательной, если ребен-

ку приходится выполнять тяжелую 

работу в ущерб здоровью и образо-

ванию. Лингвистическая оценка 

ответов показывает, что высказыва-

ния, в целом скудные по лексиче-

скому составу, малоэмоциональны, 

не распространены дополнитель-

ными сведениями, что косвенно 

может свидетельствовать об одно-

образии свободного времени, мало-

численности ярких впечатлений и 

ассоциаций, с ним связанных. 

Мнения родителей, педагогов и 

обучающихся близки в оценке коли-

чества свободного времени у детей. О 

том, что у детей есть 4-5 часов сво-

бодного времени, говорят 43,5 % пе-

дагогов и 57,8 % родителей, 39,1 % 

педагогов считают, что свободно 

только 2-3 часа. Мнения детей наибо-

лее разнообразны: от единичных вы-

сказываний типа «только 20 минут в 

день» и «всегда свободен» до 5-6 ча-

сов свободного времени, о которых 

говорят 38,2 % опрошенных, 22,4 % 

опрошенных находят свободными 2-3 

часа, 23,8 % – 3-4 часа. 

Педагоги при определении ко-

личества свободного времени уточ-

нили свой ответ комментариями. 

По их мнению, количество свобод-

ного времени зависит от успевае-

мости ребенка («если все делает 

быстро, то больше остается сво-

бодного времени»), от психологи-

ческих особенностей (темперамен-

та, характера), от настроя родите-

лей, от времени года, от возраста 

(«у младших больше, у старших его 

почти нет»). 

Снижение количества свободно-

го времени с увеличением возраста 

ребенка отмечается в ряде исследо-

ваний [Bayborodova, 2019], однако 

нами эта зависимость явно не вы-

делена. Например, ответ о том, что 

имеют в своем распоряжении 5-6 

часов свободного времени в день, 

дали 9,1 % 16-летних участников 

опроса, 25,5 % 14-летних и 18,2 % 

12-летних участников опроса. Сре-
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ди 16-летних респондентов 9,1 % 

ответили, что «свободен только 1 

час», и примерно столько же 

(9,3 %) ответили, что имеют «много 

свободного времени» – около 8 ча-

сов в день. Таким образом, доста-

точно много детей называют сво-

бодными 4, 5 и 6 часов в день. 

Нас также интересовало мнение 

респондентов о наполненности сво-

бодного времени. Среди получен-

ных данных выделяются несколько 

видов занятий со схожими процент-

ными соотношениями. Они пред-

ставлены в таблице 1, в которой 

видно, что все группы опрошенных 

выделяют прогулки как значитель-

ный компонент в структуре свобод-

ного времени сельских детей. Цель 

и содержание прогулок не уточня-

ются, скорее всего, они нецелена-

правленны, но важен сам по себе 

факт пребывания на свежем воздухе, 

который отмечается как положи-

тельный. Родители согласны, что 

прогулки – это наиболее привлека-

тельное времяпрепровождение для 

ребенка, при этом 11,7 % родителей 

отмечают, что дети в свободное 

время «просто играют». Сравнивая 

полученные данные с выводами 

других исследований [Бочавер, 

2017], можно отметить, что психо-

логи признают наличие потребности 

у детей, особенно у подростков, в 

уединении, месте, где они могут по-

быть в одиночестве, чтобы рассла-

биться, проанализировать свои по-

ступки. Многие выбирают для этого 

именно природные ландшафты, 

«дикие» места, а в сельской местно-

сти таких уединенных естественных 

мест больше, чем в городской (отве-

ты типа «уходить далеко, не сидеть 

на одном месте»). 

Обращает на себя внимание то, 

что 15,1 % родителей и 16,7 % пе-

дагогов выделяют увлечение детей 

компьютерными играми и телефо-

нами, а среди обучающихся эта 

группа составляет только 6,7 %. 

Школьники не считают, что прово-

дят много времени за компьютером 

и не воспринипмают такую дея-

тельность как «ненужное» увлече-

ние. Занятость просмотром телеви-

зора отметили 18,3 % родителей, 

показатель среди детей и педагогов 

по этому виду деятельности мень-

ше (соответственно 8,4 % и 6,1 %). 

При этом детской аудиторией не 

определяется спектр программ для 

просмотра, а отмечается сам факт 

«сидения перед телевизором». По-

вышенная увлеченность телевизи-

онными передачами сельских детей 

отмечалась и другими исследовате-

лями [Косарецкий, 2016], а интерес 

к гаджетам, компьютерным играм, 

«бесцельному» нахождению на 

улице есть и у городских сверстни-

ков [Концепция и модели … , 2018]. 

Важно учитывать, что сего-

дняшние школьники живут в обще-

стве, когда умение использовать 

компьютерные интерактивные тех-

нологии является базовой компе-

тентностью, и процесс активного 

использования различных гаджетов 

невозможно остановить, но в то же 

время неконтролируемое количе-

ство и качество получаемой таким 
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образом информации может нане-

сти ребенку вред. Направляющую и 

корректирующую функцию взаи-

модействия детей с информацион-

ными технологиями может взять на 

себя дополнительное образование, 

формирующее потребность в полу-

чении полезной и необходимой для 

ребенка информации. 

Часть респондентов считают, 

что доля свободного времени детей 

отведена на помощь родителям, 

занятия с младшими братьями и 

сестрами, хотя в определение поня-

тия «свободное время» помощь по 

хозяйству у некоторых респонден-

тов не входила. 

Таблица 1 

Занятость детей в свободное время (в %) 
Вид занятости Дети Родители Педагоги 

Сидеть дома 1,3 0,0 0,0 

Прогулки на улице 45,3 31,7 15,1 

Игры (не компьютерные) 4,2 11,7 0,1 

ПК-игры, телефон 6,7 15,1 16,7 

Просмотр телевизора 8,4 18,3 6,1 

Занятие своими увлечениями, хобби 8,4 5,1 1,5 

Общение 4,2 0,0 4,5 

Помощь родителям 6,7 6,7 10,6 

Сон, отдых 4,2 0,0 0,0 

Уроки, самообразование 1,3 3,3 4,5 

Велосипед 5,3 1,7 0,0 

Кружки, ДО 4,2 0,0 13,6 

Занятия с младшими 0,0 3,3 4,5 

Чтение 0,0 3,33 0,0 

Ничем не заняты 1,33 0,0 3,03 

Дорога в школу и обратно 0,0 0,0 7,58 

Спорт 0,0 0,0 3,03 

 

Из таблицы 1 видно, что кружки, 

секции, дополнительное образова-

ние занимают незначительную часть 

свободного времени сельских 

школьников (4,2 %). Эти данные 

сопоставимы с результатами других 

исследований [Косарецкий, 2016]: 

различные увлечения, хобби пред-

ставлены незначительно, но у детей 

этот показатель больше (8,4 %), чем 

у родителей (5,1 %) и педагогов 

(1,5 %). Занятость самообразовани-

ем также невелика, причем, по мне-

нию педагогов, этот параметр со-

ставляет 4,5 %, по мнению родите-

лей – 3,3 %, по мнению обучающих-

ся – всего 1,3 %. Общая занятость 

сельских детей по количеству сво-

бодного времени сопоставима с об-

щей занятостью их городских 

сверстников, но в сельской местно-

сти дети меньше, чем в городской, 

занимаются дополнительным обра-

зованием и самообразованием. Зна-

чительную часть своего свободного 

времени они склонны проводить 

самостоятельно. 
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Целенаправленность и рацио-

нальность использования свободно-

го времени является одной из со-

ставляющих при формировании 

индивидуальной программы ребен-

ка, отражающей его нравственную 

позицию и направленность, инте-

ресы, запросы, уровень самостоя-

тельности. Эффективность исполь-

зования свободного времени в 

школьном возрасте может являться 

показателем готовности ребенка к 

осознанному поведению во взрос-

лой жизни. В условиях сельской 

местности можно выделить не-

сколько социально ориентирован-

ных направлений деятельности и 

видов занятости, позволяющих 

формировать и проявлять активную 

позицию детей [Байбородова, 

2019а; Байбородова, 2019б]. 

Все респонденты отметили воз-

можность выделить часть времени 

на дополнительное образование. 

Свои ответы школьники сопровож-

дали комментариями, где отмечали 

неопределенность желаемой для 

них деятельности, незнание того, 

чем хотели бы заниматься, выража-

ли общую готовность «изучать что-

то новое», «получать больше зна-

ний», «посещать новые места», по-

этому мы можем говорить о недо-

статочно сформированном запросе 

школьников на дополнительное об-

разование. 

Практически все отвечавшие де-

ти, родители, педагоги отметили, 

что можно в общем бюджете сво-

бодного времени детей выделить 

существенное количество времени 

на дополнительное образование. 

Около 41 % родителей и педагогов 

считают, что для этой цели доста-

точно 2-3 часа в неделю; 30,1 % 

родителей и 13,6 % педагогов гово-

рят об 1 часе в неделю; отдельная 

группа, составляющая 10,4 % 

опрошенных, полагает, что воз-

можно заниматься дополнительно 

по 5-6 часов в неделю. Эти показа-

тели несколько меньше определяе-

мых городскими родителями, 

большинство которых находят, что 

на дополнительное образование 

ребенка необходимо выделять 2-5 

часов по 2-3 раза в неделю [Коса-

рецкий, 2016]. Родители и дети по-

нимают, что количество необходи-

мого для занятий дополнительным 

образованием времени зависит от 

направления, вида деятельности, 

возрастных особенностей и должно 

определяться индивидуально. 

Среди направлений и программ 

дополнительного образования, ко-

торые сейчас осваивают сельские 

школьники, наибольшая доля заня-

тости детей спортом, в частности 

футболом, волейболом, общефизи-

ческой подготовкой, туристско-

краеведческой деятельностью. 

Названные программы традицион-

но являются самыми массовыми в 

сельской местности различных ре-

гионов страны, но они не удовле-

творяют полностью запрос на до-

полнительное образование детей и 

их родителей. 
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Таблица 2 

Запрос на программы дополнительного образования 

Направление, программа 
Количество запроса 

от детей (в %) 

Количество запроса 

от родителей (в %) 

плавание 0,4 3,3 

скалолазание - 0,7 

гимнастика - 2,3 

легкая атлетика - 1,0 

баскетбол 2,7 1,3 

футбол 11,4 9,0 

волейбол 3,0 3,7 

самбо, карате, бокс 1,1 0,3 

шахматы 6,1 7,0 

теннис 0,4  

робототехника, конструирование 14,8 15,3 

естествознание - 0,3 

рукоделие 3,0 4,3 

иностранные языки 1,9 4,3 

ОБЖ 6,1 4,0 

фотография - 2,0 

туризм 20,5 15,3 

музыкальная деятельность 2,7 4,3 

танцы 5,7 6,0 

театральная деятельность 12,9 9,7 

резьба по дереву 3,8 3,7 

рисование 3,4 2,0 

 
Среди приоритетных направле-

ний дополнительного образования 
обозначены техническое конструи-
рование и робототехника, туризм, 
театральная деятельность, футбол. 
Сравнение представленных в таб-
лице 2 данных по запросам детей и 
родителей показывает, что запросы 
у родителей более разнообразны, 
чем у детей. Родители отметили, 
что нужно увеличить количество 
специализированных организаций 
дополнительного образования и 
специалистов, работающих в усло-
виях сельской местности, чтобы у 
детей был выбор и доступ к желае-
мым программам. 

Важность дополнительного об-
разования признается всеми ре-
спондентами. Детей интересует по-
лучение новых знаний, творческая 
деятельность и формы проведения 
занятий. Возможности общаться 
родители уделяют больше внима-
ния (11,0 %), чем дети (4,1 %). 
Часть родителей считают, что до-
полнительное образование – это 
возможность отдохнуть (6,9 %), 
разумно занять свободное время, 
«оторваться от привычных дел». 

Появление системы сертифика-
ции дополнительного образования 
позволило детям и родителям сво-
бодно выбирать разнообразные до-
полнительные программы, реализу-
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емые в разных учреждениях. Пока 
незначительная часть сельских де-
тей и их родителей воспользовалась 
этой возможностью для получения 
дополнительного образования вне 
сельской школы, в том числе в се-
тевой и дистанционной формах, в 
коммерческих организациях, 
предоставляющих образовательные 
услуги [Лушникова, 2019]. 

Небольшая часть детей, 
16-летние участники фокус-группы, 
отметила необходимость допрофес-
сиональных образовательных про-
грамм дополнительного образова-
ния, осваивать которые приходится 
платно, включая дорогу до район-
ного центра (например, обучение с 
целью получения водительских 
прав). 

Преодолеть возникающие труд-
ности в предоставлении доступного 
дополнительного образования 
[Байбородова, 2018б] возможно при 
совершенствовании педагогическо-
го обеспечения, в том числе при 
поиске механизмов адресной под-
держки в получении доступного 
дополнительного образования де-
тей, проживающих в сельской 
местности [Золотарева, 2018]. 

В сельской местности в послед-
нее время активизировалась и стала 
популярной деятельность детских 
объединений: приобретают попу-
лярность такие коллективные фор-
мы работы, как волонтерское дви-
жение, кадетское движение, движе-
ние «Юнармия», отряды «Юный 
друг полиции», «Юный инспектор 
движения», «Юный пожарный», 
«Юный спасатель», военно-
патриотические клубы, краеведче-

ские общества, школьные лесниче-
ства. Как показывает практика, дети 
проводят в них большое количество 
времени. Жизнедеятельность дет-
ских объединений успешно решает 
вопросы мотивации и дальнейшего 
самоопределения, ориентирует на 
профессиональный выбор. 

Основное предназначение дет-
ских объединений – удовлетворить 
индивидуальные потребности обу-
чающихся в новой, непринужден-
ной форме. Личное участие в реше-
нии насущных проблем объедине-
ния способствует формированию 
осознанной гражданской позиции и 
ценностного отношения к себе и 
другим, позволяет повысить соци-
альную компетенцию, развивает 
социальные навыки поведения и 
установки на самостоятельное при-
нятие решений в проблемных ситу-
ациях. Жизнедеятельность детских 
объединений открывает для многих 
детей возможность проявить лич-
ностные способности, найти и ор-
ганизовать интересное дело, при-
нимая на себя персональную ответ-
ственность за его выполнение. 
Важной особенностью детских 
объединений является их разновоз-
растный состав. Ребята учатся не 
только у наставника и сверстников, 
но и перенимают опыт старших по 
возрасту, опекают младших, пере-
дают полученные в ходе общения 
навыки. 

Опыт создания и поддержки 
детских объединений есть уже во 
многих сельских школах Ярослав-
ской области (Ломовская школа 
Рыбинского района [Организация 
внеурочной … , 2013], Дмитриев-
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ская школа Даниловского района 
[Обеспечение доступности … , 
2019], Отрадновская школа Углич-
ского района [Хорошуллина, 2019]). 

Одной из ключевых функций 
свободного времени является соци-
ализация. В это время происходит 
выбор пути, нравственного и про-
фессионального, идут процессы 
самообразования. Существует 
опасность упустить важные пере-
ломные моменты в становлении 
личности ребенка, если они будут 
полностью неконтролируемы и 
стихийны. Имеет смысл говорить о 
поиске способов социально значи-
мой организации свободного вре-
мени, культуре свободного време-
ни, педагогическом руководстве 
организацией детского досуга. 
Включение в структуру свободного 
времени дополнительного и нефор-
мального образования позволяет 
воплотить идею об открытом и не-
прерывном образовании в течение 
всей жизни. Важнейшей формой 
организации свободного времени 
сельского ребенка в условиях мало-
численности групп единомышлен-
ников, сложности в подборе в бли-
жайшем окружении соответствую-
щих интересам и запросам образо-
вательных программ и учреждений 
является самозанятость и реализа-
ция индивидуального маршрута, в 
том числе и образовательного. 

Возможность выбирать самим 
повышает мотивацию детей. Важно 
помогать им решать личностно зна-
чимые проблемы, основываясь на 
субъектно-ориентированном подхо-
де [Байбородова, 2018а]. Участие 
детей в планировании и анализе 

своей деятельности является важ-
ным средством стимулирования их 
дальнейшей активности. Обучаю-
щиеся охотнее участвуют в тех де-
лах, которые выбрали сами. 

Выбор темы, определение со-
держания и глубины ее изучения на 
индивидуальных уровнях пред-
ставлено в погружении [Алексан-
дрова, 2017], в проблемно-
тематическом дне [Проблемно-
тематический день … , 2013], обра-
зовательном квесте, индивидуаль-
ном проекте и других технологиях. 
Активно развивающаяся система 
дистанционных занятий, курсов, 
олимпиад и конкурсов может по-
мочь интересно и разнообразно за-
нять досуг, самостоятельно прове-
рить свои силы и способности. 
Имеются возможности выбрать и 
реализовать индивидуальный про-
ект, который можно представить 
при желании на различных уров-
нях, проявляя степень своей заин-
тересованности и включенности в 
тему. 

Обучающиеся старшего возраста 
со сформированной целевой уста-
новкой могут организовать свою 
деятельность по индивидуальной 
программе, через выстраивание ин-
дивидуальных образовательных 
маршрутов [Байбородова, 2015]. 
Примеры таких программ есть в 
Великосельской школе Гаврилов-
Ямского района Ярославской обла-
сти [Чистова, 2018]. В соответствии 
с возрастной периодизацией стар-
шеклассники ориентированы на 
получении будущей профессии и с 
этой целью выстраивают свое обра-
зование и свободное время. Эле-
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ментами программы являются за-
дачи ребенка, пути их решения и 
конкретные мероприятия, которые 
могут быть частью общих дел, 
например, проблемно-тематических 
дней, или являются индивидуаль-
ными, например, занятия с репети-
торами или тьюторами. Каждому 
ребенку необходимо обеспечить 
сопровождение и поддержку, пред-
ложить интересный и посильный 
вариант занятости. 

Сравнение полученных нами ре-
зультатов с данными других иссле-
дователей подтвердило, что сель-
ские дети имеют особенности в ор-
ганизации свободного времени, в 
степени готовности получать до-
полнительное образование. На наш 
взгляд, для целесообразной органи-
зации свободного времени детей в 
условиях села необходимо 

− изучение реальной занятости 
детей, их интересов, склонностей и 
потребностей; 

− целенаправленная работа по 
формированию ценностных уста-
новок, целей и ориентиров на куль-
туру организации свободного вре-
мени у детей, их родителей и бли-
жайшего социального окружения; 

− создание условий для рацио-
нального использования свободно-
го времени, организация творче-
ских продуктивных видов деятель-

ности детей и родителей, включе-
ние их в совместную общественно 
полезную деятельность; 

− разработка и реализация про-
грамм дополнительного образова-
ния, соответствующих запросам и 
интересам сельских детей [Байбо-
родова, 2018б], развивающих име-
ющийся потенциал и природные 
задатки, позволяющих реализовать 
себя в любимом деле и создающих 
условия для свободного творчества 
и самореализации; 

− внедрение новых форм дет-
ской активности и познавательно-
развлекательной деятельности, со-
временных технологий (флешмобы, 
квесты, геокешинги, акции и др.); 

− взаимодействие систем обще-
го и дополнительного образования 
сельских детей на базе общеобра-
зовательных школ; 

− развитие молодежных движе-
ний, имеющих общественно значи-
мый характер (волонтеры, поиско-
вые отряды, экологические патру-
ли, юнармейцы и др.); 

− интеграция усилий всех заин-
тересованных структур и партне-
ров, социального окружения, учре-
ждений образования, культуры и 
спорта в организации свободного 
времени сельского населения, в 
предоставлении кадровых и мате-
риальных ресурсов. 
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В статье на основе конкретных данных исследования обосновывается актуальность 

проблемы профориентации сельских школьников, подчеркивается необходимость 

использования современных педагогических средств для ее решения. Определяется 

понятие современных технологий обучения с целью профориентации школьников в 

условиях сельской школы. Характеризуются сущность современных проективных 

технологий обучения и методы их применения в сельской школе, обоснованы идеи 

поддержки развития познавательных навыков школьников во взаимосвязи с задачами их 

профессионального самоопределения. Называются основные принципы современных 

проективных технологий обучения, направленных на адаптацию школьников в 

современном изменяющемся мире, выбор будущей профессиональной деятельности. 

Определены компетенции учащихся, которые будут важны при выборе будущей профессии 

и которые необходимо формировать в процессе применения современных проективных 

технологий обучения. Предлагаются методические рекомендации по использованию 

технологии «Clustern», включающие конкретный алгоритм действий организаторов и 

модераторов. Выделены специальные компетенции педагога, необходимые для применения 

современных проективных технологий обучения. Обосновано, что применение методов и 

способов современных технологий обучения в учебном процессе сельской школы 

приобщает школьников к жизненным установкам и оказывает свое содействие в аспекте 

формирования у них таких специальных компетенций, как умения проявить проектную 

инициативу, планировать идею и замысел, организовать реализацию идеи и замысла, 

мобилизовать собственные личностные ресурсы, презентовать планируемую идею в жизнь, 

претворять идею и замысел в целевые действия, которые будут важны при выборе 

школьниками будущей профессии. Предлагаются содержание и формы заданий при 

использовании проектных технологий, отражающих специфику профориентации сельских 

школьников. 
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Pedagogical technologies as a means  
of proforientation of rural schoolchildren 

On the basis of specific data of the research the problems of proforientation of rural 

schoolchildren is justified, as well as the necessity for the use of modern pedagogical methods for 

solutions. The notion of modern educational technologies for the purpose of proforientation of 

rural schoolchildren is highlighted. 

https://orcid.org/0000-0002-0510-6125
https://orcid.org/0000-0003-0609-184X


Педагогика сельской школы – 2020 – № 2 (4) 

А. С. Раимкулова, А. К. Абдиматова 36 

The essence of modern protective educational technologies and methods of their usage in 

rural schools is discussed. The article underlines the ideas of cognitive skill development support 

of schoolchildren together with the tasks of their professional self-determination.The main 

principles of modern projective educational technologies aimed at the adaptation of 

schoolchildren in the modern changing world;the choice of a future profession are shown in the 

article too 

Children's competence important for choosing a profession is necessary to form in the process 

of modern projective educational technologies. The article puts forward teaching 

recommendations for the usage of «Clustern» technology, which include specific algorithm for 

organisers and moderators' work. Peculiar competence of a teacher is also shown. It is especially 

important for the usage of modern projective educational technologies. 

The usage of methods and ways of modern educational technologies in the educational 

process of a rural school helps schoolchildren to learn about life goals and forms such specific 

competence as the skill to show projective initiative, to plan an idea, to organize the realization of 

the idea, to mobilize self-resources, to show a planned model, to connect the idea and aim. 

Content and forms of tasks for the usage of projective technologies reflecting the peculiarities of 

proforientation of rural schoolchildren are also viewed in the article. 

Keywords: educational technologies, proforientation of schoolchildren, rural school. 

Значительные изменения, проис-
ходящие в жизни современного об-
щества, в том числе и села, убежда-
ют в необходимости специального 
исследования проблемы профессио-
нальной ориентации сельских 
школьников во взаимосвязи с инно-
вационными тенденциями в образо-
вании. Большинство сельских 
школьников не готовы к выбору бу-
дущей профессиональной деятель-
ности. Значительная часть из них, не 
учитывая своих возможностей и 
склонностей, выбирает популярные 
профессии, которые им недоступны 
или явно не обеспечат их в будущем 
рабочим местом. У многих сельских 
школьников отсутствует перспекти-
ва получения востребованного про-
фессионального образования. 

Так, опрос сельских старшеклас-
сников, проведенный в одном из ис-
следований, показал, что многие из 
них не имеют своей социально-
профессиональной позиции (83 %), 
большая часть выпускников (70,3 %) 
не могут реально оценить свои спо-

собности и соотнести их с требова-
ниями выбранной профессии, 23 % 
мечтают о работе в сфере бизнеса и 
юриспруденции, не имея представ-
ления об этих видах трудовой дея-
тельности. 

Изучение профессиональных 
предпочтений сельских старшеклас-
сников говорит о том, что среди вы-
бранных учащимися специально-
стей сельскохозяйственные профес-
сии практически отсутствуют, в то 
же время немногие выбирают спе-
циальности, востребованные в сель-
ском социуме. Авторы исследова-
ний, проведенных в разных регио-
нах, отмечают, что только 3 или 4 % 
выпускников хотят остаться рабо-
тать в родном селе. Качественный 
анализ высказываний школьников 
показал, что перспектив жизни на 
селе они не видят. Такое положение 
дел обусловлено, на наш взгляд, не-
совершенством системы социально-
профессиональной ориентации 
сельских детей. 
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Социально-экономическая ситу-
ация, связанная с переходом страны 
на рыночные отношения, имеет 
определенное влияние на професси-
ональный выбор сельских школьни-
ков. Изменились потребности в вы-
боре профессионального вида дея-
тельности учащимися, что связано с 
сокращением государственного за-
каза на профессии сельскохозяй-
ственного производства [Байборо-
дова, 2019]. С другой стороны, по-
явился профориентационный заказ 
со стороны акционерных, частных 
сельскохозяйственных предприятий, 
индивидуальных фермерских хо-
зяйств, однако большинство сель-
ских школ, осуществляя профориен-
тационную деятельность, придер-
живается традиционных технологий 
этой работы. 

Кроме того, современному обще-
ству необходимы жизнеспособные, 
творческие личности с развитым 
чувством ответственности, самосто-
ятельности, познавательной актив-
ности, приоритетными позициями в 
области инновационных процессов, 
в связи с чем в условиях сельской 
школы следует уделить внимание 
новым технологиям при организа-
ции профориентационной работы. 

Содержанию и организации про-
фориентационной работы в школе 
посвящены труды И. П. Арефьева 
[Арефьев, 1995], М. Г. Благининой 
[Благинина, 1981], Е. А. Климова 
[Климов, 1974], И. Н Назимова 
[Назимов, 1997], В. А. Полякова 
[Научно-методические аспекты … , 
2011], А. Д. Сазонова [Сазонов, 
2001], Н. И. Шадрина [Шадрин, 
1998] и др. Анализ структуры и 

функций профессиональной ориен-
тации, педагогические условия вы-
бора сельской профессии, руковод-
ство этим процессом со стороны 
школы, влияние субъективных и 
объективных факторов на профес-
сиональное самоопределение сель-
ских школьников рассматриваются в 
работах М. А. Болыпаковой [Болы-
пакова, 1978], Ю. П. Аверичева, 
Э. Копаневой [Аверичев, 1970], 
Н. Н. Захарова, В. Д. Симоненко 
[Захаров, 1989] и др. 

Как показывает анализ рассмат-
риваемой проблемы, с одной сторо-
ны, существует реальная потреб-
ность в профессиональной ориента-
ции сельских школьников, а с дру-
гой – слабо разработано дидактиче-
ское и методическое обеспечение 
работы сельского учителя по про-
фессиональному самоопределению 
учащихся с применением современ-
ных технологий обучения. 

В связи с этим мы остановимся 
на дидактических возможностях 
современных технологий обучения 
и воспитания, приобщающих детей 
к профессиональному самоопреде-
лению в сельской школе. 

Под технологиями мы понимаем 
алгоритм целенаправленных сов-
местных действий педагогов и обу-
чаюшихся, направленных на дости-
жение намеченных результатов, в 
данном случае на профессиональное 
самоопределение сельских школь-
ников [Байбородова, 2012]. В основе 
современных технологий обучения 
лежит поддержка развития познава-
тельных навыков школьников, фор-
мирование у них умений адаптиро-
вать свои знания к требованиям 
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времени, ориентироваться в инфор-
мационном пространстве, развитие 
чувства сопричастности тем изме-
нениям, которые диктуют новые 
требования к выпускнику сельской 
школы. Одной из особенностей со-
временных педагогических техноло-
гий должно быть формирование 
умения школьников адаптироваться 
в окружающем мире. 

Современные технологии обуче-
ния всегда предполагают решение 
определенной проблемы, преду-
сматривающей, с одной стороны, 
использование разнообразных мето-
дов и средств, а с другой – интегри-
рование знаний, умений из различ-
ных областей науки, техники, тех-
нологии, творческих областей. Ре-
зультаты применения современных 
технологий обучения должны быть 
«осязаемыми», то есть если это тео-
ретическая проблема, то конкретное 
ее решение; если практическая – 
конкретный результат, готовый к 
применению. 

Актуальность современных тех-
нологий обучения и ведущую роль 
педагога в их применении отмечают 
в научных трудах многие ученые: 
С. А. Дружилов [Дружилов, 2010], 
И. Бекбоев [Бекбоев, 2020], 
И. И. Борисова, Е. Ю. Ливанова [Бо-
рисова, 2011], Ю. К. Койнова-
Цельнер [Койнова-Цельнер, 2014], 
И. В. Плаксина [Плаксина, 2014], 
А. С. Раимкулова [Раимкулова, 
2012], Г. К. Селевко [Селевко, 2006] 
и др. Умение пользоваться совре-
менными технологиями обучения – 
один из показателей высокой квали-
фикации учителя, свидетельствую-
щий о его прогрессивном подходе к 

обучению и воспитанию. Недаром 
технологии XXI в. предусматрива-
ют, прежде всего, умение адаптиро-
ваться к стремительно изменяю-
щимся условиям жизни человека в 
постиндустриальном обществе. 

Приоритетность компетентност-
ного подхода в современном образо-
вании позволяет нам особое внима-
ние уделить педагогическим техно-
логиям, которые имеют значимость 
в современных условиях, а их ши-
рокое применение в каждой сель-
ской школе может обеспечить жела-
емые и позитивные изменения в си-
стеме школьного образования. 

Для дидактического и методиче-
ского обеспечения работы сельского 
учителя по профессиональному са-
моопределению учащихся считаем 
важным в русле приоритетности 
рассмотреть значимость и сущность 
проективных технологий обуче-
ния [Научно-методические … , 
2011]. Остановимся на некоторых из 
них. 

− Проекты деловых игр – твор-
ческие постановки, имитирующие 
роли школьников в будущем жиз-
ненно-профессиональном простран-
стве; их цель – участие учащихся в 
групповой деятельности, приобще-
ние к будущей профессиональной 
деятельности и социальному взаи-
модействию в современном мире. 

− Учебно-познавательные про-
екты направлены на изучение про-
блем, связанных с познанием орга-
низации будущей профессиональ-
ной деятельности. 

− Исследовательские проекты 
позволяют изучить в самых разно-
образных формах (доклад, научное 
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сообщение, реферат и др.) сущность 
и особенности будущей профессии. 

− Конструктивно-творческие 
проекты предполагают создание 
конкретного полезного продукта, 
например, изготовление творческих 
конструкций, согласно задачам про-
фессионального самоопределения 
учащихся, кластеров, моделей бу-
дущей профессиональной деятель-
ности и т. д. 

Применение вышеуказанных со-
временных технологий в учебном 
процессе сельской школы приобща-
ет детей к активной деятельности, 
способствует формированию жиз-
ненных установок и таких специ-
альных умений, которые будут важ-
ны при выборе будущей профессии: 
проявить проектную инициативу, 
планировать идею и замысел, орга-
низовать себя на реализацию идеи и 
замысла, мобилизовать свои лич-
ностные ресурсы, презентовать пла-
нируемую идею в жизнь, претворять 
идею и замысел в целевые действия 
и др. Все это говорит о том, что 
применение педагогом проективных 
технологий в учебном процессе 
сельской школы не только составля-
ет основу формирования специаль-
ных компетенций, но и является ка-
чественным показателем готовности 
учащихся к профессиональной дея-
тельности в будущем. 

Современные проективные тех-
нологии обучения – это технологии 
повышения работоспособности де-
тей на основе укрепления их физи-
ческого и нервно-психического здо-
ровья. Эти технологии являются 
эффективным средством формиро-
вания у учащихся готовности к про-

фессиональному самоопределению, 
позволяя создать условия, адапти-
рующие их к вызовам настоящего 
времени, окружающей среде, обес-
печивающие поддержку и укрепле-
ние познавательной активности и 
др. 

Применение современных проек-
тивных технологий обучения с уче-
том позиций сегодняшнего дня поз-
волит учителю, прежде всего, обес-
печить «условия для активно-
творческого познания школьниками 
учебного материала» [Бекбоев, 
2020]. Кроме того, создается свое-
образная платформа для решения 
задач профессионального самоопре-
деления учащихся. Особенностями 
современных проективных техноло-
гий обучения являются создание 
творческой атмосферы в учебном 
процессе класса, учет особенностей 
восприятия учебного материала 
школьниками, формирование само-
стоятельности и гибкости мышле-
ния учеников на основе заинтересо-
ванности учебным материалом, рас-
смотрение многих теоретических 
фактов с доказательствами и вызовы 
к профессиональному самоопреде-
лению учащихся. 

Основная цель деятельности 
учителя вследствие применения со-
временных проективных технологий 
обучения – это адаптация школьни-
ков к вызовам окружающей среды. 
Основными принципами этих тех-
нологий, направленных на адапта-
цию школьников к выбору будущей 
профессиональной деятельности, 
являются 

− индивидуализация и диффе-
ренциация; 
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− учет ведущего канала восприя-
тия (аудиал, кинестетик или визуал); 

− преобладание активных и 
творческо-поисковых методов обу-
чения; 

− осуществление межпредмет-
ных связей; 

− применение творческих зада-
ний, вызывающих интерес у уча-
щихся; 

− комментирование полученных 
знаний; 

− осуществление связи с преды-
дущим материалом при закреплении 
нового материала и др. 

Методика подачи учебного мате-
риала учителем должна быть осно-
вана на принципах доступности, 
наглядности и занимательности. 
Применение этих принципов будет 
служить созданию эмоциональной 
атмосферы на уроках, развитию у 
школьников основных мыслитель-
ных операций, формированию у них 
устной связной речи. Кроме того, у 
школьников будет обогащаться сло-
варный запас, осуществляться раз-
витие словесно-логического мыш-
ления, формирование отдельных 
компетенций, которые важны для 
будущей профессиональной дея-
тельности, развитие эмоционально-
психической сферы и др. 

В целях оказания дидактической 
и методической поддержки педаго-
гам сельской школы по использова-
нию современных технологий обу-
чения с целью решения задач про-
фессиональной ориентации школь-
ников мы предлагаем рекомендации 
для применения технологии 
«Clustern» [Плаксина, 2014], пред-
ставляющей собой модераторскую 

практику, которая характеризует 
процесс систематизации рабочего 
материала по принципу от частного 
к общему и предусматривает учет 
ряда принципов вышеобозначенной 
технологии. 

Технология «Clustern» предна-
значена для решения познаватель-
ных задач на основе движения уче-
ника от простого к сложному, акти-
визации принципов доступности, 
наглядности и занимательности, 
предполагает применение творче-
ских заданий, вызывающих интерес 
у учащихся, и многое другое. 

Технологически этот процесс со-
стоит из ряда последовательных 
этапов: 

1. На подготовительном этапе 
устанавливаются или «строятся» две 
«рабочие стены». 

2. Определяется проблема, кото-
рая требует решения. В нашем слу-
чае – выбор профессии. 

3. Проводится «карточный 
опрос» – участники групповой рабо-
ты на карточках выражают индиви-
дуальное мнение по поводу выбора 
будущей профессии. 

4. От участников групповой ра-
боты карточки поступают в модера-
торскую группу (обычно состоит из 
двух помощников). Карточки в не-
произвольном порядке развешива-
ются на первой «рабочей стене» или 
складываются и перемешиваются на 
столе. 

5. На этапе «систематизации» на 
второй «рабочей стене» комбиниру-
ются близкие по смыслу карточки-
идеи. Критерием такой комбинации 
служат те или иные общие признаки 
явления, связанного с проблемой 
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или ее решением. Модераторская 
группа систематизирует работу 
предварительного карточного опро-
са. Для этого один из модераторов 
берет карточку, показывает ее и за-
читывает вслух, обращаясь к участ-
никам группы. 

6. Второй модератор крепит ее к 
«рабочей стене» в соответствии с 
мнением группы и обоснованными 
критериями. Карточка крепится к 
той или иной колонке карточек, либо 
формируется новая колонка (иногда 
целесообразно продублировать кар-
точку и разнести по разным колон-
кам). От повторяющихся карточек 
не следует избавляться. При разум-
ной систематизации им тоже можно 
найти место. Карточки с двумя и 
более идеями могут быть разрезаны, 
или каждую идею можно продубли-
ровать на отдельной карточке. 

7. Когда все представленные для 
систематизации карточки нашли 
свое место, можно переходить к их 
объединению. Близкие по значению 
карточки объединяются в одно 
большое (или маленькое) семей-
ство – в модераторской практике оно 
называется «проблемным облаком». 
Такое название связано с тем, что 
объединенные карточки обводятся 
контуром и теперь имеют особое 
значение. 

8. В дальнейшей работе «облака» 
можно пронумеровать и выстроить 
своеобразную сеть с элементами и 
взаимосвязями. 

9. На этапе «титулирования», ко-
гда все карточки рассмотрены, вы-
вешены и систематизированы, груп-
па вместе с модераторами определя-
ет центральное понятие в каждой 

проблемной области. Эти понятия 
могут быть выявлены методом вы-
зова. Окончательную формулировку 
той или иной профессии модерато-
ры вывешивают над колонкой как 
заглавие. Порядковые номера «обла-
ков» заменяются названиями и вы-
писываются на отдельные карточки 
определенных цветов. 

Учителя в процессе подготовки к 
применению технологии «Clustern» 
могут предложить следующие зада-
ния, ведущие к профессиональному 
самоопределению учащихся: 

− назовите основной вид дея-
тельности агрохимика крестьянско-
го (фермерского) хозяйства; 

− найдите профессии близкие по 
содержанию профессии агронома 
совхоза; 

− выберите из предложенного 
списка самую актуальную профес-
сию для села (бригадир, агрохимик, 
бахчевод, садовод, председатель 
совхоза, агротехник сельского хо-
зяйства и т. д.); 

− составьте карточки и опишите 
обязанности работников (машинист-
зернопогрузчик, бригадир картофе-
леводства, бригадир комбайнеров 
и т. д.); 

− напишите по изученной про-
фессии 15-20 ключевых слов; 

− напишите письмо другу и рас-
скажите о профессии, которую вы 
выбрали, – чем она актуальна для 
села и т. д. 

Мы предполагаем, что эти зада-
ния важны и приемлемы для любой 
сельской школы. Задания типа 
«напишите по изученной профессии 
15-20 ключевых слов», «напишите 
письмо другу и расскажите о той 
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профессии, которая актуальна для 
села» и др., направлены на осмыс-
ление профессии и выводят школь-
ника «на уровень системного пони-
мания» [Бекбоев, 2020]. 

В данном случае не теряет акту-
альности и применение «методов 
взаимного обучения, когда можно 
собрать письма и провести дискус-
сию по теме» [Койнова-Цельнер, 
2014, с. 63]. 

Для успешного использования 
современных проективных техноло-
гий обучения с целью профориента-
ции школьников, в частности техно-
логии «Clustern», необходимо фор-
мирование у педагогов специальных 
профессиональных компетенций и 
умений: применять продуктивно-
моделирующие методы усвоения 

материала; выстраивать учебный 
материал от простого к сложному; 
подбирать задания, иетересные для 
учащихся; адаптировать учебный 
материал для изучения сельскими 
школьниками; продумывать типы 
домашних задания, чтобы школьник 
был настроен выполнять их; проду-
мывать типы вопросов для «творче-
ско-направляющей активизации 
мыслительной деятельности учени-
ков» [Раимкулова, 2016]; комменти-
ровать оценку знаний и умений 
школьников; осуществлять индиви-
дуальный и дифференцированный 
подход; учитывать поэтапность 
сложности задания при выдаче за-
даний по проективным технологиям 
обучения [Борисова, 2011] и др. 
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Автор рассматривает взаимозависимость между развитием сельских территорий и 

сельских школ. 

Сегодня в сельской местности остается много нерешенных проблем, связанных с 

социально-экономическим развитием, в том числе и сельской школы. Проведенная 

реструктуризация образовательных организаций на селе не привела к значимым 

социальным результатам, уровень образования значительно не повысился, так как 

реформирование системы образования проходило без серьезного анализа сети и оценки 

потребностей населения в образовательных услугах. 

Автор анализирует стратегические государственные документы по развитию сельских 

территорий, отмечая, что среди причин низкого уровня их развития можно назвать 

ведомственную разобщенность в управлении сельскими территориями, рассредоточение 

решения задач по различным федеральным программам без должной координации между 

министерствами и ведомствами. В соответствии со Стратегией пространственного развития 

Российской Федерации Правительство РФ разработало программу комплексного развития 

сельских территорий. 

Автор утверждает, что без развития сельской школы невозможно устойчивое развитие 

сельских территорий, так как одной из важнейших задач сельской системы образования 

является формирование трудовых ресурсов на селе. 

Автор статьи показывает взаимосвязь между социально-экономическими и 

политическим изменениями в обществе и построением образовательных систем, систем 

трудовой подготовки сельских школьников. Так, в советский период сельская школа решала 

задачи, направленные на устранение острых проблем, связанных с развитием страны, при 

этом личные интересы учащихся и их семей, как правило, не учитывались. 

Автор приводит примеры успешной реализации системы трудового воспитания и 

профориентации сельских школьников в советское и постсоветское время и подчеркивает, 

что государство активно присутствовало в системе трудового воспитания и 

профессиональной ориентации сельских школьников. В условиях становления рыночной 

экономики государство постепенно уходило от формулирования четких целей 

государственной политики в сфере трудового воспитания и профессиональной ориентации. 

Делается вывод о необходимости совершенствования системы трудового воспитания 

сельских школьников для эффективного развития сельских территорий. 

Ключевые слова: сельская школа; трудовое воспитание; сельские территории; 

приоритеты государственной политики. 
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N. A. Shobonov 

On labor education in rural general education organizations  

in the context of sustainable development of rural areas 

The author considers the interdependence between the development of rural areas and rural 

schools. The conclusion is made about the need to improve the system of labor education of rural 

schoolchildren for the effective development of rural areas.Today rural areas have many unsolved 

problems, connected with socio-economical development, including the problem of a rural 

school. The carried-out restructuring of rural educational institutions did not give any valuable 

social results, the quality level of education did not increase much, as the reforms of educational 

system did not take into consideration the analysis of the net and assessment of public needs in 

educational services. 

The author analyses the strategic state documents aimed at the development of rural areas and 

underlines that among many reasons of a low level of rural areas development the most important 

are authorities' disbalance in rural areas management, no coordination between authorities of 

different levels in solving federal problems. According to RF spatial development srtategy , RF 

Government has worked out the program of well-rounded development of rural areas. 

The author assumes that without development of a rural school it is not possible to have 

steady development of rural areas, as one of the main tasks of a rural educational system is the 

formation of labour power in rural areas.The author of the article shows the interconnection 

between social-economical and political changes in the society and the creation of educational 

system, the system of professional labour preparation of rural schoolchildren.Thus, in the Soviet 

period a rural school coped with the tasks connected with the elimination of the urgent problems 

connected with the development of the country and personal interests of schoolchildren and their 

families were not taken into consideration. 

The author gives the examples of successful realization of labour educational system and rural 

schoolchildren proforientation in the Soviet and Post-Soviet times and underlines that the state 

actively took part in the labour educational system and professional orientation of rural 

schoolchildren.On appearing and development of market economy the state gradually avoided the 

formulation of precise aims in state policy in the sphere of labour education and proforientation. 

The conclusion about the necessity of improvement in labour educational development of rural 

schoolchildren for effective development of rural areas is made. 

Keywords: rural school; labor education; rural areas; government policy priorities. 

Сельская школа сегодня 

В последние 10 лет о сельской 

школе, о трудовом воспитании го-

ворить стали меньше, и педагоги-

ческая наука потеряла интерес к 

этой теме. Не сбылась мечта сель-

ских учителей о школе – флагмане 

социально-экономического пере-

устройства села, о выводе школь-

ным образованием из «экономиче-

ской пустыни» российских сел и 

деревень, и сельские территории 

по-прежнему ждут своего ком-

плексного развития. 

На сегодняшний день в значи-

тельном повышении уровня жизни 

нуждаются более 37 миллионов 

сельских жителей – более четверти 

всего населения Российской Феде-

рации. Остается немало вопросов, 

которые следует решить. Об этом 

говорят следующие цифры, приве-

денные на совещании 29.01.2019 г. 

в докладе Министра сельского хо-

http://government.ru/news/35538/#patrushev
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зяйства РФ Дмитрия Патрушева о 

ходе подготовки госпрограммы 

комплексного развития сельских 

территорий: 

− Сельское население за 10 лет 

сократилось на 500 тысяч человек. 

− Уровень безработицы на сель-

ских территориях достигает 8 %, 

тогда как в городе этот показатель 

составляет 4,3 %. 

− Доля сельского населения с 

денежными доходами ниже прожи-

точного минимума – 20 %, город-

ского – 11,2 %. 

− Более 67 % жилищного фонда 

в сельской местности оборудовано 

не всеми видами благоустройства, в 

городе – менее 21 %. 

− Нормативным требованиям 

отвечают только 53 % местных и 

немногим более 43 % региональ-

ных дорог. 

− Менее 63 % сельских домохо-

зяйств имеют персональный ком-

пьютер, в городе этот показатель 

равняется 78,3 %. 

− И чуть более половины домо-

хозяйств имеют скоростной доступ 

в интернет, в городе – порядка 

80 %. 

− 400 тысяч сельских школьни-

ков вынуждены обучаться в две и 

даже три смены. 

В последние годы в большин-

стве регионов РФ проведена мо-

дернизация сети общеобразова-

тельных организаций в сельской 

местности. Почти на четверть со-

кратилось там число школ. В про-

цессе модернизации не только за-

крывались школы, но и шел про-

цесс их присоединения к другим, 

более крупным, имевшим лучшие 

кадровые и материальные ресурсы. 

Как показывает практика, создава-

лись базовые школы и ресурсные 

центры, организовывался подвоз 

детей из близлежащих населенных 

пунктов. Базовые школы и ресурс-

ные центры в основном оснащены 

современными информационно-

коммуникационными средствами 

для реализации программ дистан-

ционного обучения. 

К сожалению, необходимо отме-

тить, что мероприятия по оптими-

зации системы образования прохо-

дили без серьезного анализа сети и 

оценки потребностей населения в 

образовательных услугах. 

Проводимая оптимизация сети 

образовательных организаций на 

селе не дала должного экономиче-

ского эффекта, поскольку сельские 

школы зачастую реструктуризиро-

вались без освобождения зданий и 

сокращения занимаемых площадей. 

Оптимизация не улучшила в зна-

чительной степени и ситуацию с до-

ступностью для сельских жителей 

качественных образовательных 

услуг. Почти 6 тыс. населенных 

пунктов с численностью населения 

от 300 до 1,5 тыс. человек не имеют 

организаций общего образования. 

Решить эту проблему может в опре-

деленной степени организация «учи-

тельских домов», развитие методов 

«семейного обучения» и использова-

ние дистанционных технологий. 

По результатам проверки Счет-

ной палатой от 13 апреля 2015 г. 

http://government.ru/news/35538/#patrushev
http://government.ru/news/35538/#patrushev
http://government.ru/news/35538/#patrushev
http://government.ru/news/35538/#patrushev
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оптимизации в сфере здравоохра-

нения, культуры, образования и со-

циального обслуживания можно 

утверждать, что декларированная 

конечная цель по реформированию 

сельских школ (повышение каче-

ства предоставляемых населению 

государственных и муниципальных 

услуг в сфере образования) оказа-

лась нереализованной. Проведен-

ные мероприятия не повысили эф-

фективности деятельности образо-

вательных организаций на селе. 

Стратегия развития сельских 

территорий и сельская школа 

Правительство РФ в последнее 

время проявляет интерес к разви-

тию сельских территорий. За про-

шедшие 5 лет были приняты Стра-

тегия устойчивого развития сель-

ских территорий (2015 г.) и Страте-

гия пространственного развития РФ 

(февраль 2019 г.). 

Несмотря на обширную норма-

тивно-правовую базу развития 

сельских территорий, инновацион-

ные процессы в экономике села 

России идут медленно. Среди при-

чин низкого уровня развития сель-

ских территорий, несмотря на 

большую активность государствен-

ных органов власти, можно назвать 

и ведомственную разобщенность в 

управлении сельскими территория-

ми, и отсутствие целостной страте-

гии и эффективных механизмов 

осуществления программ устойчи-

вого сельского развития, и то, что 

решение отдельных задач сельского 

развития рассредоточено по раз-

личным федеральным программам 

без должной координации между 

министерствами и ведомствами, 

ответственными за их реализацию. 

Сегодня необходим комплекс-

ный подход к решению вопросов 

социально-экономического разви-

тия сельских территорий, государ-

ственная программа по их разви-

тию. Такую программу по ком-

плексному развитию сельских тер-

риторий сегодня разработало Пра-

вительство РФ по поручению Пре-

зидента в соответствии со Страте-

гией пространственного развития 

Российской Федерации. Новая гос-

программа соответствует задачам 

Стратегии пространственного раз-

вития, а также является одним из 

инструментов решения обозначен-

ных в стратегии проблем [Распоря-

жение Правительства … , 2019; По-

становление Правительства … , 

2019]. 

Совершенно понятно, что без 

диверсификации сельской экономи-

ки, без развития малого бизнеса, в 

том числе в альтернативных сферах 

занятости, без поощрения граждан-

ских инициатив, без грамотной, 

четкой политики органов власти, в 

том числе ОМС по вопросам фор-

мирования, оценки, воспроизвод-

ства, развития и эффективности 

использования трудового потенци-

ала территории, развития сельского 

муниципального образовательного 

комплекса, без развития сельской 

школы невозможно устойчивое раз-

витие сельских территорий. 

Мощный социальный механизм 

устойчивого развития сельских тер-
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риторий и эффективное решение но-

вых задач сельской общеобразова-

тельной организации (школы) – это 

«стороны одной медали», то есть 

стратегии пространственно-

территориального развития нашей 

страны. 

В истории отечественного и ми-

рового образования можно просле-

дить взаимосвязь между социально-

экономическими и политическим 

изменениями в обществе и построе-

нием образовательных систем. Осо-

бенно отчетливо это проявляется в 

истории систем трудовой подготовки 

сельских школьников, которые со-

здавались в основном для выполне-

ния конкретного социального заказа 

в каждый период развития общества. 

Перед сельской школой ставились 

задачи, направленные на разрешение 

острых проблем, связанных с разви-

тием страны, что особенно ярко про-

являлось в советский период. Соци-

альный заказ сельской школе транс-

формировался в определенные цели 

трудового воспитания и профессио-

нальной ориентации, направленные 

на подготовку выпускников к тому 

виду деятельности, который был 

наиболее востребован обществом в 

данный конкретный период, при 

этом личные интересы учащихся и 

их семей, как правило, почти не учи-

тывались. 

Из истории трудового воспитания 

в советской школе 

В советском прошлом система 

трудового воспитания в общеобра-

зовательных учреждениях страны, 

хотя и имела периодические волны 

снижения интереса, в целом разви-

валась системно, с внедрением ряда 

новаций и при активной поддержке 

органов местного административ-

но-территориального управления. 

Если же говорить о сельских власт-

ных структурах, то они, как прави-

ло, принимали конкретные управ-

ленческие решения по развитию 

трудового воспитания, его связи с 

производством, профессиональной 

ориентации, способствуя тем са-

мым укреплению трудового потен-

циала своей сельской территории. 

Благодаря созданию хорошей мате-

риальной базы (земельные наделы, 

обеспечение сельскохозяйственной 

техникой, обустройство теплиц и 

пр.) можно было организовывать 

совместный производительный 

труд детей и взрослых, проводить 

опытную работу на учебных участ-

ках и – далее – осуществлять как 

материальное, так и моральное по-

ощрение обучающихся.  

Результатом такой работы явля-

лось прямое и опосредованное раз-

витие трудового потенциала терри-

тории: увеличение контингента, 

получившего образование в учеб-

ных заведениях сельскохозяйствен-

ного профиля и работающего в 

сельской местности; повышение 

предпринимательской активности 

выпускников на селе; увеличение 

со стороны домохозяйств объема и 

номенклатуры сельскохозяйствен-

ной продукции и т. д. В свою оче-

редь, накопленный и воспроизво-

дящийся трудовой потенциал ока-

зывал влияние на социальное и 
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экономическое развитие муници-

пального образования и способ-

ствовал его устойчивости, как в 

краткосрочной, так и в долгосроч-

ной перспективе. 

Передовая практика подготовки 

учащихся к труду, сознательному 

выбору профессии в то время была 

обширна. В качестве примера мож-

но вспомнить Нижегородскую об-

ласть (опыт реализации Продоволь-

ственной программы в Бутурлин-

ском районе, развитие подсобного 

пришкольного хозяйства в Шатков-

ском, Городецком районе, реализа-

ция образовательных программ по 

благоустройству сельской усадьбы в 

Богородском районе и др.). 

Анализ организационной работы 

органов власти сельских районов 

области, тематики заседаний, сове-

щаний районных органов власти 

свидетельствует о целенаправленной 

систематической работе по органи-

зации образовательной деятельности, 

профориентации учащихся со сторо-

ны руководства сельских районов. 

Так, например, распоряжением главы 

Администрации Сосновского района 

Нижегородской области № 642-р от 

13 декабря 2000 г. в целях оздоровле-

ния социально-экономической ситу-

ации на селе, повышения эффектив-

ности трудового и профессионально-

го обучения учащихся школ района, 

молодежи села и их социальной за-

щиты был открыт сельский школь-

ный учебно-производственный 

центр. Центр готовил сельского 

школьника к рациональному веде-

нию сельского хозяйства путем 

включения учащихся, мастеров про-

изводственного обучения в хозрас-

четные трудовые объединения, орга-

низовывал начальное профессио-

нальное образование, обучение без-

работного населения села. Одним из 

положительных результатов работы 

Центра можно считать и успешное 

обучение выпускников школ района 

в сельскохозяйственных техникумах 

и вузах с дальнейшим трудоустрой-

ством в районных сельхозпредприя-

тиях. 

Руководство муниципального 

района понимало: в процессе форми-

рования трудовых ресурсов сельской 

молодежи и создания условий для 

выбора образовательных траекторий 

повышение качества образования без 

учета целей развития сельских тер-

риторий может привести к миграции 

выпускников из села или формиро-

ванию слоя «ненужных людей». 

Нам кажется, что этот уникаль-

ный, подвижнический опыт не до 

конца еще осмыслен, изучен, понят, 

и те социально-педагогические идеи 

комплексного психолого-

педагогического воздействия на 

учащихся в процессе трудового вос-

питания еще могут быть востребова-

ны сегодня с учетом современной 

государственной политики по разви-

тию сельских территорий. 

До середины 80-х гг. XX в., до 

перестройки, государство активно 

присутствовало в системе трудово-

го воспитания и профессиональной 

ориентации сельских школьников, 

формулируя четкие цели – готовить 

трудовые ресурсы для экономики 
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села по принципу «где родился, там 

и пригодился». В условиях станов-

ления рыночной экономики госу-

дарство отходит от формулирова-

ния четких целей государственной 

политики в сфере трудового воспи-

тания и профессиональной ориен-

тации. 

В 1984 г. началась реформа обще-

образовательной и профессиональ-

ной школы, предусматривающая со-

единение обучения с производитель-

ным трудом и переход ко всеобщему 

профессиональному образованию 

молодежи. В ходе реформ была 

предпринята попытка разрешить 

острые социально-экономические 

проблемы, превратить систему тру-

довой подготовки в систему подго-

товки школьников к труду квалифи-

цированных рабочих сельскохозяй-

ственного производства. 

В выступлениях советских пар-

тийных и государственных деяте-

лей перед советской школой стави-

лись новые задачи, в том числе и в 

области трудового воспитания. 

Противоречивость же заключалась 

в том, что, с одной стороны, в нем 

признавалась необходимость ре-

формы, а с другой – было предло-

жено проводить ее на основе ста-

рых идеологических постулатов. 

Школам рекомендовалось органи-

зовать процесс обучения таким об-

разом, чтобы обучение было соеди-

нено с систематическим производ-

ственным общественно полезным 

трудом, посильным для каждого 

возраста, с целью «привития любви 

к труду и уважения к людям труда; 

ознакомления учащихся с основами 

современного промышленного и 

сельскохозяйственного производ-

ства, строительства, транспорта, 

сферы обслуживания; формирова-

ния у них в процессе учебы и об-

щественно полезной работы трудо-

вых навыков и умений; побуждения 

к сознательному выбору профессии 

и получению первоначальной про-

фессиональной подготовки» [Об 

основных направлениях … , 1984; 

Сомов, 2014]. 

Система трудового воспитания 

должна была подвести учащихся «к 

обдуманному выбору профессии и 

соответствующего учебного заве-

дения для продолжения образова-

ния». В сфере трудового воспита-

ния участие школьников в органи-

зованном производительном, обще-

ственно полезном труде в школе 

или вне ее – важная задача. Именно 

здесь может происходить процесс 

воспитания труда-работы и труда-

заботы, трудолюбия, добросовест-

ности, исполнительности – качеств, 

столь необходимых для формиро-

вания трудового потенциала в вос-

производстве трудовых ресурсов 

сельских территорий. 

В массовой практике организа-

ции трудового воспитания практи-

чески не учитывались индивиду-

альные предпочтения школьников в 

выборе той или иной формы произ-

водительного труда, потребность в 

самостоятельном выборе будущей 

профессии. В условиях модерниза-

ции трудового воспитания, наце-

ленного на обучение массовым ра-
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бочим профессиям, на выработку 

навыков и умений несложного тру-

да эпохи индустриализации, усили-

валось негативное отношение к 

трудовой практике. А цель воспи-

тания свободной личности с ярко 

выраженной потребностью в труде, 

к сожалению, не ставилась [Сомов, 

2014]. 

Без поддержки со стороны госу-

дарства реализовать мероприятия 

по модернизации трудового воспи-

тания было невозможно, а государ-

ство не спешило менять правила 

игры, идеологические ориентиры 

оставались, и отношение к труду в 

СССР было в значительной степени 

идеологизированным, труд рас-

сматривался как священная обязан-

ность человека, «фундамент ком-

мунистического воспитания лично-

сти», альтернатива в самостоятель-

ном выборе трудовой деятельности 

учащимся не предоставлялась. 

Совершенно понятно, что обра-

зование не может менять экономи-

ческое и социальное устройство 

государства, его организацию и 

стратегию, образование транслиру-

ет опыт. Но при смене экономиче-

ских и социальных принципов 

жизни страны взоры устремляются 

на образование, поскольку от его 

оперативности и квалификации за-

висит судьба изменений. От трудо-

вого воспитания как части образо-

вания зависит создание трудового 

потенциала для функционирования 

экономики. 

Актуализация системы трудового 

воспитания сельских школьников 

Сейчас много говорят о возврате 

к традиционным воспитательным 

подходам, бытовавшим в советские 

времена, в том числе и к трудовому 

воспитанию. Законодатели предла-

гают ввести в школах, детских садах 

и других учебных учреждениях 

предмет «трудовое воспитание». 

Соответствующий законопроект был 

внесен в Госдуму, и в профильном 

комитете нижней палаты назвали 

идею правильной. Кроме того, по-

правки поддерживают в Минпро-

свещении. В федеральный закон 

«Об образовании в РФ» (статья 2) 

предлагается ввести понятие «тру-

довое воспитание», определяемое 

как «процесс организации и стиму-

лирования трудовой деятельности 

обучающихся, который направлен на 

приобретение ими навыков и фор-

мирование компетенции, добросо-

вестного отношения к работе, раз-

витие творческих способностей, 

инициативы, стремления к достиже-

нию более высоких результатов». 

Трудовое воспитание, по мнению 

законодателей, лежит в основе 

гражданского и нравственного ста-

новления личности. Поэтому трудо-

любие в россиянах надо воспиты-

вать с детства. В федеральном за-

коне могут быть закреплены такие 

понятия, как «общественно полез-

ный труд», «труд по самообслужи-

ванию», особенности организации 

трудового воспитания детей. 

Кроме того, в соответствии с 

требованиями ФГОС к личностным 
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результатам освоения основной об-

разовательной программы основно-

го общего образования с учетом 

трудового воспитания обучающих-

ся возможно формирование у них 

представлений о ценности труда в 

жизни человека и общества; уваже-

ния к труду и людям труда на осно-

ве осознания важности добросо-

вестного труда, бережного отноше-

ния к результатам труда; трудолю-

бия и ответственности, навыков 

самообслуживания; интереса к раз-

личным профессиям. 

С этим трудно не согласиться, но 

при одном условии – необходимо 

учитывать мнение самого ребенка и 

его родителей при организации 

трудового воспитания в сельской 

местности. Мы считаем, что цель 

сельской школы – это воспитание 

сельского жителя. Выпускник сель-

ской школы должен быть уверен в 

том, что если он останется работать 

в селе, государство будет заинтере-

совано в его труде, развитии его 

трудового потенциала, росте благо-

состояния, создаст условия для эф-

фективного, рентабельного труда. 

Устойчивое развитие сельских 

территорий напрямую зависит от 

эффективной работы сельской шко-

лы по трудовому воспитанию. 

Сельские школы в комплексном 

развитии села должны иметь свое 

место, цель, задачи. 

Совершенно очевидно, что госу-

дарство возвращается к системе 

трудового воспитания, профессио-

нальной ориентации, в том числе и 

сельских школьников. Сегодня было 

бы неплохо поработать над ошибка-

ми, извлечь уроки и предложить но-

вые и «забытые старые» формы тру-

дового воспитания, агробизнес-

образования и профориентации 

школьников в условиях села. Госу-

дарство должно обозначить приори-

теты в развитии сельской школы, 

определить место и роль сельского 

образования в комплексном разви-

тии сельских территорий, формиро-

вании и развитии местных рынков 

труда, а для этого необходима широ-

кая база социальных и трудовых 

практик, предоставление сельским 

школьникам альтернативы выбора 

будущей профессии. Как никогда 

сегодня нужна поддержка становле-

ния и развития системы трудовой 

подготовки, сознательного выбора 

профессии со стороны органов 

местного самоуправления муници-

пальных районов с учетом индиви-

дуальных особенностей сельских 

школьников и с учетом муници-

пального рынка труда.  

При разработке комплексной 

программы развития сельских му-

ниципальных районов важно учи-

тывать особенности и возможности 

сельского образовательного ком-

плекса в формировании молодеж-

ных трудовых ресурсов села. Мно-

гое в решении этих вопросов зави-

сит и от руководителей образова-

тельных организаций, директоров 

сельских школ, от их умения и же-

лания заниматься инновационной 

деятельностью, принимать пра-

вильные управленческие решения. 
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Целью статьи является характеристика программы внеурочной деятельности 

«Удивительный мир музея», разработанной и апробированной на базе школьного музея в 

условиях сельского социума. В основу разработки программы положен один из принципов 

организации внеурочной деятельности детей в сельской школе – принцип создания 

духовно-нравственной среды. В статье представлены такие программные компоненты, как 

принципы реализации, целевая установка, задачи, планируемые результаты освоения 

программы, способы проверки результатов. Дано подробное описание содержательного 

блока программы, включающего разделы «Что такое музей», «О чем могут рассказать 

вещи» и «Наши первые экскурсии». Первый раздел содержит темы, направленные на 

познание основ музейного дела, второй и третий разделы направлены на развитие 

творчества обучающихся с использованием метода проектов и элементов технологии 

интерактивного обучения. Приоритет отдается занятиям практической направленности. 

Особенность программы заключается в том, что у каждого ребенка в музее есть личное 

пространство, определенное им самим как «любимое место». Выполнение учащимися 

индивидуальных творческих заданий происходит в этих зонах. В статье приведены 

примеры заданий, фрагмент сценария одного из занятий. В течение учебного года учащиеся 

создают два проектных продукта: сочинение-рассказ об экспонате и мини-экскурсию. 

Материалы статьи могут быть полезны для руководителей школьных музеев 

образовательных организаций, расположенных в сельской местности, для классных 

руководителей, педагогов, ведущих внеурочные занятия. Идеи, изложенные в статье, можно 

использовать в образовательной практике сельских школ по организации внеурочной 

деятельности. 

Ключевые слова: программа, внеурочная деятельность, сельский социум, метод 

проектов, личное музейное пространство, экспонаты, экскурсия. 
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THEORY AND METHODOLOGY  

OF TRAINING AND EDUCATION 

S. V. Ogorodnikova 

The organisation of extracurricular activities of rural schoolchildren  

on the basis of the program «An astonishing museum world» 

The aim of the article is to give a characteristics of a program of an extracurricular activity 

«An astonishing museum world» worked out and tested on the basis of a school museum in the 

condition of a rural society. The principle of the program is based on the principle of spiritually 

moral environment. 

The article highlights such program components as the principle of realisation, target setting, 

tasks, planned results of the program mastering, methods of testing the results. The article gives a 

detailed description of content part of the program which includes such sections as «What is a 

museum?», «What can things tell about?» and «\Our first excursions». 

The first section contains themes aimed at the usage of the projection method and elements of 

technology of interactive education. The priority is given to the practical lessons. The peculiarity 

of the program is that every child in the museum has his personal space chosen by him as a 

«favourite place» .Schoolchildren do individual creative tasks according to these topics. 

The article gives some examples of such tasks, a fragment of one of the lessons. During the 

school year the schoolchildren work on two projects: a story-essay about an item of the museum 

and a mini-excursion. 

The materials of the article might be useful for the heads of school museums in rural areas, for 

class teachers, teachers conducting extracurricular classes. The ideas shown in the article might be 

used in educational practice of rural schools in the organization of extracurricular activities. 

Keywords: program, extracurricular activities, rural society, project method, personal 

museum space, items, excursions. 

 

В условиях реализации Феде-

ральных государственных образо-

вательных стандартов общего обра-

зования внеурочная деятельность 

представляет собой составную 

часть образовательного процесса. 

Наряду с уроком, она выступает 

средством реализации основной 

образовательной программы [Вне-

урочная деятельность … , 2014; 

Внеурочная деятельность … , 2016; 

Федеральный государственный … , 

2013; Чернобай, 2015]. 

Организация внеурочной дея-

тельности сельских школьников 

обусловлена спецификой окружа-

ющего их социума, имеет особое 

значение, поскольку возможности 

разностороннего развития учащих-

ся, по сравнению с городскими 

сверстниками, ограниченны. 

В Ярославской научной школе 

под руководством Л. В. Байбородо-

вой разработаны принципы органи-

зации внеурочной деятельности 

детей в сельской школе, одним из 

которых является принцип создания 

духовно-нравственной среды [Бай-

бородова, 2013, с. 14]. Реализация 

данного принципа предполагает 
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«изучение учащимися историческо-

го и культурного наследия своей 

страны, села, знакомство с местны-

ми и национальными традициями; 

… использование при организации 

внеурочной деятельности местных 

музеев, памятников культуры» 

[Байбородова, 2013, с. 20-21]. 

С учетом данного принципа на 

базе музея села Среднеивкино (Ки-

ровская область) разработана про-

грамма внеурочной деятельности 

«Удивительный мир музея». Цель 

статьи – дать характеристику про-

граммы, описать опыт ее реализа-

ции, обосновать результативность. 

В основе программы – положе-

ния, определяемые федеральным 

государственным образовательным 

стандартом основного общего обра-

зования и Стратегией развития вос-

питания в Российской Федерации 

на период до 2025 г. В Стратегии 

указывается на необходимость 

формирования у детей чувства при-

частности к историко-культурной 

общности российского народа и 

судьбе России, на важность разви-

тия музейной педагогики [Страте-

гия развития … , 2019]. 

Школьный музей – это важней-

шее средство духовно-

нравственного воспитания детей, 

приобщения их к отечественной 

истории и культуре [Байбородова, 

2013; Галкина, 2005; Мышева, 

2008; Решетников, 2015; Табарда-

нова, 2013; Туманов, 2003; Урок в 

музее … , 2016; Юхневич, 2007]. 

«Являясь … хранилищем социаль-

ной памяти и культурного наследия, 

прежде всего местного сообще-

ства – семьи, дома, района, округа, 

этот музей, как никакой другой, 

близок своей аудитории, удовлетво-

ряя ее образовательные, воспита-

тельные, информационные и иные 

запросы. … он по сути – первопро-

ходец в изучении и предъявлении 

сообществу его прошлого, а его 

наставники и его актив – во многом 

наставники и творцы его будущего. 

Иногда эти энтузиасты, как и сама 

школа, и само сообщество, не до 

конца осознают поистине пассио-

нарную роль школьного музея…» 

[Чумалова, 2012, с. 3]. 

Образование в музее происходит 

в особой, эстетически значимой, 

информационно насыщенной пред-

метно-пространственной среде, где 

возможно ощутить сопричастность 

культуре, вступить в диалог с ней 

[Троянская, 2007]. Музей, в отличие 

от других институтов воспитания, 

предоставляет ребенку возмож-

ность взаимодействия с подлинни-

ком. В этом состоит актуальность 

программы. 

Музей сельской школы отлича-

ется тем, что многие предметы пе-

редаются в музей конкретными 

людьми, местными жителями, и 

дети их чаще всего знают. В фор-

мировании эмоционально-

ценностного отношения к старин-

ным вещам, к представителям 

старших поколений это особенно 

важно [Нагибина, 2010]. 

На институциональном уровне 

программа «Удивительный мир му-

зея» играет особую роль в приоб-
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щении учащихся сельской школы к 

миру предметной культуры. 

Определены следующие прин-

ципы реализации программы: учета 

специфики сельской среды, про-

блем и преимуществ сельского со-

циума; ценностного отношения к 

культурно-историческому насле-

дию, к современной жизни; комму-

никативности; адресности; прин-

ципы музейной педагогики (интер-

активность, комплексность, про-

граммность). 

Цель программы – заложить ос-

новы ценностного отношения уча-

щихся к музею как уникальному 

явлению в жизни села. 

Задачи: 

− познакомить учащихся с ос-

новами музейного дела; 

− содействовать формированию 

музейной культуры, бережного от-

ношения к музейным предметам 

как части общей культуры челове-

ка; 

− формировать у подрастающе-

го поколения чувство гордости за 

родное село и сельский музей, по-

требность в личной причастности к 

судьбе малой родины; 

− приобщить учащихся к пред-

метному миру предшествующих 

поколений, самостоятельному по-

лучению краеведческих знаний; 

− способствовать развитию 

культуры речи и увеличению сло-

варного запаса, самостоятельности 

и инициативы, познавательного ин-

тереса учащихся в процессе про-

ектной деятельности на базе музея. 

Возраст детей, участвующих в 

реализации программы, – 10-12 лет. 

Планируемые результаты освоения 

программы: 

− предметные (знания учащих-

ся по основам музейного дела); 

− метапредметные (умение да-

вать характеристику музейному 

предмету, способность сознательно 

организовывать и регулировать 

свою деятельность в музее, пред-

ставлять результаты своей деятель-

ности в различных формах, готов-

ность к сотрудничеству в паре и в 

группе в условиях музейного про-

странства); 

− личностные (демонстрация 

учащимися бережного отношения к 

музейным предметам, потребности 

в изучении истории и культуры 

предшествующих поколений, чув-

ства гордости за свое родное село и 

музей, потребности в личной при-

частности к судьбе родного края). 

Способы проверки результатов – 

викторина, сочинение, презентация, 

экскурсии. 

Содержательный блок програм-

мы включает разделы «Что такое 

музей», «О чем могут рассказать 

вещи» и «Наши первые экскурсии». 

Первый раздел содержит темы, 

направленные на познание основ 

музейного дела: «Какие музеи бы-

вают», «Кто работает в музеях», 

«Сердце музея», «Как предметы 

превращаются в экспонаты», «Экс-

курсия в музее». 

На вводных занятиях обсужда-

ется и уточняется понятие «музей», 

выясняется, когда и почему появи-
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лись музеи, в том числе музей ис-

тории села Среднеивкино. Педагог 

инициирует рассуждения учащихся 

о том, как связаны музей и Родина. 

Уточняются правила поведения в 

музее, детям предлагается проде-

монстрировать их во время обзор-

ной экскурсии по Среднеивкинско-

му музею. 

По предложению педагога на 

одном из первых занятий каждый 

из детей выбирает место в музее, 

которое ему больше всего нравится. 

Оно становится личным простран-

ством ребенка и получает название 

«любимого места в музее». В по-

следующем, чтобы выполнить ин-

дивидуальные, творческие задания, 

дети расходятся по своим «люби-

мым местам». В музее села Сред-

неивкино экспозиция состоит из 

двенадцати разделов, расположен-

ных в трех экспозиционных залах 

[Огородникова, 2015], поэтому вы-

бор места учащимися происходит в 

спокойной обстановке. Мальчики 

тяготеют к разделам с военной те-

матикой – «Среднеивкинцы на 

фронтах Великой Отечественной 

войны», «В зоне боевых действий», 

«Чеченский излом», а также идут в 

зал «От коммуны до агрофирмы», 

где находятся макеты современной 

сельскохозяйственной техники. Де-

вочки отдают предпочтение разде-

лам, в которых показан быт наших 

предков, предметы домашней утва-

ри, ремесла. Часть обучающихся 

обращается к разделам природы 

«Среднеивкинская округа в зимнее 

время», «Летом в окрестностях 

Среднеивкино». 

На занятиях происходит знаком-

ство с видами и жанрами музеев, 

попутно определяются вид и жанр 

местного музея. В игровой форме 

обучающиеся узнают о музейных 

профессиях: хранитель фондов, ре-

ставратор, художник, экспозицио-

нер, экскурсовод, таксидермист. 

Далее выясняют, что такое экспо-

нат, экспозиция, экспозиционные 

разделы и комплексы, музейные 

фонды. Отдельно рассматривается 

вопрос о различиях между предме-

том музейного значения, музейным 

предметом и экспонатом. Обяза-

тельно обсуждается, почему вещи 

оказались в музее. Учащиеся полу-

чают первоначальные сведения о 

классификации музейных предме-

тов, вводится понятие атрибуции. 

Приоритет отдается занятиям 

практической направленности: 

«Учимся различать оригиналы и 

копии», «Учимся атрибутировать 

музейный предмет», «Составляем 

учетную карточку экспоната». 

Во время занятий постоянно в 

поле зрения находится проблема 

бережного отношения к музейным 

предметам – «первый шаг» к фор-

мированию у ребенка ценностного 

отношения к культурно-

историческому наследию. По мне-

нию известного музейного педагога 

Е. Г. Вансловой, «бережное отно-

шение к предмету музейного значе-

ния, не важно, где он находится, 

под стеклом витрины в музее, в 

твоей комнате или даже … на по-
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мойке, – это и есть музейная куль-

тура» [Ванслова, 2012, с. 90]. 

«О чем могут рассказать ве-

щи» – раздел программы, направ-

ленный на развитие творчества де-

тей, основанный на методе проек-

тов, предоставляющем «возмож-

ность ребенку проявить самостоя-

тельность в планировании музейно-

го занятия, его организации и кон-

троле» [Янковская, 2015, с. 15], с 

использованием элементов техно-

логии интерактивного обучения в 

музее [Гаркуша, 2014; Короткова, 

2014; Музей и дети … , 2009; Рабо-

та со школьниками … , 2001; Ску-

дарь, 2004]. Сначала проводится 

занятие-игра «Загадки бабушкиной 

избы», выполняющее роль мотива-

тора. Дети помогают «забывчивой 

бабушке» показать им, как прине-

сти воды на коромысле, отправить 

чугунок в печь, где в условиях ста-

ринной избы помыть руки [Наги-

бина, 2010]. 

В ходе второго занятия – «В гос-

тях у самовара» – учащиеся получа-

ют представление о том, как соста-

вить рассказ от имени экспоната. 

Приведем фрагмент сценария заня-

тия. 

1. Работа в экспозиции: находим 

самовар в экспозиционном разделе 

«Крестьянская изба». 

Педагог: «Для русского человека 

самовар был и есть нечто большее, 

чем просто предмет домашней 

утвари. Самовар – символ семейно-

го очага, уюта, дружеского обще-

ния – занимал почетное место в 

каждом жилище, будь то купече-

ский дом или крестьянская изба. И 

отношение к нему было особое. Не-

даром говорили в народе – «печка-

матушка да самовар-батюшка». 

Бережно берем самовар и несем 

на стол, накрытый для чаепития. 

2. Уточнение принципа работы 

самовара. 

Педагог (обобщение ответов 

учащихся): «В трубу, которая 

находится внутри самовара, засы-

пали сосновые шишки или сухие 

чурки, древесный уголь, поджигали 

их лучиной, разжигали огонь сапо-

гом. Вскоре вода в самоваре заки-

пала. Наверху у самовара имеется 

приспособление для установки за-

варного чайника». 

3. Задание на закрепление зна-

ния частей самовара: покажите, 

где у самовара тулово, ручки, нож-

ки, краник, «шапочка». 

4. Выполнение задания: «Вни-

мательно посмотрите на самовар, 

находящийся на столе, представь-

те, что он “заговорил”; запишите, 

что вы “услышали” (можно по-

фантазировать)». Демонстрация 

ответов учащихся. 

5. Знакомство с версией педагога: 

«Меня зовут Самовар-

Самоварыч. Родился я на самовар-

ной фабрике в середине XIX в. в го-

роде Туле. Тогда на Руси много ма-

стеров-самоварников было. И каж-

дый хотел, чтобы его самовар был 

самым лучшим и красивым. Делали 

нас разными по форме, украшали 

богатыми узорами, приделывали 

краники, ручки. Шапочки резные. С 

виду разные, а вот воду грели оди-
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наково. Угольки внутри горят и 

тепло свое воде отдают. 

Мой рост 46 см. Я имею округ-

лую форму. У меня, как и у вас, у 

людей, 2 руки, а вот ног – 4. Весь я 

серебристого цвета. 

Долгое время я жил на улице Со-

ветской, моей хозяйкой была Нина 

Петровна Окатьева. А в 2002 г. она 

подарила меня в музей. С тех пор 

мое место жительства – музейная 

экспозиция, а мой дом имеет номер 

115. 

Я хочу рассказать вам историю 

из моего далекого детства. В дет-

стве возили меня на Всемирную вы-

ставку во Францию, в город Па-

риж, и так я всем там понравился, 

что наградили меня золотой и се-

ребряной медалями. А когда мы 

вернулись в Россию, попали на яр-

марку. Увидел заезжий генерал все 

мои награды и сказал: «Ай да, са-

моварец, самовар, самоварище! Ге-

нерал настоящий!». С тех пор меня 

генералом и величают. И дети у 

меня есть, и внуки. Одни воду гре-

ют угольками. Другие – от элек-

тричества. Есть и племяннички – 

электрочайнички». 

6. Конкурс «Определите на вкус, 

что добавлено в чай». 

Педагог: «Много старинных 

обычаев было и есть на Руси. Но 

один из самых замечательных – 

чаепитие. В старинной русской 

избе под шумок самовара велся со-

гревающий душу и сердце разговор. 

Русские люди считали, что сов-

местное чаепитие скрепляет род-

ственные и дружеские связи, а са-

мовар, кипящий на столе, создает 

атмосферу уюта, благополучия и 

счастья. Обычай чаепития во мно-

гих семьях сохранился до наших 

дней. А у кого дома есть самовар? 

Как часто собираетесь семьей во-

круг самовара? Мы сегодня этот 

обычай вспомним, но сначала про-

ведем конкурс». 

На подносе выносится 5 чашек с 

чаем (чай с лимоном, чай с медом, 

чай с травой, чай без ничего, чай с 

сахаром). Участники конкурса 

определяют на вкус, что добавлено 

в чай. 

На следующем занятии начина-

ется работа над проектом «Ожив-

шие» экспонаты»: с учетом воз-

растных особенностей учащихся 

уточняется понятие «проект», обо-

значаются этапы проектной дея-

тельности, обсуждается общая тема 

проекта. Осуществление проекта 

представляет собой самостоятель-

ную творческую деятельность уча-

щихся, направленную на создание 

продукта. Проектным продуктом 

является сочинение-рассказ экспо-

ната о себе. Разойдясь по своим 

«любимым» местам, дети выбира-

ют по одному музейному предмету 

и вступают с ним в непосредствен-

ный контакт. Поскольку дети 10-12 

лет живут фантазией, загадками и 

сказками, они с готовностью реаги-

руют на задание педагога «ожи-

вить» экспонат. Педагог подчерки-

вает: чем больше мы знаем об экс-

понате, тем быстрее он с нами «за-

говорит». Получается не у всех и не 

сразу, случается так, что знаний о 
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выбранном предмете не хватает. И 

тогда на помощь приходит педагог. 

Он проводит консультации, реко-

мендует, где и что можно прочитать 

о том или ином музейном предмете, 

к кому из жителей села обратиться 

за дополнительной информацией. 

Поиск необходимых сведений о 

конкретном музейном предмете – 

это шаг на пути начинающего ис-

следователя. Часто поисковая дея-

тельность учащихся выходит за 

рамки занятий. После того как со-

чинения готовы, организуется пуб-

личная демонстрация проектных 

продуктов. Практический опыт му-

зейно-педагогической деятельности 

автора статьи свидетельствует, что 

для большинства детей общение с 

экспонатом удалось. Более того, 

встречаются ребята, которые 

утверждают, что слышали «голос» 

экспоната, что экспонат рассказы-

вает о себе. Таким образом, дети 

«перевоплощаются» в экспонаты. 

Созданный проектный продукт 

учащиеся используют во время 

освоения следующего тематическо-

го раздела «Наши первые экскур-

сии». После рассмотрения вопро-

сов, что такое экскурсия, какие ви-

ды экскурсий существуют, кто та-

кие экскурсоводы и экскурсанты, 

каковы алгоритм подготовки экс-

курсии, правила и приемы ее веде-

ния, каждый учащийся определяет 

тему своей первой экскурсии. Тема 

соответствует разделу, который яв-

ляется «любимым местом» ребенка. 

Получая консультационную по-

мощь со стороны педагога, учащие-

ся готовят фрагменты экскурсии в 

индивидуальном режиме. По мере 

готовности они «примеряют» на 

себя роль экскурсовода. Их первы-

ми слушателями становятся одно-

классники. Как правило, это мини-

экскурсии, состоящие из относи-

тельно небольшого набора предло-

жений и показа трех-четырех экс-

понатов, один из которых «расска-

зывает» о себе. Но это первый экс-

курсионный опыт, который, имея 

профориентационную направлен-

ность, в будущем может перерасти 

в личностно и социально значимое 

дело для обучающегося. 

Таким образом, в течение учеб-

ного года учащиеся создают два 

продукта: сочинение-рассказ об 

экспонате и мини-экскурсию. 

Кроме того, в начале или конце 

учебного года, в зависимости от 

ситуации, происходит знакомство с 

наиболее известными музеями ре-

гиона, России и мира. Первона-

чально знакомство носит виртуаль-

ный характер. Дети, посетившие к 

этому моменту какие-либо музеи 

(например, во время летней поезд-

ки с родителями в Санкт-

Петербург), делятся впечатлениями 

друг с другом. Педагог, побывав-

ший во многих известных музеях, в 

том числе в Версале и Диснейлен-

де, также рассказывает об этих пу-

тешествиях с помощью визуально-

го ряда. А затем организуется по-

ездка в областной краеведческий 

музей и ряд других музеев, распо-

ложенных в г. Кирове, после чего 
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проводится рефлексия «Плюсы и 

минусы нашего путешествия». 

На одном из заключительных за-

нятий организуется викторина «Му-

зейные знатоки». И снова, уединив-

шись в полюбившихся музейных 

зонах, учащиеся выполняют задания 

конкурса. Примеры заданий: 

Определи, о каких музейных 

профессиях идет речь: 

А. Если вещь «заболела» (по-

блекли краски, порвалась ткань, 

раскололась), на помощь приходит 

музейный «доктор». Он вернет цвет 

картине, склеит разбитый горшок, 

починит старинный стол, восстано-

вит царский наряд. Его задача – не 

просто склеить, зашить, дописать, 

но сделать это так искусно и досто-

верно, чтобы не нарушить первона-

чального вида вещи (реставратор). 

Б. Данный специалист дополня-

ет картину прошлого с помощью 

изобразительного искусства. Он 

делает музей красивым, выделяет 

самое главное с помощью цвета и 

других художественных средств 

(художник). 

В. Порой «услышать» безмолв-

ный хор музейных предметов быва-

ет непросто, особенно если ты о 

предметах не знаешь ничего, или 

знаешь недостаточно. Тогда музей-

ный работник переводит язык ве-

щей на язык людей, помогает 

встретиться этим двум мирам и по-

нять друг друга (экскурсовод). 

Выбери из ряда слов то, кото-

рое является общим по отношению 

ко всем остальным: название, 

назначение, материал, атрибуция, 

размер, сохранность (атрибуция). 

Продолжи фразу: экспозиция – 

это (выставка музейных предметов 

по определенной теме); экскурсан-

ты – это (группа, для которой про-

водится экскурсия). 

Вспомни обзорную экскурсию по 

областному центру (г. Киров), от-

веть на вопрос: Что находилось на 

месте главного магазина областного 

центра (ЦУМа), пока его не по-

строили? (вышка для прыжков с 

парашютом). 

Итоговое занятие «Музей в нашей 

жизни» посвящается совместному 

обсуждению того, что узнали во вре-

мя музейных занятий, чему научи-

лись, какой опыт приобрели, что 

удивило в музейном мире больше 

всего, а также определению перспек-

тив дальнейшей совместной работы 

на базе музея. Как правило, на сле-

дующий год ряды экскурсоводов му-

зея села Среднеивкино пополняются 

из числа тех учащихся, кто посещал 

занятия по программе «Удивитель-

ный мир музея». Также пополняется 

группа учащихся-исследователей 

истории родного края. 

В процессе подготовки и пре-

зентации экскурсий, выполнения 

исследований и успешного пред-

ставления их на мероприятиях раз-

личного уровня, от муниципально-

го до всероссийского, учащиеся 

приобретают положительный опыт 

решения различных проблем. У них 

формируются личностные качества, 

наиболее востребованные в услови-
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ях современного общества: инициа-

тивность, самостоятельность, от-

ветственность. И что особенно 

важно, формируется потребность в 

изучении истории и культуры 

предшествующих поколений, воз-

никает чувство гордости за свое 

родное село и музей, потребность в 

личной причастности к судьбе род-

ного края. 

Таким образом, опыт реализа-

ции программы «Удивительный 

мир музея», характеристика кото-

рой дана в статье, имеет положи-

тельные результаты. Программа 

способствует формированию основ 

ценностного отношения учащихся к 

музею как уникальному явлению в 

жизни села. Основные программ-

ные положения можно использо-

вать в образовательной практике 

сельских школ по организации вне-

урочной деятельности. 
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В современных условиях развитие творческой одаренности подрастающего поколения 

становится одной из основных задач образования. Особенно это важно в младшем 

школьном возрасте, так как именно в это время происходит значительное расширение и 

углубление знаний, дети с любопытством воспринимают окружающую жизнь. Развитие 

творческих способностей детей на уроке музыки в сельской школе было и остается одной 

из актуальных проблем музыкального воспитания. Суть музыкального творчества состоит в 

построении на основе всех музыкально-выразительных средств целостной структуры 

музыкального произведения. В первую очередь, развитию детского творчества 

способствует музыкальное движение. Направляя творчество детей в музыкально-

ритмическом движении, педагог должен придерживаться принципа постепенного 

усложнения заданий. Совместная музыкально-творческая деятельность учителя и 

обучающегося определяет содержание общения на уроке. Обучающие, развивающие и 

воспитательные задачи урока должны быть неразрывно связаны в едином процессе 

музыкально-творческого общения.  

Авторы делают акцент на широком применении импровизации как принципа работы с 

обучающимися младшего школьного возраста, который последовательно реализуется во 

всех формах общения учителя, детей и музыки; является одним из путей развития 

творческих способностей обучающегося. Авторы подчеркивают, что творческое 

проявление ребенка может быть реализовано и в освоении музыкальных инструментов. В 

процессе обучения игре на инструментах формируются слуховые представления, чувство 

ритма, тембра, динамики. Развиваются внимание и организованность, самостоятельность в 

действиях обучающегося. В своей совокупности различные виды музыкальной 

деятельности создают необходимые условия для полноценного вхождения ребенка 

младшего школьного возраста в мир искусства, развития творческого потенциала, 

пробуждая в нем художника, способного чувствовать и ценить подлинные шедевры 

музыкального искусства и воплощать свое видение красоты в разнообразных музыкально-

творческих проявлениях. 

Ключевые слова: процесс обучения и воспитания, сельская школа, обучающиеся 

младшего школьного возраста, уроки музыки, творческая активность, развитие творческих 

способностей. 
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The development of creative activism of rural schoolchildren  

at Music lesson 

In the modern conditions the development of creative talents of a growing generation yas 

become one of the main tasks of education. It is especially important on the primary school stage 

as at this particular time children get a great amount of knowledge, they curiously perceive 

everything that surrounds them. 

The development of creative abilities of pupils at Music lessons in a rural school has always 

been one of the urgent problems of musical education. The essence of musical education is the 

creation on the basis of all musical expressive means a holistic structure of musical work. Musical 

movement gives start to the development of children's creativity. Guiding children's creativity in 

the direction of musical rhythmical movement, the teachet must keep to a principle of gradually 

making tasks more complicated. 

Musical co-activity of a teacher and schoolchildren determines the core of communication 

during the lesson. Theaching, developing and educational tasksof a lesson must be closely 

connected in a single process of musical creative communication. 

The authors stress a wide usage of improvisation as a principle of work with primary 

schoolchildren which is consistently realized in all forms of communication of a teacher,pupils 

and music and serves as one of the ways of development of creative abilities of pupils. 

The autors underline that creative manifestation of a child may be realised in mastering of 

musical instruments.In the process of teaching children to play musical instruments such skills as 

pitch, the sense of rhythm, timbre and dymanics are formed. Attention, self-organisation and self-

support are also developed. 

Different types of musical activity make necessary conditions for full-fledged entrance of a 

primary school pupil to the world of arts, development of creative potentional, they wake up in 

him an artist able to feel and value genuine masterpieces of musical art and use his own vision of 

beauty in various musical works. 

Keywords: teaching and educational process, rural school, primary school pupils, Music 

lessons, creative activism, development of creative abilities. 

Ребенок, испытавший радость твор-

чества даже в самой минимальной сте-

пени, становится другим, чем ребенок, 

подражающий актам других 

Б. Асафьев 

В современных условиях разви-

тие творческой одаренности под-

растающего поколения становится 

одной из основных задач образова-

ния. Психологи и педагоги подчер-

кивают, что необходимо обратить 

пристальное внимание на проблему 

развития творческих способностей 

ребенка, лучших его личностных 

качеств. Способность к творчеству 

следует рассматривать как особое 

качество личности, характеризую-

щееся готовностью к саморазви-

тию. 

В широком смысле понятие 

«творчество» представляет собой 

сознательную целенаправленную 

деятельность человека в области 

познания и преобразования дей-

ствительности [Волков, 1992; Ха-

лабузарь, 2000]. Часто данная про-

блема и ее решение обсуждаются 

педагогическими коллективами 

сельских школ. Низкая информаци-

онная насыщенность, отсутствие 
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специальной литературы и научно-

методических рекомендаций по по-

строению образовательного про-

цесса, а также недостаточное каче-

ство знаний и общее развитие сель-

ских детей выдвигают проблему 

развития творческой активности 

обучающихся сельской школы на 

первый план [Байбородова, 2011; 

Вохминова, 2011]. 

Особенно это важно в младшем 

школьном возрасте, когда происхо-

дит значительное расширение и 

углубление знаний, дети с любо-

пытством воспринимает окружаю-

щую жизнь, у большинства из них 

обнаруживаются общие и специ-

альные способности к различным 

видам деятельности. Характеризуя 

младший школьный возраст как 

возраст творческой инициативы, 

стремления к самостоятельности, 

самоутверждению и самовыраже-

нию своей индивидуальности, оте-

чественные ученые выделяют дан-

ный период как наиболее благопри-

ятный для формирования и совер-

шенствования творческой активно-

сти [Алферов, 2000; Божович, 1979; 

Теплов, 1947]. 

Подражание учителю как само-

му главному авторитету в учебной 

деятельности в начальной школе 

основано на интуиции ребенка и 

его своеобразной инициативе. Осо-

бое значение для развития творче-

ских способностей в данном воз-

расте имеет стимулирование и мак-

симальное использование мотива-

ции достижения успехов в учебной, 

трудовой, игровой деятельности 

детей. 

Существует достаточное коли-

чество психологических и педаго-

гических оснований считать, что 

потенциал творчества несет в себе 

каждый ребенок [Возрастная и пе-

дагогическая … , 2001]. 

Методологической основой ис-

следования явились труды в обла-

сти музыкальной психологии 

(М. Г. Арановского, Л. С. Выготско-

го, В. В. Медушевского), труды пе-

дагогов Б. З. Вульфова, П. И. Пи-

дкасистого, Б. Т. Лихачева и др.; 

опыт теоретиков и практиков в му-

зыкальной области (Э. Б. Абдулли-

на, Ю. Б. Алиева, О. А. Апраксина, 

В. К. Безбородова, Н. А. Ветлугина, 

Л. В. Горюнова, Д. Б. Кабалевский, 

Л. В. Школяр). Проблемами твор-

ческого развития личности занима-

лись А. М. Матюшкин, В. И. Пет-

рушина, Б. М. Теплов, Г. М. Ципин. 

Проблемы сельской школы осве-

щены в работах Л. В. Байбородо-

вой, Л. Н. Серебренникова, 

И. Г. Харисовой, А. П. Чернявской. 

Музыкальное творчество, как и 

любая другая продуктивная худо-

жественная деятельность, является 

прямой противоположностью ме-

ханической работы. Основу данно-

го процесса составляют особые 

мыслительные операции, функцио-

нально адекватные анализу, синте-

зу, анализу через синтез, индукции 

и дедукции, которые формулируют 

рельефы выразительности звуковых 

средств, объединяют их в содержа-

тельно значимые построения и 
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определяют ход развития музы-

кальной мысли. Творческий про-

цесс связан с бесконечным множе-

ством различных приемов и мето-

дов работы, которые объединяются 

в индивидуализированные опера-

ционные структуры, создаваемые 

всякий раз заново на основе той 

или иной конкретной художествен-

ной задачи [Неменский, 1987; 

Осеннева, 2013; Петрушин, 1997; 

Kramer, 1977]. 

Рассматривая природу музы-

кального творчества, И. М. Кра-

сильников исходит из того, что спе-

цифичность художественно-

творческой деятельности определя-

ется, в первую очередь, материалом 

данного конкретного искусства. В 

музыке таким материалом являются 

музыкальный звук и мышление по 

законам музыкального интонирова-

ния. Таким образом, звук и музы-

кальное интонирование – ключевые 

факторы музыкально-творческой 

деятельности. Суть музыкального 

творчества, подчеркивает 

И. М. Красильников, «состоит в 

построении на основе всех этих 

музыкально-выразительных 

средств целостной структуры му-

зыкального произведения» [Кра-

сильников, 2001]. Таким образом, 

главной целью музыкального твор-

чества является развитие музы-

кально-творческих способностей к 

различным видам музыкально-

интонационной деятельности. Суть 

музыкального творчества состоит в 

построении на основе всех музы-

кально-выразительных средств це-

лостной структуры музыкального 

произведения. И здесь главной про-

блемой, актуальной для педагога в 

процессе приобщения обучающих-

ся к творчеству, является достиже-

ние выразительности этой структу-

ры, то есть яркого воплощения в 

ней художественного содержания. 

Развитие творческих способно-

стей детей младшего возраста на 

уроке музыки в сельской школе бы-

ло и остается одной из актуальных 

проблем музыкального воспитания. 

В психологии выделяют две формы 

творчества детей – воспроизводя-

щее и изобретательное. Такое деле-

ние условно, так как в искусстве 

творчеством является не только со-

чинение, но и исполнительство и 

восприятие. Важно понимание 

творчества как неотъемлемой части 

любой музыкальной деятельности 

обучающихся на уроке. 

В музыкальной педагогике су-

ществует мнение, что музыкальное 

движение, в первую очередь, спо-

собствует развитию детского твор-

чества. Теоретическую основу дан-

ного суждения составляет двига-

тельная природа детского вообра-

жения, отмеченная Л. С. Выгот-

ским. Направляя творчество детей в 

музыкально-ритмическом движе-

нии, педагог должен придерживать-

ся принципа постепенного услож-

нения заданий. Поначалу творче-

ство детей может проявляться как 

воспроизведение, окрашенное лич-

ным восприятием. Например, учи-

тывая территориальную и психоло-

гическую близость сельских детей 



Педагогика сельской школы – 2020 – № 2 (4) 

Э. В. Зауторова, Ф. И. Кевля 74 

к природе, целесообразно предла-

гать им задания, связанные с при-

родными явлениями [Выготский, 

1991]. Так, в упражнении «Цветы и 

бабочки» (В. Золотарев) учитель 

создает ситуацию «Путешествие на 

опушку сказочного леса»: просит 

детей показать движением, как по-

явился первый цветочек (поднима-

ется правая рука, кисть опущена 

вниз); как на глазах распускаются 

бутоны (кисть правой руки мягко 

поднимается вверх и отводится в 

сторону, аналогичные движении 

делаются левой рукой); цветы тя-

нутся к солнышку (дети поднима-

ются на носочки, глядя на поднятые 

вверх руки), но неожиданно нале-

тает ветер (дети раскачивают рука-

ми вправо и влево), и цветы плавно 

наклоняются к земле (постепенно 

опуская руки, дети возвращаются к 

исходному положению, приседая на 

корточки) и так далее.  

Как видно по описанию, учитель 

направляет деятельность детей, 

предоставляя при этом возмож-

ность отнестись к выполнению за-

дания инициативно, в силу чего все 

«цветы» («бабочки», «птички») 

становятся не похожими друг на 

друга. При этом у детей развивает-

ся действенное постижение музы-

ки, а у педагога появляется воз-

можность посредством детского 

творчества наблюдать процесс 

творческого мышления обучаю-

щихся [Кабалевский, 1989]. 

Учиться слышать музыку дети 

должны непрерывно на протяжении 

всего урока: и во время пения, и во 

время игры на инструментах, и в 

моменты, требующие наибольшего 

внимания, сосредоточенности и 

напряжения душевных сил, когда 

они выступают в роли собственно 

слушателей. Понимая проблему 

развития музыкального восприятия, 

педагог на протяжении всего заня-

тия побуждает обучающихся при-

слушиваться к звучащей музыке. 

Только тогда, когда дети будут чув-

ствовать и осознавать характер му-

зыки, выражать его в своей творче-

ской деятельности, приобретенные 

навыки и умения пойдут на пользу 

музыкальному развитию. 

Творчество детей базируется на 

ярких музыкальных впечатлениях. 

Слушая музыку, ребенок всегда 

слышит не только то, что в ней са-

мой содержится, что заложено в 

ней композитором и исполнителем, 

но и то, что под ее влиянием рож-

дается в его душе, в его сознании, 

то есть то, что создает уже его соб-

ственное творческое воображение. 

Так, прослушанное произведение 

рождает в нем сложный сплав объ-

ективного содержания музыки и 

субъективного ее восприятия. К 

творчеству композитора и к творче-

ству исполнителя присоединяется 

творчество слушателя. Творческому 

восприятию должно быть задано 

определенное направление, чтобы 

не стеснять воображения детей, не 

ограничивать их ассоциативное 

мышление. 

Желание высказать свои мысли 

и чувства не может появиться у ре-

бенка, если нет интереса к уроку и 
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к музыке вообще. Учитель должен 

создать доброжелательную атмо-

сферу, способствующую возникно-

вению дискуссии: у детей пробуж-

дается желание высказаться, когда 

они чувствуют необходимость об-

щения с учителем. Вместе с тем у 

детей сельской школы отмечается 

более медленное речевое развитие; 

бедность словаря обусловлена бед-

ностью речевых стимулов среды, 

своеобразием говора той или иной 

местности [Байбородова, 2004; 

Сивцева, 2013]. 

Таким образом, целесообразно с 

первых уроков вести словари музы-

кальных терминов, эстетических 

эмоций, предлагать задания по типу 

«выберите правильные словосоче-

тания из предложенного списка» и 

др. Это вселяет в обучающихся 

уверенность, помогает им найти 

верное решение [Зауторова, 2019; 

Юдина, 1997]. Активность класса, 

обеспечиваемая учителем, может 

служить важнейшим критерием его 

педагогического мастерства. Ак-

тивность не исчерпывается быстро-

той, количеством и содержательно-

стью ответов на поставленный во-

прос. Все формы музыкальных за-

нятий должны способствовать 

творческому развитию обучающих-

ся, то есть вырабатывать в них 

стремление к самостоятельному 

мышлению, проявлению инициати-

вы, желание сделать что-то свое, 

лучшее, новое. 

Невозможно исчерпывающе 

осветить все грани проблемы об-

щения детей на уроках музыки в 

сельской школе. Главное – заду-

маться над проблемами художе-

ственного процесса общения в сов-

местной музыкально-творческой 

деятельности учителя и обучаю-

щихся в данных условиях. Сов-

местная музыкально-творческая 

деятельность учителя и ребенка – 

вот стержень, определяющий со-

держание общения на уроке. Обу-

чающие, развивающие и воспита-

тельные задачи урока должны быть 

неразрывно связаны в едином про-

цессе музыкально-творческого об-

щения. 

Готовясь к занятиям, можно 

сколько угодно продумывать логику 

освоения того или иного музыкаль-

ного произведения, но, когда учи-

тель приходит в класс, все его дей-

ствия должны выглядеть есте-

ственными, рождаясь и развиваясь 

на глазах у детей. Здесь импровиза-

ция как принцип работы с обучаю-

щимися младшего школьного воз-

раста последовательно реализуется 

во всех формах общения учителя, 

детей и музыки, является одним из 

путей развития творческих способ-

ностей ребенка. Импровизация 

пронизывает весь урок, всю музы-

кальную деятельность обучающих-

ся: это проявляется в ответе на по-

ставленный вопрос, в пластическом 

интонировании, в инструменталь-

ном музицировании, в драматиза-

ции. Высшим проявлением педаго-

гического мастерства является им-

провизационный способ ведения 

урока, который свободен от штам-

па: «Творческое начало может про-
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являться уже с первого класса: в 

своеобразии ответов (а не только в 

их правильности), в стремлении 

самому задавать вопросы учителю 

(а не только отвечать на его вопро-

сы), в собственных предложениях о 

характере исполнения музыкаль-

ных произведений, в остроте слу-

ховой наблюдательности, проявля-

ющей себя в рассказах о музыке, 

услышанной вне школы, и это одна 

из сторон импровизации» [Каба-

левский, 1989]. 

Дети младшего школьного воз-

раста очень любят придумывать, 

комбинировать, что-то создавать. 

Вместе с тем однообразная окру-

жающая среда формирует у детей 

сельской местности некую медли-

тельность, статическое внимание, 

неторопливость его переключения. 

В связи с этим часто дети ждут, что 

учитель покажет им готовый вари-

ант движения или пластического 

выражения, но ему лучше ограни-

чиваться только намеками и под-

сказками, помогающими ребенку 

сделать свой свободный выбор. По-

этому правильно подобранные му-

зыкальные произведения могут 

дать возможность детям проявить 

себя творчески в движениях, ин-

сценировках песен («Кузнец» 

И. Арсеева, «Барабан» Д. Кабалев-

ского, «Веселый музыкант» А. Фи-

липпенко). При этом необходимо 

учитывать, что социально-

педагогическое воспитание детей в 

сельском социуме основывается на 

идеях народной педагогики, поэто-

му в репертуаре должны присут-

ствовать образцы народной музыки 

(русские народные песни «Во поле 

береза стояла», «Ах, вы сени, мои 

сени», «Во саду ли в огороде»). 

Творческое проявление может 

быть реализовано и в освоении му-

зыкальных инструментов. Направ-

ляя поиски детей в «обследовании» 

звуковых возможностей, например, 

ударных инструментов, учитель 

предлагает изобразить раскаты 

грома; знакомя с духовыми инстру-

ментами – звуки, которые издают 

утка или кукушка; знакомя с метал-

лофонами – звук дождя (осенний, 

летний, грибной дождь, капе́ль). 

Огромную роль в реализации дан-

ных задач играет наличие в кабине-

те музыки различных музыкальных 

инструментов и их использование в 

процессе работы с учетом возмож-

ностей субъектов образовательного 

процесса [Безбородова, 2002]. 

Вместе с тем сельские школы 

часто не имеют специального каби-

нета для проведения уроков музы-

ки, при этом отмечается недоста-

точная укомплектованность музы-

кальными инструментами. В реше-

нии данной проблемы может быть 

организовано взаимодействие с 

другими образовательными органи-

зациями, а также изготовление му-

зыкальных инструментов своими 

руками (колокольчики, простой ба-

рабан, кастаньеты, палочки для 

ритма, тамбурин, бубен на палоч-

ке). Игра на инструментах – это 

интересная и полезная музыкальная 

деятельность детей, она позволяет 

украсить жизнь ребенка, развлечь 
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его и вызвать стремление к соб-

ственному творчеству. В процессе 

обучения игре на инструментах хо-

рошо формируются слуховые пред-

ставления, чувство ритма, тембра, 

динамики. Развиваются внимание и 

организованность, самостоятель-

ность в действиях обучающегося. 

Активным средством развития 

творческой активности детей млад-

шего школьного возраста являются 

творческие задания. Педагог побуж-

дает детей к творческим действиям, 

создавая определенные ситуации. 

Для активизации инициативы обу-

чающихся он предлагает им творче-

ские задания в форме игр, что созда-

ет на уроке обстановку непринуж-

денности, эмоциональной отзывчи-

вости. Это очень важно, поскольку в 

таких условиях наиболее полно рас-

крываются творческие возможности 

детей. Постепенное усложнение 

условий игр, их содержания способ-

ствует обогащению музыкального 

опыта и творческих возможностей 

обучающихся [Алиев, 2000]. 

В творческих заданиях расширя-

ется самостоятельность обучающих-

ся. Если сначала игру ведет учитель, 

то позже – сами ребята. Они могут 

придумывать свои игры или перево-

дить обычные игры в музыкальные 

(например, «Испорченный телефон», 

«Угадай-ка»). При оценке выполнен-

ного задания необходимо учитывать 

степень понимания музыкального 

образа, стремление к совершенство-

ванию композиции в процессе сочи-

нения, способность автора вырази-

тельно ее повторить. Для выполне-

ния любых творческих заданий, по 

мнению Б. Р. Иофиса, требуется два 

обязательных условия: обучающийся 

должен иметь достаточные навыки, 

необходимые для воспроизведения 

голосом или на инструменте своего 

замысла; для «одухотворения» моде-

ли он нуждается в некотором количе-

стве осознанных музыкально-

слуховых впечатлений [Иофис, 

1915]. 

Активизация творческой фанта-

зии и творческой деятельности 

обучающихся младших классов 

сельской школы зависит, конечно, в 

первую очередь, от подготовленно-

сти к этой работе самого учителя, 

от уровня его собственного творче-

ского развития, музыкального вку-

са, теоретической подготовки. 

Жизнь сельского ребенка не отли-

чается насыщенностью событий, 

фактов, по сравнению с городской, 

поэтому именно учитель может 

«заразить» детей знаниями, стрем-

лением к активному, творческому 

труду, и сам процесс обучения при-

несет детям чувство удовольствия, 

радости и счастья. Развитию позна-

вательного интереса способствуют 

активные действия обучающегося, 

когда он вовлекается в процесс са-

мостоятельного поиска и открытия 

новых знаний, решает вопросы 

творческого характера. Только при 

активном отношении обучающихся 

младшего школьного возраста к 

делу, их непосредственном участии 

в «создании» музыки пробуждается 

интерес к искусству [Абдуллин, 

2004; Зауторова, 2014]. 
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В своей совокупности различ-

ные виды музыкальной деятельно-

сти создают необходимые условия 

для полноценного вхождения ре-

бенка в мир искусства, развития 

творческого потенциала, пробуждая 

в нем художника, способного чув-

ствовать и ценить подлинные ше-

девры музыкального искусства и 

воплощать свое видение красоты в 

разнообразных музыкально-

творческих проявлениях. Как пока-

зала обширная практика, в резуль-

тате специальных занятий, включе-

ния детей в различные виды дея-

тельности на уроках музыки у обу-

чающихся сельских школ повыша-

ется уровень творческого и интел-

лектуального развития и самооцен-

ки. Отмечаются позитивные лич-

ностные изменения, обучающиеся 

легче справляются с различными 

углубленными, развивающими и 

экспериментальными программами, 

существенно увеличивается рабо-

тоспособность, способность усваи-

вать большой объем информации в 

меньшие сроки. 

Таким образом, уроки музыки 

представляют собой уникальное 

пространство для педагогически 

последовательного решения задач 

развития творческой активности 

обучающихся младшего школьного 

возраста в условиях села. Каждый 

педагог, стремясь обеспечить опти-

мальные условия для активного 

самовыражения всех обучающихся 

в музыкальном искусстве, обяза-

тельно внесет элементы личного 

отношения к организации учебного 

процесса с целью успешного разви-

тия творческой активности детей. 
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Статья является логическим продолжением статей «Модульное обучение с уровнево-

стилевой дифференциацией как психодидактическая технология в современной сельской 

школе (на примере предмета «Физика»)» и «Модульное обучение с уровнево-стилевой 

дифференциацией: практические аспекты технологии на примере темы «Первоначальные 

сведения о строении вещества» (Физика, 7 класс)» (№ 1 и № 2 журнала «Педагогика 

сельской школы» за 2019 г.). Целью статьи выступает представление варианта учебного 

модуля по теме школьной физики уровня основного общего образования «Первоначальные 

сведения о строении вещества». В статье приведено содержание учебного модуля третьего 

уровня (продвинутого) как конструктора, позволяющего выполнять переход к 

моделированию учебных модулей первого (минимального) и второго (общего) уровней 

(менее сложных). Научная новизна материала статьи определяется разработкой одного из 

практических механизмов модульного обучения с уровнево-стилевой дифференциацией – 

модернизированного учебного модуля для темы «Первоначальные сведения о строении 

вещества». Материалы ориентированы на учителей физики в сельской школе. 

Ключевые слова: сельская школа, модульное обучение, уровнево-стилевая 

дифференциация, физика, учебный модуль. 

O. V. Korshunova 

Modular studies with level-style differetiations: training modules  

of the theme: «Initial data about substance structure» (Physics, 7 th form) 

The article is a logical continuation of the articles: «Modular studies with level-style 

differentiations as a psychodidactical technology in a modern rural school» (on the example of a 

subject «Physics») and «Modular studies with level-style differentiations: practical aspects of 

technology on the example of the theme «Initial data about substance structure (Physics, 7th 

form)» (№ 1 and № 2 of a journal «Pedagogy of a rural school» 2019). 

The aim of the article is to show the variant of training module on the theme of a school 

course of Physics a level og general comprehensive secondary education on the theme: «Initial 

data about substance construction». 

The article gives an idea about training module of the 3d level (advanced) as a constructor 

letting to give a transition to training modules of the first (minimal) and second (general) levels 

(less complex). 
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The scientific novelty of the article is determined by the working out of one of the practical 

mechanisms of modular training with level-style differetiation – a modernised modular training 

for the theme «Initial data about substance structure». 

The materials are designed for rural schools Physics teachers. 

Keywords: rural school, modular training/training modules, level-style differentiation, 

Physics, teachind module. 

Введение 

Первая статья серии из трех ста-

тей позволила ознакомить читателя 

с концептуальными основаниями 

модульного обучения с уровнево-

стилевой дифференциацией [Кор-

шунова, 2019б], вторая – с содержа-

тельным наполнением модульной 

программы по теме «Первоначаль-

ные сведения о строении веще-

ства», методическими рекоменда-

циями по организации учебного 

занятия по физике в сельской школе 

в режиме технологии модульного 

обучения с уровнево-стилевой 

дифференциацией [Коршунова, 

2019а]. Третья статья представляет 

собой описание технологии созда-

ния и анализ содержания конкрет-

ного модуля по обозначенной теме 

школьной физики. 

Обзор литературы 

Содержание учебного модуля 

«Вводное занятие в тему «Первона-

чальные сведения о строении веще-

ства» (М 1) разработано с опорой 

на нормативно-правовые, инструк-

тивные [Белага, 2019; Генден-

штейн, 2019; Гладышева, 2002; Гра-

чев, 2019; Громов, 2019; Данюшен-

ков, 2004; Изергин, 2019; Исупов, 

2002; Камин, 2003; Книга для чте-

ния … , 1986; Строение веще-

ства … , 2019] и методические [Лу-

кашик, 2016; Перышкин, 2018; Пу-

рышева, 2013; Рабочая програм-

ма … , 2019; Степанов, 2005; Феде-

ральный государственный … , 

2019; Шаронова, 2005; Фадеева, 

2014] источники информации. 

Методы исследования: 

Моделирование компонента ме-

тодического обеспечения организа-

ции усвоения темы школьной фи-

зики «Первоначальные сведения о 

строении вещества» – вводного в 

тему учебного модуля. 

Результаты 

Алгоритм разработки учебного 

модуля в системе модульного обу-

чения с уровнево-стилевой диффе-

ренциацией. 

В модульной технологии с уров-

нево-стилевой дифференциацией 

выделяются три этапа: подготови-

тельный, основной и рефлексивно-

оценочный (Таблица 1). 

Поясним инвариантный состав 

учебных элементов (ЭУ), входящих в 

модуль. 

УЭ 0 – ИДЦ, имеет разноуровне-

вый характер в соответствии с уров-

нями дифференциации. Школьник, 

совершив выбор цели того или иного 

уровня, определяет тип модуля, его 

содержание, тем самым формируя 

индивидуальный образовательный 

маршрут на уровне учебной дисци-

плины. 
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Таблица 1 

Технологическая карта модульной технологии  

с уровнево-стилевой дифференциацией 

Этап технологии 
Деятельность обучающихся 

и учителя на этапе 
Примечание 

Подготовительный этап (са-

мый сложный и трудоемкий в 

данной технологии). 

От его успешности во многом 

зависит эффективность само-

стоятельной работы учащего-

ся с модулем 

  

Основной этап (организация 

и осуществление работы обу-

чающегося с модулем) 

Здесь возможно минимум два 

варианта реализации этапа: 

учащийся работает над мо-

дульной программой полно-

стью самостоятельно (при 

дозированной помощи педа-

гога или при необходимости 

организации деятельности в 

группе в случае возникнове-

ния необходимости); уча-

щийся частично самостояте-

лен  

Педагог является консультан-

том, координатором, обеспе-

чивает необходимым обору-

дованием и средствами обу-

чения, помогает учащемуся 

отследить его успешность в 

усвоении учебной информа-

ции, заложенной в модуле 

Рефлексивно-оценочный этап 

(подведение итогов обучения 

по модульной программе) 

Осуществление оценки ре-

зультатов деятельности обу-

чающихся в соответствии с 

системой оценки, созданной в 

модуле, коррекция деятель-

ности 

Производится оценка эффек-

тивности модульной про-

граммы, коррекция ее содер-

жания и методических указа-

ний для учащихся  

 
УЭ 1 – входная диагностика, опре-

деляющая готовность обучающегося 

к освоению материалов модуля. 

УЭ 2 – УЭ n – 2 – содержание мо-

дулей, включающих необходимые (в 

соответствии с ФГОС) и дополни-

тельные дидактические элементы 

учебного материала. Индивидуаль-

ные особенности учащихся учиты-

ваются за счет индивидуализирова-

ния учебного содержания на основе 

специфики когнитивного стиля, спо-

собов кодирования информации, раз-

личной логики ее презентации, вы-

полнения различающейся по харак-

теру учебно-познавательной дея-

тельности. 

УЭ n – 1 – выходная диагностика, 

включающая задания разного уровня 

дифференциации и позволяющая 

определить уровень овладения обуча-

ющимся содержанием модуля. Задания 

должны сопровождаться четкими кри-

териями оценки деятельности школь-

ника, позволяющими за достижение 

определенного уровня усвоения мате-

риала модуля выставлять определен-

ное количество баллов. 
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УЭ n – резюме, которое отражает 

результаты освоения содержания мо-

дуля. Содержит указания, связанные 

с осуществлением школьниками ре-

флексии – оценки личностной зна-

чимости содержания и способов ра-

боты с модулем, а также рекоменда-

ции по корректировке достигнутого. 

Главная задача этого УЭ – помочь 

школьнику осознать, что часть дея-

тельности по освоению модуля он 

может перенести на период самосто-

ятельной внеклассной работы, кото-

рая прописывается в УЭn+1 – домаш-

нем задании. 

В статье представлен первый мо-

дуль из темы – М1 – Вводное занятие 

в тему «Первоначальные сведения о 

строении вещества» (углубленный, 

3-го уровня сложности) (Таблица 2) 

Это своего рода путеводитель по 

теме – после его прохождения уча-

щийся «видит» основные опорные 

точки – «точки роста», вокруг кото-

рых при прохождении последующих 

модулей информация будет углуб-

ляться, накапливаться, группировать-

ся именно в обозначенных в М 1 

направлениях. В связи с этим учеб-

ное занятие, соответствующее дан-

ному модулю, является сложным со-

держательно (так как объем учебного 

материала достаточно большой) и 

организационно (необходима чет-

кость учебного занятия и рациональ-

ный подбор технологического ин-

струментария педагогом).  

Основными дидактическими еди-

ницами темы выступают следующие: 

первичное ознакомление с историей 

возникновения и развития гипотезы 

о дискретном строении вещества 

(3 уровень); с диффузией и броунов-

ским движением как физическими 

явлениями и как экспериментальны-

ми доказательствами положений о 

строении вещества; развитие пред-

ставлений о трех агрегатных состоя-

ниях вещества – газе, жидкости и 

твердом теле (1, 2 уровни) и о плазме 

(3 уровень); доказательство факта 

о возможности нахождения любого 

вещества во всех перечисленных со-

стояниях в зависимости от внешних 

физических условий (3 уровень); раз-

личение молекулы и атома; первич-

ное представление о понятии «физи-

ческое поле». Заметим, что первый и 

второй уровни соответствуют требо-

ванию «Ученик научится» (на репро-

дуктивном и конструктивном уров-

нях освоения учебного материала), 

третий уровень – требованиям разде-

ла рабочей программы «Ученик по-

лучит возможность научиться» (тре-

бование предполагает дополнитель-

ный объем учебной информации и 

продуктивный характер учебной дея-

тельности). 

Заключение 

Приведенный в статье пример 

учебного модуля поможет учителю 

физики сориентироваться в основ-

ных характеристиках технологии 

модульного обучения с двойной сте-

пенью дифференциации и успешно 

применять ее в обучении сельских 

школьников. 
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Таблица 2 
Углубленные модули третьего уровня (продвинутого)  

по теме «Первоначальные сведения о строении вещества» 
М 1. Вводное занятие по теме «Первоначальные сведения о строении вещества». Углубленный модуль. 

3 уровень (продвинутый) 

ЭУ 0. ИДЦ (интегративная дидактическая цель): Ознакомиться с основными понятиями и положениями те-

мы; определить оптимальный объем самостоятельной работы, соответствующий углубленному уровню изуче-

ния темы 

Учебный материал с указанием заданий 

Когнитивный стиль ИНТЕГРАЛЬНЫЙ Когнитивный стиль ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 

Руководство  
по усвоению  

учебного содержания 

Содержание  
учебного материала 

ИТ ИЭ ИД 

Содержание  
учебного материала  

ДТ ДЭ ДД 

Руководство  
по усвоению 

учебного содержания 

УЭ № 1. Изучение теоретического материала. ЧДЦ: Иметь представление об истории возникновения и развития 
гипотезы о дискретном строении вещества. Проследить последовательность превращения гипотезы в физическую 
теорию. Получить в самостоятельных изысканиях формулировки основных положений молекулярно-кинетической 
теории (о строении вещества) 

1. Проследите историю 
возникновения и развития 
гипотезы о дискретном 
строении вещества, по-
пробуйте выделить этапы 
становления молекуляр-
но-кинетической теории 
(МКТ), используя логиче-
скую цепочку цикла 
познания по теме «МКТ» 
(см. Приложение 2 к М 1). 
Конкретизируйте обоб-
щенную таблицу Прило-
жения 2 к М 1 информа-
цией, заимствованной из 
доступных источников по 
изучаемой проблеме 
(например, можно ис-
пользовать [6 (§ 1 и др.)]. 
(См. план изложения 
материала) (2 б) 
2. В изученной информа-
ции выделите формули-
ровки основных положе-
ний МКТ, запишите их в 
тетрадь, постарайтесь 
запомнить. (1 б) 
3. Работайте со сверхсо-
кращенным словом «ОП-
ДиБрАСМАП» (см. При-
ложение 1 к М 1); озна-
комьтесь с основными 
понятиями темы (1 б) 

ИТ ИЭ ИД 
Логическая цепочка цикла 
познания по теме «МКТ». 
История возникновения и 
развития гипотезы о дис-
кретном строении веще-
ства. 
Сверхсокращенное слово 
«ОПДиБрАСМАП». 
Основные положения 
МКТ 

ДТ ДЭ ДД 
Гипотеза о молекулярном 
строении вещества прохо-
дила проверку более 
2000 лет, прежде чем стала 
научной истиной. 
Содержание § 1 [6] и 
других источников. 
Основные положения 
МКТ. 
Содержание главы I (§ 7–
12) [13] 

1. По доступным источ-
никам информации крат-
ко ознакомьтесь с истори-
ей возникновения и раз-
вития гипотезы о дис-
кретном строении веще-
ства (например, можно 
использовать [6, § 1 и 
др.]) (См. план изложения 
материала). (2 б) Попро-
буйте выделить этапы 
становления молекуляр-
но-кинетической теории 
(МКТ), используя до-
ступные источники ин-
формации. Проверьте 
себя, сравнив выделенные 
этапы с цепочкой научно-
го познания, помещенной 
в Приложении 2 к М 1. 
2. В изученной информа-
ции выделите формули-
ровки основных положе-
ний МКТ, запишите их в 
тетрадь, постарайтесь 
запомнить. (1 б) 
Выполните краткое зна-
комство с содержанием 
главы I (§ 7–12) [13]. 
3. Выделите основные 
понятия темы, которые 
вам предстоит изучить, 
запишите их в тетрадь в 
виде столбца. (1 б). Срав-
ните ваши термины с 
имеющимися в сверхсжа-
том слове «ОПДи-
БрАСМАП» (см. Прило-
жение 1 к М 1) 

План изложения материала 

1. Какие представления о первоначалах мира существо-
вали в трудах ученых Древней Греции и Древнего Рима 
до Демокрита? В чем их основная заслуга? 
2. Гениальная догадка Демокрита (возникновение гипо-
тезы о дискретном строении вещества). 
3. Какие факты, указывающие на существование «малых 
тел, недоступных нашему глазу», приводит Лукреций 
Кар в поэме «О природе вещей»? 
4. Почему представления древних ученых о строении 
вещества долгое время оставались лишь гипотезой? 
5. Какая гипотеза, высказанная М. В. Ломоносовым, 
позволяет считать его одним из ученых, внесших боль-
шой вклад в развитие теории строения вещества? 
6. Вклад ученых XIX–XX вв. в развитие представлений о 
строении вещества  

Ответьте на вопросы (по 
2 б за каждый ответ) 

ИТ 

Приведите примеры физи-
ческих явлений, которые 

не получили научного 
объяснения. Как вы дума-
ете, сумеем ли мы когда-
либо объяснить причины 

этих явлений? 

ДТ 

Приведите примеры физи-
ческих явлений, которые 

не получили научного 
объяснения. Как вы дума-
ете, сумеем ли мы когда-
либо объяснить причины 

этих явлений? 

Ответьте на вопросы (по 
2 б за каждый ответ) 
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Внимательно прочитав 
отрывок из поэмы, выде-
лите в нем эксперимен-
тальные доказательства 
основных положений о 
строении вещества (2 б) 

 
ИЭ ДЭ 

Отрывок из поэмы «О природе вещей» римского фило-
софа Лукреция Кара [13: Книга для чтения по физике :: 
учеб. пособие для учащихся 6–7 классов ср. школы / 
сост. И. Г. Кириллова. Изд-е 2-е, перераб. Москва : Про-
свещение, 1986. С. 20–21] 

Повторив основные по-
ложения о строении 
вещества, найдите описа-
ние их эксперименталь-
ных доказательств в 
отрывке из поэмы Лукре-
ция Кара «о природе 
вещей» (2 б) 

Проведите любой из 
опытов, доказывающих 
справедливость первого 
положения МКТ о суще-
ствовании частиц веще-
ства и промежутков меж-
ду ними. Для этого 
вспомните свои бытовые 
наблюдения, материал с 
уроков природоведения 
или естествознания (1 б) 

 
ИД ДД 

 
Основные положения МКТ.  
Опытное обоснование одного из них 

Проведите любой из 
опытов, доказывающих 
справедливость первого 
положения МКТ о суще-
ствовании частиц веще-
ства и промежутков меж-
ду ними. Для этого 
вспомните свои бытовые 
наблюдения, материал с 
уроков природоведения 
или естествознания (1 б) 

УЭ № 2. Изучение теоретического материала. ЧДЦ: Понимать физическую сущность диффузии как физического 

явления  

В Приложении 1 к М 1 и в 
различных источниках 
информации найдите 
определения диффузии, 
сравните их, выявите 
главные опорные слова. 
Сконструируйте опреде-
ление диффузии (2 б)  

 
ИТ ИЭ ИД 

 
Сверхсокращенное слово 
«ОПДиБрАСМАП». 
Определение диффузии в 
текстах различных источ-
ников 

 
ДТ ДЭ ДД 

 
Определение диффузии в 
текстах различных источ-
ников.  
Сверхсокращенное слово 
«ОПДиБрАСМАП» 

 

В различных источниках 
информации найдите 
определения диффузии, 
сравните их, выявите 
главные опорные слова, 
сконструируйте опреде-
ление диффузии. Сверьте 
его с определением, 
представленным в При-
ложении 1 к М 1 (Сверх-
сокращенное слово «ОП-
ДиБрАСМАП») (2 б) 

Составьте рассказ о диф-
фузии, опираясь на обоб-
щенный план ответа о 
физическом явлении (2 б). 
Сумеете ли вы возразить 
вашему собеседнику, если 
он скажет: «В изучении 
живых организмов знания 
по физике совсем не 
помогают»? (2 б) Нужны 
ли знания по диффузии 
труженику сельскохозяй-
ственной отрасли? (3 б)  

 

ИТ ДТ 
 

План ответа о физическом явлении 
1. Название явления. 
2. Признаки явления. 
3. Определение явления. 
4. Какими физическими величинами характеризуется 
данное явление? 
5. Проявление процесса в природе, технике, быту и дру-
гих областях деятельности человека 

Составьте рассказ о диф-
фузии, опираясь на обоб-
щенный план ответа о 
физическом явлении (2 б). 
Сумеете ли вы возразить 
вашему собеседнику, если 
он скажет: «В изучении 
живых организмов знания 
по физике совсем не 
помогают»? (2 б) Нужны 
ли знания по диффузии 
труженику сельскохозяй-
ственной отрасли? (3 б) 

Найдите в отрывке из 
поэмы описание явления, 
объясняемого диффузией 
(1 б) 

ИЭ ДЭ 
Отрывок из поэмы «О природе вещей» римского фило-
софа Лукреция Кара 13 [13: Книга для чтения по физи-

ке :: учеб. пособие для учащихся 6–7 классов ср. школы / 
сост. И. Г. Кириллова. Изд-е 2-е, перераб. Москва : Про-

свещение, 1986. С. 20–21] 

Постарайтесь найти в 
отрывке из поэмы описа-
ние явления, объясняемо-
го диффузией (1 б) 

Запишите определение 
диффузии в тетрадь. 
Проделайте опыт по 
наблюдению диффузии в 
жидкостях, опираясь на 
план-алгоритм выполне-
ния экспериментальной 
деятельности (см. Прило-
жение 2 к М 2). 
Объясните результаты 
опыта (2 б) 

 
ИД ДД 

Опыт по наблюдению диффузии в жидкостях 
Цель:_____________ 
Оборудование: _____________ 

Порядок выполнения: _____________ 
Вывод: _____________ 

Запишите определение 
диффузии в тетрадь в 
столбце напротив данного 
термина. 
Проделайте опыт по 
наблюдению диффузии в 
жидкостях. Объясните 
результаты опыта. В 
качестве ориентировки 
используйте план-
алгоритм выполнения 
экспериментальной дея-
тельности (см. Приложе-
ние 1 к М 2) (2 б) 
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УЭ № 3. Изучение теоретического материала. ЧДЦ: Понимать определение броуновского движения как физического 
явления и как экспериментального доказательства положений о строении вещества  

1. В Приложении 1 к М 1 
найдите определение 
броуновского движения. 
Проведите анализ опреде-
лений данного явления, 
найденных в других 
доступных источниках 
информации. Выявите 
опорные слова данного 
понятия, сконструируйте 
определение (1 б). 
2. Ответьте на вопрос: 
Кто объяснил данное 
явление? Кто является 
создателем молекулярно-
кинетической теории 
данного явления? (1 б) 

ИТ ИЭ ИД 

 
Сверхсокращенное слово 
«ОПДиБрАСМАП»: опре-
деление броуновского 
движения 

ДТ ДЭ ДД 

 
Понятие броуновского 
движения в текстах раз-
личных источников ин-
формации. 
Сверхсокращенное слово 
«ОПДиБрАСМАП» 

Прочтите материал о 
броуновском движении в 
различных доступных 
источниках информации. 
1. Сконструируйте опре-
деление броуновского 
движения (1 б). Сверьте 
его с представленным в 
Приложении 1 к М 1. 
2. Ответьте на вопрос: 
почему так названо дан-
ное явление? Связано ли 
оно с движением частиц 
вещества – молекул? (1 б) 

Ответьте на вопрос (2 б) 

 

ИТ ДТ 
Приведите пример броуновского движения из области 
сельского хозяйства 

Ответьте на вопрос (2 б) 

Пронаблюдайте за движе-
нием броуновской части-
цы с помощью устрой-
ства, называемого меха-
нической моделью бро-
уновского движения. 
Зарисуйте в тетрадь мо-
дель явления. Ответьте на 
вопросы: что моделируют 
шарики меньшего диа-
метра? Какой объект 
моделируется шайбой 
большего диаметра по 
сравнению с малыми 
шариками? Укажите 
причину броуновского 
движения (1 б) 

 
ИЭ ИД ДЭ, ДД 

 
Действие механической модели броуновского движения 

 

Пронаблюдайте за движе-
нием броуновской части-
цы с помощью устрой-
ства, называемого меха-
нической моделью бро-
уновского движения. 
Зарисуйте в тетрадь мо-
дель явления. Ответьте на 
вопросы: что моделируют 
шарики меньшего диа-
метра? Какой объект 
моделируется шайбой 
большего диаметра, по 
сравнению с малыми 
шариками? Укажите 
причину броуновского 
движения (1 б) 

УЭ № 4. Изучение теоретического материала. ЧДЦ: Иметь представление о трех агрегатных состояния вещества – 
газе, жидкости и твердом теле и о плазме. Доказывать, что любое вещество может находиться во всех перечисленных 
состояниях в зависимости от внешних физических условий 

1. В Приложении 1 к М 1 
найдите сокращенные 
обозначения названий 
трех агрегатных состоя-
ний вещества, запишите 
их в тетрадь. По каким 
физическим свойствам 
характеризуется каждое 
агрегатное состояние? 
(1 б) 
2. В доступном источнике 
информации найдите 
определение плазмы. 
Приведите «земные» 
примеры нахождения 
вещества в плазменном 
состоянии (1 б) 

 
ИТ ИЭ ИД 

Сверхсокращенное слово  
«ОПДиБрАСМАП» 
Понятие о плазме. 
«Земные» примеры 
нахождения вещества в 
плазменном состоянии 

 
ДТ ДЭ ДД 

Три агрегатных состоя-
ния вещества (§ 11 [13]). 
«Земные» примеры 
нахождения вещества в 
плазменном состоянии. 
Понятие о плазме 

1. Вспомните из уроков 
природоведения или 
найдите названия агре-
гатных состояний веще-
ства в § 11 [13].  
По каким физическим 
свойствам характеризует-
ся каждое агрегатное 
состояние? (1 б) 
2. В доступном источнике 
информации найдите 
«земные» примеры 
нахождения вещества в 
плазменном состоянии. 
Какое состояние вещества 
называют плазмой? (1 б) 

Докажите утверждение, 
записанное в графе «Со-
держание» (3 б) 

 
ИТ 

Медь может быть жидкой, 
а ртуть – твердой  

 
ДТ 

Свинец может быть жид-
ким, а вода – твердой  

Докажите утверждение, 
записанное в графе «Со-
держание» (3 б) 



Педагогика сельской школы – 2020 – № 2 (4) 

Модульное обучение с уровнево-стилевой дифференциацией: учебные модули  

темы «Первоначальные сведения о строении вещества» (Физика, 7 класс) 

89 

Отгадайте загадки. 
1. Попытайтесь не только 
отгадать загадку, но и 
ответить на следующие 
вопросы: Какое физиче-
ское явление (объект) 
отражается в загадке? 
Какие свойства загадыва-
емого явления, объекта 
отражены в загадке, а 

какие – нет? С каким 
объектом (или явлением) 
сравнивается загадывае-
мое? (2 б) 
2. Назовите агрегатное 
состояние вещества, 
упоминавшееся в загадках 
(1 б) 
(Ответ. Во всех случаях 
это – плазма.)  

ИЭ ДЭ 

1. Голубой платок, красный колобок,  
По платку катается, морям усмехается. 

 (Солнце) 
 
2. По синему пологу золотое просо рассыпано. 

 (Звезды). 
 
3. Хозяин спит – овцы на выгоне, 
Хозяин выглянет – овец не видно, 

Хозяин спрячется – овцы опять обозначатся. 
 (Солнце и звезды)  

Отгадайте загадки. 
1. Попытайтесь не только 
отгадать загадку, но и 
ответить на следующие 
вопросы: Какое физиче-
ское явление (объект) 
отражается в загадке? 
Какие свойства загадыва-
емого явления, объекта 
отражены в загадке, а 

какие – нет? С каким 
объектом (или явлением) 
сравнивается загадывае-
мое? (2 б) 
Назовите агрегатное 
состояние вещества, 
упоминавшееся в загадках 
(1 б) 
(Ответ. Во всех случаях 
это – плазма.)  

Используя справочные 
таблицы из различных 
источников информации, 
заполните таблицу, впи-
сав в нее несколько 
названий веществ и при-
меры температур, при 
которых данное вещество 
находится в том или ином 
агрегатном состоянии (за 
каждый пример – 1 б) 

ИД ДД 

Заполнение таблицы  

«Примеры веществ  
в различных агрегатных состояниях» 

Веще-

ство 

Твер-

дое 

Жид-

кое 

Газо-

образ-
ное 

Плаз-

ма 

… … … … … 
 

Используя справочные 
таблицы из различных 
источников информации, 
заполните таблицу, впи-
сав в нее несколько 
названий веществ и при-
меры температур, при 
которых данное вещество 
находится в том или ином 
агрегатном состоянии (за 
каждый пример – 1 б) 

УЭ № 5. Изучение теоретического материала. ЧДЦ: Отличать понятие молекулы от понятия атома 

1. В Приложении 1 к М 1 
найдите определение 
молекулы и атома. 
Найдите определение 
молекулы и атома в до-
ступных источниках 
информации (2 б). Срав-
ните их. Выделите опор-
ные слова в определени-
ях.  
2. Сформулируйте поня-
тие о модели молекулы. 
Как схематически изоб-
ражается молекула 
воды? Какие «детали» 
реальной молекулы не 
учитываются при исполь-
зовании данного ее вари-
анта? (1 б)  
3. Сравните рисуночную 
модель молекулы воды 
(см. учебник [7, с. 18–19]) 
с ее знаковой моделью, 
используемой в химии, – 
Н2О. Что у них общего и 
чем они различаются 
(1 б)?  
4. Какие еще модели 
молекулы воды вы могли 
бы предложить? (2 б) 

ИТ ИЭ ИД 

Сверхсокращенное слово 
«ОПДиБрАСМАП» 

Определение молекулы и 
атома 

ДТ ДЭ ДД 

Определение молекулы и 

атома в различных ис-
точниках информации 

1. Найдите определение 
молекулы и атома в до-
ступных источниках 
информации (2 б). Срав-
ните их. Выделите опор-
ные слова в определени-
ях.  
2. Сформулируйте поня-
тие о модели молекулы. 
Как схематически изоб-
ражается молекула 
воды? Какие «детали» 
реальной молекулы не 
учитываются при исполь-
зовании данного ее вари-
анта? (1 б)  
3. Сравните рисуночную 
модель молекулы воды 
(см. учебник [7, с. 18–19]) 
с ее знаковой моделью, 

используемой в химии, – 
Н2О. Что у них общего и 
чем они различаются 
(1 б)?  
4. Какие еще модели 
молекулы воды вы могли 
бы предложить? (2 б) 

Определение модели в физике: Модель – это не увеличен-
ная или уменьшенная копия предмета, а картина явления 
(или тела), освобожденная от несущественных для 
поставленной задачи деталей. 
Модель – это идеализированное представление о физи-
ческом явлении или объекте, сохраняющее существенные 
черты явления или объекта, и 
созданное для его изучения.  

Н2О   ? 
 
Почему ученые-химики делят все вещества на два 

класса – химические элементы и химические соедине-
ния? (2 б) 
(Ответ. Потому что атом – наименьшая часть химическо-
го элемента, являющаяся носителем его химических 
свойств. Но только молекула обладает всеми химически-
ми свойствами данного химического соединения.) 

Ответьте на вопрос (2 б) 

ИТ 
Почему мы уверены в 
существовании атомов и 
молекул, ведь мы их не 
видим? 

ДТ 
Атомы и молекулы неви-
димы глазом. Почему же 
мы уверены в их суще-
ствовании? 

Ответьте на вопрос (2 б) 
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1 б 

ИЭ ДЭ 

Прочтите истории «Чаепитие на Беккер-стрит» приложе-

ния 1 к М 6. Каким образом Холмс доказывает существо-

вание молекул?  

1 б 

Смоделируйте процесс 

разделения на атомы 

молекул углекислого газа, 

метана, бензола. Сколько 

молекул углерода и водо-

рода образуется при 

распаде одной молекулы 

метана? Для образования 

какого числа молекул 

ацетилена (химическая 

формула ацетилена – 
С2Н2) хватит атомов 

углерода и водорода, 

образовавшихся при 

разделении молекулы 

бензола на отдельные 

атомы? 

Изобразите на рисунке 

процесс деления четырех 

молекул воды на атомы 

водорода и кислорода. 

Сколько всего атомов 

образовалось в процессе 

разделения? (1 б) Сколько 

молекул новых веществ 

образуется при этом? (2 б) 

ИД 

Моделирование процесса 

разделения на атомы 

молекул углекислого газа, 

метана, бензола из набора 

пластмассовых шариков и 

стержней (модели до 

урока собраны учителем) 

ДД 

Моделирование с помо-

щью набора пластмассо-

вых шариков и стержней 

процесса образования 

молекул углекислого газа 

(химическая формула – 
СО2, С – атом углерода), 

метана (СН4) и бензола 

(С6Н6).  

 

Используя шарики разно-

го цвета, смоделируйте 

молекулу углекислого газа, 

молекулу метана, а так-

же бензола. Сколько 

молекул водорода и угле-

рода потребуется для 

образования одной моле-

кулы метана?  

Изобразите на рисунке 

процесс образования 

четырех молекул воды из 

атомов водорода и кисло-

рода (1 б). Сколько моле-

кул водорода и кислорода 

для этого потребуется? (2 

б) 

УЭ № 6. Изучение теоретического материала. ЧДЦ: Иметь представление о понятии «физическое поле» 

Найдите в сверхсжатом 

слове определение физи-

ческого поля. Запишите 

его в тетрадь. Сравните 

данное определение с 

найденными в других 

доступных источниках 

информации (СD-дисках, 

электронных справочни-

ках и др.) (1 б) 

ИТ, ИЭ, ИД 

Сверхсокращенное слово 

«ОПДиБрАСМАП». 

Понятие о поле 

ДТ, ДД, ДЭ 

Понятие о поле. 

Сверхсокращенное слово 

«ОПДиБрАСМАП» 

Найдите в доступных 

источниках информации 

определение физического 

поля. Запишите его в 

тетрадь (1 б) 

УЭ № 7. Выходной контроль. ЧДЦ: Проверить усвоение учебных элементов 

ИТ, ИЭ, ИД. ДТ, ДД, ДЭ 

1. Ответьте на вопросы:  

А. Каковы основные «вехи» на пути превращения гипо-

тезы в научную теорию? Почему предположение о 

дискретном строении вещества существовало в виде 

гипотезы более 2000 лет? (2 б) 

Б. Что такое плазма? К какому агрегатному состоянию 

вещества по микроструктуре ближе всего плазма? (2 б) 

В. Действительно ли молекулы углекислого газа, мета-

на, бензола таковы, какими их вы изобразили с помощью 

шариков и стержней? (1 б) 

Г. Длина столбика ртути в трубке медицинского тер-

мометра увеличилась. Увеличилось ли при этом число 

молекул ртути? Как изменился объем каждой молекулы 

ртути в термометре? (2 б) 

2. Укажите неверное высказывание:  

а) при нагревании вещества молекулы увеличиваются в 

размерах;  

б) при нагревании вещества увеличиваются промежут-

ки между молекулами.  

ИТ, ИЭ, ИД. ДТ, ДД, ДЭ 

Проверьте свои ответы по коду и оцените: за каждый 

правильный ответ – 1 б. Подсчитайте количество баллов 

и занесите в лист контроля. 

Код верных ответов:  

1. А. Факты – Гипотеза-модель – Выводы-следствия – 
Критериальный эксперимент. 

Б. Плазма – это особое состояние вещества, в котором 

оно, оставаясь в среднем незаряженным электрически, 

состоит в значительной своей части из отделенных друг 

от друга заряженных частиц-ионов и электронов. В 

плазме могут присутствовать и нейтральные атомы. 

Плазма – это газ, состоящий из положительно и отрица-

тельно заряженных частиц в таких пропорциях, что 

общий заряд равен нулю. 

В. Нет, это лишь модели. Г. В данном случае не проис-

ходит никаких химических реакций, поэтому молекулы 

никуда не исчезают и ниоткуда не появляются. Характе-

ристики молекул – масса, размеры, объем молекул – 
также не изменяются. При нагревании увеличились 
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в) при нагревании вещества массы молекул не изменя-

ются. 

3. Объяснение свойств макроскопических (окружающих 

нас) тел и тепловых процессов, протекающих в них, на 

основе представлений о том, что все тела состоят из 

отдельных, беспорядочно движущихся частиц, является 

целью … А. Механики. Б. Электронной теории. 

В. Молекулярно-кинетической теории. 

4. Проделайте опыт. На поверхность воды, налитой в 

широкий сосуд, капните одну каплю масла. Что при 

этом наблюдается? Опишите свои наблюдения. Вы-

скажите предположение (гипотезу): почему так проис-

ходит. Что можно определить из данного опыта?  

5. Приведите примеры физических полей. 

6. Решите задачу. «У меня есть способность поворачи-

вать глаза так, что становится видна сущность вещей. 

Глянул я, к примеру, на оконную решетку, и вижу – вся 

она состоит из крошечных смешных штучек, которые 

трясутся, бестолково топчутся на одном месте и вообще 

суетятся, будто верующие, собирающиеся к воскресной 

обедне. Теперь их, слышно, называют атомами. … я 

начал строить из атомов, как из кирпичиков, нужные 

мне комбинации. Вначале, правда, я ошибся и превратил 

железную решетку в золотую, но тут же поправился и 

растворил ее в воздухе. Очутившись снаружи, я загнал 

атомы на старые места, и в окне опять возникла решет-

ка.» (Г. Каттнер, «Сплошные неприятности»). Можно ли, 

меняя комбинации атомов, построить из железной ре-

шетки золотую? Какие частицы необходимо комбиниро-

вать, чтобы одно вещество превращать в другое? (2 б) 

лишь промежутки между молекулами ртути. 

2. А.  
3. В.  

4. Площадь масляного пятна при данном объеме капли 

ограниченна. Откуда следует вывод об ограничении на 

толщину слоя масла на воде. Обычно считают, что 

молекулы масла располагаются на воде в один слой. 

Поэтому толщина слоя укажет нам диаметр молекул. 

6. При комбинации атомов можно получить различные 

химические соединения одних и тех же элементов, а 

получить золото из железа таким образом невозможно. 

Для получения золота необходимо изменение числа 

протонов внутри атома (в его ядре), а это уже не являет-

ся химическим превращением, тут речь идет о ядерных 

реакциях 

УЭ № 8. Подведение итогов. ЧДЦ: Заполнение листа контроля. Оценка знаний 

ИТ, ИЭ, ИД. ДТ, ДД, ДЭ 

Заполнение листа контроля. Оценка знаний 

Учебный элемент, 

задание 

Вопросы Итого 

баллов 1 2 3 4 5 6 

УЭ 1. Задание 2 1 1 (Доп. 4+2+1) 4 (Доп. 7) 

УЭ 2. Задание 2 (Доп. 5+1+2) 2 (Доп. 8) 

УЭ 3. Задание 1 1 (Доп. 2+1) 2 (Доп. 3) 

УЭ 4. Задание 1 1 (Доп. 3+3+1) 2 (Доп. 7) 

УЭ 5. Задание 2 1 1 2 (Доп. 2+1+3) 6 (Доп. 6) 

УЭ 6. Задание 1      1 

УЭ 7. Задание 7 1 1 1 1 2 13 

Оценка  30  

(Доп. 31) 
 

ИТ, ИЭ, ИД ДТ, ДД, ДЭ 

Заполните лист кон-

троля. Подсчитайте 

баллы за выполнение 

заданий. Поставьте 

себе итоговую оценку: 

24–30– «Отлично»; 

19–23 – «Хорошо»;  

15–18 – «зачет»; 

≤ 14 – «незачет». 

Сдайте лист контроля 

учителю 

УЭ № 9. Домашнее задание 

Оценка. Дифференцированное домашнее задание:  

«Отлично»: Представьте себе, что произошло чудо и вы стали так малы, что у вас появи-

лась возможность проникнуть внутрь веществ. Как, путешествуя в них, вы сможете опре-

делить, когда вы перешли из одного вещества в другое? Когда опять попали в то же веще-

ство, в котором были первоначально? 

«Хорошо»: по желанию § 1 (раздел «Дополнительное чтение») [7, с. 148–149, Броуновское 

движение]. 

«Зачет»: Повторить сверхсжатое слово «ОПДиБрАСМАП», 

«Незачет»: § 7, 8 [7]. § 1–3, задание 3 (с. 18) [9], выучить сверхсжатое слово «ОПДи-

БрАСМАП» 

Запишите домашнее 

задание в дневник в 

соответствии с 

результатом своей 

работы на уроке 



Педагогика сельской школы – 2020 – № 2 (4) 

О. В. Коршунова 92 

Приложения к модулям  

по теме «Первоначальные сведения о строении вещества» 

Приложение 1 к М1. Сверхсокращенное слово «ОПДиБрАСМАП» 



Педагогика сельской школы – 2020 – № 2 (4) 

Модульное обучение с уровнево-стилевой дифференциацией: учебные модули  

темы «Первоначальные сведения о строении вещества» (Физика, 7 класс) 

93 

Приложение 2 к М1 

Логическая цепочка цикла познания по теме «МКТ» 

Элементы 

цепочки  

познания 

План физического исследования.  

На какие вопросы ищем ответы? 
Конкретизация для МКТ 

Факты 

 

↓ 

Наблюдения: выделить из происхо-

дящих событий главные (какие?) и 

посмотреть, как они происходят 

Делимость вещества, тепловое 

расширение, смешивание воды и 

спирта, диффузия, броуновское 

движение, «слипание» свинцовых 

цилиндров, капиллярные явления 

(поднятие воды в почве по капилля-

рам, поведение капли воды на ка-

пустном листе, на лепестке розы и 

др.) 

Гипотеза-

модель 

 

↓ 

Размышления: постараться найти 

ответы на вопросы: 

1. Что происходит? (физические 

явления) 

2. Какие предметы (физические 

тела) можно считать «главными 

действующими лицами» интересу-

ющих нас событий? 

3. Предположите причины, объяс-

няющие происходящие события 

(сформулируйте гипотезу). Лучше, 

чтобы гипотез было несколько, то-

гда есть из чего выбирать. 

4. Какие числа помогут следить за 

явлениями и телами? (физические 

величины) 

5. Какие устройства можно исполь-

зовать, чтобы следить за телами и 

явлениями? (физические приборы) 

6. Представьте себе упрощенную 

картину событий. Изобразите отве-

ты на все вопросы схематически – 

получится физическая модель. 

7. Как связаны между собой 

найденные величины? (физический 

закон) 

Все вещества состоят из частиц, 

между которыми есть промежутки. 

Частицы непрерывно движутся, 

существует предел деления веще-

ства (Демокрит, V в. до н. э.). 

Атомы взаимодействуют (Эпикур). 

Упрощенная картина событий: в 

любом макроскопическом теле со-

держится огромное число непре-

рывно и хаотически движущихся 

частиц. Частицы расположены на 

разных расстояниях друг от друга и 

поэтому различен характер их вза-

имодействия. Частицы подчиняются 

статистическим закономерностям 

Следствия-

выводы 

 

↓ 

Придуманную модель нужно испы-

тать: сделать несколько предсказа-

ний 

Объяснение и предсказание свойств 

вещества в различных агрегатных 

состояниях; создание материалов с 

заранее заданными свойствами; 

предсказание направления диффу-

зии; распределения частиц в поле 

тяготения Земли и др. 
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Элементы 

цепочки  

познания 

План физического исследования.  

На какие вопросы ищем ответы? 
Конкретизация для МКТ 

Эксперимент Придуманную модель нужно испы-

тать – проверить на опыте сделан-

ные предсказания: провести кон-

трольный эксперимент  

«Непрерывное образование и раз-

рушение тел достаточно говорят о 

движении корпускул» (Михайло 

Ломоносов). Наблюдение крупных 

молекул с помощью специальных 

микроскопов; консервирование 

овощей и фруктов, изготовление 

многих полупроводниковых прибо-

ров в электронной промышленно-

сти (БИС и СБИС) с помощью диф-

фузии; металлизация; опыты по 

измерению скоростей молекул газа 

(опыт Штерна)  

 

Приложение 1 к М2 

Алгоритм выполнения 

экспериментальной деятельности 

(текст) 

I. Анализ задачи исследования 

А. Если задача состоит в том, что 

необходимо выявить неизвестную за-

кономерность, то надо выдвинуть 

обоснованное (на основе наблюдений, 

опытов, теоретических моделей) пред-

положение о том, какие физические 

величины входят в исследуемую зако-

номерность. 

Б. Если задача состоит в том, что 

необходимо определить численное зна-

чение физической величины, то надо 

получить расчетную формулу для 

определения искомой величины. 

II. Планирование эксперимента 

1. Мысленно сконструируйте уста-

новку для планируемого исследования 

с учетом условий, в которых изучае-

мый процесс должен протекать. 

2. Выберите необходимые измери-

тельные приборы. 

3. Выберите последовательность 

действий при проведении измерений 

(что надо измерять в первую очередь, а 

что – во вторую; интервалы между из-

мерениями). 

III. Работа с экспериментальной  

установкой 

1. Соберите экспериментальную 

установку. 

2. Составьте таблицу результатов 

измерений (наблюдений). 

3. Оцените погрешность прямых 

измерений. 

4. Проведите необходимые измере-

ния. 

IV. Анализ результатов эксперимента 

1. Обработайте результаты: 

В случае А нанесите эксперимен-

тальные точки на координатную сетку, 

учитывая погрешность прямого изме-

рения; постройте график зависимости. 

В случае Б подставьте данные из-

мерений в расчетную формулу для ис-

комой величины и произведите расчет. 

2. Сделайте выводы: 

а) в случае А выявите и проанали-

зируйте характер исследуемой законо-

мерности в соответствии со сформули-

рованной задачей исследования; 

б) в случае Б оцените разумность 

полученного результата. 
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Приложение 2 к М2 

Алгоритм выполнения экспериментальной деятельности  

 

I. Анализ задачи 

исследования 

II. Планирование 

эксперимента 

III. Работа  

с экспериментальной 

установкой 

IV. Анализ результа-

тов эксперимента 

 
ЕСЛИ 

А. Необходимо выявить  

неизвестную закономерность 

Б. Необходимо определить численное значе-

ние физической величины, то есть получить 

расчетную формулу для определения искомой 

величины 

Надо получить расчетную  

формулу для определения искомой 

величины 

Надо выдвинуть обоснованное  

(на основе наблюдений, опытов, теоре-

тических моделей) предположение о том, 

какие физические величины входят в 

исследуемую закономерность 

Мысленное конструирование 

установки с учетом исследуе-

мых условий 

Подбор необ-

ходимых изме-

рительных 

приборов 

Определение последователь-

ности действий при проведе-

нии измерений 

Сборка 

установки 
Составление 

таблицы для 

записи измерений 

Оценка погрешности 

прямых измерений 

Проведение 

измерений 

Обработка результатов.  

Формулировка выводов 



Педагогика сельской школы – 2020 – № 2 (4) 

О. В. Коршунова 96 

Библиографический список 

1. Белага В. В. Физика. 7 класс : учеб. для общеобразоват. учрежд. / В. В. Белага, 
И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев. URL: http://catalog.prosv.ru/item/25887/ (дата 
обращения: 11.10.2019). 

2. Генденштейн Л. Э. Физика (в 2 частях). 7 класс : учеб. для общеобразоват. 
учрежд. / Л. Э. Генденштейн, А. А. Булатова, И. Н. Корнильев, А. В. Кошкина ; под 
ред. В. А. Орлова. Москва : ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний». URL: 
http://lbz.ru/books/758/9581/: http://lbz.ru/books/758/9585/ (дата обращения: 11.10.2019). 

3. Гладышева Н. К. Физика. 8 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / 
Н. К. Гладышева, И. И. Нурминский. Москва : Просвещение, 2002. 159 с. 

4. Грачев А. В. Физика. 7 класс : учеб. для общеобразоват. учрежд. / А. В. Грачев, 
В. А. Погожев, П. Ю. Боков. Москва : ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ». 
URL: http://drofa-ventana.ru/expertis/umk-102 (дата обращения: 11.10.2019). 

5. Громов С. В. Физика. 7 класс : учеб. для общеобразоват. учрежд. / С. В. Громов, 
Н. А. Родина, В. В. Белага и др. ; под ред. Ю. А. Панебратова. URL: 
http://catalog.prosv.ru/item/9378/ (дата обращения: 11.10.2019). 

6. Данюшенков В. С. Интегрированный лабораторный практикум естественно-
научного направления для сельской школы : метод. пособие для учителей общеобра-
зоват. учреждений / В. С. Данюшенков, О. В. Коршунова, Г. Н. Христолюбова. Киров : 
Изд-во ВятГГУ, 2004. 53 с. 

7. Изергин Э. Т. Физика: 7 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений. Москва : 
ООО «Русское слово-учебник», 2019. 232 с.  

8. Исупов М. В. Решаем качественные задачи: Строение вещества. Тепловые яв-
ления. Ч. 1: качественные вопросы и задачи. Киров : Изд-во Вятского ГПУ, 2002. 56 с. 

9. Камин А. Л. Физика. Развивающее обучение : кн. для учителей. 7-й класс. Ро-
стов-на-Дону : Феникс, 2003. 352 с. 

10. Книга для чтения по физике : учеб. пособие для учащихся 6-7 классов ср. 
школы / сост. И. Г. Кириллова. 2-е изд-е, перераб. Москва : Просвещение, 1986. 207 с. 

11. Коршунова О. В. Модульное обучение с уровнево-стилевой дифференциаци-
ей: практические аспекты технологии на примере темы «Первоначальные сведения о 
строении вещества» (Физика, 7 класс) // Педагогика сельской школы. 2019а. № 2 (2). 
С. 61-77. 

12. Коршунова О. В. Модульное обучение с уровнево-стилевой дифференциаци-
ей как психодидактическая технология в современной сельской школе // Педагогика 
сельской школы. 2019б. № 1 (1). С. 89-103. 

13. Лукашик В. И. Сборник задач по физике. 7-9 классы / В. И. Лукашик, 
Е. В. Иванова. 30-е изд. Москва : Просвещение, 2016. 240 с.  

14. Перышкин А. В. Программа основного общего образования. Физика. 7-9 
классы / А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. URL: 
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertikal/programms/ (дата обращения: 25.09.2019). 

15. Перышкин А. В. Физика: 7 класс : учебник. 7-е изд., перераб. URL: 
http://drofa-ventana.ru/expertis/umk-104 (дата обращения: 11.10.2019). 

16. Пурышева Н. С. Физика. 8 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / 
Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская. Москва : Дрофа, 2013. 288 с.  

17. Рабочая программа. Физика. 7-9 класс. УМК Перышкина А. В. URL: 
https://rosuchebnik.ru/material/rabochaya-programma-fizika-7-9-klassy-

http://catalog.prosv.ru/item/25887/
http://lbz.ru/books/758/9581/
http://lbz.ru/books/758/9585/
http://drofa-ventana.ru/expertis/umk-102
http://catalog.prosv.ru/item/9378/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertikal/programms/
http://drofa-ventana.ru/expertis/umk-104
https://rosuchebnik.ru/material/rabochaya-programma-fizika-7-9-klassy-peryshkin/


Педагогика сельской школы – 2020 – № 2 (4) 

Модульное обучение с уровнево-стилевой дифференциацией: учебные модули  

темы «Первоначальные сведения о строении вещества» (Физика, 7 класс) 

97 

peryshkin/https://rosuchebnik.ru/material/rabochaya-programma-fizika-7-9-klassy-
peryshkin/ (дата обращения: 25.09.2019). 

18. Степанов Д. Л. Сборник задач и заданий по физике с сельскохозяйственным 
содержанием : уч. пособие. Шадринск : Изд-во ПО «Исеть», 2005. 39 с. 

19. Строение вещества : презентация. URL: http://class-fizika.ru/pres.html (дата об-
ращения: 25.09.2019). 

20. Фадеева А. А. Физика. Планируемые результаты. Система заданий. 7-9 клас-
сы / А. А. Фадеева, Г. Г. Никифоров, М. Ю. Демидова и др. ; под ред. Г. С. Ковалевой, 
О. Б. Логиновой. Москва : Просвещение, 2014. 159 с. 

21. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования. URL: https://минобрнауки.рф/документы/938. (дата обращения: 
09.02.2019). 

22. Шаронова Н. В. Дидактический материал по физике: 7-11-е кл. : кн. для учи-
теля / Н. В. Шаронова, Н. Е. Важеевская. Москва : Просвещение, 2005. 125 с. 

Reference list 

1. Belaga V. V. Fizika. 7 klass = Physics. 7th form : ucheb. dlja obshheobrazovat. 
uchrezhd. / V. V. Belaga, I. A. Lomachenkov, Ju. A. Panebratcev. Moskva : AO «Izdatel'stvo 
«Prosveshhenie». URL: http://catalog.prosv.ru/item/25887/ (data obrashhenija: 11.10.2019). 

2. Gendenshtejn L. Je. Fizika (v 2 chastjah). 7 klass = Physics (in 2 parts). 7th form : 
ucheb. dlja obshheobrazovat. uchrezhd. / L. Je. Gendenshtejn, A. A. Bulatova, 
I. N. Kornil'ev, A. V. Koshkina ; pod red. V. A. Orlova. Moskva : OOO 
«BINOM. Laboratorija znanij». URL: http://lbz.ru/books/758/9581/: 
http://lbz.ru/books/758/9585/ (data obrashhenija: 11.10.2019). 

3. Gladysheva N. K. Fizika. 8 kl. = Gladisheva N. K. Physics. 8th form : ucheb. dlja ob-
shheobrazovat. uchrezhdenij / N. K. Gladysheva, I. I. Nurminskij. Moskva : Prosveshhenie, 
2002. 159 s. 

4. Grachev A. V. Fizika. 7 klass = Physics. 7th form: ucheb. dlja obshheobrazovat. 
uchrezhd. / A. V. Grachev, V. A. Pogozhev, P. Ju. Bokov. Moskva : OOO «Izdatel'skij centr 
VENTANA-GRAF». URL: http://drofa-ventana.ru/expertis/umk-102 (data obrashhenija: 
11.10.2019). 

5. Gromov S. V. Fizika. 7 klass = Physics. 7 th form: ucheb. dlja obshheobrazovat. 
uchrezhd. / S. V. Gromov, N. A. Rodina, V. V. Belaga i dr. ; pod red. Ju. A. Panebratova. 
Moskva : AO «Izdatel'stvo «Prosveshhenie». URL: http://catalog.prosv.ru/item/9378/ (data 
obrashhenija: 11.10.2019). 

6. Danjushenkov V. S. Integrirovannyj laboratornyj praktikum estestvennonauchnogo 
napravlenija dlja sel'skoj shkoly = Integrated laboratory practicum of science direction for a 
rural school : metod. posobie dlja uchitelej obshheobrazovat. uchrezhdenij / 
V. S. Danjushenkov, O. V. Korshunova, G. N. Hristoljubova. Kirov : Izd-vo VjatGGU, 2004. 
53 s. 

7. Izergin Je. T. Fizika: 7 klass = Physics: 7th form: ucheb. dlja obshheobrazovat. 
uchrezhdenij. Moskva : OOO «Russkoe slovo-uchebnik», 2019. 232 s. URL: 
«http://russkoe-slovo.ru/%20catalog/408/»/408/3355/ (data obrashhenija: 11.10.2019). 

8. Isupov M. V. Reshaem kachestvennye zadachi: Stroenie veshhestva. Teplovye javleni-
ja. Ch. 1: kachestvennye voprosy i zadachi = We solve quality tasks: Substance struc-
ture.Thermal phenomena. P. 1: quality questions and tasks. Kirov : Izd-vo Vjatskogo GPU, 
2002. 56 s. 

https://rosuchebnik.ru/material/rabochaya-programma-fizika-7-9-klassy-peryshkin/
https://rosuchebnik.ru/material/rabochaya-programma-fizika-7-9-klassy-peryshkin/
https://rosuchebnik.ru/material/rabochaya-programma-fizika-7-9-klassy-peryshkin/
http://class-fizika.ru/pres.html
https://минобрнауки.рф/документы/938


Педагогика сельской школы – 2020 – № 2 (4) 

О. В. Коршунова 98 

9. Kamin A. L. Fizika. Razvivajushhee obuchenie = Physics. Developing education: kn. 
dlja uchitelej. 7-j klass. Rostov n/D : Feniks, 2003. 352 s. 

10. Kniga dlja chtenija po fizike = A book for reading about Physics : ucheb. posobie 
dlja uchashhihsja 67 klassov sr. shkoly / sost. I. G. Kirillova. 2-e izd-e, pererab. Moskva : 
Prosveshhenie, 1986. 207 s. 

11. Korshunova O. V. Modul'noe obuchenie s urovnevo-stilevoj differenciaciej: prak-
ticheskie aspekty tehnologii na primere temy «Pervonachal'nye svedenija o stroenii vesh-
hestva» (Fizika, 7 klass) = Modular training with level-style differentiation: practical aspects 
of technology on the example of the topic «Initial information about the structure of matter» 
(Physics, Grade 7) // Pedagogika sel'skoj shkoly. – 2019a. № 2 (2). S. 61-77. 

12. Korshunova O. V. Modul'noe obuchenie s urovnevo-stilevoj differenciaciej kak psi-
hodidakticheskaja tehnologija v sovremennoj sel'skoj shkole = Modular training with level-
style differentiation as a psychodidactic technology in a modern rural school // Pedagogika 
sel'skoj shkoly. 2019b. № 1 (1). S. 89-103. 

13. Lukashik V. I. Sbornik zadach po fizike. 7-9 klassy = Collection of tasks in Phys-
ics / V. I. Lukashik, E. V. Ivanova. 30-e izd. Moskva : Prosveshhenie, 2016. 240 s.  

14. Peryshkin A. V. Fizika: 7 klass = Physics: 7th form : uchebnik. 7-e izd., pererab. 
URL: http://drofa-ventana.ru/expertis/umk-104 (data obrashhenija: 11.10.2019). 

15. Peryshkin A. V. Programma osnovnogo obshhego obrazovanija. Fizika. 7-9 
klassy = The program of basic general education. Physics. 7-9 forms / A. V. Peryshkin, 
N. V. Filonovich, E. M. Gutnik. URL: http://www.drofa.ru/for-
users/teacher/vertikal/programms/ (data obrashhenija: 25.09.2019). 

16. Purysheva N. S. Fizika. 8 kl. = Physics. 8th form : ucheb. dlja obshheobrazovat. 
uchrezhdenij / N. S. Purysheva, N. E. Vazheevskaja. Moskva : Drofa, 2013. 288 s.  

17. Rabochaja programma. Fizika. 79 klass. UMK Peryshkina A. V. = Physics. 7-9 
forms. UMK Perishkina A. V. URL: https://rosuchebnik.ru/material/rabochaya-programma-
fizika-9-klassy-peryshkin/ (data obrashhenija: 25.09.2019). 

18. Stepanov D. L. Sbornik zadach i zadanij po fizike s sel'skohozjajstvennym 
soderzhaniem = Collection of tasks in Physics wirh an agricultural content : uch. posobie. 
Shadrinsk : Izd-vo PO «Iset'», 2005. 39 s. 

19. Stroenie veshhestva = Substance structure: presentation : prezentacija. URL: 
http://class-fizika.ru/pres.html (data obrashhenija: 25.09.2019). 

20. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart osnovnogo obshhego obra-
zovanija = Federal state educational standard of basic general education. URL: 
https://minobrnauki.rf/dokumenty/938. (data obrashhenija: 09.02.2019). 

21. Sharonova N. V. Didakticheskij material po fizike: 7-11-e kl. = Didactic material on 
Physics: 7-11 forms : kn. dlja uchitelja / N. V. Sharonova, N. E. Vazheevskaja. Moskva : 
Prosveshhenie, 2005. 125 s. 

22. Fadeeva A. A. Fizika. Planiruemye rezul'taty. Sistema zadanij. 7-9 klassy = Physics. 
Planned results. System of tasks. 7-9 forms / A. A. Fadeeva, G. G. Nikiforov, M. Ju. Demi-
dova i dr. ; pod red. G. S. Kovalevoj, O. B. Loginovoj. Moskva : Prosveshhenie, 2014. 159 s. 

 



Педагогика сельской школы – 2020 – № 2 (4) 

____________________________________________ 

© Алферова А. Б., Ильинская О. М., 2020 

Профессиональные обучающиеся сообщества как средство обеспечения  

непрерывного профессионального развития педагогов 

99 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УДК 377.8 

А. Б. Алферова https://orcid.org/0000-0002-7708-2871 

О. М. Ильинская https://orcid.org/0000-0003-0548-3120  

Профессиональные обучающиеся сообщества как средство 

обеспечения непрерывного профессионального развития педагогов 

Для цитирования: Алферова А. Б., Ильинская О. М. Профессиональные обучающиеся 

сообщества как средство обеспечения непрерывного профессионального развития 

педагогов // Педагогика сельской школы. 2020. № 2 (4). С. 99-111.  

DOI 10.20323/2686-8652-2020-2-4-99-111 

Статья посвящена поиску наиболее эффективного способа организации 

профессионального взаимодействия и развития педагога в условиях малокомплектной 

сельской школы. Одним из возможных способов организации профессионального развития 

авторы видят работу профессиональных обучающихся сообществ. В статье приводятся 

основные теоретические положения, на которых строится понятие «профессиональное 

обучающееся сообщество» (professional learning community). Перечислены основные 

условия эффективной работы образовательной организации по принципам ПОС. Алгоритм 

создания и организации деятельности команд обучающихся учителей как первый шаг на 

пути формирования профессиональных обучающихся сообществ рассматривается на 

примере опыта сельской школы – участника регионального проекта «Региональная 

стратегия поддержки школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях». 

Ключевые слова: профессиональные обучающиеся сообщества, команды обучающихся 

учителей, школы в неблагоприятных социальных условиях, сельские школы, качество 

управления, качество преподавания. 

THEORY AND METHODOLOGY OF PROFESSIONAL EDUCATION 

A. B. Alferova, O. M. Ilinskaya 

Professional learning communities as a means of continuous  

professional teachers development providing 

The article is devoted to the question of the most effective way of organizing pedagogical 

interaction and developing in the conditions of a small-class rural school. The professional 

learning communities are offered as a format for professional development. The article contains 

the main theoretical ground for the concept of «professional learning community». It provides the 

basic conditions for the effectiveness of the educational organization as PLC. The article also 

shows an algorithm for the creation and organization of work of the “teams of trained teachers” as 
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the first step towards the professional learning communities in schools that work in unfavorable 

social contexts in Yaroslavl region. The authors consider an example of the experience of the rural 

school participating in the regional project «Regional strategy for support of schools working in 

unfavorable social contexts». 
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В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 
мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» и с поручени-
ем Правительства Российской Фе-
дерации от 22 мая 2018 г. № ДМ-
1113-2858 (подпункт «б» пункта 2) 
Министерством просвещения РФ 
разработан национальный проект в 
сфере образования (далее НПО), 
целью которого является обеспече-
ние глобальной конкурентноспо-
собности российского образования, 
вхождение Российской Федерации в 
число 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования. 

Ситуация в сфере образования, 
сложившаяся к настоящему момен-
ту, предусматривает серьезное пе-
реосмысление управленческой и 
педагогической деятельности. 
Практика показывает, что руково-
дители и педагоги не готовы к раз-
работке и реализации процесса 
обучения и воспитания детей с уче-
том современных тенденций и по-
требностей, а также к отбору со-
держания образования в соответ-
ствии с целями и задачами НПО. 

Данная проблема раскрывается в 
нескольких направлениях. 

Аналитические материалы, по-
лученные нами в ходе реализации 
регионального проекта «Создание 

единой методической службы ре-
гиональной системы образования», 
говорят о тенденции к сокращению или 

ликвидации методических структур му-
ниципального уровня. Так, в Мыш-
кинском и Ярославском муници-
пальных районах функции методи-
ческого сопровождения педагогов 
включены в должностные обязан-
ности специалистов муниципаль-
ных органов управления образова-
нием. В Некрасовском МР специа-
лист, курирующий данные вопро-
сы, отсутствует. Другие муници-
пальные районы при наличии 
структуры, осуществляющей функ-
ции методического сопровождения 
педагогов, тем не менее сталкива-
ются с кадровым дефицитом. 

Между тем в марте 2020 г. в 
Ярославской области была прове-
дена идентификация школ, работа-
ющих в неблагоприятных социаль-
ных условиях (в рамках реализации 
мероприятий государственной про-
граммы Ярославской области, вы-
полняемых за счет средств субси-
дии из федерального бюджета в 
рамках мероприятий, которые 
направлены на повышение качества 
образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагопри-
ятных социальных условиях, ве-
домственной целевой программы 
«Развитие современных механиз-
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мов и технологий дошкольного и 
общего образования» государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Развитие образова-
ния»). Согласно идентификации, 
проведенной по методике НИУ 
ВШЭ [Методика определения … , 
2016], 29 % школ региона относят-
ся к категории сельских депривиро-
ванных школ – это школы, находя-
щиеся в сельской местности, харак-
теризующиеся высокими значения-
ми показателей: доля обучающихся 
с ОВЗ; доля обучающихся, оба ро-
дителя (единственный родитель) 
которых не имеют высшего образо-
вания; доля обучающихся, воспи-
тывающихся в малоимущих семьях.  

Также 34 % относятся к катего-
рии сельских малокомплектных 
школ, и 31 % – школы с низким 
уровнем кадрового потенциала 
(рассчитывается по показателям: 
доля педагогических работников, 
имеющих высшее педагогическое 
образование; доля педагогических 
работников, имеющих первую или 
высшую квалификационную кате-
горию; доля педагогических работ-
ников, достигших пенсионного воз-
раста; доля молодых педагогиче-
ских работников (до 35 лет), стаж 
работы которых не превышает 5 
лет; наличие/отсутствие ставок уз-
ких специалистов). Зачастую эти 
категории школ пересекаются. 

Важнейшим элементом в систе-
ме непрерывного профессиональ-
ного развития педагогов являются 
школьные и районные методиче-
ские объединения. Участники фо-
кус-групп и проектировочных се-
минаров, проведенных нами в рам-

ках реализации проекта «Создание 
единой методической службы РСО» 
в январе-марте 2020 г., выявили, во-
первых, основные негативные фак-
торы в существующей системе ор-
ганизации методической работы 
ШМО/РМО: «низкий творческий 
потенциал», «застой в работе», 
«планирование сверху», «низкая 
мотивация учителей», «изолиро-
ванность МО друг от друга». Во-
вторых, следует заметить, что фо-
кус-группы и семинары проводи-
лись в Мышкинском, Ростовском, 
Гаврилов-Ямском и Даниловском 
МР – районах с высокой долей 
школ, работающих в неблагоприят-
ных социальных условиях, и в том 
числе сельских малокомплектных 
школ. Участники говорят о следу-
ющих проблемах при организации 
работы районных и школьных ме-
тодических объединений: 

− Проблема совмещения долж-
ностей (педагог ведет несколько 
предметных областей) и/или чрез-
мерной педагогической нагрузки 
(около 40 часов), из чего следует: 

• педагог не может присутство-
вать на встречах всех необходимых 
ему РМО, 

• ШМО также не может быть 
образовано, так как для объединения 
необходимо как минимум три педа-
гога одного предметного цикла. 

− Проблема территориальной 
удаленности и трудности организа-
ции подвоза для проведения очных 
мероприятий. 

− Проблема слабого интернет-
соединения, что не позволяет орга-
низовывать дистанционное обуче-
ние. 
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Итак, при отсутствии специаль-
но созданных муниципальных ме-
тодических структур, а в большин-
стве муниципальных образований в 
связи с их малочисленным соста-
вом, методическая работа с педаго-
гами в значительной мере передана 
на уровень методических объеди-
нений и образовательных организа-
ций. Зачастую методическая работа 
сводится к формальной процедуре 
организации участия педагогов в 
курсах повышения квалификации и 
аттестации без опоры на содержа-
тельный анализ данных об образо-
вательных результатах обучающих-
ся, без систематического выявления 
педагогических затруднений и ока-
зания методической помощи по 
преодолению этих затруднений. 

В таких условиях обеспечение 
непрерывного профессионального 
развития кадров возможно через 
формы встроенного повышения 
квалификации (Job-embedded pro-
fessional development) – без отрыва 
от преподавания, «встроенного» в 
деятельность образовательной ор-
ганизации. Эти формы могут пере-
ходить одна в другую, меняться и 
дополняться. Важная особенность 
встроенной системы повышения 
квалификации – ее неформаль-
ность. Это не курсы ПК с четко 
обозначенной программой обуче-
ния и заданными результатами, 
здесь невозможна выдача подтвер-
ждающего документа об освоении 
этой программы. И, с одной сторо-
ны, такая степень свободы поощря-
ет участников к активному взаимо-
действию, непосредственному ис-
пользованию новых идей в практи-

ке без боязни внешней оценки, при 
взаимной поддержке и взаимной 
ответственности за результат. 
Участники ВПК могут самостоя-
тельно изменять «программу обу-
чения», переориентируя свою дея-
тельность на актуальные в данный 
момент формы. С другой стороны, 
эта система требует осознания лич-
ной ответственности каждого за 
результат деятельности, сильных 
лидерских качеств руководителя, 
продумывания дополнительных 
стимулов, переструктурирования 
рабочего времени педагогов и т. д. 
Формами встроенного повышения 
квалификации могут являться сле-
дующие [Croft, 2010]: 

− коучинг, где коучером высту-
пает компетентный специалист, в 
число задач которого входит сопро-
вождение внедрения новых страте-
гий; 

− менторство как форма введе-
ния в должность молодых педаго-
гов; 

− исследование урока (Lesson 
Study); 

− исследование случая (Case 
Study, Case Discussions); 

− исследовательские группы, 
создаваемые для сбора, анализа и 
интерпретации данных по актуаль-
ной для школы проблемной ситуа-
ции; 

− группы по анализу образова-
тельных результатов детей: данных 
независимой оценки и текущего 
контроля; 

− портфолио как инструмент 
профессионального развития педа-
гога; 



Педагогика сельской школы – 2020 – № 2 (4) 

Профессиональные обучающиеся сообщества как средство обеспечения  

непрерывного профессионального развития педагогов 

103 

− совместное оценивание уче-
нических работ; 

− профессиональные обучаю-
щиеся сообщества и др. 

В рамках регионального проекта 
«Региональная стратегия поддерж-
ки школ, работающих в неблаго-
приятных социальных условиях» 
(2009 г. – настоящее время) мы ре-
комендуем школам организацию 
работы по принципам профессио-
нальных обучающихся сообществ, 
которые создаются и функциони-
руют на основе анализа образова-
тельных результатов детей и про-
фессиональных дефицитов учите-
лей, используют в своей работе 
подход Lesson Study, проводят сов-
местное проектирование и анализ 
уроков. 

Подход Lesson Study с соответ-
ствующими этапами деятельности 
подробно описан в литературе, 
например: Пит Дадли, «Lesson 
Study: руководство». 

Исследования в области профес-
сиональных обучающихся сооб-
ществ (professional learning commu-
nities) в общем виде определяют их 
как рабочие группы учителей, дея-
тельность которых заключается в 
совместном планировании и анали-
зе педагогических практик и учеб-
ного процесса с целью повышения 
профессиональной компетентности 
учителя, что в итоге сказывается на 
образовательных результатах уче-
ников [Тихомирова, 2018]. 

Идея «обучающихся организа-
ций» впервые была представлена 
Питером Сенге в работе «Пятая 
дисциплина» [Сенге, 2003] (1990) и 
подводила итоги ряда исследований 

в сфере бизнеса. П. Сенге заметил, 
что руководителю любой организа-
ции в области работы с персоналом 
недостаточно изменять какие-то 
внешние условия, но необходимо 
работать с внутренними «интеллек-
туальными моделями», неотдели-
мыми от личной истории каждого 
человека. Это непросто, потому что 
«интеллектуальные модели» – это 
наши внутренние представления о 
мире, ценности, образ мышления. 
При попытке изменить представле-
ния о мире человек теряет ориента-
цию, у него возникает страх. Этого 
нельзя сделать в одиночестве, ну-
жен диалог, нужно сообщество. 

Чарльз Б. Майерс и Линн 
К. Майерс впервые использовали 
термин «профессиональное обуча-
ющееся сообщество» в отношении 
школ в работе «Педагог-
профессионал: новый подход к 
преподаванию в школе» (1995) 
[Myers, 1995], существуют и другие 
знаковые работы [Fullan, 2016; 
Hord, 1997; Myers, 1996]. 

Ширли М. Хорд рассматривает 
ПОС на трех уровнях: (1) взаимо-
обмен педагогическими практика-
ми внутри сообщества, или (2) во-
влечение сообщества в педагогиче-
скую деятельность школы, напри-
мер, в работу над составлением по-
урочного плана и заданий для уче-
ников, или (3) вовлечение в процесс 
обучения, объединение учеников, 
учителей и администрации [Hord, 
1997]. Профессиональные обучаю-
щиеся сообщества помогают 
уменьшить чувство изоляции, по-
высить чувство взаимной ответ-
ственности для учителей, а для 
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учеников – достичь лучших образо-
вательных результатов. 

Рассматриваемые работы позво-
ляют говорить о ПОС как об ин-
струменте для создания новой ор-
ганизационной культуры, этики, 
построенной на взаимодействии и 
взаимоответственности, а также как 
о форме повышения квалификации 
во взаимодействии и без отрыва от 
преподавания. В основе создавае-
мой культуры лежат «три большие 
идеи ПОС» – фокус на улучшение 
качества обучения и преподавания, 
развитие практик взаимодействия, 
управление по результатам. 

Первым шагом к сообществу для 
школ Ярославской области – участ-
ников проекта «Региональная стра-
тегия поддержки школ, работаю-
щих в неблагоприятных социаль-
ных условиях» является создание 
КОУЧей – команд обучающихся 
учителей. Это группа учителей с 
постоянным составом, в которой 
происходит совместное проектиро-
вание, взаимопосещение и анализ 
уроков, поиск лучших практик пре-
подавания, отслеживание динамики 
прогресса учащихся и т. д. 

Ниже представлена общая схема 
действий коллектива школы при 
создании и развитии команды обу-
чающихся учителей [Алферова, 
2019]. 

Управленческие действия 
Административная команда 
1. Определяет целевой класс 

(параллель, уровень образования), 
на котором будет сфокусировано 
внимание КОУЧа. 

2. Анализирует данные об 
учебных трудностях детей и 
профессиональных дефицитах 
учителей. Организует обсуждение 
результатов анализа. Предлагает 
педагогическую стратегию школы 
[Педагогические стратегии … , 
2017]. 

3. Формирует состав КОУЧа, 
определяет координатора (приказ, 
распоряжение). 

4. Утверждает план работы 
КОУЧа и планы 
профессионального развития 
педагогов. 

5. Включает участников КОУЧа 
в обсуждение общей стратегии 
школьных улучшений. 

Координатор КОУЧа 
1. Составляет график встреч 

КОУЧа (приложение к приказу). 
2. Организует проведение 

анализа образовательных 
результатов учеников класса (свод 
информации по предметным и 
метапредметным результатам). 

3. Организует самоанализ 
профессиональной компетентности 
учителей (результаты анализа могут 
противоречить результатам, 
полученным на этапе 
формирования КОУЧа: организует 
обсуждение результатов). 

4. Обобщает информацию и 
передает административной 
команде и членам КОУЧа. 

5. Следит за соблюдением 
графика встреч КОУЧа, 
координирует взаимодействие 
участников КОУЧа. 

Педагогические действия 
Команда обучающихся учителей 
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1. Формулирует общую 
проблему в обучении класса (на 
основе сделанного анализа). 
Определяют причины, которые 
лежат в основе проблемы. 

2. Договаривается о выборе 
педагогических средств, приемов, 
методов в рамках технологии, 
предполагаемой педагогической 
стратегией школы. 

3. Определяет свои 
«профессиональные дефициты» в 
применении технологии. 

4. Договаривается о показателях 
оценки прогресса и инструментах 
измерений. 

5. Составляет план работы 
КОУЧа (на учебный год). 

6. Реализует план. 
7. Совместно проектирует, 

проводит и анализирует уроки 
(взаимопосещение уроков, Lesson 
Study). 

8. Сдает материалы в 
методическую копилку школы. 

9. Представляет результаты 
работы на Педагогическом совете. 

10. Вносит аргументированные 
предложения по школьным 
улучшениям. 

Учитель 
1. Формулирует общую 

проблему в обучении класса по 
своему предмету (на основе 
сделанного анализа). Определяют 
причины, которые лежат в основе 
проблемы. 

2. Участвует в общем 
обсуждении, представляя 
аргументированные выводы, 
сделанные на основе анализа. 

3. Определяет свои 
«профессиональные дефициты» в 
применении технологии, 
положенной в основу 
педагогической стратегии школы. 

4. Составляет индивидуальный 
план профессионального развития 
(на учебный год). 

5. Реализует индивидуальный 
план профессионального развития. 

6. Инициирует и участвует в 
апробации педагогических средств, 
приемов, методов. 

7. Отслеживает динамику 
результатов обучающихся по 
своему предмету. 

8. Составляет кейсы, разработки 
уроков. 

9. Представляет результаты 
своей работы на заседаниях КО-
УЧа. 

10. Вносит аргументированные 
предложения по изменению и 
совершенствованию работы 
КОУЧа. 

Однако важно, чтобы, кроме воз-
можностей, которые обещает созда-
ние ПОС/КОУЧ, учитывались и 
условия, необходимые для успешной 
их работы. Эффективность работы 
ПОС обычно рассматривается на не-
скольких уровнях – изменение прак-
тик управления, практик преподава-
ния, изменение образовательной сре-
ды школы и образовательных резуль-
татов детей. Важно понимать, что 
организация работы по принципам 
ПОС требует определенных управ-
ленческих решений, перестраивания 
системы методической работы обра-
зовательной организации, часто – 
внесения изменений в локальные 
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нормативно-правовые акты школы, 
такие, например, как положение о 
внутришкольном контроле (и пере-
ход к внутришкольной системе оцен-
ки качества образования), о стимули-
рующих выплатах, изменения в про-
грамме развития ОО и др. То, что 
ПОС/КОУЧ обязательно, в любом 
случае должны принести обещанные 
результаты, – это иллюзия. В первую 
очередь, на директора ложится от-
ветственность за переструктуриро-
вание рабочего времени сотрудников, 
нормативно-правовое сопровожде-

ние деятельности, продумывание 
системы мотивации и т. д. 

Рассмотрим реализацию приве-
денного выше алгоритма на приме-
ре МОУ Коленовская СОШ (Ро-
стовский МР, директор – Ольга 
Михайловна Ильинская). Так как 
управленческие и педагогические 
действия составляют неделимый 
комплекс, при описании опыта мы 
не будем выделять их в отдельные 
позиции, проследим общую страте-
гию действий школы. Итак, общий 
план организации работы КОУЧ 
можно увидеть в табл. 1. 

Таблица 1 

План организации работы КОУЧа (2019 г.) 
Задачи Срок, результат Продукт 

Задача 1 

Проанализировать учебные 

трудности, возникающие 

при изучении предметов, и 

определить фокусные груп-

пы обучающихся 

Январь 2019 г. 

Проведен анализ учебных 

трудностей по основным 

предметам. 

Определены фокусные 

группы среди обучающихся 

Аналитическая справка (с 

аргументированными выво-

дами и предложениями) 

Проанализировать профес-

сиональные дефициты учи-

телей. 

Организовать работу КОУЧа 

на основе профессиональ-

ного дефицита 

Январь 2019 г. 

Создан и функционирует 

КОУЧ 

План работы КОУЧ 

Задача 2 

Организовать обучение пе-

дагогов по программе «Пе-

дагогические стратегии 

улучшения качества препо-

давания в школе» 

Февраль – июнь 2019 г. 

Все педагоги прошли ППК и 

внутрифирменное обучение, 

в том числе организовано 

взаимопосещение уроков. 

Внедрен педагогический 

подход Lesson Study 

Банк методических матери-

алов в помощь учителю  

Задача 3 

Внедрение новых приемов 

работы с текстом, повыша-

ющих образовательные ре-

зультаты учащихся 

Февраль – май 2019 г. 

Наметилась положительная 

динамика успеваемости, 

качества знаний и читатель-

ской грамотности обучаю-

щихся 

Аналитическая справка с 

аргументированными выво-

дами. 

Сборник с описанием 

наиболее эффективных 

стратегий смыслового чте-

ния и работы с информаци-

ей для данной возрастной 

группы и фокусный групп 
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Был проведен анализ учебных за-

труднений обучающихся. Обобщив в 

результаты ВПР 4-6 классов и диа-

гностические работы 7-9 классов 

(разработаны на основе материалов 

МЦКО и платформы СтатГрад), мы 

получили следующие выводы: 

− по русскому языку: у обучаю-

щихся недостаточно сформированы 

умения классифицировать, анализи-

ровать, выполнять многоаспектный 

анализ текста, интерпретировать со-

держащуюся в тексте информацию, 

навыки различных видов чтения; 

− по математике: слабое развитие 

навыков проведения логических рас-

суждений; невысокий уровень сфор-

мированности умения решать тек-

стовые задачи, анализируя числовые 

данные и проводя рассуждения либо 

используя стандартные методы, 

сравнивать результаты вычислений и 

выбирать из них оптимальный вари-

ант. 

Таким образом, у учащихся на 

низком уровне оказались сформи-

рованы логические УУД и навык 

смыслового чтения. 

Анализ профессиональных де-

фицитов учителей (методика 

О. В. Тихомировой, к. п. н.) показал, 

что учителя на недостаточном 

уровне владеют технологическими и 

методическими компетентностями. 

Школа выбрала общую педаго-

гическую стратегию – «Смысловое 

чтение и работа с информацией». В 

качестве фокусных были выбраны 

только классы начальной школы 

как некий «фундамент» для после-

дующей работы при обеспечении 

преемственности образования. Це-

лью работы КОУЧа стало внедре-

ние технологии смыслового чтения 

в образовательный процесс для по-

вышения качества преподавания и 

образовательных результатов обу-

чающихся по определению главной 

мысли текста, составлению пере-

сказа и представлению прочитан-

ной информации в иных формах. 

Ожидаемый результат – обучающи-

еся научатся определять главную 

мысль текста, представлять инфор-

мацию в сжатой словесной форме в 

виде плана и наглядно-

символической форме в виде таб-

лиц (Таблица 2). 

Был сформирован состав КО-

УЧа, закреплен локальным актом. В 

состав КОУЧа вошли как учителя 

начальной школы, так и учителя-

предметники. Состоялось утвер-

ждение плана работы КОУЧа и 

планов профессионального разви-

тия педагогов. 
Одна из проблем, которую выде-

ляла административная команда 
школы, – недостаток научно-
методического сопровождения, с 
одной стороны, и недостаток соб-
ственных знаний, умений по реали-
зации принципов проектного 
управления и работы в режиме ин-
новационного развития – с другой. 
Это усугублялось также тем, что на 
педагогов ложится завышенная пе-
дагогическая нагрузка, и директор, 
заместители директора являются 
практикующими учителями.  
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Таблица 2 

План работы команды обучающихся учителей со 2 классом  
на 2-е полугодие 2019 г. 
Срок Действия Результат 

Январь Проектировочный семинар. 
Выделение причин проблем по итогам 
полугодового контроля. 
Создание КОУЧ-группы и планирова-
ние работы на полугодие. 
Обучение детей правилам пользования 
электронным каталогом ЛитРес, 
аудиокнигами и т. п. 

Выявлена проблема недостаточного 
умения школьников выделять главную 
мысль в тексте, пересказывать, со-
ставлять план, таблицу 

Февраль Индивидуальная самостоятельная 
работа учителей. 
Разработка планов профессионального 
развития по освоению технологии. 
Создание кейсов по темам. 
Разработка уроков на основе Lesson 
Study. 
Декада гуманитарных наук 

Совместное проектирование уроков на 
основе LS. 
Взаимопосещение уроков и внекласс-
ных мероприятий 

Март Проведение циклов LS и взаимопосе-
щение уроков. 
Внеклассное мероприятие «Мама, 
папа, я – читающая семья» 

Проведен анализ уроков и даны реко-
мендации относительно дальнейшей 
работы по данной проблеме. 
Сформирована команда единомыш-
ленников среди родителей обучаю-
щихся 

Апрель Мастер-класс для родителей «Воспи-
тание успешного ученика». 
Проведение диагностической работы 
по определению читательской грамот-
ности обучающихся 

Выработаны критерии успешности 
ученика. 
Составлен план повышения читатель-
ской грамотности 

Май Промежуточная аттестация учащихся 
(в соответствии с ожидаемыми резуль-
татами). 
Анкетирование учащихся. Изучение 
мнения об уроках 

Наметилась динамика повышения 
справляемости и качества у фокусных 
групп обучающихся 

Июнь Методический час. 
Анкетирование учителей. 
Изучение мнения об уроках. 
SWOT-анализ деятельности КОУЧа. 
Перспективное планирование на сле-
дующее полугодие. 
Формирование методической копилки. 
Оформление авторских материалов 
(кейсы, сценарии уроков и др.) 

Создан банк заданий, памяток, опор-
ных схем для различных категорий 
обучающихся. 
Школьный сборник эффективных 
стратегий смыслового чтения и рабо-
ты с информацией «В помощь учите-
лю» 

 
Директором школы было приня-

то решение об организации обуче-
ния всего педагогического коллек-

тива по программе ППК «Педаго-
гические стратегии улучшения ка-
чества преподавания в школе» (ГАУ 
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ДПО ЯО ИРО), обучение велось на 
базе школы. В рамках ППК были 
наработаны проекты ООП и рабо-
чих программ на основе выбранной 
педагогической стратегии, педагоги 
попробовали совместно проектиро-
вать уроки, вести протоколы 
наблюдений уроков, отслеживать 
образовательные результаты «фо-
кусных» учеников и т. д. Посткур-
совое сопровождение осуществля-
лось в режиме индивидуальных 
консультаций. 

Настоящая статья не ставит це-
лью описать педагогические дей-
ствия по внедрению стратегии 
«Смысловое чтение и работа с ин-
формацией», более подробно с дея-
тельностью школы в данном 
направлении можно ознакомиться в 
работе О. М. Ильинской и 
Л. Ю. Сысуевой «Повышение обра-
зовательных результатов в сельской 
школе на основе стратегии смысло-
вого чтения» [Ильинская, 2019]. 
Наша же цель была показать, как в 
школе можно организовать работу 
команды обучающихся учителей. 

Если в процессе работы проек-
тируются школьные изменения и 
зарождаются практики распреде-
ленного лидерства, то мы двигаем-
ся к общности – КОУЧ преобразу-

ется в профессиональное обучаю-
щееся сообщество (ПОС), которое 
объединяет всех педагогов школы и 
фокусируется на улучшении каче-
ства обучения и преподавания, раз-
вивает практики взаимодействия 
между всеми участниками образо-
вательного процесса, осуществляет 
управление по результатам. ПОС 
становится средством профессио-
нального и личностного роста пе-
дагогов. Ведущий исследователь 
ПОС Майкл Фуллан замечает, что 
профессиональное обучающееся 
сообщество – это скорее не жест-
кий термин, а концепт, некие общие 
основания для всех инноваторов в 
системах образования. Но этот кон-
цепт обязательно включает в себя 
неослабевающее внимание к тому, 
как и чему учится школьник, как 
происходит отслеживание результа-
тов обучения и решаются возника-
ющие проблемы. Особого внима-
ния, на наш взгляд, требуют следу-
ющие слова М. Фуллана: «Транс-
формирование культуры и системы, 
в рамках которой действуют шко-
лы, – вот что главное. Это не инно-
вация, которую нужно внедрить, но 
новая культура, которую необходи-
мо развивать» [Fullan, 2016]. 
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В статье концептуализация и концепции рассматриваются как безусловное и 

необходимое научное обоснование модернизации систем и подсистем современного 

образования. Под концептуализацией понимаются процессы систематизации 

онтологических идей и представлений, введения их в образовательную практику, 

обеспечивающие их теоретическую организацию и обосновывающие прогрессивные 

изменения. Концепция является продуктом-результатом концептуализации, научно 

обоснованными направлениями преобразований. Концепции в сфере образования 

базируются на историко-педагогическом анализе (традиции-предтечи), анализе актуального 

состояния и потенциально реализуемых тенденций (инновации). 

 Непрерывное педагогическое образование признается магистральным направлением 

развития образования в мире и в России, в педагогическом образовании оно имеет 

априорную актуальность. Соответственно, важно обеспечить непрерывность и 

преемственность всех этапов (допрофессионального, профессионального, 

постпрофессионального) и всех уровней (формального, неформального, информального) 

образования современного сельского педагога. 

Непрерывное образование сельского педагога обусловлено традиционной и 

современной спецификой его профессиональной деятельности в сельской образовательной 

организации (сельской школе) и в сельском социуме, которая есть прямая проекция, то есть 

непосредственное отражение в ней особенностей функционирования сельской 

образовательной организации и своеобразия социокультурной образовательной ситуации в 

сельской местности современной России. 

Предложена схема-структура концепции непрерывного образования педагога 

современной сельской образовательной организации, центральной идеей которой является 

восхождение педагога к мегацели – к идеальному образу сельского учителя (педагога). 

Сущность заключается в последовательном продвижении человека от уровня 

«педагогические задатки и одаренность» к уровню «ориентация на педагогическую 

деятельность», далее – к «готовности» и к «мастерству». Центральным новообразованием 

является готовность педагога к реализации профессиональной деятельности в сельской 

образовательной организации, функционирующей в условиях современной 

социокультурной образовательной ситуации сельской местности. 

В статье раскрывается мегацель данной концепции – идеальный образ сельского 

учителя – как ориентир профессионального становления и саморазвития сельского 

педагога современной России. 

Ключевые слова: концептуализация и концепции образования, непрерывное 

педагогическое образование, сельская образовательная организация (сельская школа), 

сельский педагог (учитель). 
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Conceptual basis of continuous education of a rural teacher 

Conceptualization and concepts are considered as an absolute and necessary scientific 

justification for the modernization of systems and subsystems of modern education. 

Conceptualization refers to the processes of systematization of ontological ideas and 

representations, their introduction into educational practice, ensuring their theoretical organization 

and justifying progressive changes. The concept is a product – result of conceptualization, 

scientifically based on directions for transformations. Concepts in the field of education are based 

on historical and pedagogical analysis (traditions – forerunners), analysis of the current state and 

trends (innovations) that are potential for implementation. 

Continuous pedagogical education is recognized as the main direction of the development of 

education in the world and in Russia. In pedagogical education it has a priori relevance. 

Accordingly, it is important to ensure the continuity of all stages (pre-professional, professional, 

post-professional) and all levels (formal, non-formal, informal) of education of a modern rural 

teacher. 

Continuing education of a rural teacher is done due to the traditional and the modern specifics 

of professional activities in rural schools and in the rural society, which is a direct projection, i.e. 

direct reflection of the peculiarities of the rural educational organizations and a socio-cultural 

educational situation in rural areas of modern Russia. 

The scheme-structure of the concept of continuous education of a teacher of a modern rural 

educational organization is proposed. Its central idea is the ascent of the teacher to the mega-

goal – to the Ideal image of the Rural Teacher. The essence means the consistent progress of a 

person from the level of «pedagogical inclinations» to the level of «orientation to pedagogical 

activity», then – to «readiness» and to «high skill». The central new formation is the teacher's 

readiness to implement professional activities in a rural educational organization that functions in 

the modern socio-cultural educational situation in rural areas. 

The article reveals the mega-goal of this concept – the Ideal image of a Rural Teacher as a 

reference point for professional development and self-development of a rural teacher in modern 

Russia. 

Keywords: conceptualization and concepts of education; continuous pedagogical education; 

rural educational organization (rural school); rural teacher. 

Актуальность заявленной темы 

объясняется очевидными фактами: 

сельское учительство по-прежнему 

составляет почти половину педаго-

гического сообщества страны, 

сельские школы вмещают более 

половины учреждений отечествен-

ной системы образования [Регионы 

России … , 2018; Российский ста-

тистический … , 2018], а сельские 

территории занимают основную 

часть России. Злободневность обу-

славливается множественной спе-

цификой профессиональной дея-

тельности сельского учителя, усу-

губляемой влиянием традиционных 

факторов и современных тенден-

ций. 

К специфике профессиональной 

деятельности сельского учителя 

Работы таких исследователей, 

как Л. В. Байбородова [Байбородо-

ва, 2019а; Байбородова, 2019б], 

М. П. Гурьянова [Гурьянова, 2018; 

Педагогические кадры … , 2015], 

Д. А. Гусев [Гусев, 2019], 
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З. Б. Ефлова [Ефлова, 2019; Педаго-

гические кадры … , 2015], 

О. В. Коршунова [Коршунова, 

2014], Г. Е. Котькова [Котькова, 

2017], А. К. Лукина [Лукина, 2009], 

И. Г. Металова [Металова, 2009], 

Е. А. Сартакова [Сартакова, 2014], 

А. М. Цирульников [Цирульников, 

2018] и мн. др., исторический и со-

временный опыт российской сель-

ской школы подтверждают, что 

профессиональная деятельность 

учителя на селе существенно отли-

чалась и отличается от педагогиче-

ской работы в городе. 

Своеобразие социокультурной 

образовательной ситуации в сель-

ской (негородской) местности, осо-

бенности жизнедеятельности сель-

ских образовательных организаций 

предопределяют специфику про-

фессиональной педагогической де-

ятельности (Табл. 1). 

Таблица 1 

Отражение своеобразия социокультурной образовательной ситуации 

и особенностей сельской образовательной организации 

на профессиональной деятельности сельского педагога 
Своеобразие социокультур-

ной ситуации сельской 

местности 

Особенности сельской об-

разовательной организации 

Специфика профессиональ-

ной деятельности сельского 

педагога 

Дифференцированность Множественная полифунк-

циональность  

Многопредметность. Поли-

функциональность 

Противоречивость Открытость, связь с сель-

ским сельским социумом 

Включенность в сельский 

образ жизни и сельский 

социум 

Неустойчивость Изменчивость, нестабиль-

ность  

Сменяемость видов профес-

сиональной деятельности 

 

Традиционными характеристи-

ками-отличиями признаются «клю-

чевая» роль сельского учителя, 

многопредметность и полифункци-

ональность его труда. Профессио-

нальная работа современного педа-

гога на селе выходит за рамки 

обычного учебно-воспитательного 

процесса и, помимо образователь-

ной, включат в себя реализацию 

социально-педагогической, просве-

тительской, адаптационной, рекре-

ационной, защиты детства и иных 

функций в масштабах не только 

образовательной организации, но и 

всего социума территории. 

Тенденции развития и тренды 

современного образования 

С 90-х гг. прошлого века состоя-

ние отечественного образования 

можно определить как перманент-

ную модернизацию системы. 

Настоящий период развития обра-

зования в мире и в нашей стране 

характеризуется возрастанием тем-

па и количества, интенсивности и 

глубины преобразований, обуслов-

ленных новыми требованиями со-

временности – «вызовами», отра-
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жающими ряд одновременно дей-

ствующих тенденций. Тенденции 

(лат. tendere – направляться, стре-

миться) все более наполняют кон-

тент реформационных преобразо-

ваний. Среди множества идей вы-

делим здесь лишь два тренда (англ. 

trend – актуальная, основная тен-

денция) – концептуализацию обра-

зования и непрерывность образова-

ния. 

Концептуализация и концепции – 

научные основания 

и стратегические ориентиры 

развития образования 

Концептуализация в сфере обра-

зования стала распространенным 

явлением в последние десятилетия. 

В ходе исследования было обнару-

жено несколько десятков концеп-

ций разного статуса (федерального, 

регионального, локального), уровня 

(масштабного и частного, междис-

циплинарного и монодисциплинар-

ного), степени разработанности и 

качества, принятых к действию и 

оставшихся умозрительными кон-

струкциями. 

Согласно В. Л. Абушенко, кон-

цептуализация – это «процедура 

введения онтологических представ-

лений в накопленный массив эмпи-

рических данных, обеспечивающая 

теоретическую организацию мате-

риала и схематизацию связи поня-

тий, отображающих возможные 

тенденции изменения референтного 

поля объектов» [Социология: Эн-

циклопедия … , 2003, с. 445]. Со-

глашаясь с автором, понимаем под 

концептуализацией процессы си-

стематизации действительных су-

щих идей и представлений, введе-

ния их в образовательную практику, 

обеспечивающие их теоретическую 

организацию. 

Концептуализация в образова-

нии подводит к выработке схем 

(моделей) изучаемых и/или преоб-

разуемых психологических и педа-

гогических явлений, отражающих 

лишь самые существенные их сто-

роны, к формированию минималь-

ного набора исходных концептов, 

задающего и научно объясняющего 

картину реальности. 

Концепции в сфере образования 

базируются на историко-

педагогическом анализе (тради-

ции – предтечи), анализе актуаль-

ного состояния и тенденций (инно-

вации), предназначенных к реали-

зации. Концепция является продук-

том-результатом концептуализации 

и представляет собой систему, 

структурированный в логике целе-

полагания комплекс направлений-

ориентиров развития и преобразо-

ваний. 

Изучение вопроса концептуали-

зации в образовании позволило вы-

явить обобщенную структуру кон-

цепции, представленную следую-

щими элементами (Табл. 2). 

I раздел (блок): цель и задачи 

Концепции в разрезе ожидае-

мых/планируемых результатов; 

II раздел (блок): 

− экспликация дефиниций, 

определяющих, прежде всего, целе-

вые понятия-ориентиры; 

− обобщенные анализ состояния 
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и характеристика явления, его про-

блемного поля; 

III раздел (блок): 

− обоснование выбора ведущих 

научных подходов; 

− фундирование (обоснование, 

основание) базовых принципов 

Концепции и их интерпретация; 

− основные направления дея-

тельности по достижению цели и 

реализации задач; 

− методы и технологии, потен-

циальные к реализации в рамках 

данной Концепции; 

− условия осуществления идей 

Концепции; 

− риски реализации Концепции. 

 

Таблица 2 

Структура концепции (общее представление) 
I. Целевой раздел 

Цель Задачи Результат 

II. Аналитический раздел 

Анализ состояния Экспликация дефиниций 

III. Содержательный раздел 

Ведущие  

подходы 

Базовые  

принципы 

Направления Приоритетные 

методы  

и технологии 

Условия  

и риски 

 

Концептуализацию и концепции 

рассматриваем как безусловное не-

обходимое научное обоснование 

модернизации систем и подсистем 

современного образования [Тур-

бовской, 2016; Шерайзина, 2005]. 

Отметим концептуализацию в обра-

зовании как положительное явле-

ние, как демонстрацию сближения 

педагогической науки с образова-

тельной практикой, а практики – с 

наукой. Также заметим, что кон-

цепций, полностью совпадающих с 

предметом данного исследования, 

не было обнаружено, то есть сег-

менты предлагаемой далее концеп-

ции выявлялись опосредованно, 

контекстно. 

Непрерывное образование – 

магистральное направление 

развития образования 

Непрерывное образование при-

знано важнейшим направлением 

развития образования в мире и Рос-

сии. В оценках специалистов, дан-

ная тенденция, ставшая реально-

стью и образом жизни граждан уже 

немалого количества стран, опреде-

ляет будущее мира в гуманитарном 

и даже физическом смыслах. Рабо-

ты таких зарубежных исследовате-

лей, как Ж. Делор (Delors, 1998) 

[28], М. Коул (Cole M., 1997) [Коул, 

1997] и др., в конце прошлого века 

презентовали базовые идеи непре-

рывного образования, на основе 

которых в разных странах созданы 

и создаются концепции, разрабаты-
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ваются стратегии и программы его 

реализации. 

Методологии, теоретическому 

обоснованию, изучению аспектов 

практического осуществления не-

прерывного образования посвяще-

ны исследования современных оте-

чественных ученых, среди которых 

О. В. Архипова [Архипова, 2013], 

И. А. Грешилова [Грешилова, 2012], 

Е. В. Игнатович [Игнатович, 2017], 

И. А. Колесникова [Колесникова, 

2013], С. А. Колобова [Колобова, 

2003], В. В. Сериков [Сериков, 

2013], Р. М. Шерайзина [Шерайзи-

на, 2017] и мн. др. 

Концептосфера непрерывного 

образования анализируется иссле-

дователями в экономическом, соци-

альном, культурном, цивилизаци-

онном, институциональном, инди-

видуальном и иных контекстах. 

Очевиден и многопланов педагоги-

ческий контекст данного глобаль-

ного явления. Одно из направле-

ний – расширение аудитории обра-

зования, куда включаются все воз-

растные группы. Именно идеи об-

разования взрослых с конца XIX – 

начала XX в. стимулировали воз-

никновение и формирование кон-

цепций непрерывного образования. 

Изменились и меняются представ-

ления об обучаемых и обучающих – 

их возрасте, гендере, диапазоне 

способностей и мн. др.; об инте-

грации учения и преподавания, о 

субъект-субъектности и взаимообу-

чении… В настоящее время пред-

ставляется особо важным такой ас-

пект педагогического контекста, как 

дистанционные и электронные 

форматы непрерывного образова-

ния, предполагающие феноменаль-

ные потенциалы индивидуализации 

образования, возможности образо-

вания без границ [Концептосфера 

непрерывного … , 2016]. 

Непрерывное образование, вери-

фицированное с потребностями со-

временного человека и общества, не 

ограничено каким-то одним опреде-

ленным периодом жизни индивида, 

не лимитировано только одной це-

лью, например, подготовкой к про-

фессиональной деятельности в про-

тивовес образованию общего харак-

тера. Темпы развития науки, сменя-

емость видов деятельности людей, 

не только профессиональной, под 

влиянием научно-технического про-

гресса сегодня таковы, что суще-

ствует и все более актуализируется 

необходимость учиться на протяже-

нии всей жизни, когда востребован 

каждый тип обучения, а в тесной 

связи с другими происходит их вза-

имное обогащение. В современно-

сти задачи, стоящие перед образова-

нием, и многочисленные формы, 

которые оно уже имеет и еще может 

приобрести, охватывают всю жизнь 

человека, все ее стадии, позволяю-

щие каждому получить доступ к ди-

намичному познанию мира, других 

и самого себя. Как пишет 

С. А. Колобова, «речь идет об обра-

зовательном континууме, охватыва-

ющем всю продолжительность жиз-

ни и включающем все аспекты жиз-

ни общества» [Колобова, 2003, 

с. 127]. 
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Соответственно, важно предста-
вить и соотнести этапы и виды не-
прерывного образования сельского 
педагога с уровнями его професси-

онального становления в метамор-
фозах профессионально значимых 
свойств и качеств (компетенций) 
(Табл. 3). 

Таблица 3 

Соотнесение этапов и видов непрерывного образования сельского 
педагога с уровнями его профессионального становления 

Задатки, 
одарен-
ность 

Ориентация Готовность 

Мастерство 
(формальное, 

неформальное, 
информальное) 

Идеаль-
ный образ 
сельского 
учителя 

Предпрофессиональ-
ное педагогическое 

образование 

Профессиональ-
ное педагогиче-

ское образование 

Постдипломное 
профессиональ-
ное педагогиче-

ское образование 

     

Таблица иллюстрирует продви-
жение человека, имеющего потен-
циал к профессиональной деятель-
ности в качестве сельского педаго-
га, по этапам и видам непрерывно-
го педагогического образования: от 
уровня «педагогические задатки и 
одаренность» к уровню «ориента-
ция на педагогическую деятель-
ность», далее – к «готовности» и к 
«мастерству». Данная логика, пред-
лагаемая в Концепции непрерывно-
го образования сельского педагога, 
является центральной идеей и ос-
новой для разработки стратегии и 
тактики ее реализации на практике. 

Содержательные сегменты 
(структура) концепции 

непрерывного образования 
сельского педагога 

Таким образом, Концепции не-
прерывного образования сельского 
педагога предопределено репрезен-
тировать основной замысел и обос-
новать идеи, пути и способы про-
движения к идеальному образу 
сельского учителя (педагога) через 

достижение готовности педагоги-
ческих кадров к реализации про-
фессиональной деятельности в 
сельской образовательной органи-
зации (сельской школе), функцио-
нирующей в условиях современной 
социокультурной образовательной 
ситуации сельской местности. 
Структура Концепции непрерывно-
го образования сельского педагога 
представлена на рисунке 1. 

Формат статьи не позволяет рас-
крыть содержание всех сегментов 
Концепции, поэтому ограничимся 
здесь только представлением ее ме-
га-цели – Идеального образа Сель-
ского Учителя (педагога). 

Идеальный образ сельского 
учителя (педагога) 

«Если б вы знали, как необходим рус-
ской деревне хороший, умный, образован-
ный учитель! У нас в России его необходимо 
поставить в какие-то особенные условия, и 
это нужно сделать скорее, если мы понима-
ем, что без широкого образования народа 
государство развалится, как дом, сложенный 
из плохо обожженного кирпича!»  

А. П. Чехов, 1902 
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Идеальный образ сельского учи-
теля (педагога) – собирательный, 
результат исследований и размыш-
лений ученых-педагогов, самоана-
лиза современных педагогов-
практиков, наблюдений автора в 
своем ученичестве и впоследствии, 
в многочисленных педагогических 
экспедициях и встречах с россий-
скими и зарубежными сельскими 
учителями. Соавторами образа 
можно назвать студентов педагоги-
ческого колледжа и университета 
Петрозаводска, прежде всего, вы-
пускников сельских школ, и конеч-
но, педагогов таких разных, боль-
ших и малых сельских образова-
тельных учреждений Республики 
Карелия. 

Какой же он – идеальный совре-
менный сельский учитель? 

Прежде всего нужно сказать о 
глубочайшем уважении автором 
этих строк к сельскому учителю, 
жизнь и деятельность которого яв-
ляется подвижнической и, без-
условно, социально значимой. Ис-
пользование здесь двух терминов – 
«учитель» и «педагог» – означает: 

− первый понимается в высо-
ком, гуманистическом философско-
педагогическом смысле-
предназначении, обозначенном 
ученым-педагогом-гуманистом 
Ш. А. Амонашвили: «Учитель, будь 
солнцем, излучающим человече-
ское тепло, будь почвой, богатой 
ферментами человеческих чувств, и 
сей знания не только в памяти и 
сознании твоих учеников, но и в их 
душах и сердцах...» [Амонашвили, 
2012, с. 8]; 

− в свою очередь, термин «педа-
гог» подчеркивает исторически 
обусловленные перемены в содер-
жании профессиональной деятель-
ности современного сельского учи-
тельства, существенное расшире-
ние его профессиональных функ-
ций и влияния в сельском сообще-
стве, которые вышли далеко за рам-
ки первоначальных – обучения кре-
стьянских детей и просветитель-
ства. 

Структурно-содержательная ха-
рактеристика идеального образа 
сельского учителя включает цен-
ностную, функциональную и ком-
петентностную составляющие, вы-
деленные нами условно, поскольку 
главным в образе сельского педаго-
га считаем целостность его лично-
сти и цельность натуры, а значит, 
признаем взаимосвязь и взаимообу-
словленность этих составляющих. 

Современный сельский педа-
гог – обычно выпускник сельской 
школы, уроженец села, поэтому ему 
с рождения не только известны и 
понятны особенности сельской 
жизни в ее природной и народной 
ипостаси: впитанные с молоком 
матери, они приняты им как дан-
ность и осознаваемы как оберегае-
мая ценность. 

Известны нечастые случаи, ко-
гда закрепляются в сельской школе 
и горожане. Происходит это лишь 
тогда, когда педагоги сами прини-
мают образ жизни ближайшего 
окружения, непосредственно вклю-
чаются в будни и в праздники своих 
односельчан, и лишь тогда, когда 
село, деревня, поселок признают их 
как «своих», «наших». Это обоюд-



Педагогика сельской школы – 2020 – № 2 (4) 

Концептуальные основы непрерывного образования сельского педагога 121 

ное встречное движение, но не до 
полного слияния, ибо учитель для 
односельчан всегда представитель 
более высокой культуры и иного, 
отличного от сельскохозяйственно-
го, профессионального труда, при-
мер интеллектуальной жизни и 
нравственности. 

К нему со стороны местного со-
общества всегда предъявляются 
более строгие, порой жесткие тре-
бования, он живет под постоянным 
социальным контролем, что до-
вольно непросто. Однако такой 
стрессогенный образ жизни окупа-
ется сторицей, если педагог оправ-
дывает ожидания односельчан, то-
гда его авторитет безусловен и по-
жизнен, распространяется на его 
семью и близких. 

Адаптация начинающего педаго-
га в сельской образовательной ор-
ганизации не менее сложна, чем в 
городской школе, но здесь она 
усложняется в разы необходимо-
стью инкультурации – освоения 
обычаев, привычек, стереотипов 
мышления, поведения и отношений 
своего или иного народа для ис-
пользования их в жизни; приспо-
собления к новому образу жизни, к 
ритму и бытованию села. Дело не 
только в трудностях хозяйственно-
бытового порядка, которыми, к со-
жалению, известен быт российских 
сел, а в социальной стороне адап-
тации, – в более сложной конструк-
ции устанавливаемых контактов не 
только с обучающимися и коллега-
ми в масштабах школы, а с жите-
лями всего сельского поселения. 

Можно сказать, что педагог на 
селе – универсальный коммуника-

тор, так как устанавливает, под-
держивает и развивает конструк-
тивные деловые, культурные и об-
разовательные, а также добросо-
седские отношения с людьми раз-
личных поколений (от детства до 
старости), разного образования, 
разнообразных этнокультур и кон-
фессий. Он знает и понимает пси-
хологию крестьянства. Ему прису-
щи терпимость и культурный плю-
рализм. 

Сельский педагог не ограничи-
вается общими представлениями о 
народной культуре, о местных нра-
вах и традициях. Он активный 
участник возрождения и сохране-
ния лучшего в народных культурах 
страны, знает и любит культуру 
народа, владеет информацией на 
научном уровне, стремится к ее по-
знанию, владеет основами народ-
ной педагогики и этнопедагогики. 
Недаром большая часть современ-
ных краеведов и этнографов разных 
уголков России происходят из сель-
ского учительства. 

Одновременно педагог должен 
уметь противостоять местным асо-
циальным проявлениям: дремуче-
сти и мракобесию, падению нравов 
под влиянием поп-культуры, транс-
лируемой средствами массовой ин-
формации; порожденными много-
летним кризисным состоянием села 
социальной апатии, депрессии, ту-
неядству, пьянству и наркомании, 
криминальному поведению. 

В современной ситуации кризи-
са российского села сельский педа-
гог является деятельным социаль-
ным оптимистом. Оптимизм как 
восприятие мира и окружающей 
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действительности в позитивном и 
доверительном отношении к ним, в 
противостоянии пессимизму, про-
является в умении находить и под-
черкивать в жизненных событиях 
положительные стороны, не впа-
дать в уныние, верить в успех, в 
счастливый исход начинания и ко-
нечное благополучие. Социальный 
оптимизм сельского педагога 
направлен не только на себя и на 
учеников, но на ближайшее соци-
альное окружение и на все россий-
ское общество. 

Деятельный социальный опти-
мизм означает, что сельский педа-
гог не отстраняется от проблем 
жизни сельского поселения, а при-
нимает активное непосредственное 
участие в их решении, осознавая 
себя общественно значимой силой. 
Он разноплановый социальный ли-
дер территории, а часто и социаль-
ный менеджер – организатор куль-
турной образовательной жизни се-
ла, социальной защиты и поддерж-
ки сельских детей, педагогизации 
сельской среды. Эффективное со-
циальное лидерство предполагает, 
что сельский педагог владеет про-
ектными технологиями не только на 
уровне учебных образовательных 
проектов, но социально-
педагогических и даже социально-
экономических. Редко, но встреча-
ются среди педагогов и социально-
экономические менеджеры жизне-
деятельности поселений, тогда 
школа и учитель берут на себя от-
ветственность за преобразования 
социально-экономического поло-
жения на селе (например, органи-
зуют школу-агрокомплекс, школу-

фирму, центр образовательного 
и/или экотуризма и пр.). 

Безусловно, сельский педагог, 
хорошо знает преподаваемую 
предметную область, но сегодня 
этого ему недостаточно. Он готов, 
добровольно и при необходимости, 
к освоению смежных наук и новых 
видов деятельности на достойном 
качественном уровне, причем, по 
большей части, за счет самообразо-
вания. Его знания и умения имеют 
универсальный или надпредметный 
метапредметный характер, обеспе-
чивающий целостность общекуль-
турного, личностного и познава-
тельного развития и саморазвития 
личности его учеников и самого 
педагога. 

Содержание самообразования не 
ограничивается традиционной про-
фессиональной педагогической де-
ятельностью. В сфере его познания 
также политика, экономика, социо-
логия, культура и искусство, здоро-
вье и медицина, экология, растени-
еводство и животноводство…, ин-
формационные технологии, совре-
менные технологии землепользова-
ния, природопользования, органи-
зации цивилизованного быта на 
селе (перечень неполный, коррек-
тируемый и дополняемый конкрет-
ными обстоятельствами и личными 
предпочтениями педагога). Таким 
образом, сельский педагог – знаю-
щий и стремящийся к познанию. 
Непрерывное образование, самооб-
разование – норма его ежедневной 
жизни. 
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Среди актуальных умений сель-
ского педагога необходимо отме-
тить следующие: 

− прогностические – умеет от-
слеживать и фиксировать тенден-
ции и прогнозировать будущее 
сельской территории, сельской об-
разовательной организации, сель-
ского сообщества и своих перспек-
тив, и соответственно, гибко, адек-
ватно и динамично реагировать на 
предстоящие перемены; 

− проектировочные или модели-
рования – способен сконструиро-
вать проект/модель меняющегося 
образовательного процесса, траек-
торию развития личности обучаю-
щегося, своего профессионального 
продвижения и карьеры; 

− информационно-коммуникаци-
онные – владеет на уровне умелого 
пользователя персональным ком-
пьютером и актуальными гаджета-
ми; использует несколько вариан-
тов программного обеспечения; 
системно работает с образователь-
ными сайтами и в профессиональ-
ных социальных сетях; 

− коммуникативные – может 
работать в команде, находить и со-
здавать команду единомышленни-
ков в условиях ограниченности 
и/или отсутствия непосредствен-
ных профессиональных контактов; 

− рефлексивные – способен вы-
полнить рефлексивный (осознан-
ный содержательный, проживае-
мый) анализ и оценку всех аспектов 
своей профессиональной деятель-
ности. 

Сельскому педагогу присуще 
чувство собственного достоин-
ства, которое объясняется понима-
нием своей значимости, самоува-
жением, осознанием своей роли и 
ответственности в сочетании с уве-
ренностью в своих силах. Такое 
достоинство присуще только тем, 
кто признает и уважает достоин-
ство других – сельских детей, хоть 
они еще малы и неопытны, одно-
сельчан, хоть они и менее образо-
ванны. Стремление учителя к иде-
альному образу мотивируется и 
подкрепляется уважением и при-
знанием его авторитета на селе и в 
стране. 

В завершение необходимо отме-
тить, что концепция непрерывного 
образования сельского педагога ба-
зируется на убеждении, что сель-
ское учительство – это особая кате-
гория педагогов, которую необхо-
димо целенаправленно готовить, 
поддерживать и сопровождать в 
непрерывном восхождении к иде-
альному образу сельского учителя – 
от вхождения в профессиональную 
деятельность до выхода из нее. 
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УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЬИ В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ  

И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ 

Компьютерный набор рукописи 

статьи, предназначенной для пуб-

ликации в научном журнале, на 

русском или английском языках 

должен строго соответствовать 

следующим требованиям: 

1. Одна страница текста формата 

А4 должна содержать не более 

1 900 знаков с учетом пробелов. 

2. Поля: верхнее – 2 см, 

нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, 

правое – 1,5 см; от края до 

колонтитула: верхнего – 2 см, 

нижнего – 2 см; абзацный отступ – 

1,0; гарнитура Times New Roman; 

кегль 14; интервал 1,5. 

3. Электронный вариант статьи 

выполняется в текстовом редакторе 

Microsoft Word и сохраняется с 

расширением doc. 

4. Рукопись должна быть 

выполнена в соответствии со 

следующими критериями: 

4.1. Индекс УДК. 

4.2. Отрасль науки и шифр 

специальности, по которым 

написана статья (13.00.01 – Общая 

педагогика, история педагогики и 

образование, 13.00.02 – Теория и 

методика обучения и воспитания, 

13.00.08 – Теория и методика 

профессионального обазования). 

4.3. Сведения об авторе: 

Ф. И. О. автора (в том числе и в 

транслитерированном виде); реги-

страционный номер автора в базе 

ORCID, контактный мобильный 

телефон, е-mail; ученая степень и 

звание, место работы (полное 

официальное название 

организации) и должность, адрес 

организации с индексом. 

4.4. Название статьи на русском 

и английском языках. 

4.5. Аннотация 

− должна быть написана на 

русском и английском языках; 

− должна содержать описание 

основных целей и задач 

исследования; в общих чертах, без 

углубления в детали, описывать 

ход проведения исследования; 

− содержать описание наиболее 

значимых результатов 

исследования с указанием на их 

важность; 

− в аннотации не должно быть 

ссылок на литературу и 

специальных аббревиатур; не 

должны повторяться сведения, 

содержащиеся в заглавии; 

− в тексте аннотации следует 

употреблять значимые слова и 

словосочетания из основного 

текста статьи; 

− текст должен соответствовать 

всем нормам и правилам 

соответствующего языка и не 

содержать стилистических, 

грамматических, орфографических 

и пунктуационных ошибок; 
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− объем каждой аннотации 

должен составлять от 200 до 250 

слов. 

4.6. Ключевые слова – не менее 

7 и не более 12 (на русском и 

английском языках). 

4.7. Идентификационный номер 

автора в ORCID. 

4.8. Текст статьи. 

4.9. Библиографический список 

(источники располагаются в 

алфавитном порядке). 

Библиографические ссылки на 

использованные источники необхо-

димо указывать в тексте заключен-

ными в квадратные скобки (напри-

мер, [Карасик, 2002, с. 231] (стра-

ницы указываются при цитирова-

нии!); [Интерпретационные харак-

теристики ... , 1999, с. 56]; [Шахов-

ский, 2008; Шейгал, 2007]). Биб-

лиографический список должен 

быть оформлен по ГОСТу 

Р 7.0.100-2018 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описа-

ние. Общие требования и правила 

составления» сплошной нумераци-

ей, 14 кеглем, через 1,5 интервала и 

размещен после текста статьи. 

Каждый источник, указанный в 

списке литературы, должен иметь 

ссылку в тексте. Редакция будет 

отдавать приоритет статьям, соот-

ветствующим следующим услови-

ям: количество ссылок должно со-

держать не менее 25 наименований, 

не менее 20 источников за послед-

ние 3 года. Ссылки на свои рабо-

ты – 10 %. Ссылки на источники на 

иностранном языке – не менее 

50 % – приветствуется. Во всех ис-

точниках должны быть указаны год 

выпуска, город и издательство, кол-

во страниц. 

5. Примечания и постраничные 

сноски в статье не допускаются! 

6. Таблицы, схемы, диаграммы, 

гистограммы должны быть 

оформлены в контрастной шкале 

серого цвета. Для рисунков 

используется gif-формат. Редакция 

не улучшает качества рисунков и 

не производит исправления 

ошибок, допущенных в рисунке. 

Каждый рисунок, таблица, схема 

должны иметь порядковый номер, 

название и объяснение всех 

условных обозначений. Все графы 

в таблицах должны быть 

озаглавлены. При обнаружении 

ошибок в рисунке, схеме, таблице 

редакция оставляет за собой право 

на удаление рисунка и текста, 

имеющего к нему отношение. Под 

таблицами и рисунками 

необходимо указывать источник, из 

которого взят рисунок или таблица 

(например: автор, книга, журнал и 

т. д.). 

7. Единицы измерения 

приводятся в соответствии с 

международной системой единиц 

(СИ). 

8. Если статья написана на 

основе эксперимента, то ее 

необходимо оформить следующим 

образом: 

− введение; 

− обзор литературы; 

− методы исследования; 

− результаты и дискуссия; 
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− заключение; 

− благодарности; 

Рукопись, предназначенная для 

публикации, будет принята к рас-

смотрению редакцией только в слу-

чае получения по почте заполнен-

ного и подписанного лицензионно-

го соглашения в двух экземплярах 

(форма размещена на сайте). 

Объем статьи должен составлять 

не менее 10 страниц и не превы-

шать 20 страниц текста формата 

А4, набранного в соответствии с 

вышеупомянутыми требованиями. 

Если присланные материалы не 

отвечают хотя бы одному из выше-

перечисленных требований, а также 

в том случае, если файл статьи за-

ражен компьютерным вирусом, ре-

дакция не будет рассматривать ста-

тью к публикации. 

Статья в журнал проходит ре-

цензирование и получает рекомен-

дацию двух членов редакционной 

коллегии и передается с рецензия-

ми редактору журнала для включе-

ния статьи в номер журнала, со-

держание которого утверждается на 

редколлегии. Редакция оставляет за 

собой право отправлять рукописи 

статей на независимую экспертизу. 

При наличии серьезных замеча-

ний по статье в рецензии статья 

будет отклонена и автору будет ре-

комендовано доработать статью в 

соответствии с замечаниями рецен-

зента. 

Авторский экземпляр журнала 

автор получает по почте согласно 

оформленной подписке. Оформить 

подписку можно от одного номера 

журнала в год. 

Статья, одобренная и рекомен-

дованная рецензентом журнала, 

может быть опубликована в течение 

года. 

Аспиранту для публикации ста-

тьи без подписки на журнал необ-

ходимо предоставить редактору 

журнала 

− справку из отдела аспиранту-

ры; 

− выписку из решения кафедры 

или иного структурного подразде-

ления о необходимости публикации 

статьи, заверенную организацией; 

− отзыв научного руководителя 

на статью, заверенный его органи-

зацией. 
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CONDITIONS OF PUBLICATION OF THE ARTICLE IN THE 

SCIENTIFIC JOURNAL AND REQUIREMENTS FOR MANUSCRIPTS 

1. The articles are sent to the edi-
torial board in electronic and printed 
forms (1 copy). 

2. Requirements for typography: 
− 1 page of A4 format must con-

tain no more than 1900 symbols in-
cluding spaces; 

− margins: upper – 2 cm, lower – 
2 cm, left – 2,5 cm, right – 1,5 cm; 
from the edge to the catch letters: 
upper – 2 cm, lower – 2 cm; para-
graph indent – 1,0; 

− font type Times New Roman; 
type size 14; line spacing 1,5. 

3. The electronic version of the 
article is written using word proces-
sor Microsoft Word and is saved in 
format.doc. 

4. Requirements for the manu-
script: 

4.1. UDC index. 
4.2. The field of science and the 

specialty code of the article. 
4.3. Information about the author: 
− surname, first name, patronym-

ic name (if applicable); 
− address with postcode; 
− contact phone number; 
− e-mail; 
− scientific degree and status; 
− job title; 
− place of work (with legal ad-

dress and postcode). 
4.4 Title of the article, abstract, 

keywords in Russian and in English. 
4.5. Summary of the article – min-

imum 150 words. 
4.6. Keywords – 12. 
4.7. The text of the article. 

4.8. Bibliography (in alphabetical 
order). 

5. Bibliography references to the 
sources used and commentaries must 
be given in the text in square brack-
ets (for example, [1] or [1, р. 27], the 
bibliography and commentaries must 
be done in accordance with the 
GOST 7.1-2003. «Bibliographic 
Record. Bibliographic Description. 
General Requirements and Rules» 
(example can be found at 
http://vv.yspu.org/). 

6. Tables, schemes, diagrams must 
be black and white, without colour 
background, cross-hatching is ac-
ceptable. 

Typography of Tables and Pic-
tures: 

− each picture must be numbered 
and have a caption. Captions must 
not be part of the picture; 

− pictures must be grouped (i. e. 
they must not «fall apart» when 
moved or formatted); 

− pictures and tables the size of 
which requires landscape layout must 
be avoided; 

− captions and symbols on graphs 
and drawings must be clear and easy 
to read; 

− the text of the article must con-
tain references to the tables, pictures 
and graphs. 

The editorial staff do not improve 
the quality of pictures and drawings, 
do not correct the mistakes made in 
them. Every picture, table or scheme 
must be numbered, have a title and 



Педагогика сельской школы – 2020 – № 2 (4) 

CONDITIONS OF PUBLICATION OF THE ARTICLE 135 

explanation of all symbols. All col-
umns in the table must be entitled. If 
there is a mistake in the picture, 
scheme or table, the editorial board 
has the right to delete the picture and 
the relevant text. 

7. The following materials should 
be attached to the manuscript ready 
for publication: 

− 2 copies of completed and 
signed author's contract. 

− An envelope with stamps in or-
der to send one copy of the contract 
back to the author. 

8. The size of the article must not 
exceed ten A4 pages of the text typed 
according to the abovementioned 
requirements. 

9. If the submitted materials do 
not meet at least one of the above-
mentioned requirements and in case 
the file contains a computer virus, the 
editorial board will not consider the 
article for publication. 

10. The submitted article under-
goes reviewing, gets recommenda-
tion of two members of the editorial 
board of «Pedagogy of rural school» 
and then is given to the editor to be 
included into the issue of the journal 
the content of which is approved by 
the editorial board. 

The editorial board has the right 
to subject the article to an independ-
ent expertise. 
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