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СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Научная статья 

УДК 378; 371 

DOI: 10.20323/2686_8652_2023_3_17_5 

EDN: DRVTYC 

Воспитательные аспекты сопровождения участников 

образовательного процесса в сельском социуме 

Галина Евгеньевна Котькова 

Доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и истории социальной 

педагогики и социальной работы, Орловский государственный университет 

им. И. С. Тургенева. 302026, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 95 

kotkova-57@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-0740-1372 

 

Аннотация. В статье рассматривается точка зрения на систему сопровождения 

личностного развития ребенка в сельском социуме. Предлагается авторский 

подход к определению «помогающего воспитания», социального партнерства  

в социокультурном пространстве села. В данной статье представлены подходы  

к реализации программы «Воспитание личности гражданина Отечества» в рамках 

Лаборатории сельской школы. Рассмотрена сущность ведущего средства 

патриотического воспитания личности ребенка – технологии сопровождения  

в практической социально-педагогической работе педагогов/специалистов  

с обучающимися и их семьями. Взрослый организатор сопровождения занимает 

позицию активного гуманного отношения к ребенку и не безразличен к его 

личностному развитию и становлению социальной зрелости. Место школы  

в целостном воспитательном процессе микросреды во многом определяется 

уровнем гражданской зрелости педагогического коллектива. Некоторые школы  

в современных условиях превращаются в духовный центр культурно-

педагогической работы с обучающимися. В связи с этим педагоги создают 

локальные системы воспитания в микросоциуме в соответствии с педагогикой 

среды, изучая и используя имеющийся опыт, работают в тесном сотрудничестве  

с социальными педагогами, психологами, взаимодействуют с родителями и 

другими социальными партнерами, находящимися в социокультурном 

пространстве села. При этом изучается не только воспитательный потенциал 

среды, но и новые возможности ее моделирования, превращения  

в воспитывающую среду детства. Социально-педагогическая инноватика, активно 

mailto:kotkova-57@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-0740-1372
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развивающаяся с начала 90-х годов XX века, открыла новые возможности для 

создания таких систем, для изучения практики применения и распространения 

региональных новшеств, использования педагогами/специалистами авторских 

приемов.  

Ключевые слова: педагогическое сопровождение; «помогающее воспитание»; 

социальное партнерство; личностное развитие ребенка; сельский социум; 

педагог/специалист  

Для цитирования: Котькова Г. Е. Воспитательные аспекты сопровождения 

участников образовательного процесса в сельском социуме // Педагогика сель-

ской школы. 2023. № 3 (17). С. 5–16. 

http://dx.doi.org/10.20323/2686_8652_2023_3_17_5. https://elibrary.ru/DRVTYC. 

RURAL SCHOOL IN EDUCATIONAL SYSTEM 

Original article 

Educational aspects of support for participants in the educational process 

in rural society 

Galina E. Kotkova 

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department of Theory and History of Social 

Pedagogy and Social Work, Oryol State University named after I. S. Turgenev. 302026, 

Oryol, Komsomolskaya St., 95 

kotkova-57@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-0740-1372 

Abstract. The article considers the point of view on the system of support for the 

personal development of a child in rural society. The author's approach to the definition 

of "helping education", social partnership in the socio-cultural space of the village is 

proposed. Approaches for implementing the program "Education of the personality of a 
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Введение 

Социально-политические пере-

мены, произошедшие в жизни об-

щества в предыдущем году, застав-

ляют по-иному взглянуть на систе-

му образования. Поиск интегратив-

ной модели воспитания и обучения 

молодежи стал приоритетным  

в социальной политике государ-

ства. Многие точки зрения пред-

ставлены в уже действующих 

национальных и федеральных про-

ектах («Образование», «Патриоти-

ческое воспитание граждан Россий-

ской Федерации»). 

Орловский регион не остался  

в стороне от исследования проблем 

воспитания. Так в орловском обра-

зовательном пространстве к 

2005 году повсеместно были созда-

ны службы педагогического сопро-

вождения – многоуровневые орга-

низационные структуры, интегри-

рованные в сельское социокуль-

турное пространство, в состав ко-

торых входят педагоги и специали-

сты организаций – социальные 

партнеры школы, за счет системно-

го взаимодействия которых обеспе-

чивается реализация задач лич-

ностного развития ребенка. 

Наши образовательные органи-

зации и их структурные подразде-

ления работают в тесном контакте с 

другими службами социума – с 

центром социальной защиты, цен-

тром детского творчества, ППМС-

центром, поликлиникой, инспекци-

ей по делам несовершеннолетних, 

хозяйствующими субъектами, ад-

министрацией поселения. Именно 

компоненты социокультурного 

пространства села в совокупности 

представляют собой системное це-

лое, обеспечивающее комплексное 

сопровождение семьи и реализую-

щее различные функции воспита-

ния, создавая тем самым условия 

для личностного развития каждого 

ребенка в социокультурном про-

странстве села [Актуальные про-

блемы…, 2020]. 

Методология 

 и методы исследования 

Социальное партнерство 

сегодня – это действительно парт-

нерство, а не благотворительность, 

милосердие в отношении нуждаю-

щихся. Это социальное действие, 
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основанное на чувстве человече-

ской солидарности и разделяемой 

ответственности за проблемы. 

Формы сотрудничества в рамках 

социального партнерства нацелены 

на совместную организацию и про-

ведение внеклассных мероприятий 

(светских, православных), на вече-

ра-встречи с интересными людьми. 

Орловский регион в большей 

части своей аграрный, поэтому 

главные партнеры взаимодей-

ствия – это родители, местные ор-

ганы управления и производствен-

но-хозяйственный сектор. В плане 

воспитательной работы сельской 

школы обязательно предусмотрено 

участие родителей в классных, об-

щешкольных мероприятиях, а так-

же совместные походы, соревнова-

ния, профориентационные экскур-

сии на места работы родителей. 

Такая работа невозможна без ак-

тивной помощи самих родителей. 

Именно по их запросам включены в 

учебный план элективные курсы 

«Культура общения», кружки 

«Шахматы», «Теннис». 

В новейший период истории 

России заметна устойчивая тенден-

ция к оттоку населения, особенно 

молодежи, из деревни, что есте-

ственным образом наносит удар по 

сельскому хозяйству. Бесспорно, 

это комплексная проблема.   

Взаимоотношения школы и соци-

альных партнеров имеют долгосроч-

ные перспективы развития и нацеле-

ны на результативность. В результа-

те совместной деятельности мы вы-

пускаем учащихся с четкой жизнен-

ной позицией, с профессиональной 

ориентацией, приученных к сель-

скому труду, происходит повышение 

статуса сельского труженика, воз-

рождение села, сохранение русских 

традиций, патриотическая консоли-

дация населения – вот основные ви-

димые итоги работы. 

На наш взгляд, организация ин-

дивидуального психолого-

педагогического сопровождения ре-

бенка с учетом фундаментальных 

принципов является наиболее про-

дуктивный на основе постоянного 

взаимодействия сопричастных орга-

низаций различных ведомств и при-

влечения специалистов в команду 

организаторов системы комплексно-

го сопровождения, обеспечивающих 

«следование» ребенка к социальной 

зрелости в период его личностного 

развития. Социальные партнеры яв-

ляются обязательной частью инте-

грированной силы сопровождения. 

Было подтверждено, что педаго-

гическое сопровождение направле-

но на логистику сопутствия и рас-

сматривается, прежде всего, как 

«помогающее воспитание», воз-

можность специалистов «следовать 

рядом» с ребенком, опирается на 

длительное взаимодействие [Коть-

кова, 2010]. 

Результаты исследования 

В нашей практической деятель-

ности за основу «помогающего 

воспитания» принимается интегри-

рованное взаимодействие органи-

заций (компонентов) сопричастных 

социальных систем, дополняющих 

в социокультурном пространстве 
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микрорайона возможности воспи-

тания в семье и школе.  

Научно-исследовательская дея-

тельность осуществляемая рядом 

сельских школ Орловской области в 

рамках Лаборатории сельской шко-

лы Орловского государственного 

университета имени И. С. Тургенева 

доказала, что такую возможность 

для учащихся и воспитанников 

представляет система комплексного 

сопровождения личностного разви-

тия ребенка, создаваемая в опреде-

ленном сельском социуме [Лабора-

тория сельской … , 2020]. 

В работе с 2004 года в разные 

годы в 20-ти образовательных 

учреждениях осуществлялось вы-

явление содержания деятельности и 

ее реализация в социокультурном 

пространстве современного села по 

проблеме «Комплексное психоло-

го-педагогическое и социальное 

сопровождение участников образо-

вательного процесса»: поиск новых 

технологий взаимодействия цен-

тров психолого-педагогического и 

медико-социального сопровожде-

ния, центров детского творчества и 

учреждений Орловского, Сверд-

ловского, Знаменского, Троснян-

ского, Кромского, Покровского, 

Мценского, Джанского, Хотынец-

кого районов в решении проблем 

комплексного сопровождения. 

В 2014 году Содружество обра-

зовательных организаций стало ос-

новой НИ ЛСШ ФГБОУ ВО «ОГУ 

имени И.С. Тургенева». Осуществ-

лялось научное взаимодействие с 

ФГБНУ «Институт содержания и 

методов обучения» РАО, ФГБНУ 

«Институт изучения семьи, детства 

и воспитания» РАО, НИИ гигиены 

и охраны здоровья детей и под-

ростков ФГАУ «Национальный ме-

дицинский исследовательский 

центр здоровья детей» Министер-

ства здравоохранения РФ, НЦ РАО 

при ЯГПУ. 

Мы считаем, что педагогическое 

сопровождение как комплексная си-

стема – более ёмкая категория, чем 

педагогическая помощь, так как за-

трагивает различные сферы жизнеде-

ятельности взрослых и детей, дей-

ствуя не только в «поле развития» 

ребенка и в «поле профессионального 

становления» педагога/специалиста, 

но и в социуме, в «поле межпоколен-

ческих отношений». 

Опираясь на концепции педаго-

гической поддержки, личностно 

ориентированного обучения и цен-

ностно-компетентностного воспи-

тания, поливариантного развития 

личности ребенка, мы выделили в 

процессе педагогического сопро-

вождения тактику «сопутствия» 

[Котькова, 2010].  

«Тактика сопутствия» – это си-

стема взаимообусловленных мер, 

обеспечивающая на практике реа-

лизацию стратегий педагогического 

сопровождения личностного разви-

тия ребенка в конкретном воспиты-

вающем социокультурном про-

странстве на основе интеграции его 

компонентов, с учетом специфики 

функций субъектов этого сопро-

вождения и зоны их ответственно-

сти». Данная тактика носит долго-
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временный организационный ха-

рактер, направлена на комплексное 

воспитание в школе, дома, на ули-

це, имеет страхующую функцию, 

решая задачу «помогающего вос-

питания». Каждый раз «тактика 

сопутствия» переходит в техноло-

гию сопровождения [Котькова, 

2010]. 

В рамках Лаборатории систе-

мообразующим фактором форми-

рования и развития локальных вос-

питательных систем образователь-

ных организаций (сельских школ) 

конкретных социокультурных про-

странств стали педагогические про-

граммы. На 2022–2024 годы Со-

дружеством в рамках ЛСШ принята 

программа по реализации пробле-

мы «Воспитание личности гражда-

нина Отечества», основными зада-

чами которой являются: 

− обеспечение деятельности, 

направленной на развитие личности 

обучающихся, на создание условий 

для социализации; 

− формирование у обучающихся 

чувства патриотизма и граждан-

ственности, уважения к человеку 

труда и старшему поколению, 

прежде всего в социокультурном 

пространстве села своей «малой 

Родины»; 

− разработка и внедрение рабо-

чих программ дисциплин, проектов 

научного и психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательных и меж-

поколенческих отношений на селе; 

− реализация психолого-

педагогического просвещения роди-

телей (законных представителей), 

обновление его форм через практи-

ческую направленность проектов; 

− активизация взаимодействия 

субъектов социально-

педагогического комплекса микро-

района (СПКМ) различных групп 

людей, учреждений по созданию 

воспитывающей среды детства; 

− обобщение и распространение 

современных культурных практик 

воспитания личности гражданина 

Отечества в социокультурном про-

странстве села Орловской области 

[Педагог-психолог … , 2022]. 

Таблица 1.  

Воспитание на каждом этапе предусматривает  

1 период  

2022 год 
«Я и мир, в котором мы живем»  

– формировать ценностное отношение обучающихся к социальному 

устройству жизни, к Родине как месту, где родился; к её природе, 

родному языку, традициям, нравам и обычаям, особенностям жизни 

в многонациональном обществе; к государству как регулярному 

аппарату общественной жизни, к атрибутам и символам Родины; 

– учить детей любить Отечество, воспитывать потребность сделать 

свою Родину, дом двор, школу лучше; 

– воспитывать чувство чести рода, фамилии, осознание того, что 

семья – часть истории народа Родины; 

– объяснять необходимость отношения к природе как общему дому 

человечества, как условию жизни человека на земле. 
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– показать экологические проблемы выживания человечества, 

научить быть участником решения этих проблем. 

2 период  

2023 год  
«Диалог с веком» 

- заложить и укрепить в сознании детей, что мир – покой и согласие 

между людьми, народами и государствами – главное условие суще-

ствование земли и человека в XXI веке; 

- раскрыть учащимся богатство культуры своего и других народов. 

Показать, что одна из главных особенностей русского национально-

го характера – нравственные искания во славу Отечества. Учить де-

тей общаться, ладить друг с другом; воспитывать чувство любви, 

доброты, милосердия к окружающим; 

- воспитывать негативное отношение к войнам, межнациональным 

конфликтам. 

3 период 

2024 год  
«Мир моими глазами» 

- формировать жизненную позицию обучающихся как строителей 

собственной жизни на основе свободного выбора деятельности и 

приобщения к реальным шагам по конструированию ее содержания; 

- наряду с трудом физическим и умственным учить «труду души», 

бескорыстию, благотворительности, добротворчеству на радость 

людям; 

- формировать позицию «само-» – побуждать ребенка к самовоспи-

танию, самореализации, самоопределению, рефлексии, ответствен-

ности за мысли, дела, поступки. 

 

Рассмотрим конкретные воз-

можности «помогающего воспита-

ния» участников образовательного 

процесса в сельском социуме. Вы-

бор приоритетов и моделей дея-

тельности специалистов остается за 

педагогическим обществом, под-

тверждается самоопределением 

сельских школ. В локальном про-

странстве оптимизация среды оби-

тания осуществляется педаго-

гом/специалистом путем ее насы-

щения духовно-нравственными об-

разами и символами, а созданная 

воспитательная система школы-

комплекса способствует эффектив-

ному использованию возможностей 

компонентов социокультурного 

пространства села для приобщения 

ребенка как социального субъекта к 

общественным ценностям. 

Практическая социально-

педагогическая работа специали-

стов с обучающимися и их семьями 

в социокультурном пространстве 

села является фактором создания 

воспитывающей среды детства и 

воспитания детей и подростков. 

Сегодня первые позиции зани-

мает, конечно, воспитание патрио-

тов России. Вожатые, организато-

ры, педагоги-психологи, классные 

воспитатели каждодневно взаимо-

действуют со всеми участниками 

образовательного процесса: обуча-

ющимися и воспитанниками, педа-
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гогами, администрацией поселения, 

родителями, социальными партне-

рами. Разнообразная работа начи-

нается с первого шага пребывания 

ребенка в детском саду, в школе. 

Воспитание любви к Родине начи-

нается с воспитания любви к свое-

му родному краю, ее природе, лю-

дям, чьим трудом создано все пре-

красное на земле. У сопровождаю-

щего ребенка взрослого специали-

ста здесь богатые возможности: 

организация походов по родному 

краю, по местам славы односельчан 

через изучение героического про-

шлого своего поселка, деревни, че-

рез встречи со знаменитыми земля-

ками, экскурсии на новостройки, 

составление летописей предприя-

тий, трудовых родословных семей. 

Воспитывают и вечера/собрания 

«Улица, на которой мы живем», 

«Прошлое и настоящее нашей де-

ревни», и, конечно, огромна роль 

символов нашего государства. Пе-

дагог/воспитатель, раскрывая их 

значение, призван в доступной фор-

ме донести сущность таких понятий 

как «родина», «семейные ценно-

сти», «патриотизм», «русский мир». 

«Помогающее воспитание» как 

технология опирается на помощь 

компетентных специалистов-

партнеров: депутатов, героев, вы-

дающихся граждан, добившихся 

результатов в своей деятельности. 

Очень полезно организовать заоч-

ное путешествие по регионам Рос-

сии, городам-героям. Выставки, 

фестивали, викторины («Знаешь ли 

ты свою Родину?»), вечера дружбы 

вместе с родителями увлекут ребят, 

помогут им больше узнать о нашей 

стране. 

Большую роль играют средства 

массовой информации и пропаган-

ды – телепередачи, IT-группы, жур-

налы и газеты. Следует возродить 

работу стендов «Сегодня в стране и 

мире», где можно представить крат-

кий словарь политических терми-

нов, поместить географическую или 

политическую карту мира. Назрела 

необходимость воссоздать лектор-

ские группы, которые бы ежене-

дельно делали обзоры новых собы-

тий в стране, родном поселке. 

Педагог (сопровождающий) 

«ненавязчиво» организует работу 

ученического самоуправления и 

актива. Поэтому педа-

гог/специалист должен располагать 

максимальными сведениями о сво-

их воспитанниках, их семьях. Это 

требование выдвигают социальные 

психологи, справедливо указывая, 

что чем лучше воспитатель знает 

детей, тем эффективнее он будет 

выполнять свои функции: понять, 

помочь, защитить, научить, напра-

вить. Взрослый организатор сопро-

вождения (или социальный парт-

нер) следует с ребенком рядом не 

только в педагогическом процессе, 

но и прилагает усилия к процессам 

социализации и индивидуализации 

ребенка, занимает позицию актив-

ного гуманного отношения к ре-

бенку и не безразличен к его судьбе 

(личностному развитию и станов-

лению социальной зрелости). 
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У педагога/специалиста возникает 

позиция попутчика-посредника, ко-

торый нацелен на создание условий 

для становления социально зрелого 

школьника, умеющего налаживать 

межпоколенческие контакты, прежде 

всего в семье.  

В сельском социуме важное зна-

чение имеет отношение к труду. 

Будем всегда помнить, что труд сам 

по себе является могучим воспита-

телем, что именно в трудовых от-

ношениях вырабатываются высо-

кие нравственные качества, зака-

ляются характеры детей, формиру-

ется активная жизненная позиция. 

Сегодняшние обучающиеся сель-

ских школ – это завтрашние хозяе-

ва земли, работники, т.е. трудовая 

смена. Задача трудовой закалки де-

тей и подростков приобретает 

большое как социально-

экономическое, так и морально-

нравственное значение. Добиться 

результата коллективам сельских 

школ (например, «Агрошкола» 

МБОУ «Краснозвездинская СОШ» 

Орловского муниципального окру-

га) помогают слова В.А. Сухомлин-

ского «Трудовое воспитание – это, 

образно говоря, гармония трех по-

нятий: надо, трудно и прекрасно – и 

не было бы нужды говорить специ-

ально о трудовом воспитании, если 

бы в школе и семье царствовало бы 

единство трех начал …» [Сухом-

линский]. 

«Тактика сопутствия» в трудо-

вом воспитании основывается на 

интересах хозяйствующего субъек-

та села, согласуется с социальными 

партнерами. Посещение ферм, уча-

стие в уборке урожая, праздники 

труда, выставки сельскохозяй-

ственных достижений семейных 

подворий пользуются большой по-

пулярностью. Правильная органи-

зация трудовой деятельности пред-

полагает: во-первых, продуманный 

выбор объектов труда; во-вторых, 

ясное и четкое понимание цели де-

ятельности, в-третьих, включение 

каждого обучающегося в дело кол-

лектива, создание атмосферы твор-

чества; в-четвертых, своевременное 

и глубокое подведение итогов. И 

очень хорошо, что в сельских шко-

лах никогда не забывали, что «без 

труда... человека нельзя воспиты-

вать» [Сухомлинский]. 

Заключение 

Как видим, воспитательные ас-

пекты системы сопровождения 

участников образовательного про-

цесса в сельском социуме опирают-

ся на мастерство педаго-

га/специалиста. Мастерство воспи-

тателя – это специальность, кото-

рой надо учить. 

Замечательные российские педа-

гоги К.Д. Ушинский, Н.К. Круп-

ская, А.В. Луначарский, А.С. Ма-

каренко, В.А. Сухомлинский не раз 

подчеркивали важность педагоги-

ческой этики, ее нравственно-

этические аспекты [Избранные пе-

дагогические…, 1974]. 

В повседневной практике имен-

но педагог нацелен на адресность 

действия, на длительное взаимо-

действие с ребенком, на успех. При 

этом сопровождение как процесс, 
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как технология, как система может 

быть и активным, и пассивным, и 

принудительным, «ненавязчиво» 

демонстрируя комплексный харак-

тер. Профессионализм сопровож-

дающего базируется на глубоком 

уважении к личности ребенка, под-

ростка. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы формирования территориального 

чувства патриотизма в отдельно взятом населенном пункте. Среди современных 

исследований мало внимания уделяется изучению особенностей мировоззрения 

сельских жителей, пониманию их ценностно-целевой сферы личности. Данная 

работа посвящена вопросам улучшения социального климата провинциальных 

территорий и вооружения сельской педагогики практическими ориентирами  

в таких областях как формирование чувства патриотизма и ценностно-смысловой 

сферы личности. Автором проанализированы особенности демографии и развития 

поселка Зарево, его культурно-историческая специфика, описаны альтернативные 

перспективы его развития. Показана особая роль патриотического актива граждан 

в восстановлении исторической памяти и воспитании молодого поколения. 

Описываются особенности территориального типа чувства патриотизма: понятие, 

виды, исследования, специфика воспитания. Для проведения исследования 

использовались методы социологического опроса и интервьюирования жителей, а 

также авторская анкета «Мой патриотизм». Гипотеза исследования – 

предположение о том, что уровень сформированности духовно-нравственных 

ценностей и патриотизма способствует культурному развитию и росту 

демографии в отдельно взятом районе. Проблема исследования заключается в 

необходимости понять причины культурно-нравственного и демографического 

кризисов в российской глубинке в конце XX – начале XXI века. Основные 

особенности метода исследования заключаются в синтезе социологического 

опроса и интервьюирования жителей с целью выявления причин, повлиявших на 

выбор ими жизненных приоритетов. Полученные результаты имеют как 

практическую, так и теоретическую значимость для педагогики, в сфере 

патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. Исследование 

особенно тем, что позволяет по новому оценить перспективы развития малых 

регионов нашей Родины с позиции рассмотрения утраченных возможностей. 

Ключевые слова: социологический опрос; территориальный тип чувства 

патриотизма; духовно-нравственные ценности; Зарево; Адыгея; Закубанье; 

воспитание молодежи, традиционные семейные ценности 
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Введение 

Любой человек, считающий себя 

патриотом, желает процветания 

своей семье, городу, где он родил-

ся, родному региону, стране в це-

лом. Родина состоит из малых ча-

стичек, небольших населенных 

пунктов и рост благосостояния 

каждого из них – это вклад в уве-

личение могущества всего Отече-

ства. В данной статье рассматрива-

ется судьба небольшой частички 

нашей страны – поселка Зарево 

Шовгеновского района республики 

Адыгея. 

Нами сделана попытка проана-

лизировать специфику демографи-

ческих процессов, протекавших в 

отдельно взятом районе нашей 

необъятной родины в прошлом ве-

ке. Цель исследования – найти вза-

имосвязь процесса формирования и 

развития духовно-нравственных 

ценностей граждан и чувства пат-

риотизма и их проявления в жизни 

рядовой сельской общины. 

Многострадальный русский 

народ, раздираемый и уничтожае-

мый во всех перипетиях истории, 

мог бы расти и шириться, как другие. 

Город Душанбе, например, за по-

следние столетие увеличился в сто 

раз, а поселок Зарево каким был сто 

лет назад, таким и остался. Но это 

только согласно статистике. Реально 

(если учитывать количество ликви-

дированных и уничтоженных насе-

ленных пунктов) количество населе-

ния снизилось в 8–10 раз. 

Д.И. Менделеев говорил, что если 

России дать возможность, не трогать 

нас войнами, то население к концу 

ХХ века составляло бы около шести-

ста миллионов человек. К сожале-

нию, спокойной жизни нашей От-

чизне дано не было. 

В Шовгеновском районе на се-

годняшний день отрицательная ди-

намика численности населения как 

у русских сел, так и в адыгейских 

аулах. Примечательно, что в рас-

сматриваемом районе нет станиц,  

а соответственно нет казачьего 

населения и его влияния на значи-

тельное коренное русское мень-

шинство. Населенный пункт, о ко-

тором идет речь в данной статье, 

выбран нами неслучайно, так как 

здесь автор статьи прожил более 

двадцати лет своей жизни.  

В нашем исследовании затронута 

специфика воспитания территори-

ального типа чувства патриотизма, 

понимаемого нами как глубокое чув-

ство любви к своей земле, местности, 

где человек родился, вырос и прожи-

вает. Выбор образа «родной земли» 

как базиса патриотического чувства 

исходит из принятия места рождения 

как объекта патриотических чувств 

человека. Интересна история рас-

сматриваемого в статье поселка и его 

культурные традиции, без понима-

ния которых не будет ясна специфи-

ка различных сфер жизни и миро-

ощущения её жителей. «На террито-

рии поселка Зарево насчитывается 

13 курганов, поселений и городищ, 

возведенных около 4–5 тысячелетий 

тому назад. Затем древние жители 

покинули эти места. Вновь люди 
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стали поселяться здесь в XV веке» 

[Схема…, 2009]. 

Следует отметить, что на землях 

Заревского сельского поселения, 

расположенного в степной зоне, не 

существовало никаких адыгейских 

аулов. Местность использовалась 

для выпаса скота. Никакого разви-

тия рассматриваемой территории 

при сохранении первоначального 

этнического состава этих земель не 

ожидалось. Но история повернула 

на новые рельсы: «все меняется 

после прихода на Кавказ Ермолова. 

Именно его и еще основателя Ар-

мавира – генерала Засса, с особой 

силой, как индейцы Бэкона, нена-

видят северокавказцы. Ермолов 

был первым, кто понял, что на Кав-

казе нельзя вести войну по евро-

пейским принципам и перешел на 

местные правила и нормы военных 

действий. Это касается и его прика-

зов в обязательном порядке жестко 

карать за каждый набег, и его поли-

тики взятия с селений аманатов 

(заложников). Это была та самая 

политика, которую на протяжении 

многих десятилетий демонстриро-

вали сами адыги. Это была полити-

ка, целью которой была нейтрали-

зация адыгских набегов! Разве мо-

жем мы теперь забывать о массо-

вых и постоянных черкесских набе-

гах на кубанскую линию, в первый 

период военных действий не являв-

шуюся угрозой черкесским землям и 

превозносить исключительно страда-

ния адыгов во второй их период?» 

[Епифанцев]. Война с горцами нало-

жила отпечаток на менталитет корен-

ного русского населения Кавказа. К 

автохтонному населению местные 

жители относились настороженно, но 

не враждебно. Советский период смог 

воспитать чувство терпимости к кав-

казцам, а совместное проживание и 

общий труд сблизили русских и ады-

гейцев. 

Рассматриваемая нами террито-

рия после окончания Кавказской 

войны была заселена русскими пе-

реселенцами, великороссами и ма-

лороссами в конце ХIХ века. Насе-

ление было немногочисленно, но 

быстро увеличивалось. Территория 

была приписана к аулу Хатажукай. 

Благосостояние крестьян поти-

хоньку росло. «До 1918 года на ме-

сте нынешнего поселка Зарево бы-

ли расположены хутора Болгар-

ский, Саратовский, Линейный, Се-

режин, Тамбовский, Безводный. 

Самым первым образовался хутор 

Линейный, где располагались почта 

и станция для смены почтовых ло-

шадей. В этом хуторе в то время 

проживало несколько семей. На 

берегу реки Грязнухи был распо-

ложен хутор Тамбовский. В центре 

Фнынешнего поселка Зарево рас-

полагался хутор Болгарский. Вбли-

зи нынешнего поселка Ульского 

был расположен хутор Сережин» 

[Зарево … , 2015]. 

Но «в 1918 году белогвардейцы 

сожгли эти хутора. Оставшиеся в 

живых жители в 1920 году основа-

ли новый хутор между хуторами 

Сережиным и Болгарским. К северу 

от нынешнего поселка Зарево  
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в 1920 году образовался хутор Но-

во-Руденко» [Зарево … , 2015]. 

В. А. Текленко и А. В. Текленко, 

краеведами, историками и педаго-

гами из поселка Зарево, создан за-

мечательный историко-культурный 

экскурс о своей Родине: «на рубеже 

XIX и XX веков эту землю стали 

обживать переселенцы из разных 

губерний России – Саратовской, 

Тамбовской и других. Переселенцы 

обрабатывали целинные земли, со-

бирали неплохой урожай и образо-

вали хутор Саратовский. К западу 

от современного поселка Зарево, 

был основан небольшой хутор Се-

режин. Вблизи него располагалось 

поселение болгар, поэтому его 

назвали хутором Болгарским.  

В 1910 году на противоположном 

берегу реки Грязнуха построили 

почтовую станцию, где жили почто-

вые служащие. Эти поселенцы рас-

полагались вдоль линии верстовых 

столбов, которые шли из Гиагин-

ской в Темиргоевскую. По этой 

причине поселение назвали хутором 

Линейным. Переселенцы нанима-

лись работать к помещику Шовге-

нову и зажиточным землевладель-

цам. Во время Гражданской войны 

хутора были сожжены. В 1920 году 

в сожженные хутора стали возвра-

щаться жители, которые образовали 

новый хутор Ново-Руденко по име-

ни землеустроителя Руденко, подго-

товившего документы на выделен-

ные под новый хутор земли. Новый 

хутор стал быстро заселяться» [Ис-

торическая справка, 2015]. 

О непосредственном основании 

населенного пункта с названием «За-

рево» нам известно, что он был со-

здан «в 1920 году как совхоз «Заря» 

преимущественно иногородним 

населением (среди молодого населе-

ния было много сирот) со значитель-

ной примесью потомков казаков рас-

казаченных в процессе гражданской 

войны» [Зарево … , 2015].  

Советская пропаганда повсемест-

но вещала об отсутствии межнацио-

нальных конфликтов, интернацио-

нальной дружбе, братстве народов, 

искоренении «этнических заблужде-

ний». И действительно, как русские, 

так и адыгейцы делали уверенные 

шаги навстречу друг другу. 

Однако существовал и полити-

ческий вопрос. Руководство ады-

гейской автономной области, вос-

пользовавшись возможностью пра-

ва на самоопределение активно 

старалось вобрать в сферу своего 

влияния все новые и новые терри-

тории, последовательно увеличивая 

свою площадь за счет территорий, 

на которых проживало русское 

население: «существовал вопрос 

«Краснобашненских хуторов», ко-

торые отказались перейти в авто-

номную область, и вплоть до 

1924 года кубанские власти вклю-

чали их в состав Великой волости. 

Были проблемы и с определением 

принадлежности земли между мно-

гими аулами и станицами Кубани» 

[Данильченко, 2014]. Поэтому, по-

сле ряда организационных транс-

формаций в 1932 году Зарево из 

совхоза № 29, по некоторым дан-
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ным, был уже «основан как поселок 

совхоза имени Хакурате» [Даниль-

ченко, 2017, с. 52]. 

В 1936 году кубанское правитель-

ство сдалось, и территория совре-

менного Заревского сельского посе-

ления стала частью Адыгеи. Это 

наложило значительный отпечаток 

на развитие жителей рассматривае-

мой территории, повлияло на этни-

ческую и образовательную политику 

местных органов власти. 

После гибели значительной ча-

сти населения в ВОВ вести успеш-

ное хозяйствование стало трудно, 

остро чувствовалась нехватка муж-

ских рабочих рук. Начался процесс 

укрупнения. «В 1962 году к посёл-

ку присоединились остатки хуторов 

Серегин и Болгарский» [Зарево … , 

2015]. И поэтому Зарево был офици-

ально зарегистрирован как посёлок 

лишь в 1963 году. В 1952 году центр 

сельского совета был перемещен из 

хутора Чернышев в хутор Ново-

Руденко. 27 сентября 1967 года дан-

ный хутор был соединен с поселком 

Зарево, а сельский совет был пере-

именован в Заревский. 

Самоотверженная деятельность 

предков после разрухи наступив-

шей в результате оккупации 1942–

1943 годов поражает: «в совхозе 

восстановили баню, пилораму, бы-

ло начато строительство двухэтаж-

ного жилого дома, новой школы, 

создали пруд. По улице Набереж-

ной и улице Гагарина строили до-

мики для рабочих. В пруду разво-

дили рыбу для продажи. Выстрои-

ли новую электростанцию, птич-

ник, свинарник, воловник. Вновь 

заработал Заревский радиоузел.  

В центре поселка совхоза «Заря» 

создали большой парк. В этом парке 

были карусели, танцплощадка, 

спортплощадка с беговой и гаревой 

дорожкой. Совхоз был украшен пи-

рамидальными тополями. Позже все 

центральные дорожки поселка были 

заасфальтированы, построен летний 

кинотеатр. Затем построили дом 

культуры, воздвигли монумент по-

гибшим воинам, появились целые 

улицы новых домов, новые фермы, 

механизированный современный 

ток» [Историческая справка, 2015]. 

«В Зарево в советский период 

был развит аграрный сектор: 

3 тракторные бригады, сады, 

2 рыбоводческих хозяйства, кон-

сервный мини-завод. Функциони-

ровали 2 клуба, детский садик, ба-

ня, хлебопекарня, 2 магазина» [За-

рево … , 2015]. С такими ресурсами 

будущее небольшого совхоза 

должно было стать многообещаю-

щим. Из года в год преобразовыва-

лось жизненное пространство сов-

хозников. Появились первые телеви-

зоры, бетонная набережная, совре-

менный спортзал, создавался уют и 

комфорт жителей трудами самих 

жителей. Труд был максимально ме-

ханизирован. Люди практически не 

тратили деньги на продукты – всё 

необходимое производилось на лич-

ных земельных участках. В 1977 го-

ду совхоз был награжден переходя-

щим знаменем ЦК КПСС совета ми-

нистров ВЦСПС. 
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Люди верили в светлое будущее, 

активно к нему стремились, труди-

лись не покладая рук ради обеспе-

чения достойной жизни своих по-

томков и безбедной старости, про-

являя своим трудом подлинный 

патриотизм. «В 70–80-е годы в рай-

оне модернизируются и строятся 

новые промышленные предприя-

тия. В сельском хозяйстве урожай-

ность зерновых достигает 40 – 

45 ц/га, сахарной свеклы – около 

400 ц/га, надои молока – 3,5 –4 ты-

сячи кг на фуражную корову, уве-

личивается поголовье скота и пти-

цы, активно развивается социаль-

ная инфраструктура» [Админи-

страция…, 2015]. 

Конец бурному экономическому 

и социальному развитию посёлка 

положили реформы М.С. Горбаче-

ва. Аграрный сектор стал изменять-

ся, многое оказалось ненужным, 

значительно снизились доходы 

населения. Если до этого человек 

мог построить дом, обзавестись 

необходимым имуществом для 

расширения семьи, имел возмож-

ность найти будущего супруга, то 

теперь он вынужден был уезжать в 

поисках работы в другие места. 

Люди уезжали в другие города, а в 

совхозе оставались старики. 

Взаимоотношения в семьях 

между супругами и детьми порти-

лись. Постепенно происходило ре-

альное снижение численности 

населения. Старое поколение уми-

рало, дома оставались никому не 

нужными и хозяйства постепенно 

впадали в запустение. В девяностые 

годы значительная часть сельхоз-

мощностей была расхищена. Люди 

были дезориентированы в жизнен-

ных целях. Критически увеличи-

лось количество алкоголиков и ту-

неядцев. Инфраструктура поселка в 

значительной степени была уни-

чтожена (разрушен спортзал, клуб, 

тракторные бригады и пр.). Никто 

из должностных лиц не понес нака-

зания. Это время характеризуется 

увеличением количества разводов, 

абортов, убийств. Всего за десяти-

летие изменились нравы людей: 

исчезло взаимопонимание между 

поколениями. 

Методология  

и методы исследования 

Для определения причин, побуж-

давших жителей Зарево изменять 

свою жизнь в ту или иную сторону, 

нами использовалась процедура про-

ведения исследования, основанная на 

методе социологического опроса и 

интервьюирования заревцев, а также 

отдельный блок анкеты «Мой патри-

отизм», отвечающий за диагностику 

регионального чувства патриотизма. 

Испытуемым в личном порядке или 

в онлайн-режиме предлагалось отве-

тить на ряд вопросов, которые харак-

теризовали тот или иной аспект ис-

следования. Затем производилась 

математическая оценка полученных 

данных. 

Авторский опросник состоял из 

40 вопросов, разбитых на 5 блоков, 

позволяющих диагностировать от-

ношение испытуемых к тем или 

иным аспектам территориального 

типа чувства патриотизма. 
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Выборка исследования характе-

ризовалась однородностью, соста-

вила 60 человек, родившихся или 

проживавших в данном населенном 

пункте, из них мужчин – 32, жен-

щин – 28. По ряду известных при-

знаков выборка не отличалась от 

целевых групп населения. Возраст-

ной разброс очень значительный: 

от 18 до 82 лет. Этническая при-

надлежность – русские, конфессио-

нальная принадлежность – тради-

ционное православие. Социальное 

происхождение респондентов – 

сельские жители. В таблице 1 при-

ведены краткие обобщенные дан-

ные опроса. 

Таблица 1.  

Данные социологического опроса жителей п. Зарево о патриотически 

ориентированном выборе жизненной стратегии 

Тематический блок вопросов 

Количество ответивших респондентов 

 в процентах 

Нет 
Скорее 

нет 

Нечто 

среднее 

Скорее 

да 
Да 

Желание развивать родной 

населенный пункт 

6 9 8 28 49 

Выбор супруга из земляков 10 11 14 21 44 

Приверженность местным тра-

дициям и обычаям 

15 12 9 38 26 

Особое восприятие своих одно-

сельчан и поддержка их 

5 4 9 35 47 

Знания об особенностях родно-

го края 

22 21 13 25 19 

 
Результаты опроса свидетель-

ствуют о том, что большинство жи-

телей поселка имели желание раз-

вивать родной населенный пункт, 

однако зачастую их благородные 

посылы наталкивались на матери-

альные трудности и не все могли 

справиться и не уехать на поиски 

лучшей жизни в другие места. 

Большая часть жителей выбор 

супруга старалась делать из земля-

ков (или хотели бы сделать). Это 

было обусловлено хорошим знани-

ем своих соотечественников и по-

ниманием результативности ожи-

даний в данной сфере. Большин-

ство заревцев имело особое вос-

приятие своих односельчан и ока-

зывало поддержку им в сложных 

жизненных ситуациях. 

Приверженность местным тра-

дициям и обычаям декларирована 

также большинством опрошенных, 

однако значительная часть респон-

дентов отметила слабые знания об 

особенностях родного края. 

При поступательном развитии, в 

случае отсутствия трёх демографи-

ческих ям (гражданская война, Вели-

кая Отечественная война, разруха 90-х 
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годов), динамика численности совхо-

за «Заря» и сельского поселения в 

целом должна была быть такой, ка-

кой отображена в таблице 2. 

Таблица 2.  

Теоретическая модель гипотетической динамики     

 численности совхоза «Заря» и окрестных хуторов 

Год 

Примерная 

возможная 

численность 

населения 

Естественный 

прирост насе-

ления 

Процент естествен-

ного прироста 

населения 

Примерная ре-

альная числен-

ность населения 

1920 1 000 - - 350 

1930 1 350 350 35 1 450 

1940 1 750 400 29,6 1 850 

1950 2 000 250 14,2 1 200 

1960 2 400 400 20 1 450 

1970 2 800 400 16,6 1 600 

1980 3 200 400 14,2 1 800 

1990 3 600 400 12,5 2 000 

2000 4 000 400 11,1 1 600 

2010 4 400 400 10 1 000 

2020 4 800 400 9,1 950 

 
При построении модели и под-

счете процента естественного при-

роста населения мы руководствова-

лись аграрной спецификой региона. 

До гражданской войны население 

территории современного заревско-

го сельского поселения было не-

многочисленным и не превышало 

400 человек. Многие жители пере-

мещались из одного населенного 

пункта в другой по трудовым при-

чинам, было много незарегистри-

рованных и неучтенных лиц. 

Однако у населения было ярко 

выраженное стремление увеличить 

свою численность, «расшириться». 

Патриархальный уклад жизни и 

образ хозяйствования способство-

вали формированию традиционных 

устоев хлебопашцев. Подавляющее 

большинство населения всегда бы-

ло русским. Хотя в различные годы 

существовало достаточно много 

национальных меньшинств. На 

территории сельского поселения 

проживали армяне, персы, немцы, 

цыгане, чехи, кабардинцы, белору-

сы. Однако они не оставили сколь-

ко-нибудь значимого следа в исто-

рии исследуемой местности. 

Результаты исследования 

После великих потрясений 

ХХ века значительно изменилось 

мироощущение заревцев. Коллек-

тивизация и голод 30-х годов зна-

чительно снизили численность 

населения и оставили глубокий 

шрам в жизни нескольких поколе-

ний жителей посёлка. Веяния гло-

бализации затронули и такой отда-

ленный от центра России уголок, 

как Закубанье. В конце ХХ века 
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сельские районы захлестнула волна 

нравственно-культурной деградации. 

Алкоголизм, смена авторитетов, 

привитие чуждых взглядов и вос-

крешение забытых исторических 

проблем подтачивало единство жи-

телей и отрицательным образом вли-

яло на демографию территории.  

Приватизация и изменение со-

циальной структуры общества кон-

ца ХХ века повлияли на семейные 

основы традиционного сельского 

общества, что заметно по демогра-

фическим показателям. 

В таблице 3 показана динамика 

численности поселка Зарево за по-

следние 20 лет, которая не внушает 

оптимизма. 

Таблица 3. 

Динамика численности населения поселка Зарево 

Численность населения 

2002 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

1 019 ↗1 027 ↘1 023 ↘1 007 ↘998 ↘992 ↘982 

2018 2019 2020 2021 2022   

↘979 ↘964 ↗966 →966 ↘957   

 

Отсутствие роста населения 

свидетельствует о наличии многих 

проблем. Это касается социальной, 

экономической и образовательной 

сфер жизни сельчан. 

Сегодня, в XXI веке, как и с мо-

мента основания, для заревцев «ос-

новное занятие – сельское хозяйство, 

здесь расположены плодороднейшие 

почвы мира — кубанские чернозёмы. 

По территории поселения протекают 

2 реки — Улька и Грязнуха, которые 

на границе поселения сливаются вме-

сте, имеется несколько прудов» 

[Флаг…, 2012]. Природа населенного 

пункта располагает к рыболовству, 

виноделию, садоводчеству, одним 

словом, фермерству. «На территории 

поселения немало исторических па-

мятников — скифских, меотских кур-

ганов, городищ» [Флаг…, 2012]. Су-

ществует музей, по количеству экс-

понатов второй в республике Адыгея 

после республиканского. Это может 

способствовать развитию туризма 

при должной организации этой дея-

тельности. 

Е. А. Устинова свидетельствует, 

что «по инициативе сельских депута-

тов организуются и проводятся мара-

фоны и спортивные праздники для 

молодежи, приуроченные к празд-

ничным датам, а также в дни воин-

ской славы» [Устинова, 2020, с. 75]. 

Однако существуют и объектив-

ные, социальные препятствия росту 

демографии в данной местности: 

«на 1 декабря 2022 года зарплата  

в селе Зарево Шовгеновского райо-

на Республики Адыгея составляет 

24 940 рублей. В микро-

предприятиях, численностью ра-

ботников до 15 человек, — средняя 

зарплата составляет 14 970 рублей, 
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в малых предприятиях, численно-

стью сотрудников до 100 человек, 

— 22 450 рублей. В бюджетной 

сфере в селе Зарево Шовгеновского 

района Республики Адыгея средняя 

зарплата составляет 19 960 рублей» 

[Зарплаты…, 2023]. Из-за недоста-

точности материальной поддержки 

от государства для развития села 

требуются огромные личные уси-

лия каждого члена сельской общи-

ны, чтобы обеспечить достойное 

существование своей семье. 

С целью формирования здорово-

го климата в семье и обществе сле-

дует развивать сферу досуга. Здесь 

важно взаимодействие органов вла-

сти и общественности. 

Н. Н. Глызина пишет следующее: 

«как показал анализ действий орга-

нов местного самоуправления по 

привлечению и закреплению насе-

ления на селе, сколько бы ни вкла-

дывалось экономических ресурсов, 

без социальных и психологических 

ресурсов эти усилия будут тщетны» 

[Глызина, 2020, с. 324]. 

Сегодня в поселке Зарево, цен-

тре Заревского сельского поселе-

ния, работает среднеобразователь-

ная школа, которую сложно назвать 

многолюдной, в ней сейчас обуча-

ется около 150 учащихся. В новый 

класс редко набирается более деся-

ти учеников. Меж тем образова-

ние – это путь людей в будущее.  

И этот путь открывают для наших 

детей сельские учителя. 

Перед сельскими педагогами 

стоит важнейшая задача: «сбереже-

ние русского языка, литературы и 

нашей культуры – это вопросы 

национальной безопасности, сохра-

нения своей идентичности в гло-

бальном мире» [Путин, 2016, с. 9]. 

В школе дети получают знания об 

истории Отечества, постигают 

культурный дух народа, формиру-

ют ценностные ориентиры, так как 

зачастую родители, занятые рабо-

той в поле или на производстве, не 

могут физически должным образом 

привить ребенку важнейшие жиз-

ненные ориентиры и обучить его. 

А. А. Горбушов отмечает, что 

«возможность сбора материалов по 

истории школы и населенного 

пункта будет способствовать раз-

витию патриотизма, любви к своей 

Родине, популяризации школы, 

местности, сохранению истории» 

[Горбушов, 2022, с. 192]. 

Сегодня молодому школьнику 

необходимо сформировать «нали-

чие обоснованной концепции соб-

ственной жизни, плана построения 

трудовой карьеры; зрелость куль-

турных суждений в пользу выбора 

просоциального образа жизни» 

[Слободчиков, 2015, с. 7]. Как от-

мечает Т. А. Хагуров, «войну с экс-

тремизмом и захватившей Россию 

идеологией потребительства и ин-

дивидуализма может выиграть учи-

тель литературы и истории. Именно 

учитель литературы и истории мо-

жет вернуть молодёжи веру в силу 

русского духа, именно школьный 

учитель должен вернуть нашим 

подросткам образцы положительной 

героики разных эпох истории наше-

го Отечества» [Хагуров, 2014, с. 12]. 
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До молодых граждан нужно довести 

причины ослабления могущества 

нашего государства и пути выхода 

из кризиса. 

Заключение 

Проведенное исследование име-

ет значение для теории и практики 

патриотического воспитания, так 

как позволяет выявить важную 

роль формирования духовно-

нравственных ценностей и патрио-

тизма, их особое влияние на куль-

турное развитие и рост демографии 

в отдельной сельской территории, а 

таких территорий в России тысячи. 

Сельская педагогика должна «во-

оружить молодых людей духовны-

ми силами, интеллектуальными 

средствами, опытом противостоя-

ния угрозам уже случившегося ан-

тропологического кризиса» [Сло-

бодчиков, 2017, с. 10]. У юношей и 

девушек должна быть правильно 

сформирована духовно-

нравственную сфера личности, они 

должны осознавать ответствен-

ность перед государством и обще-

ством за тот вклад, который они 

вносят в успешность развития Оте-

чества. В. В. Архипова и 

Ю. Ю. Цыкина говорят о том, что 

«надо показать ребенку, что и род-

ное село — его малая родина — 

славится своей историей, традици-

ями, достопримечательностями, 

памятниками, лучшими людьми» 

[Архипова, 2020, с. 204]. 

Сегодня в приоритете должно 

быть строительство крепкой, мно-

годетной семьи, и каждый гражда-

нин должен жить так, чтобы все его 

временные ресурсы тратились ра-

ционально: на образование, обеспе-

чение материального достатка, ду-

ховное взращивание. В заревском 

сельском поселении есть основы 

развития традиционных ценностей 

российского общества, которые 

базируются на православной вере. 

«В хуторе Чернышев действует 

православный приход во имя ико-

ны Божией Матери «Неопалимая 

Купина»» [Флаг…, 2012]. Только 

активная деятельность по возрож-

дению в сердцах людей истинной 

веры может обеспечить духовную 

безопасность современному обще-

ству, позволит вывести нас из ду-

ховного кризиса, обеспечит 

направленность на созидательный 

труд во благо Родины. 

Л. В. Байбородова, И. Г. Харисова 

и В. В. Белкина говорят об особен-

ной важности того, «чтобы педагоги 

были образцом проявления патрио-

тизма и гражданственности. Только 

тогда они смогут добиться высоких 

результатов, осуществляя патриоти-

ческое воспитание молодого поколе-

ния. Патриота не может воспитать 

человек, который сам не является 

таковым» [Байбородова, 2015, с. 9]. 

Каждый должен осознать свою 

личную роль в процессах государ-

ственного строительства и выбрать 

для себя цели жизни, должен 

научиться формулировать ближай-

шие и стратегические задачи лич-

ностного развития. Патриотической 

позиции необходимо отдавать при-

оритет. Молодой человек должен 

осознать, что нужно руководство-
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ваться принципом «где родился, 

там и пригодился», что не нужно 

уезжать из мест, где он живет, а 

нужно развивать имеющееся у него 

хозяйство, строить благосостояние 

и взращивать богатство родной 

земли, отчего региона. В этом и 

заключается территориальный тип 

чувства патриотизма. 
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Аннотация. В статье раскрываются структурно-содержательные аспекты 

понятия «естественнонаучная функциональная грамотность младшего 

школьника», определяется ее предметная структура и интегративные компоненты. 

Отмечается, что в педагогической науке отсутствует единство в подходах  

к структуре естественнонаучной функциональной грамотности младшего 

школьника, ее интегративных составляющих. Рассматривается структурное и 

содержательное наполнение концепта «естественнонаучная грамотность 

младшего школьника»: готовность осваивать и использовать приобретенные 

знания о природе, а также умения, навыки для решения учебных и жизненных 

практических задач; осознание значения научных знаний о природе; овладение 

элементарными методами познания природных явлений; способность  

к рефлексивно-оценочным действиям. Содержание предметной компоненты 

функциональной грамотности рассматривается в контексте компетентностной и 

контекстной составляющих.  

Особое внимание в статье уделяется проблеме формирования интегративных 

компонентов функциональной грамотности в процессе освоения содержания 

природоведческих дисциплин в начальной школе. В качестве интегративных 

составляющих естественнонаучной функциональной грамотности в статье 

рассматриваются интеллектуально-познавательный, информационно-

читательский, социально-коммуникативный, социально-личностный компоненты. 

Обосновывается особая роль в формировании функциональной грамотности 

младшего школьника учебно-познавательных, информационно-читательских 

компетенций, которые являются не только  средством успешного достижения 

учебных задач, формирования функциональной грамотности, но и 

самостоятельными целевыми установками образовательного процесса, то есть 

специальными предметами освоения. Подчеркивается, что природоведческое 

содержание обладает значительным потенциалом для развития логического, 

креативного и критического мышления младших школьников на доступном 
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учебном материале (интеллектуально-познавательный компонент интегративной 

составляющей), информационно-читательских компетенций, так как 

предусматривает работу с различными источниками информации – текстами 

различного жанра (научно-популярными, художественными), рисунками, 

фотографиями, натуральными объектами, таблицами, диаграммами, 

географическими картами, интернет-источниками. 

Ключевые слова: функциональная грамотность; естественно-научная 

функциональная грамотность; младший школьник; предметная и интегративная 

составляющие; информационно-читательский компонент, социально-личностный 

компонент; логическое мышление, креативное и критическое мышление. 
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Abstract. The article reveals the structural and substantive aspects of the concept of 

"natural science functional literacy of a primary school student," its subject structure 

and integrative components are determined. It is noted that in pedagogical science there 

is no unity in the approaches to the structure of natural science functional literacy of the 

primary school student, its integrative components. The structural and meaningful 

content of the concept of "natural science literacy of a primary school student" is 

considered: readiness to master and use acquired knowledge of nature, as well as skills, 

skills to solve educational and life  practical problems; awareness of the significance of 

scientific knowledge about nature; mastering elementary methods of cognition of 

natural phenomena; ability to reflexive-evaluative actions. The content of the subject 

component of functional literacy is considered in the context of the competent and 

contextual components.  

The article pays special attention to the problem of the formation of integrative 

components of functional literacy in the process of mastering the content of natural 

sciences in primary school. The article considers intellectual-cognitive, informational-

reader, social-communicative, social-personal components as integrative components of 

natural science functional literacy. A special role is justified in the formation of the 

functional literacy of the primary school student of educational, information and reading 

competencies, which are not only a means for successfully achieving educational tasks, 
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the formation of functional literacy, but also independent target instructions of the 

educational process, i.e. special subjects of development. It is emphasized that natural 

science content has significant potential for the development of logical, creative and 

critical thinking of younger schoolchildren on accessible educational material 

(intellectual and cognitive component of the integrative component), information and 

reading competencies, as it provides work with various sources of information - texts of 

various genres (popular science, art), drawings, photographs, natural objects, tables, 

diagrams, geographical maps, Internet sources. 

Key words: functional literacy; natural-scientific functional literacy; a primary 

school student; subject and integrative components; information and reading 

component, social and personal component; logical thinking, creative and critical 

thinking 
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Введение 

Содержание современного обра-

зования, в том числе и начального 

ориентировано прежде всего на 

развитие учащегося, способного 

успешно решать различные задачи, 

проблемы, возникающие в позна-

нии, во взаимодействии с людьми и 

в целом в его жизни. Ядром данно-

го процесса, как отмечают многие 

исследователи, выступает функци-

ональная грамотность (далее – ФГ).  

Методология  

и методы исследования 

В международном исследовании 

PISA в качестве основных состав-

ляющих содержательной области 

ФГ наряду с математической, фи-

нансовой, читательской грамотно-

стью и глобальными компетенция-

ми выделяется и естественнонауч-

ная грамотность [PISA, 2018]. В ра-

ботах российского ученого 

Н.Ф. Виноградовой, которая зани-

мается проблемами формирования 

ФГ младших школьников, есте-

ственнонаучная функциональная 

грамотность рассматривается как 

целевой ориентир современного 

начального образования, которая 

формируется в рамках природовед-

ческих учебных дисциплин [Вино-

градова, 2023; Функциональная 

грамотность …, 2018]. В качестве 

ценностно-целевого ориентира ФГ 

младшего школьника рассматрива-

ется и в новых белорусских образо-

вательных стандартах, включая и 

общее начальное образование.  

Следует заметить, что в педаго-

гической литературе нет единства  

в определении сущностных харак-

теристик естественнонаучной 

функциональной грамотности 

младшего школьника, ее структуры 

и содержательных элементов, что 

обуславливает целесообразность 
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определенной дискуссии по данно-

му вопросу.  

Результаты исследования 

 Сущность и структура поня-

тия «ФГ младшего школьника». 

Определение содержания понятия 

«естественнонаучная грамотность» 

невозможно без раскрытия понятия 

«функциональная грамотность», 

выполняющего регулятивную 

функцию по отношению к другим 

видам ФГ. И, хотя нет единого 

определения понятия ФГ, сравнение 

ряда определений российских уче-

ных, а также представленного в 

международном исследовании PISA, 

раскрывающих понятие «функцио-

нальная грамотность», позволяет 

установить ряд ее общих составля-

ющих или основных элементов: 

− способность решать различ-

ные практические задачи (учебные, 

жизненные; стандартные и нестан-

дартные) на основе использования 

приобретенных и приобретаемых 

знаний, умений и навыков; 

− способность человека дей-

ствовать в современном обществе 

(быстро адаптироваться, взаимо-

действовать с изменяющимся 

окружающим миром, строить соци-

альные отношения) [Образователь-

ная система…, 2003].  

Естественнонаучная функци-

ональная грамотность – пред-

метная составляющая ФГ млад-

шего школьника, ее сущность, 

структура. Согласно определе-

нию, которое использует PISA, 

естественнонаучная функциональ-

ная грамотность (далее – ЕНФГ) – 

способность человека применять 

естественнонаучные знания и уме-

ния в реальных жизненных ситуа-

циях, в том числе в случаях обсуж-

дения общественно значимых во-

просов, связанных с практическим 

применением достижений есте-

ственных наук. «Ядром» естествен-

нонаучной грамотности 15-летних 

учащихся, согласно методологии 

PISA, выступают компетенции, 

 в основе которых лежат три клю-

чевых направления деятельности 

(или способности)  

− распознавание и научное объ-

яснение явлений; 

− применение методов научного 

исследования; 

− интерпретация данных и ис-

пользование научных доказательств 

для формулирования выводов 

[Адащик, 2022]. 

Однако данное определение и 

указанные направления деятельно-

сти имеют отношение к учащимся 

15-летнего возраста. Вместе с тем 

основы ЕНФГ закладываются  

в младшем школьном возрасте 

в процессе освоения содержания 

предметов природоведческого со-

держания («Окружающий мир» – в 

России, «Человек и мир» – в Рес-

публике Беларусь), внеурочной и 

внеклассной работы экологической 

направленности.  
Исходя из основных составля-

ющих функциональной грамотно-
сти, учета возрастных особенно-
стей учащихся представляется, что 
ЕНФГ младшего школьника можно 
определить как способность уча-
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щихся решать элементарные жиз-
ненные практические задачи в про-
цессе взаимодействия с окружаю-
щей средой на основе использова-
ния освоенных знаний, умений, 
навыков в области естествознания, 
сформированных эмоционально-
ценностных отношений к природе.  

Представляется, что определе-
ние ЕНФГ младшего школьника 
необходимо дополнить соответ-
ствующим аксиологический аспек-
том, так как именно ценности вы-
полняют важную мотивационную и 
регулятивную функцию, обуслав-
ливают не только стратегию приня-
тия решений, поведения и деятель-
ности человека в окружающей сре-
де, но и конкретные действия.  

На основе международных ис-
следований PISA, работ российских 
ученых (Н.Ф. Виноградова, 
В.С. Басюк, Г.С. Ковалева и др.), 
исходя из основных составляющих 
ФГ структурное и содержательное 
наполнение концепта «естественно-
научная грамотность младшего 
школьника» можно представить сле-
дующим образом [Басюк, 2019]: 

1. Готовность осваивать и ис-
пользовать приобретенные знания о 
природе, а также умения, навыки 
для решения учебных и жизненных 
практических задач. 

2. Осознание значения научных 
знаний о природе. 

3. Овладение элементарными 
методами познания природных яв-
лений. 

4. Способность к рефлексивно-
оценочным действиям [Ковальчук, 
2022а]. 

Н.Ф. Виноградова 4-й компо-

нент определяет как способность  

к рефлексивным действиям. Одна-

ко считаем необходимым этот ком-

понент сформулировать как спо-

собность к рефлексивно-

оценочным действиям [Функцио-

нальная грамотность …, 2018]. Ре-

флексию ученые определяют как 

критериальный анализ, но этого 

недостаточно для принятия реше-

ния, осуществления осознанного 

выбора, что и предполагает данный 

компонент ЕНФГ. Необходима и 

такая составляющая, как оценка, 

которая осуществляется на основе 

ценностных установок личности, 

сформированного опыта эмоцио-

нально-ценностного отношения  

к природе, понимания влияния вы-

бора, сделанного человеком, на 

свою жизнь и окружающую среду  

в настоящее время и в будущем. 

Составляющие, предложенные 

Н.Ф. Виноградовой (2018), в значи-

тельной мере согласуются с компо-

нентами ЕНФГ в исследованиях 

PISA [Основные результаты…, 

2019], что очень важно в соответ-

ствии с принципом преемственно-

сти и согласования диагностиче-

ского инструментария по оценке 

уровня развития ЕНФГ в рамках 

национального и международного 

мониторинга. Структурно-

содержательное наполнение кон-

цепта «ЕНФГ младшего школьни-

ка» позволяет сформулировать ос-

новную цель предмета природовед-

ческого содержания в аспекте фор-

мирования ФГ – создание условий 
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для формирования готовности и 

способности младших школьников 

осознанно и успешно действовать  

в окружающей среде, продуктивно 

решать возникающие жизненные 

задачи и проблемы на основе при-

обретенных и приобретаемых зна-

ний о природе, сформированных 

умений и навыков, а также цен-

ностных установок и ценностного 

отношения к природе. 

Цель определяет решение сле-

дующих задач: 

1. Обеспечить формирование 

способности осваивать и использо-

вать знания о природе для решения 

практических учебных и жизнен-

ных задач. 

2. Содействовать осознанию 

младшими школьниками значения 

научных знаний о природе для со-

хранения условий, пригодных для 

жизни всего живого на Земле, раз-

вития общества, сохранения и 

укрепления здоровья человека, 

обеспечения безопасности и благо-

получия его жизни и деятельности. 

3. Обеспечить овладение млад-

шими школьниками элементарными 

методами познания природы и фор-

мирование способности использо-

вать их для получения новых знаний 

о природе, проверки их (знаний) 

достоверности, для решения кон-

кретных практических задач. 

4. Способствовать формирова-

нию рефлексивно-оценочных уме-

ний (рефлексивной позиции), яв-

ляющихся основой стратегии от-

ношения к природе, поведения и 

деятельности человека в окружаю-

щей среде, понимания влияния вы-

бора, сделанного человеком, на его 

жизнь и здоровье, а также окружа-

ющую среду [Ковальчук, 2022а]. 

Содержательные элементы 

предметной составляющей 

ЕНФГ младшего школьника. Для 

определения дидактического по-

тенциала предмета, а также разра-

ботки дидактического и диагности-

ческого инструментария развития и 

оценки ЕНФГ младшего школьника 

требуется установить, как утвер-

ждают ученые, не только содержа-

тельную (знания, умения, ценност-

ные отношения), но и компетент-

ностную (как способность мобили-

зовать знания, умения, ценностные 

отношения) рефлексивную пози-

цию) и контекстную (где применя-

ются полученные знания, умения, 

навыки, ценностные отношения, 

предметные, метапредметные и 

личностные компетенции) области 

[Басюк, 2019]. 

Компетентностная область  

Мы солидарны с Н.Ф. Виногра-

довой, которая считает, что в про-

цессе освоения содержания каждо-

го предмета должна формироваться 

ФГ младшего школьника, которая, 

как уже отмечалось выше, включа-

ет предметную и интегративные 

грамотности. Сначала представим 

предметную грамотность. 

Структурное и содержательное 

наполнение концепта «естествен-

нонаучная функциональная гра-

мотность младшего школьника», 

согласно Н.Ф. Виноградовой, поз-

воляет обозначить основные пред-
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метные компетенции, которые со-

гласуются со структурно-

содержательными компонентами 

ЕНФГ. В таблице 1 представлены 

основные компетенции и детализа-

ция умений, их составляющих [Ба-

сюк, 2019]. 

Таблица 1.  

Компетенции ЕНФГ и умения и составляющие 

Компетенция/критерии Умения, составляющие компетенцию/показатели 

Готовность осваивать и 

использовать приобретен-

ные знания о природе, 

освоенные умения, навыки 

(научное объяснение яв-

лений, интерпретация 

данных и использование 

научных доказательств 

для получения выводов) 

- распознавать и описывать природные объекты 

(биологические, географические); 

- оперировать освоенными естественнонаучными 

терминами и понятиями; 

- анализировать и объяснять явления, факты, уста-

навливать причинно-следственные и иные связи, 

используя информацию из разных областей знаний 

об окружающем мире; 

- прогнозировать развитие событий, природных яв-

лений, процессов на основе знаний о связях и взаи-

мосвязях в природе; 

- использовать полученные знания для формулиров-

ки выводов, аргументации своих суждений, мнения, 

выбора варианта решения и т.п.  

Осознание значения науч-

ных знаний о природе  

 

- видеть и понимать значение естественнонаучного 

знания для охраны окружающей среды, для сохра-

нения и укрепления здоровья человека, для познания 

и объяснения природных явлений, решения практи-

ческих жизненных задач; 

- испытывать потребность, желание самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источни-

ки информации, в т.ч. и наблюдения в природе;   

- переживать положительные эмоции (радости, 

удивления, восхищения) в процессе познания при-

роды, взаимодействия с природой. 

Овладение методами по-

знания природных явле-

ний 

 

- обладать элементарными исследовательскими 

навыками (с помощью учителя видеть и формулиро-

вать проблему, распознавать и формулировать цель 

исследования, формулировать гипотезы исследова-

ния и предлагать способы их проверки), самостоя-

тельно или под руководством учителя формулиро-

вать выводы (соотносить полученные результаты с 

целью и гипотезой исследования); 

- проводить несложные наблюдения, опыты, изме-

рения, фиксировать и интерпретировать результаты; 

- строить элементарные модели, отражающие свой-

ства объектов и явлений природы, их связи  
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Компетенция/критерии Умения, составляющие компетенцию/показатели 

Способность к рефлексив-

но-оценочным действиям 

- осуществлять рефлексивную оценку своих мыслей, 

эмоций, чувств, намерений, поступков, действий по 

отношению к природе на основе нравственно-

экологической и гражданской позиции; 

- принимать экологически осознанное обдуманное 

решение в ситуации выбора на основе ее анализа и 

оценки, элементарного прогноза развития события, 

явления, изменений окружающей среды; 

- проявлять свою нравственно-экологическую и 

гражданскую позицию при оценке фактов негатив-

ного отношения человека к природе; 

- определять с помощью рефлексивного анализа и 

самооценки уровень своей готовности к освоению 

и использованию знаний о природе, к экологиче-

ски осознанному взаимодействию с окружающей 

средой. 

 

Контекстная область (ситуа-

ции проявления) ЕНФГ 

Контекстом называют тематиче-

скую область, к которой относится 

описанная в заданиях на формиро-

вание и оценку ФГ, в том числе и 

ЕНФГ, проблемная ситуация или 

практическая задача. Как отмечают 

В.С. Басюк, Г.С. Ковалева, именно 

наличие контекста, в который по-

мещена проблемная ситуация, дает 

ответ на вопрос, зачем нужно то 

или иное естественнонаучное зна-

ние [Басюк, 2019]. Контекст явля-

ется тем условием, которое позво-

ляет учебное задание считать зада-

нием на ЕНФГ и актуализирует 

способность учащегося применять 

освоенные или полученные знания 

о природе в реальной ситуации, а 

не в абстрактной. Применительно  

к ЕНФГ младшего школьника не 

разработан единый перечень необ-

ходимых контекстов для проекти-

рования соответствующих заданий. 

На основе анализа существующих 

подходов к определению контек-

стов в области ЕНФГ с учетом воз-

растных особенностей младших 

школьников предлагаем следую-

щие тематические контекстные об-

ласти, которые позволяют интегри-

ровать все структурные и содержа-

тельные составляющие ЕНФГ и 

конструировать задания-ситуации 

из реальной жизни, создавать усло-

вия для применения младшими 

школьниками освоенных знаний, 

умений, соответствующих им 

предметных, метапредметных и 

личностных компетенций: 

− окружающая среда и состав-

ляющие этого контекста: разнооб-

разие природы (растений и живот-

ных, форм поверхности, водоемов, 

полезных ископаемых, природных 

сообществ) на местном, родиновед-

ческом и глобальном уровнях, сезон-



Педагогика сельской школы — 2023 — № 3 (17) 

Формирование естественно-научной функциональной грамотности  

младших школьников как педагогическая проблема 

41 

ные изменения в природе, значение и 

свойства воздуха, воды, почвы;  

− изучение окружающей среды 

(методы изучения природы – наблю-

дения, опыты, эксперименты, моде-

лирование; исследовательские навы-

ки – формулировка проблемы, цели 

исследования, гипотезы и т.д.); 

− условия, необходимые для со-

хранения жизни на Земле: условия, 

необходимые для роста и развития 

растений, жизни животных, жизни 

и деятельности человека, сохране-

ния и укрепления его здоровья;  

− поведение человека в соци-

альной и природной среде, постро-

ение устойчивого будущего: дея-

тельность человека по охране при-

роды и использованию природных 

ресурсов (бережное использование 

природных ресурсов, их экономия; 

бережное отношение ко всем пред-

метам и вещам как экономия при-

родных ресурсов, охрана природы, 

сохранение здоровья человека; ути-

лизация бытовых отходов; правила 

природоохранного поведения, эко-

логически обоснованная природо-

охранная деятельность; влияние 

природоохранного поведения и 

участия в природоохранной дея-

тельности на сохранение биоразно-

образия (изменение климата, со-

хранение природных ресурсов, 

укрепление здоровья), на благосо-

стояние человечества, страны в 

настоящем и будущем); 

– человек и его здоровье: орга-

ны, системы органов человека и их 

жизненные функции, составляю-

щие ЗОЖ как главные факторы со-

хранения и укрепления здоровья, 

различные аспекты здоровья (фи-

зические, психические, нравствен-

ные, социальные), ресурсы здоро-

вья и их развитие, повседневные 

привычки ЗОЖ, профилактика бо-

лезней и вредных привычек [Ко-

вальчук, 2022б]. 

Контексты могут быть пред-

ставлены и такими категориями  

(в соответствии с исследованиями 

PISA), как личная жизнь, обще-

ственная жизнь, образование или 

личный, местный /национальный и 

глобальный уровень [Пентин, 

2022]. Однако, представляется, что 

для начальной школы более прием-

лемым является определение кон-

текстов исходя их названных выше 

содержательных областей.    

Интегративные компоненты 

ЕНФГ младшего школьника. 

Безусловно, особый интерес пред-

ставляют интегративные компонен-

ты ЕНФГ, основанные на мета-

предметных и личностных резуль-

татах обучения и являющиеся глав-

ным условием обеспечения и пока-

зателем качества образования. 

Безусловно, интегративные ком-

поненты ЕНФГ нужно рассматри-

вать во взаимосвязи с метапредмет-

ными и личностными результатами, 

а это значит, что необходимо соот-

носить интегративные компоненты 

ЕНФГ с метапредметными и лич-

ностными компетенциями [Гулец-

кая, 2021]. Если сравнить поэле-

ментный состав компетенций, свя-
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занных с учебно-познавательной 

деятельностью в разных классифи-

кациях (А.В. Хуторского (2003), 

И.А. Зимней (2004), то мы увидим 

определенное сходство: интеллекту-

альная компетенция является клю-

чевой, а, значит, ее можно назвать 

фундаментальной основой форми-

рования ЕНФГ [Зимняя, 2004]. От-

сюда в состав интегративных компо-

нентов ЕНФГ необходимо включить 

интеллектуально-познавательный 

компонент, согласованный прежде с 

компетенциями мышления – логиче-

ского, креативного, критического. 

Считаем, что компетенции мышле-

ния, и, следовательно, такой компо-

нент ФГ, как интеллектуально-

познавательный, должен быть не 

только средством, но и целевым ори-

ентиром в формировании ЕНФГ. От-

сюда правомерно его выделение в 

число самостоятельных интегратив-

ных компонентов ЕНФГ. Считаем, 

что именно природоведческое со-

держание обладает огромным потен-

циалом для развития интеллектуаль-

ного ресурса младших школьников в 

силу его доступности (для непосред-

ственного наблюдения объектов и 

явлений, конкретности, предметно-

сти изучаемых представлений и по-

нятий), чувственно-эмоционального 

воздействия на учащихся [Хутор-

ской, 2003].  

Следует отметить особую роль 

природоведческого учебного мате-

риала в развитии логического 

мышления как одного из основных 

интеллектуальных ресурсов чело-

века. Как известно, основу успеш-

ной учебной деятельности состав-

ляют познавательные и прежде все-

го логические учебные действия. 

Именно с начальной школы, по 

утверждению ученых, должна 

начинаться работа по формирова-

нию приемов логического мышле-

ния. Формирование и развитие 

приемов логического мышления  

в обучении предмету природовед-

ческого содержания должно носить 

целенаправленный характер и 

представлять собой определенную 

систему работы, то есть приемы 

логического мышления должны 

стать именно здесь предметами 

специального освоения.  

При этом, по мнению Н.Ф. Та-

лызиной (1998), внутри системы 

логических приемов мышления 

существует строго определенная 

последовательность, один прием 

строится на другом [Талызина, 

1998]. Данные проведенных иссле-

дований свидетельствуют о том, 

что первое, чему необходимо 

научить учащегося, – это умению 

выделять в предметах свойства. 

Так, учащиеся первого класса 

обычно выделяют в предмете всего 

два-три свойства или признака, од-

нако в каждом предмете, как из-

вестно, бесконечное множество 

различных свойств [Пентин, 2022]. 

Поэтому, несомненно, необходимо 

специально обучать учащихся уме-

нию видеть в предмете или объекте 

множество свойств, чему прежде 

всего способствует знакомство  
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с растениями и животными, изуче-

ние свойств воды, воздуха, полез-

ных ископаемых (учащиеся учатся 

различать предметы по форме, раз-

мерам, цвету, характеру поверхно-

сти, строению, определяют элемен-

тарные физические и химические 

свойства объектов неживой приро-

ды ). После того, как учащиеся 

научатся выделять в предметах 

множество различных свойств, 

можно переходить к следующему 

компоненту логического мышле-

ния – формированию понятия об 

общих и отличительных признаках 

предметов, существенных и несу-

щественных или второстепенных. 

Понятия об общих и отличитель-

ных, существенных и несуществен-

ных, необходимых и достаточных 

признаках предметов оказываются 

необходимыми для усвоения цело-

го ряда более сложных логических 

приемов – приема сравнения, под-

ведение под понятие, выведение 

следствия из принадлежности к то-

му или иному понятию. 

Важно подчеркнуть, что пред-

меты природоведческого содержа-

ния создают особые условия для 

овладения учащимися приемом 

сравнения, где установление отли-

чительных признаков изучаемых 

объектов невозможно без этого 

приема. Однако только незначи-

тельная часть учащихся могут пра-

вильно использовать прием сравне-

ния. Наибольшие трудности для 

учащихся представляет выделение 

основания (признаков) для сравне-

ния объектов, поэтому так важно 

научить различать общие и отличи-

тельные признаки. Следует также 

подчеркнуть, что сравнение может 

идти как по качественным характе-

ристикам того или иного свойства 

(например, по цвету, форме, разме-

ру и т.д.), так и по количественным 

характеристикам: больше – мень-

ше, мельче – крупнее, длиннее – 

короче, выше – ниже и т.д. Полезно 

заметить, что для сравнения по ко-

личественным и качественным при-

знакам необходимо наличие образ-

ца (меры, эталона по тому или 

иному признаку), с помощью кото-

рого и производится сравнение. 

Данное положение требует посте-

пенного формирования у младших 

школьников эталонов форм, разме-

ров, цвета на примере конкретных 

и знакомых им объектов. Напри-

мер, эталонов размеров листьев, 

цветков, насекомых, рыб, птиц, 

зверей. Аналогично можно сфор-

мировать эталоны размеров, форм. 

цветов листьев растений и т.п.   

Трудным для учащихся при 

сравнении объектов является 

нахождение общих признаков или 

признаков сходства, что требует 

особого внимания и использования 

специальных приемов (например, 

прием введения третьего объекта, 

отличающегося по общему призна-

ку объектов сравнения). 

С целью освоения приема сравне-

ния на более высоком уровне, обес-

печения ему более высокого уровня 

самостоятельности, обобщенности, 
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необходимо предусмотреть целую 

систему работы и определенных 

учебных заданий, и, естественно, эта 

система должна строиться в соответ-

ствии с этапами усвоения приемов 

умственной деятельности согласно 

теории П.Я. Гальперина или теории 

интериоризации. При этом отметим, 

что результатом работы должно 

стать знание учащимися алгоритма 

сравнения и осознанное выполнение 

всех его составляющих действий.  

Очень важным приемом логиче-

ского мышления, используемым в 

процессе всего школьного обуче-

ния, является также прием класси-

фикации. Учащиеся и даже студен-

ты часто осуществляют классифи-

кацию объектов по разным основа-

ниям, не могут выделить основания 

классификации, не могут самостоя-

тельно осуществить классифика-

цию названных объектов. Все это 

говорит о том, что данный прием 

не является специальным предме-

том освоения. Формирование при-

ема классификации должно проис-

ходить постепенно, на материале 

разных учебных предметов, то есть 

необходима система работы по 

освоению, реализации тех же эта-

пов, о которых шла речь при харак-

теристике процесса формирования 

приема сравнения. Освоение прие-

ма подведения под понятие, как и 

приемов сравнения, требует знания 

учащимися алгоритма действий. В 

состав приема входят такие дей-

ствия, как выбор критерия для 

классификации; деление по этому 

критерию всего множества объек-

тов, входящих в объем данного по-

нятия; построение классификаци-

онной (в том числе и иерархиче-

ской) системы [Талызина, 1998]. 

Систему заданий для формиро-

вания умения классификации объ-

ектов в рамках освоения содержа-

ния природоведческого предмета 

можно представить следующим 

образом: задания, в которых указан 

один признак или критерий клас-

сификации; (выполняется сначала  

с помощью учителя, затем самосто-

ятельно); задания, в которых при-

знак-основание классификации не 

указываются, его нужно опреде-

лить самостоятельно; задания, 

предполагающие деление объектов 

на группы уже по 2 основаниям  

с указанием конкретных признаков 

классификации; задания, где надо 

самим учащимся или с помощью 

учителя определить несколько при-

знаков классификации и осуще-

ствить классификацию достаточно 

большого количества объектов. 

Следует обратить внимание, что 

каждое последующее задание стро-

иться на умении выполнять преды-

дущие [Ковальчук, 2022б]. 

Как известно, ученые выделяют 

различные виды мышления в соот-

ветствии с тем или иным критери-

ем. Так, по степени новизны выде-

ляется репродуктивное и творче-

ское (продуктивное) мышление; по 

движению мысли – конвергентное 

и дивергентное; по форме – 

наглядно-действенное, наглядно-



Педагогика сельской школы — 2023 — № 3 (17) 

Формирование естественно-научной функциональной грамотности  

младших школьников как педагогическая проблема 

45 

образное и абстрактно-логическое, 

по характеру решаемых задач – 

теоретическое и практическое и т.д. 

Особым видом мышления является 

критическое мышление. Очень 

важно понимать, что критическое 

мышление включено, интегрирова-

но в каждый вид мышления, опре-

деляет его качество (результатив-

ность), логику, служит связующим 

звеном между всеми видами мыш-

ления [Плотникова, 2016].  

Сегодня критическое мышление 

относят к так называемым «навы-

кам ХХI века», считают основой 

образовательных технологий ХХI 

века. Формирование критического 

мышления учащихся в процессе 

обучения приобретает особенно 

большое значение в связи с новыми 

задачами образования – создание 

условий для формирования лично-

сти, обладающей способностью 

продуктивно мыслить и действо-

вать самостоятельно, успешно вза-

имодействовать с окружающей 

средой, вступать в разнообразные 

социальные отношения, а также 

обладающей готовностью к посто-

янному самообразованию на про-

тяжении всей жизни. 

Следует подчеркнуть, что кри-

тическое мышление имеет свои 

особенности, которые отличают его 

от всех других видов и типов мыш-

ления. Так, в онтологическом ас-

пекте критическое мышление рас-

сматривается как: 

− осмысление человеком своих 

действий, в процессе которого че-

ловек отдает себе отчет о том, что и 

как он делает, осознает схемы и 

правила тех действий, которые он 

совершает (В.А. Попков, А.В. Кор-

жуев), или осуществление рефлек-

сивного анализа собственной мыс-

лительной и иной деятельности 

[Плотникова, 2016]; 

− специфическая форма оце-

ночной деятельности субъекта по-

знания, направленная на выявление 

соответствия или несоответствия 

того или иного продукта принятым 

эталонам и стандартам (Попков, 

Коржуев, 2002), оценка, которая 

может быть направлена человеком 

на внешний мир, на себя, свои 

мысли [Плотникова, 2016]; 

− аналитико-оценочная дея-

тельность человека (способность  

и потребность человека видеть 

несоответствие высказывания или 

поведения другого человека обще-

принятому мнению или нормам по-

ведения или собственному пред-

ставлению о них; осознавать ис-

тинность или ложность положения, 

высказывания, отличать ложное, 

неверное от правильного, верного, 

анализировать, доказывать, опро-

вергать, оценивать предмет, задачу, 

поведение, процесс, результат, вно-

сить коррективы, показывать обра-

зец высказывания, поведения, вы-

ражать свое ценностное отноше-

ние) [Шакирова, 2006] ; 

− процесс решения проблемы, 

включающий обсуждение процесса 

и результатов труда, их оценку, вы-

раженную в обнаружении ошибки, 
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установлении положительного, 

ценного в предметах и явлениях, 

выявлении истинности обсуждае-

мого факта, идеи; умственная спо-

собность, направленная на нахож-

дение оптимального способа реше-

ния задач, прежде всего сложных 

[Плотникова, 2016]. 

Следовательно, критическое 

мышление – это особый вид ум-

ственной деятельности человека, 

которую можно охарактеризовать 

прежде всего как рефлексивную, 

аналитико-оценочную деятельность. 

Оно начинается с момента восприя-

тия информации и заканчивается 

принятием решения по ней, поэтому 

критическое мышление по сути – 

это способность анализировать и 

оценивать ситуации с различных 

позиций, с целью прихода к обосно-

ванному, твердому или оптималь-

ному решению [Ковальчук, 2021].  

Применительно к образователь-

ному процессу в начальной школе 

критическое мышление можно по-

нимать как умение решать сложные 

(прежде всего практические) учеб-

ные задачи и проблемы с помощью 

анализа, оценки и нахождения аль-

тернативных или оптимальных ре-

шений, на основе рефлексии и соб-

ственных суждений [Ковальчук, 

2021].   

Таким образом, критическое 

мышление можно охарактеризовать 

как аналитико-оценочное, рефлек-

сивное, основанное на принятии 

обоснованных решений. Аналити-

ко-оценочная и рефлексивная дея-

тельность в процессе критического 

мышления направлена на все объ-

екты и явления окружающего мира, 

включая сам субъект мышления 

(его эмоции, чувства, деятельность, 

поведение) и его мышление.  

В практическом аспекте, то есть 

в плане развития критического 

мышления важно принимать во 

внимание основные критерии ана-

лиза и оценки, на основе которых 

проектируются учебные ситуации-

задачи, организуется работа по их 

решению. Их можно сформулиро-

вать следующим образом [Коваль-

чук, 2021]: 

− соответствие высказывания, 

поведения, деятельности, мыслей, 

взглядов, чувств общепринятым 

нормам, ценностям, собственному 

представлению о них (аксиологиче-

ский аспект); 

− истинность, правильность или 

ложность, ошибочность высказы-

вания, идеи, взгляда и т.п. (когни-

тивный аспект);  

− достаточность или недоста-

точность имеющейся информации 

(знание или незнание: достаточно 

ли в этом источнике необходимой 

информации?), наличие или отсут-

ствие необходимых умений, навы-

ков (обладаю ли я необходимыми 

умениями для решения задачи – 

рефлексивный аспект); 

− соответствие деятельности 

(включая и мышление), ее шагов 

заданному алгоритму, правилам, 

требованиям, поставленной цели и 
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задачам, критериям успешности 

(технологический аспект); 

− оптимальность принятого ре-

шения, способов решения пробле-

мы с позиции соответствия приня-

тым целям-задачам, имеющимся 

условиям полученного результата, 

экологическим ценностным уста-

новкам и нормам, интересам и по-

требностям участников, общества и 

т.п. (технологический аспект). 

 Применительно к начальной 

школе считаем, что целесообразно 

говорить не просто об информаци-

онном, а именно об информацион-

но-читательском компоненте ФГ, 

где особую значимость приобрета-

ют читательские умения или уме-

ния работать с текстовой информа-

цией, так называемое смысловое 

чтение (ознакомительное, поиско-

вое, критическое, рефлексивное) 

[Будущее образования …, 2023]. 

Отсюда следуют важные особенно-

сти конструирования учебных за-

даний в рамках формирования 

ЕНФГ: обязательная ориентация на 

работу с текстами различных жан-

ров (научно-популярных, художе-

ственных), видов, предполагающая 

различные виды смыслового чтения 

и обеспечивающая направленность 

на развитие основных читательских 

умений; ориентация на различные 

формы предъявления информации: 

вербальная, невербальная (в виде 

рисунков, схем, таблиц, диаграмм, 

карт и др.), что необходимо для 

овладения такими важными уни-

версальными познавательными 

умениями и приемами, как прием 

кодирования и перекодирования 

информации, умение переходить от 

одного представления данных к 

другому, анализировать данные из 

разных источников, интегрировать 

информацию из нескольких источ-

ников и т.д.  

В условиях современного цифро-

вого мира информационно-

читательская грамотность младших 

школьников должна включать и 

умения работать с цифровой инфор-

мацией, имеющей свойство «муль-

тимодальности» – сочетания различ-

ных форматов передачи информа-

ции: текст (в том числе нелинейный, 

с гиперссылками), изображения, диа-

граммы и инфографика (в том числе 

анимированная), видео [Универсаль-

ные компетентности …, 2020].  

Аналогично целелесообразно в 

контексте образовательного про-

цесса объединить коммуникатив-

ный и социальный компоненты ФГ. 

Анализ литературных источников 

показывает, что в состав коммуни-

кативных компетенций ряд авто-

ров, например, А.В. Хуторской, 

включает компетенции, которые 

можно объединить в несколько 

блоков: продуктивная коммуника-

ция, кооперация, социально-

ролевое взаимодействие или владе-

ние различными социальными ро-

лями. Вместе с тем, И.А. Зимняя 

навыки общения (то есть коммуни-

кацию) относит к компетенциям 

социального взаимодействия. Таким 

образом, умения – показатели раз-
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вития социально-коммуникативного 

компонента ФГ можно условно объ-

единить в две группы: продуктивная 

коммуникации и кооперация или 

сотрудничество. 

 В числе основных социальных 

навыков следует назвать: навыки 

выполнения социальных ролей 

(организатора, лидера, 

исполнителя), навыки решения 

межличностных проблем, в том 

числе конфликтов, способность 

понимать разные социальные 

ситуации (когда, например, партнер 

по общению нуждается в помощи, 

поддержке; необходимо проявить 

доверие, вселить уверенность, 

вдохновить и т.п.), навыки выражать 

себя в социальном взаимодействии 

(проявлять самостоятельность, 

инициативность, креативность, 

добросовестность и т.п.).  

Сформированность различных 

коммуникативных умений позволя-

ет организовать не только эффек-

тивные формы взаимодействия и 

сотрудничества, а также обеспечить 

формирование в будущем такого 

интегративного умения, как умение 

работать в команде, которое также 

входит в число компетенций 

ХХI века. Отметим, что развитие 

коммуникативных компетенций 

требует расширения областей ис-

пользования различных видов 

групповых и парных форм органи-

зации учебной работы, а также 

включения младших школьников в 

решение проектных задач на уро-

ках и выполнение различных видов 

проектов, прежде всего исследова-

тельского содержания. 

Следует подчеркнуть, что сего-

дня особая роль отводится соци-

ально-эмоциональным навыкам 

или навыкам социального и эмо-

ционального интеллекта. В числе 

основных эмоциональных 

навыков: распознание эмоций, 

использование положительных 

эмоций в учебной деятельности, в 

том числе и совместной, 

понимание эмоций, управление 

своими и чужими эмоциями. 

Важнейшим условием и сред-

ством формирования ФГ являются 

личностные компетенции, которые 

связаны как с мотивацией и спо-

собностями (умениями) к само-

определению (включая ценностно-

смысловое определение) в различ-

ных видах деятельности, в своих 

поступках, оценках по отношению 

к природе, а также к саморегуля-

ции, к саморазвитию, самосовер-

шенствованию в целом и в области 

ЕНФГ. Отсюда, правомерно пред-

положить, что целесообразно 

включение и данного компонента 

ФГ как интегративного, который 

можно назвать как социально-

личностный.  

Мотивационно-ценностная со-

ставляющая данной интегративной 

ФГ включает потребности, мотивы, 

ценностные установки, которые 

определяют принятие решений  

в области взаимодействия с окру-

жающей средой, совершение по-

ступков, действий, включая и оце-
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ночные. Операционально-

поведенческая составляющая 

включает знания, умения, навыки, 

необходимые для самоопределения 

личности, деятельности по реали-

зации целей и планов самосовер-

шенствования и саморазвития, 

включая область взаимодействия  

с окружающей средой. Личностная 

составляющая предполагает поло-

жительные качества и способности 

личности, важные для продуктивной 

практической природоохранной дея-

тельности, экологически осознанно-

го поведения в окружающей среде, 

самосовершенствования.  

Заключение 

В условиях изменения ценност-

но-целевых ориентиров современ-

ного начального образования в ка-

честве образовательных целей-

результатов должна быть ЕНФГ 

младшего школьника, ее структур-

но-содержательные составляю-

щие – предметная и интегративные 

компоненты. Естественно, для до-

стижения поставленных целей 

должны использоваться адекватные 

педагогические средства – пред-

метное тематическое содержание, 

представленное в различных ис-

точниках информации, специально 

созданные задания-ситуации с опи-

санием реальных практических, 

жизненных задач или проблем, 

требующих решения на основе 

освоенных учащимися знаний, 

умений и соответствующих им 

предметных, метапредметных и 

личностных компетенций. Цели, 

структурно-содержательные со-

ставляющие ЕНФГ обуславливают 

особую роль методов обучения, 

которые в наибольшей степени со-

здают условия для реализации ком-

петентностной модели содержания 

образования, формирования ЕНФГ 

как способности младших школь-

ников решать элементарные жиз-

ненные практические задачи в про-

цессе взаимодействия с окружаю-

щей средой на основе использова-

ния освоенных знаний, умений, 

навыков в области естествознания, 

сформированного эмоционально-

ценностного отношения к природе. 

К таким методам относятся наблю-

дение, опыты, эксперименты, мо-

делирование, экологическое про-

гнозирование, решение ситуацион-

ных задач и др. Особая роль в до-

стижении поставленных целей-

задач принадлежит смысловому 

чтению. В числе продуктивных 

технологий необходимо назвать 

технологии проектного (решение 

проектных задач), проблемного, 

эвристического обучения, обучения 

на основе исследования, развития 

критического мышления, обучения 

в сотрудничестве (технология ко-

оперативного обучения), коллек-

тивных способов обучения, ло-

кальных субъектно-

ориентированных технологии (тех-

нология личностного и коллектив-

ного целеполагания, рефлексии, 

критериального (формирующего) 

оценивания) и др.  
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целесообразность создания системы психолого-педагогического сопровождения 

молодых сельских педагогов, принимающих участие в конкурсах 
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continuing professional education of teaching staff, as an external resource for updating 

internal resources. Deficits of communicative resources has been identified in the 

structure of psychological resources of young rural teachers. Based on the experience of 

conducting psychological trainings for rural teachers participating in professional skill 

competitions, the barriers preventing the implementation of psychological resources in 

the process of participating in competitive tests are described. Most of the barriers are 

related to the fear of public self-presentation to experts and other participants of the 

competition. The idea is being developed that professional skill contests contribute to 

overcoming personal and professional crises of young rural teachers. The expediency of 

creating a system of psychological and pedagogical support for young rural teachers 

taking part in professional skill competitions is substantiated. It is concluded that it is 

necessary to introduce special conditions into the system of support for professional 

skill contests that allow contest participants to integrate their internal and intersubject 

resources. This integration will allow the contestants not only to achieve maximum 

results in competitive tests, but also to introduce the experience gained during 

participation in the competition into their teaching practice. 

Key words: psychological resources; rural schools; young teachers; professional skill 

contests; continuing professional education; professional thinking; psychological training 
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Введение 

В целях признания особого ста-

туса и значимости педагогических 

сотрудников 2023 год назван пре-

зидентом России В.В. Путиным 

годом педагога и наставника.  

В рамках года педагога и настав-

ника проводятся мероприятия, 

направленные на популяризацию 

педагогической профессии. Мини-

стерство просвещения Российской 

Федерации выбрало конкурсы 

профессионального мастерства 

одним из основных средств повы-

шения престижа педагогических 

профессий. 

Хочется отметить, что год педа-

гога и наставника приурочен к зна-

менательной дате – двухсотлетию 

со дня рождения выдающегося пе-

дагога и психолога России Кон-

стантина Дмитриевича Ушинского. 

Актуальность его взглядов и пред-

ставлений о личности педагога со-

храняется до сих пор – он наш со-

временник, он наш собеседник. По-

гружаясь в его тексты, с ним можно 

вести диалог в реальном историче-

ском времени, поскольку он озву-

чивал и искал решение наиболее 

сложных проблем, связанных с по-
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вышением педагогического мастер-

ства педагога. 

Один из ведущих отечественных 

исследователей в области истории 

педагогики М.А. Захарищева отме-

чает, что анализ зарубежного и 

отечественного опыта организации 

педагогического образования поз-

волил К.Д. Ушинскому сделать це-

лый ряд важных, актуальных и в 

настоящее время выводов о целях и 

содержании образования будущих 

учителей, особенностях преподава-

тельской деятельности народного, 

сельского учителя [Захарищева, 

2019]. В своей работе «Проект учи-

тельской семинарии» 

К.Д. Ушинский подчеркивал, что 

педагог должен быть высокообра-

зованным человеком с энциклопе-

дическими знаниями, любить свою 

профессию, быть всегда заинтере-

сованным в совершенствовании 

своего мастерства, владеть педаго-

гическим тактом [Ушинский, 2005].  

Константин Дмитриевич не раз 

обращал внимание на то, что педа-

гог – это человек понимающий и 

чувствующий человеческую при-

роду во всех ее проявлениях, чтобы 

стать таким человеком и пронести 

это умение через свой профессио-

нальный путь нужно обладать 

определенными психологическими 

ресурсами [Ушинский, 2005]. Та-

ким образом, в работах К.Д. Ушин-

ского многократно поднимается 

проблема профессионального и 

личностного развития молодых 

сельских педагогов.   

Ярославские ученые наполняют 

идеи Константина Дмитриевича 

конкретным современным содер-

жанием. Сотрудники Ярославского 

государственного педагогического 

университета им. К.Д. Ушинского 

бережно развивают его идеи. Идеи 

о роли и сущности воспитания рас-

крываются в научных публикациях 

М.И. Рожкова [Рожков, 2021], ин-

новационные идеи сельской педа-

гогики развиваются Л.В. Байборо-

довой [Байбородова, 2022]. В рабо-

тах А.В. Золотаревой и соавторов 

обозначаются особенности совре-

менного непрерывного профессио-

нального образования педагогов, 

ориентированного на развитие ме-

тапредметных компетенций и вы-

явление профессиональных дефи-

цитов [Золотарева, 2022]. В трудах 

И.Ю. Тархановой и коллег подни-

маются вопросы обеспечения пре-

емственности разных этапов подго-

товки и профессионализации бу-

дущих педагогов [Тарханова, 2022]. 

Вместе с тем, как считал 

К.Д. Ушинский, для развития педа-

гогики не только как науки, но и 

как искусства необходимо распро-

странение «разнообразнейших ан-

тропологических знаний, на кото-

рых оно основывается» [Ушинский, 

1950, с. 33], а психология относится 

автором к числу антропологиче-

ских наук, позволяющих понимать 

особенности человека.  

При этом, с точки зрения автора, 

крайне малая распространенность 

психологических знаний объясня-

ется двумя причинами: «во-первых, 
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оттого, что сама психология, не-

смотря на неоднократное заявление 

о вступлении ее на путь опытных 

наук, еще до сих пор продолжает 

более строить теории, чем изучать 

факты и сличать их; во-вторых, от-

того, что в нашем общественном 

образовании давно уже философия 

и психология находятся в забросе, 

что не осталось без вредных влия-

ний на наше воспитание и было 

причиною печальной односторон-

ности во взглядах многих воспита-

телей» [Ушинский, 1950, с. 28]. 

Тезис Ушинского о том, что 

психология должна стать эмпири-

ческой наукой и отказаться от 

чрезмерного увлечения теорией 

приобретает особую дискуссион-

ность и актуальность в настоящее 

время. Дискуссионность заключа-

ется в том, что за последние двести 

лет психология как наука действи-

тельно вступила на эмпирический и 

доказательный путь развития. Ре-

зультатом этого развития стало 

формирование когнитивизма и ме-

такогнитивизма как основного спо-

соба понимания мира психическо-

го. Данные направления популярны 

не только у российских исследова-

телей [Волкова, 2018; Карпов, 2018, 

2020; Спиридонов, 2019; Серафи-

мович, 2021; Коровкин, 2018; Фо-

мин, 2019], но и у зарубежных уче-

ных [Flavell, 1976; Schraw, 1995, 

Veenman, 2002; Baron, 2018]. Ко-

гнитивизм и метакогнитивизм со-

брали большое количество эмпири-

чески достоверных фактов, которые 

могли бы использоваться педагога-

ми в их образовательной практике. 

Однако вследствие переориентиро-

вания психологии на накопление 

эмпирических фактов произошла 

утрата методологической целости 

психологии как науки [Мазилов, 

2023а, 2023б, 2023в]. Из-за этого 

современным педагогам практиче-

ски невозможно разобраться  

в огромном количестве психологи-

ческих фактов без их методологи-

ческой сортировки и группировки. 

Это означает то, что тезис 

К. Д. Ушинского о малом распро-

странении психологических знаний 

снова стал актуальным. 

Настоящая публикация является 

одним из тех шагов, которые позво-

лят подойти к решению проблемы 

малой транслируемости научных и 

практических психологических зна-

ний в педагогическом сообществе.  

Методология и методы  

исследования 

Не останавливаясь детально на 

всех современных психологических 

теориях, мы хотим обратить вни-

мание на те концепции, которые 

работают с понятием психологиче-

ских ресурсов личности. Одной их 

таких концепций в рамках педаго-

гической психологии была выбрана 

концепция ресурсности профессио-

нального мышления педагогов 

М.М. Кашапова [Кашапов, 2022]. 

Другой – концепция субъективного 

переживания человеком личност-

ного кризиса Л.Г. Жедуновой  

(в рамках консультационной пси-

хологии) [Жедунова, 2018]. При 

имеющихся в этих концепциях от-
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личиях наблюдаем и большое сход-

ство в их ресурсности для субъекта: 

как проблемная ситуация для про-

фессионального мышления, так и 

личностный кризис ставят человека 

перед необходимостью решать за-

дачи нестандартными, непохожими 

на предыдущие способами, рефлек-

сия «сопровождает» переживание 

кризиса и решение проблемной си-

туации, приобретенный опыт имеет 

личностный и когнитивный аспек-

ты, при невозможности решения 

кризиса или значимой проблемной 

ситуации утрачиваются устойчивые 

ориентиры, мышление становится 

«туннельным». 

Данные теории находят свое 

научно-практическое отражение  

в исследованиях сотрудников ГАУ 

ДПО «Институт развития образо-

вания» Ярославской области, по-

священных конкурсам профессио-

нального мастерства. Конкурсы 

профессионального мастерства рас-

сматриваются авторами как неотъ-

емлемая часть непрерывного про-

фессионального образования педа-

гогов, способствующая повышению 

профессиональных и психологиче-

ских ресурсов педагогов [Посысо-

ев, 2022; Серафимович, 2022].  

Однако конкурсы профессио-

нального мастерства отражают не 

только внешние атрибуты педаго-

гической деятельности, но и демон-

стрируют актуальные прорывные и 

проблемные зоны современного 

образования. В рамках конкурсного 

сопровождения педагогов, направ-

ленного на создание внешних и 

внутренних ресурсов участников 

конкурсного движения, нами было 

проведено эмпирическое исследо-

вание. Целью данного исследова-

ния стало выявление психологиче-

ских (внутренних) ресурсов моло-

дых сельских педагогов, принима-

ющих участие в региональном эта-

пе Всероссийского конкурса «Пе-

дагогический дебют» (2018–2020 

гг.). В исследовании приняло уча-

стие более 30 человек.  

Основным методом исследова-

ния стало интервью, в ходе которого 

мы спрашивали у молодых сельских 

педагогов о психологических ресур-

сах, которыми они стали обладать 

после участия в конкурсе. Основ-

ным методом математической обра-

ботки данных стал корреляционный 

анализ Ч. Спирмена. Данный анализ 

позволяет устанавливать наличие 

или отсутствие связей, между изу-

чаемыми параметрами.  

Результаты исследования 

С помощью корреляционного 

анализа Ч. Спирмена нами была 

установлена обратная связь между 

уровнем психологических ресурсов 

молодых сельских педагогов, поз-

воляющих им самореализовываться 

в образовательной организации, и 

пониманием того, что конкурсы 

профессионального мастерства яв-

ляются для них источником ком-

муникативного ресурса, в том чис-

ле источником тренировки навыков 

публичного выступления (r=-0,387, 

p≤0,05). Это означает, что молодые 

сельские педагоги, которые счита-

ют, что могут многогранно реали-
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зоваться в образовательном учре-

ждении, не относятся к конкурсу 

профессионального мастерства как 

к способу повысить свои коммуни-

кативные навыки. Другими словами, 

у молодых сельских педагогов слабо 

развито понимание того, что комму-

никативные навыки являются одним 

из видов психологических ресурсов 

педагогической деятельности. 

Анализируя опыт сопровождения 

конкурсного движения в Ярослав-

ской области с опорой на представ-

ленные выше методологические 

концепции и полученные эмпириче-

ские результаты, хотелось бы отме-

тить, что участию в конкурсе часто 

предшествуют либо личностные кри-

зисы, либо профессиональные про-

блемные ситуации. Педагог, который 

их не испытывает, маловероятно 

окажется в конкурсном движении. 

Личностная или профессиональная 

неудовлетворенность может эффек-

тивно разрешаться в процессе кон-

курсного движения, где появляются 

новые возможности реализации, са-

моактуализации, признания со сто-

роны коллег, приобретение нового 

статуса и новых смыслов жизнедея-

тельности. 

Очевидно, участие в конкурсе 

требует от его участников владения 

не только предметным содержани-

ем образовательного процесса, но и 

способностью творчески предъ-

явить свой проект и самого себя  

в профессиональном и экспертном 

сообществе. Молодые педагоги 

сельских школ, участвующие  

в конкурсах профессионального 

мастерства в силу специфики своей 

деятельности (ограниченность сво-

бодного времени, узкий круг про-

фессионального общения и т.д.) 

могут оказаться в неравной пози-

ции по сравнению с конкурсантами 

городских школ.  

Наша практика проведения пси-

хологических тренингов с участни-

ками конкурсного движения пока-

зывает, что для педагогов сельских 

школ в большей степени, чем для 

городских педагогов, характерны 

следующие барьеры:  

− наличие профессиональных 

стереотипов (ориентация на при-

вычные, устоявшиеся способы ра-

боты, «делать так, как привыкли»);  

− излишняя ориентация на со-

циальное одобрение (желание сде-

лать все правильно, в соответствии 

с заданным образцом, не выходить 

за рамки);  

−  повышенная рациональность 

и критичность мышления (склон-

ность к анализу, выявлению и оцен-

ке ошибок, поиск недостатков);  

− чрезмерная требовательность 

к себе (наличие внутреннего «цен-

зора», не допускающего права на 

ошибку).  

Однако, в связи с этим, следует 

отметить, что у сельских педагогов 

есть свои дополнительные внут-

ренние ресурсы, опираясь на кото-

рые можно более эффективно про-

водить тренинги психологической 

готовности к конкурсам професси-

онального мастерства. К ним отно-

сятся:  
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− готовность к принятию нового 

опыта в доверительной обстановке; 

− способность к переключению 

и фокусировке внимания;  

− системность мышления (спо-

собность ориентироваться в не-

скольких предметных областях).  

Заключение 

Исходя из полученных данных, 

мы считаем, что психологическое 

сопровождение молодых сельских 

педагогов должно быть направлен-

но, прежде всего, на повышение их 

самооценки, формирование ощу-

щения своей конкурентоспособно-

сти, готовности к презентации соб-

ственного опыта перед экспертной 

аудиторией. Иными словами, речь 

идет о создании условий для рав-

ных стартовых возможностей по 

отношению к педагогам городских 

школ при участии в конкурсах 

профессионального мастерства.  

В первую очередь, психологиче-

ское сопровождение конкурсантов, 

работающих в сельской школе, со-

стоит в оказании помощи в выявле-

нии и преодолении у них психоло-

гических барьеров, связанных со 

страхом публичного самопредъяв-

ления в конкурентной среде, кото-

рый объясняется страхом внешнего 

негативного оценивания, представ-

ляющего угрозу для самооценки и 

профессиональной репутации  

в случае проигрыша. В данном кон-

тексте помощь конкурсантам мо-

жет реализовываться, как в форма-

те индивидуального психологиче-

ского консультирования, так и  

в формате специальных тематиче-

ских групповых занятий. Так, 

например, для этих целей можно 

организовать и провести групповой 

тренинг публичного выступления. 

Известный отечественный специа-

лист в области психологии обще-

ния Е.Л. Михайлова отмечает, что, 

к сожалению, базовой моделью 

публичной речи все еще остаётся 

ответ у доски на оценку, которая 

закрепляет привычку говорить «де-

ревянным» голосом, стоять в ста-

тичной позе с пустым отстранен-

ным взглядом [Михайлова, 2014]. 

Она традиционна, надежна и с не-

большими изменениями служила 

верой и правдой в аналогичных си-

туациях взрослой жизни: семинары 

в институте, собрание трудового 

коллектива, защита диплома или 

даже диссертации. Программа тре-

нинга предполагает создание осо-

бого игрового пространства, вклю-

чающего в себя упражнения, 

направленные на осознание и пре-

одоление привычных стереотипов, 

освобождение от рамок «школьной 

модели» выступления, формирова-

ние потребности к импровизации, 

свободе при сколь угодно жесткой 

структуре выступления, заданной 

регламентом и ситуацией.  

Во-вторую очередь, требуется 

создание специальных условий для 

рефлексии, осознания психологиче-

ских ресурсов, которые связаны как 

с межсубъектным взаимодействием 

(умение просить помощь, создавать 

команду, инициировать деятель-

ность), так и с внутренними осо-

бенностями, которые надо учиты-
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вать (темперамент, особенности 

черт характера, самооценки и ми-

ровоззрения). Интеграция всех ви-

дов психологических ресурсов мо-

лодых педагогов сельской школы 

позволит им не только участвовать 

в конкурсах профессионального 

мастерства, достигать в них опре-

деленных успехов, но и мотивиро-

вать других молодых педагогов 

участвовать в конкурсах. Таким 

образом будет создаваться про-

странство профессионального об-

щения и обогащения, позволяющее 

раскрывать те ресурсы молодых 

сельских педагогов, которые пока 

не нашли приложения. 

В заключении хотелось бы еще 

раз отдать дань великому русскому 

педагогу К. Д. Ушинскому, который 

в своих трудах опередил многих 

ученых и сказал «…приближаясь  

к человеческой сущности, человек 

все более осознает себя и выражает 

это сознание в деятельности» 

[Ушинский, 2005]. 
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Аннотация. Статья посвящена решению стратегически важной для совре-

менного общества проблемы – формированию духовно-нравственных ценностей 

младших школьников. Актуальность статьи обусловлена модернизацией системы 

учебно-воспитательной работы в современной школе, возросшими требованиями 

к духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения посредством 

нравственного потенциала, заложенного в учебных предметах, в частности,  

в предметной области «Искусство». Проблема особенно актуальна для сельских 

школ в связи с особенностями сельской школы как интеллектуально-культурного 

центра возрождения и сохранения культуры на селе. В статье представлены прио-

ритетные направления духовно-нравственного воспитания детей, определен вос-

питательный потенциал музыкального искусства для формирования традицион-

ных российских ценностей младших школьников. Дана характеристика концепту-

ально-методологических подходов к формированию духовно-нравственных цен-

ностей младших школьников: культурологического, аксиологического, субъект-

но-ориентированного, личностно-ориентированного, индивидуально-

ориентированного, рефлексивно-деятельностного, социокультурного, практико-

ориентированного; предложены педагогические средства для реализации этих 

подходов в контексте формирования традиционных российских духовно-
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нравственных ценностей. Определена главная идея музыкального образования  

в начальной школе – россиецентризм, составляющая основу содержания учебного 

предмета, способствующая формированию национального самосознания школь-

ников. Представлен воспитательный потенциал различных направлений русского 

музыкального искусства (народной, музыки народов России, духовной, классиче-

ской), раскрыты их ценностная основа и содержательные особенности. Определе-

ны этапы формирования традиционных российских духовно-нравственных цен-

ностей в процессе освоения учебного предмета «Музыка». Обращается особое 

внимание на обучение сельских школьников музыке в разновозрастных группах, 

показаны его возможности как для повышения воспитательного потенциала учеб-

ного процесса в разновозрастных группах, так и для формирования традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание; традиционные российские 

ценности; музыка; искусство; музыкальное образование; воспитательный потенциал 

музыки; сельская школа; концептуально-методологические подходы  
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Abstract. The article is devoted to solving a strategically important problem for 

modern society - formation of spiritual and moral values of primary school students. 

The relevance of the article is due to the modernization of the system of educational 

work in   modern school, increased requirements for the spiritual and moral education of 

the younger generation through the moral potential inherent in educational subjects, in 

particular, in the subject area "Art." The problem is especially relevant for rural schools 

proved by peculiarities of the rural school as an intellectual and cultural center for   

reviving and preserving culture in the countryside. The article presents priority areas of 

spiritual and moral education of children, defines the educational potential of musical 

art in forming traditional Russian values of primary school students. The description of 

conceptual and methodological approaches to the formation of spiritual and moral 

values of primary school students is given: culturological, axiological, subject-oriented, 

personal-oriented, individual-oriented, reflective-active, sociocultural, practical-

oriented; pedagogical means are proposed for implementing these approaches in the 

context of the formation of traditional Russian spiritual and moral values. The main idea 

of musical education in elementary school has been identified - Russian centrism, which 

is the basis for the content of the educational subject, contributing to the formation of 

the students’ national identity. The educational potential of various areas of Russian 

musical art (folk, music of the peoples of Russia, spiritual, classical) is presented, their 

value base and meaningful features are revealed. The stages of the formation of 

traditional Russian spiritual and moral values in the process of mastering the 

educational subject "Music" have been determined. Particular attention is paid to 

teaching rural school students  music in groups of different ages, its possibilities are 

shown both to increase the educational potential of the educational process in groups of 

different ages, and to form traditional Russian spiritual and moral values. 

Key words: spiritual and moral education; traditional Russian values; music; art; 

music education; the educational potential of music; rural school; conceptual and 

methodological approaches 

The article was prepared as part for implementing the State Task of the Ministry of 

Education of the Russian Federation on the topic "Scientific and methodological support for 

the formation of traditional Russian spiritual and moral values in primary school students as 

part for implementing the Federal Educational Program for Primary General Education" 
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Введение 

Духовно-нравственное воспита-

ние школьников на современном 

этапе развития общества – страте-

гический общенациональный прио-

ритет, модернизация системы вос-

питания в современной школе яв-

ляется ведущей идеей государ-

ственной образовательной полити-

ки. Перечень традиционных рос-

сийских духовно-нравственных 

ценностей, определяющих основу 
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современного воспитания, пред-

ставлен в Указе Президента Рос-

сийской Федерации «Об утвержде-

нии Основ государственной поли-

тики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духов-

но-нравственных ценностей»: 

«жизнь, достоинство, права и сво-

боды человека, патриотизм, граж-

данственность, служение Отечеству 

и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над матери-

альным, гуманность, милосердие, 

справедливость, коллективизм, вза-

имопомощь и взаимоуважение, ис-

торическая память и преемствен-

ность поколений, единство народов 

России» [Указ …, 2023, с.3]. Эти 

ценности должны определять кон-

цептуальную основу любой образо-

вательной и воспитательной про-

граммы школьного образования. 

Значительным воспитательным 

потенциалом для осознанного при-

своения традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей 

обладает музыкальное искусство. 

«Так же как литература и изобрази-

тельное искусство, музыка реши-

тельно вторгается во все области 

воспитания и образования наших 

школьников, являясь могучим и 

ничем не заменимым средством 

формирования их духовного мира» 

[Кабалевский, 1984, с.138]. В то же 

время следует отметить, что в со-

временных программах по музыке 

приоритетные идеи воспитания, 

духовно-нравственный потенциал 

искусства раскрыты недостаточно, 

так как основной акцент сделан на 

предметно-содержательный аспект, 

что определило необходимость и 

актуальность разработки образова-

тельной программы формирования 

традиционных духовно-

нравственных ценностей младших 

школьников средствами музыкаль-

ного искусства. 

В данной статье особое внима-

ние уделяется сельским школам, 

поскольку они составляют больше 

половины от всех общеобразова-

тельных школ России, по данным 

исследования НИУ ВШЭ, количе-

ство сельских школ в России в 

2022 году составило 55% [Образо-

вание в цифрах, 2022]. Духовно-

нравственное воспитание обучаю-

щихся в сельской школе, несо-

мненно, обладает своей специфи-

кой. Школа в сельской местности 

часто становится единственным 

интеллектуально-культурным цен-

тром возрождения, сохранения, 

развития культуры и традиций 

[Байбородова, 2013]. Сельская 

школа принимает на себя ряд до-

полнительных функций – экономи-

ческой, социальной и моральной 

защиты детей, организации досуга 

детей, дополнительного образова-

ния и воспитания детей и др. В то 

же время социокультурная среда 

села более устойчива и традицион-

на. На селе в более значительной 

степени, чем в городе, сохранились 

целостность национального само-

сознания, внутреннее духовное бо-

гатство, трепетное отношение  

https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/749756927.pdf
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к Родине и природе. Сельская при-

родная среда естественна и при-

ближена к людям, включена  

в жизнь и быт людей, сельский 

школьник воспринимает природу 

как естественную среду. У детей 

значительно раньше формируются 

уважение к семейным традициям, 

почитание старших, уважение  

к людям труда, чувство взаимопо-

мощи. В условиях отсутствия про-

фессионального искусства интен-

сивнее развивается народное твор-

чество. Сельская школа может 

стать и реально становится не толь-

ко образовательным, но и культур-

ным центром села, оказывает зна-

чительное влияние на формирова-

ние духовного облика его жителей. 

Несомненно, условия школы, сель-

ского социума, воспитательный и 

образовательный потенциал соци-

ального окружения необходимо 

учитывать при организации музы-

кального образования обучающих-

ся [Байбородова, 2013].  

Методология и методы иссле-

дования 

Цель исследования – определить 

возможности для духовно-

нравственного воспитания млад-

ших школьников средствами музы-

кального искусства в сельской 

школе. Исследование проводилось 

в 2023 году в рамках выполнения 

Государственного задания Мини-

стерства просвещения Российской 

Федерации по теме «Научно-

методическое обеспечение форми-

рования традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей  

у детей младшего школьного воз-

раста в рамках реализации Феде-

ральной образовательной програм-

мы начального общего образова-

ния». Исследование проводилось на 

основе изучения Федеральной ра-

бочей программы по музыке, кото-

рая уже утверждена и готова к реа-

лизации, а также на основе осмыс-

ления материалов по учебным 

предметам, опыта духовно-

нравственного воспитания в сель-

ских школах. При этом применя-

лись теоретические методы: анализ, 

сравнение, систематизация и обоб-

щение данных из различных источ-

ников, документов, литературы. 

Также использовались эмпириче-

ские методы: изучение личного 

опыта и опыта педагогов, наблюде-

ние, экспертиза идей, которые со-

ставляют основу предметной обла-

сти «музыка».  

В процессе исследования разра-

ботано теоретико-методическое 

обоснование формирования тради-

ционных духовно-нравственных 

ценностей у младших школьников 

с учетом специфики содержания 

учебного предмета «Музыка», 

определен воспитательный потен-

циал содержания предмета для 

формирования традиционных ду-

ховно-нравственных ценностей  

у детей младшего школьного воз-

раста, разработана программа фор-

мирования духовно-нравственных 

ценностей младших школьников 

средствами учебного предмета 

«Музыка», комплекс методических 

средств для реализации этой про-
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граммы. Промежуточные результа-

ты исследования представлены  

в данной статье. 

Результаты исследования 

Музыка – один из важных учеб-

ных предметов начального общего 

образования, направленных на пе-

редачу ценного духовного опыта 

поколений, сконцентрированного  

в музыкальном искусстве, и разви-

тии на этой основе духовной куль-

туры личности каждого ребенка. 

Целью изучения музыки в началь-

ной школе является воспитание му-

зыкальной культуры как части ду-

ховной культуры обучающихся. 

Главной концептуальной идеей му-

зыкального образования в началь-

ной школе является формирование 

у младших школьников традицион-

ных российских духовно-

нравственных ценностей, нацио-

нального самосознания, эмоцио-

нально-ценностного отношения  

к родным истокам, традициям свое-

го народа и народов России, при-

общения к национальным культур-

ным традициям на основе росси-

ецентризма. В этой связи про-

грамма по музыке, в том числе и 

для сельских школ, основана на 

лучших образцах русского музы-

кального искусства: музыкальный 

фольклор, музыка народов России, 

духовная музыка, классические и 

современные произведения все-

мирно известных русских компози-

торов, прославивших своим твор-

чеством Россию.  

Освоение музыкального искус-

ства в соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом должно осуществляться 

с учетом системно-деятельностного 

подхода, обеспечивающего целост-

ное и гармоничное развитие лично-

сти обучающегося, освоение им 

умений, необходимых для жизни  

в постоянно меняющихся условиях, 

для дальнейшего саморазвития, 

включения ребенка в разные виды 

преобразовательной творческой 

деятельности. Благодаря такому 

подходу ученики становятся актив-

ными субъектами педагогического 

процесса, самостоятельно развива-

ются, а значит, приобретают ком-

петенцию жить и действовать в по-

стоянно меняющихся условиях, 

способность саморазвиваться всю 

дальнейшую жизнь. 

Учитывая социальные условия, 

современные вызовы общества и 

запросы российского образования, 

особенности и потребности подрас-

тающего поколения при формиро-

вании традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей  

у сельских школьников в процессе 

изучения предмета «Музыка», счи-

таем целесообразным также руко-

водствоваться следующими кон-

цептуально-методологическими 

подходами: культурологическим, 

аксиологическим, субъектно-

ориентированным, личностно-

ориентированным, индивидуально-

ориентированным, рефлексивно-

деятельностным, социокультур-

ным, практико-ориентированным 

[Байбородова, 2023]. 
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Культурологический подход 

направлен на создание условий для 

формирования духовно-целостной 

личности как субъекта культуры, 

как «человека культуры»: обучаю-

щийся осваивает духовно-

нравственные основы обществен-

ного сознания, культурные нормы и 

ценности народа, способен к куль-

турному саморазвитию и самовы-

ражению, реализации своего твор-

ческого потенциала средствами му-

зыки. «Человек культуры – это сво-

бодная личность, способная к са-

моопределению в мире культуры, 

человек культуры – это гуманная 

личность, человек культуры – это 

духовная личность, человек куль-

туры – это личность творческая» 

[Бондаревская, 2001, с.19]. В сель-

ской местности отсутствуют теат-

ры, концертные залы; клуб, а при 

его отсутствии, школа, становится 

единственным центром сохранения 

и продолжения культурных тради-

ций, поэтому уроки искусства  

в школе чрезвычайно важны. На 

уроках музыки в начальной школе 

учащиеся получают системное 

представление о различных 

направлениях русской музыки: 

народной, духовной, классической, 

современной музыке, учатся разби-

раться в жанровом многообразии, 

специфике выразительных средств 

и интонационно-образной природе 

музыкального языка, изучают 

творчество известных российских 

композиторов. В ходе активной му-

зыкальной деятельности происхо-

дит постепенное освоение элемен-

тов музыкального языка, понима-

ние жанровых особенностей, форм 

и приемов развития музыки. Одна-

ко, значительно более важным яв-

ляется формирование духовно-

нравственных ценностей и эстети-

ческих потребностей учащихся  

в общении с прекрасным в жизни и 

искусстве, проживание и осознание 

тех особых мыслей и чувств, состо-

яний, отношений к жизни, самому 

себе, другим людям, которые несёт 

в себе музыка как «искусство инто-

нируемого смысла» (Б.В. Асафьев), 

проявление личностно-ценностного 

отношения к музыкальным произ-

ведениям. Культурологический 

подход направлен на гуманистиче-

ское становление личности учаще-

гося в ходе освоения культурного 

наследия, в том числе отражающе-

го особенности конкретного сель-

ского поселения. 

Аксиологический подход озна-

чает, что целью процесса обучения 

являются не только знания, умения, 

способы деятельности, но, прежде 

всего, комплекс жизненно важных 

ценностей, присвоение этих ценно-

стей учащимися, применение их  

в дальнейшей жизни. На уроках 

музыки в начальной школе идет 

процесс осознания школьниками 

таких важнейших духовно-

нравственных ценностей как цен-

ность крепкой семьи посредством 

участия в совместных делах, под-

держания традиций в семье; пони-

мание ценности жизни через само-

реализацию духовного и творче-

ского потенциала личности; при-
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своение ценностей патриотизма, 

любви к Родине, готовности защи-

щать родной край, гражданствен-

ности, общественной активности и 

сознательности, служения Отече-

ству как труда во имя Отечества, на 

благо Отечества, участие в делах, 

направленных на пользу своей 

стране в целом, формирование ис-

торической памяти и преемствен-

ности поколений. 

Формирование духовно-

нравственных ценностей в процес-

се освоения учебного предмета 

«Музыка» проходит через опреде-

ленные этапы: 

1) знакомство с сущностью той 

или иной ценности; 

2) понимание и осмысление этих 

ценностей; 

3) формирование осознанного 

отношения к ним; 

4) реализация определенных 

действий как результат осознания и 

принятия традиционных россий-

ских духовно-нравственных ценно-

стей. 

Вышеперечисленные ценности 

формируются в процессе приобще-

ния к музыке героического и пат-

риотического характера. Так, гимн 

РФ школьники начинают воспри-

нимать с первого класса как глав-

ный музыкальный символ России, 

определяют его торжественно-

приподнятый характер, песенно-

маршевую основу, узнают особен-

ности официального использования 

и исполнения гимна, просматрива-

ют видеозаписи открытия государ-

ственных торжественных церемо-

ний, спортивных соревнований, 

школьных мероприятий. Во 2–4 

классах учащиеся разучивают и 

исполняют гимн, узнают историю 

создания гимна, осознают смысл 

таких понятий, как «достоинство и 

честь» в момент звучания гимна.  

В 3 классе прочувствованно испол-

няют гимн, у школьников расши-

ряются представления о музыкаль-

ных особенностях гимна как жанра, 

они знакомятся с историей созда-

ния других российских гимнов, ре-

ализуют творческий проект «Гимн 

моего города, творческого объеди-

нения, мероприятия». В 4 классе 

учащиеся осознанно исполняют 

гимн не только в классе, но и на 

различных мероприятиях, разучи-

вают и исполняют гимн своего го-

рода, школы; при желании могут 

сочинить или выбрать гимн своего 

класса, своей семьи, выполняют 

творческий проект «Жизненные 

девизы моего класса», договарива-

ются выполнять эти девизы все 

вместе. Таким образом, формиро-

вание таких духовно-нравственных 

ценностей как патриотизм, истори-

ческая память, преемственность 

поколений происходит целенаправ-

ленно, системно, проходя опреде-

ленные этапы, начиная с понима-

ния сущности ценности, осмысле-

ния, формирования осознанного 

отношения посредством активно-

творческой деятельности; реализа-

ции определенных действий как 

результата принятия ценности. 

Субъектно-ориентированный 

подход нацелен на создание усло-



Педагогика сельской школы — 2023 — № 3 (17) 

Духовно-нравственное воспитание младших школьников  

средствами музыкального искусства в сельской школе 

75 

вий, при которых у школьников 

формируется потребность в само-

реализации, саморазвитии, само-

воспитании; предусматривает ак-

тивную, созидательную и ответ-

ственную позицию при организа-

ции учебной деятельности, соци-

ально значимых дел. Субъектно-

ориентированный подход строится 

на сознательном включении 

школьников в разнообразную учеб-

ную и внеучебную деятельность; 

предоставлении учащимся возмож-

ности выбирать формы и способы 

музыкально-творческой деятельно-

сти, взаимодействия со сверстни-

ками и родителями при выполне-

нии учебной работы. Создаются 

ситуации ответственности и само-

стоятельности при выборе и вы-

полнении учебной деятельности на 

уроке и дома, при принятии реше-

ния участвовать в различных меро-

приятиях на социально-значимую 

тему. Так, во всех классах началь-

ной школы реализуются уроки 

«Военная тема в музыке», на кото-

рых школьники разучивают и ис-

полняют песни о Великой Отече-

ственной войне: «Катюша»,  

«В землянке», «Алеша», «Хотят ли 

русские войны», «День Победы». 

Во внеурочное время школьникам 

предоставляется возможность при-

нять самим решение об участии  

в совместных проектах с родителя-

ми «Герои моей семьи», «Военные 

песни нашей семьи». Дети могут 

самостоятельно определить тему 

проекта, личностно значимой для 

них. Обучающиеся сами определя-

ют программу концерта для вете-

ранов войны «Никто не забыт, ни-

что не забыто», организуют вы-

ставку рисунков «Скажем «нет» 

войне!», волонтерскую акцию 

«Помоги ветерану». Таким обра-

зом, через восприятие музыкально-

го материала, через усвоение важ-

ных нравственных понятий, через 

реализацию самостоятельных 

определенных действий и поступ-

ков происходит осознание и при-

своение таких важнейших духовно-

нравственных ценностей, как пат-

риотизм, любовь к Родине, готов-

ность защищать родной край; 

гражданственность как проявление 

общественной активности и созна-

тельности; служение Отечеству как 

труд во имя Отечества, на благо 

Отечества, участие в делах, направ-

ленных на пользу своей стране.  

В условиях сельского социума дан-

ная работа чрезвычайно важна и 

актуальна, связана с историческими 

и современными событиями, так 

как направлена на познание и пре-

образование окружающей социаль-

ной действительности. 

Личностно-ориентированный 

подход направлен на выявление и 

формирование личностно и соци-

ально значимых качеств младшего 

школьника, которые обеспечивают 

успешную интеграцию ребенка  

в систему социальных отношений, 

его социализацию, освоение систе-

мы социальных ролей в процессе 

взаимодействия с окружающими 

людьми, сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми и детьми.  
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В урок музыки включаются раз-

личные игры под музыку на эмоци-

ональное сближение и коммуника-

цию, взаимодействие, взаимопо-

мощь: «Говорящие руки», «Только 

вместе», «На что похоже настрое-

ние», «Отражение в зеркале»; сов-

местные музыкально-творческие 

мероприятия: конкурсы на лучшее 

групповое или семейное воплоще-

ние танца, песни, марша, конкурс 

исполнителей частушек, шумовых 

оркестров и т.д.; совместные меро-

приятия со старшеклассниками: 

участие на переменах во флеш-

мобах, подготовленным старшеклас-

сниками «Танцуй вместе с нами»; 

активно-преобразовательную дея-

тельность – акт добровольца «Кто 

хочет подготовить танцевальный или 

песенный номер и выступить  

с ним на концерте ко «Дню пожило-

го человека»?» и т.д. Несомненно, 

ряд мероприятий выходит за рамки 

урока музыки и переходит во вне-

урочную, внеклассную, социально-

общественную деятельность, что 

полностью соответствует положе-

ниям федерального государствен-

ного образовательного стандарта, 

направлено на активное преобразо-

вание социума совместными уси-

лиями учащихся, родителей, педа-

гогов и т.д. В процессе данной дея-

тельности формируются такие ду-

ховно-нравственные ценности, как 

гуманность, человечность, любовь 

к людям и забота об их благе, ми-

лосердие, коллективизм, взаимопо-

мощь, взаимоуважение. 

Индивидуально-

ориентированный подход преду-

сматривает создание условий для 

раскрытия и развития способностей 

ребенка, выявления и поддержки 

его уникальности, индивидуальных 

особенностей, которые представ-

ляют особую ценность для семьи, 

сообщества, объединения, членом 

которого он является. На уроках 

музыки школьники осознанно раз-

мышляют о своем выборе занятий 

тем или другим видом искусства, 

рассуждают, какие качества харак-

тера нужны, для того чтобы серьез-

но заниматься в танцевальном, хо-

ровом, театральном коллективе; 

общаются с одноклассниками, ко-

торые уже увлекаются танцами или 

музыкой; проводят мини-

исследования о своих способно-

стях, изучают свои родословные на 

темы: «Моя мама (бабушка) зани-

мались танцами в детстве», пробу-

ют свои силы в разных видах музы-

кальной деятельности, принимают 

участие в семейном творческом 

вечере «Мой папа (дедушка) играет 

на гитаре / баяне /скрипке…». Та-

кая целенаправленная работа спо-

собствует раскрытию способностей 

ребенка, выявлению его уникаль-

ности, помогает ему определиться  

с выбором вида искусства, который 

ему ближе, чем бы он хотел в даль-

нейшем заниматься. 

Рефлексивно-деятельностный 

подход опирается на активную по-

зицию всех участников образова-

тельного процесса, на развитие 

определенных смысловых и цен-
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ностных образований, которые 

обеспечивают становление челове-

ка как субъекта собственной жиз-

недеятельности. Рефлексия пони-

мается как «деятельность человека, 

направленная на осмысление соб-

ственных действий, своих внутрен-

них чувств, состояний, пережива-

ний, анализ этой деятельности и 

формулирование выводов» [Кар-

пов, 2004; Леонтьев, 1999]. Рефлек-

сивно-деятельностный подход 

направлен на осмысление и пере-

осмысление школьником собствен-

ной деятельности, анализ и рефлек-

сию своих действий и состояний 

для преобразования и совершен-

ствования деятельности, каче-

ственную самооценку и взаимооце-

нивание учениками всех видов дея-

тельности, образовательных до-

стижений; реализуется преимуще-

ственно посредством групповой и 

индивидуальной рефлексии. Так, в 

ходе решения отдельных учебных 

задач, например, после исполнения 

песен, пластических этюдов, твор-

ческих заданий по импровизации и 

сочинению музыки дети могут дать 

самооценку и взаимооценку своей 

деятельности, определить трудно-

сти и проблемы, с которыми они 

столкнулись при выполнении зада-

ния, выявить и проанализировать 

допущенные в работе ошибки. 

Способность к рефлексии форми-

руется в начальной школе и прояв-

ляется в обращении сознания ре-

бенка на самого себя, на свой внут-

ренний мир, на формы и способы 

познавательной и преобразующей 

деятельности.  

Социокультурный подход 
предусматривает учет территори-

ально-географических, культурных, 

этнических особенностей региона, 

ценностно-смысловых основ куль-

турного, национального, историче-

ского наследия, природного богат-

ства региона, которые бережно 

поддерживаются жителями, явля-

ются значимыми для разных поко-

лений. В начальной школе дети 

изучают местные музыкальные 

традиции, фольклор родного края, 

особенности народного сельского 

быта, своеобразие местных обычаев 

и традиций. Они знакомятся с му-

зыкальным детским фольклором 

(потешки, пестушки, прибаутки, 

заклички); русскими народными 

песнями (колыбельными, лириче-

скими, обрядовыми, трудовыми, 

солдатскими и др.); осваивают тра-

диционные народные музыкальные 

игры («Кострома», «Просо», «Бо-

яре») и хороводы, в том числе му-

зыкальные традиции своего регио-

на, сельской местности. Дети раз-

рабатывают и выполняют совмест-

но с родителями исследовательские 

и творческие проекты: «Колыбель-

ные песни нашей семьи», «Конкурс 

исполнителей современных часту-

шек», фольклорные праздники 

«Осенины/Рождество/Масленица 

на современный лад», презентация 

народного костюма с музыкальным 

сопровождением и др. Школьники 

обсуждают историю русского 

народа, ее отражение в песнях, ко-
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торые приобщают последующие 

поколения к культурному достоя-

нию прошлого, способствуют осо-

знанному формированию духовно-

нравственного понятия «патрио-

тизм», готовности беречь и защи-

щать родной край, свою Родину, 

культуру народа, формированию 

гражданской идентичности, гордо-

сти за принадлежность к россий-

скому обществу, пониманию клю-

чевых для нашей страны праздни-

ков, исторических событий. В каж-

дом классе выделяется тема «Му-

зыкальные традиции малой Роди-

ны», в процессе изучения которой 

на учебных занятиях и во внеуроч-

ное время организуются музыкаль-

ные фестивали, праздники, детские 

конкурсы народного творчества, 

проходящие на территории малой 

Родины, родного села. Детям пред-

лагается участие в культурных 

местных мероприятиях и фестива-

лях, в том числе вместе с членами 

семьи; в народных гуляньях на 

улицах родного села, поселка.  

В процессе данной деятельности 

происходит осознание школьника-

ми нравственно-этических понятий: 

любовь к Родине, любовь к малой 

родине, гражданственность, обще-

ственная активность, дети демон-

стрируют и осваивают нормы пове-

дения гражданина России. 

При организации музыкально-

образовательного процесса в сель-

ской школе важно использовать воз-

можности сетевого взаимодействия, 

в том числе с организациями систе-

мы дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры и 

организациями культурно-досуговой 

деятельности (клубы, библиотеки, 

местные музеи, творческие объеди-

нения). 

Практико-ориентированный 

подход означает доминирование 

практической составляющей при ор-

ганизации учебной деятельности 

обучающихся. Содержание про-

граммы по музыке осваивается в ак-

тивной деятельностной форме, в раз-

нообразных видах музыкально-

творческой деятельности: восприя-

тие музыки и пение, инструменталь-

ное музицирование, музыкально-

пластическое движение, импровиза-

ция, драматизация музыкальных 

произведений, музыкально-

творческая практика с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий, средств визуализации, 

игровой, проектной и поисковой дея-

тельности.  

Музыкальное образование  

в начальной школе направлено на 

воспитание души ребенка сред-

ствами музыки, воздействуя на 

процесс становления его нрав-

ственных качеств, нравственных 

идеалов. Однако, как отмечал 

Л.С. Выготский, музыка не может 

прямо «перенести» нравственность 

в душу человека, она способна 

лишь непосредственно разбудить 

дремлющие в нём нравственные 

силы, давая активный импульс че-

ловеческим эмоциям. Поэтому ду-

ховно-нравственное воспитание на 

уроке музыки состоит в том, чтобы 

развить эмоциональную отзывчи-
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вость ребенка, умение сопережи-

вать другому человеку, выработать 

свое отношение к жизни на основе 

общечеловеческих духовных цен-

ностей. Присущая предметам ис-

кусства вариативность мировос-

приятия, духовно-нравственная 

направленность содержания, раз-

нообразие педагогических средств 

и активная деятельность обучаю-

щихся способствуют воспитанию  

у младших школьников потребно-

сти в созидании и творчестве, фор-

мированию готовности к взаимно-

му сотрудничеству, взращиванию 

человеческого достоинства и высо-

ких нравственных качеств. 

На основе данных концептуаль-

но-методологических подходов бы-

ла разработана программа форми-

рования духовно-нравственных 

ценностей младших школьников 

средствами учебного предмета 

«Музыка». Данная программа 

включает следующие разделы: по-

яснительная записка, концептуаль-

но-целевые основы программы 

(главная идея, цели и задачи изуче-

ния учебного предмета «Музыка», 

концептуально-методологические 

основания учебного предмета «Му-

зыка»); планируемые результаты 

изучения учебного предмета «Му-

зыка» (личностные, метапредмет-

ные и предметные); содержание и 

тематическое планирование по 

классам. В качестве методических 

материалов разработано тематиче-

ское планирование, включающее 

следующие рубрики: тема урока, 

содержание, виды деятельности 

учащихся, педагогические сред-

ства, обеспечивающие формирова-

ние духовно-нравственных ценно-

стей на основе синтеза урочной, 

внеурочной деятельности и допол-

нительного образования, дидакти-

ческие средства развития меж-

предметных связей. 

В программе представлен пере-

чень духовно-нравственных ценно-

стей, названных в Указе Президента, 

адаптированных под условия обуче-

ния в начальной школе, в соответ-

ствии с психолого-педагогическими 

особенностями обучающихся млад-

шего школьного возраста, ценност-

ным потенциалом предметной обла-

сти «Искусство», целями и задачами 

учебного предмета «Музыка»; рас-

крыты особенности процесса фор-

мирования традиционных россий-

ских духовно-нравственных ценно-

стей дифференцированно и в дина-

мике по классам. 

Содержание предмета «Музыка» 

структурно представлено модуля-

ми, обеспечивающими непрерыв-

ность и концентричность изучения 

предмета на протяжении всего кур-

са школьного обучения.  

В 1 классе реализуется модуль 

«Музыка как язык общения», кото-

рый выстроен в традициях музы-

кально-педагогической концепции 

Д.Б. Кабалевского, имеет пропедев-

тический характер по отношению к 

дальнейшей практико-

ориентированной деятельности и 

обеспечивает преемственность с 

федеральной образовательной про-

граммой дошкольного образования. 
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Последующие модули встроены в 

концентрическую систему, по 

направлениям музыки, основаны на 

повторении тем модулей с посте-

пенным усложнением и расширени-

ем материала, что обеспечивает 

преемственность и системность 

освоения музыкального содержания: 

− модуль «Русская народная му-

зыка» (2–4 классы, 1 четверть); 

− модуль «Музыка народов Рос-

сии» (2–4 классы, 2 четверть);  

− модуль «Духовная музыка» 

(2–4 классы, 2 четверть); 

− модуль «Классическая музы-

ка» (2–4 классы, 3 четверть); 

− модуль «Музыка театра и ки-

но» (2–4 классы, 3 четверть); 

− модуль «Современная музы-

ка» (2–4 классы, 4 четверть). 

Программа подходит для изуче-

ния учебного предмета «Музыка» в 

сельской школе, но при этом следу-

ет учитывать ряд специфических 

особенностей: как положительных 

(камерность процесса обучения, 

небольшое количество учащихся в 

классе, меньшая заорганизован-

ность, управляемая дисциплина и 

пр.), так и отрицательных (слабая 

мотивация учения, неразвитость 

познавательных интересов, низкая 

успеваемость и качество образова-

ния). Мы предлагаем один из спо-

собов решения обозначенных выше 

проблем посредством организации 

занятий одновременно с несколь-

кими классами или разновозраст-

ное обучение [Байбородова, 2013, 

с.6–87]. 

Под разновозрастным обучени-

ем понимается организация сов-

местной учебной деятельности де-

тей разного возраста, направленная 

на решение как общих для всех, так 

и частных, в зависимости от воз-

раста, образовательных и воспита-

тельных задач. Реализация воспи-

тательного потенциала разновоз-

растного обучения, его воспита-

тельных функций зависит от того, 

насколько педагогически целесооб-

разно организованы учебные заня-

тия в разновозрастных группах 

[Байбородова, 2013, с.13–14]. 

Разновозрастное учебное заня-

тие не регламентируется какими-

либо жесткими требованиями, оно 

ориентировано на интересы и по-

требности детей и поэтому может 

проводиться в любом месте и в 

удобное для участников время. 

Концентрический принцип постро-

ения программы по музыке создает 

благоприятные условия для обуче-

ния в сельской школе. При работе 

над одним и тем же музыкальным 

материалом может быть организо-

вана совместная учебная деятель-

ность учащихся разных классов, а 

также в зависимости от дифферен-

циации задач виды работ могут 

быть распределены между детьми с 

учетом их возраста. Например, при 

восприятии фрагментов балета 

П.И. Чайковского «Щелкунчик» 

учащиеся 4 класса узнают музыку, 

называют композитора и произве-

дение, музыкальные номера, раз-

мышляют об основной идее балета: 

борьба светлых сил против сил 
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мрака и зла, вера в победу добра и 

справедливости. Учащиеся 3 класса 

подбирают эмоционально-образные 

характеристики к музыкальным 

фрагментам; учащиеся 2 класса 

определяют средства музыкальной 

выразительности; учащиеся 1 клас-

са вместе со всеми учениками при-

нимают участие в ролевой игре 

«Дирижируем оркестром», в пла-

стических и инструментальных им-

провизациях. Такая реализация 

возможна благодаря содержанию 

учебной программы, в котором 

объединяющим началом могут 

служить творчество одного и того 

же композитора, изучаемое в раз-

ных классах на разном уровне 

освоения учебного материала; об-

щие для всех классов темы и разде-

лы программы. 

Кроме того, проведение разно-

возрастных учебных занятий поз-

воляет делегировать ученикам ряд 

педагогических функций (кон-

троль, объяснение нового материа-

ла, помощь учеников своим това-

рищам в преодолении учебных 

трудностей и др.). Учащихся, кото-

рые организуют работу микро-

групп, называют консультантами. 

Консультанты групп могут менять-

ся в зависимости от изучаемого 

учебного материала, вида деятель-

ности, потребностей и интересов 

детей, их взаимоотношений. По-

скольку результат учебной дея-

тельности на музыкальном занятии 

во многом обусловлен уровнем 

развития специальных способно-

стей (музыкальный слух, память, 

мышление), помощниками учителя 

в работе над музыкальной поста-

новкой могут быть дети любого 

возраста, обладающие хорошим 

слухом и голосом, а также дети, 

имеющие начальное музыкальное 

образование (учащиеся музыкаль-

ных школ), участники музыкаль-

ных кружков и т.п. Например, заня-

тие по теме «Музыка в празднова-

нии Рождества Христова» включает 

в себя подготовку инсценировки 

новогоднего бала на музыку балета 

П.И. Чайковского «Щелкунчик». 

Музыкальной основой постановки 

фрагментов балета служат следу-

ющие номера: «Марш детей у но-

вогодней елки», «Вальс снежных 

хлопьев», «Па-де-де». Ученики 

старших классов могут консульти-

ровать младших в вопросах выбора 

сценических и пластических дви-

жений, костюмов и декораций. 

В условиях малочисленности 

классов особенно важно обеспечить 

динамику учебного процесса, что-

бы снять излишнюю заорганизо-

ванность, создать более благопри-

ятную естественную среду. Это до-

стигается перемещением детей и 

групп в кабинете, различными спо-

собами формирования микрогрупп 

(разновозрастных, одновозрастных, 

по выбору учащихся, видам дея-

тельности и др.), разнообразием 

педагогических средств, методов и 

приемов, их обоснованной сменяе-

мостью, а также расширением об-

разовательного пространства детей. 

Так, например, занятие начинается 

в классе, а затем школьники про-
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должают работу в музее, ближай-

шем саду, на ферме, речке и т.п., 

что в условиях села и малочислен-

ности классов вполне доступно, 

если гибко планировать учебный 

процесс, предусматривать различ-

ные варианты его организации. 

В сельской школе естественно 

взаимодействие учителя музыки с 

работниками клуба, библиотеки, 

музея, другими учреждениями 

культуры на селе, при этом он ча-

сто совмещает свою педагогиче-

скую работу с деятельностью в 

этих учреждениях. Для большин-

ства сельских школ стало традици-

ей привлечение семьи, родителей к 

музыкальной деятельности. Созда-

ются коллективы народной песни,  

в которые входят дети, их родите-

ли, педагоги, местные жители. Все 

праздники, события организуются 

совместно с родителями, родствен-

никами, друзьями, односельчанами. 

Создание музыкального коллектива 

в сельской школе может стать важ-

ным средством реализации творче-

ских способностей детей, объеди-

нения учащихся разного возраста в 

процессе совместной деятельности. 

Заключение 

Таким образом, в данной статье 

мы актуализировали необходи-

мость модернизации духовно-

нравственного воспитания с учетом 

условий сельской школы, более 

полного, системного и целенаправ-

ленного использования воспита-

тельного потенциала учебного 

предмета «Музыка», входящего в 

образовательную область «Искус-

ство». Рассмотренные в статье кон-

цептуально-методологические под-

ходы к формированию духовно-

нравственных ценностей младших 

школьников средствами музыкаль-

ного искусства, а именно: культуро-

логический, аксиологический, субъ-

ектно-ориентированный, личностно-

ориентированный, индивидуально-

ориентированный, рефлексивно-

деятельностный, социокультурный, 

практико-ориентированный – спо-

собствуют формированию у млад-

ших школьников национального 

самосознания, эмоционально-

ценностного отношения к родным 

истокам, традициям своего народа и 

народов России, приобщения  

к национальным культурным тради-

циям. Ведущий принцип россиецен-

тризма позволяет охватывать все 

направления русского музыкального 

искусства: музыкальный фольклор, 

музыка народов России, духовная 

музыка, классические и современ-

ные произведения всемирно из-

вестных русских композиторов, 

прославивших своим творчеством 

Россию. Разработанные в процессе 

исследования материалы: теорети-

ко-методическое обоснование ду-

ховно-нравственного воспитания 

младших школьников с учетом 

специфики содержания предмета 

«Музыка», программа формирова-

ния духовно-нравственных ценно-

стей младших школьников сред-

ствами этого учебного предмета, 

комплекс методических средств 

для реализации этой программы 

подтверждают перспективность 
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дальнейшей работы в этом направ- лении.  
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Аннотация. Статья представляет успешный опыт педагогов Центра 

дополнительного образования города Олонец (Республика Карелия) в организации 

и реализации педагогического проекта, приобретающего особую актуальность и 

имеющего особое значение в Год педагога и наставника, в год 200-летия 

К.Д. Ушинского. Авторами безоговорочно признаётся воспитательное значение 

детских произведений К.Д. Ушинского и ставится вопрос об их восприятии 

современными детьми и об их педагогической потенциальности в настоящее 

время. Обосновывается воспитательное значение литературных текстов великого 

отечественного педагога и педагогическая идея проекта – апробация 

нравственного и художественно-эстетического воспитания современных детей на 

основе художественных произведений К.Д. Ушинского. Определяются типовые 

характеристики проекта как творческого, культурологического, комплексного. 

Раскрываются его задачи, и описывается содержание деятельности педагогов и 

детей. Организаторами проекта выделяются основные этапы проекта: 

1. Совместная деятельность детей и преподавателей – прочтение детских 

произведений К.Д. Ушинского. 2. Самостоятельная деятельность детей, 

предполагающая разные аспекты выбора для проявления их индивидуальности в 

творчестве. 3. Проведение конкурса творческих работ. 4. Оформление выставки 

творческих работ. 5. Анализ и обобщение результатов проекта. В тексте статьи 

представлена педагогическая рефлексия состоявшегося проекта. Выделяются 

результаты двух видов: результаты–продукты проекта – детские работы, участие 

детей в конкурсах, презентациях, выставках и т.п., а также педагогические 

результаты–эффекты – зафиксированные педагогами изменения в личности 
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воспитанников. Обозначаются перспективы развития проектной деятельности – 

создание мультипликационного фильма на основе детских рисунков и 

продолжение изучения отечественного педагогического наследия. Реализованный 

карельскими педагогами проект видится возможным для трансляции в 

педагогическом сообществе. 
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Abstract. The article presents the successful experience of teachers from the Center 

of additional education in the city of Olonets (Republic of Karelia) in organizing and 

implementing the pedagogical project that is of particular relevance and is of particular 

importance in the Year of the teacher and mentor, in the year of the 200th anniversary of 

K.D. Ushinsky. The authors unconditionally recognize the educational value of children 

works by K.D. Ushinsky and raises the question of their perception by modern children 

and their pedagogical potential at the present time. The article proves the educational 

value of the literary texts of the great Russian teacher and the pedagogical idea of the 

project – approbation of the moral and artistic and aesthetic education of modern 

children based on the works of art by K.D. Ushinsky. The project organizers distinguish 

the main stages of the project: 1. Joint activities of children and teachers - reading 

children works by K.D. Ushinsky. 2. Independent activity of children, involving 

different aspects of choice to manifest their individuality in creativity. 3. Holding a 

competition of creative works. 4. Design of the exhibition of creative works. 5. Analysis 

and generalization of the results of the project. The text presents the pedagogical 
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reflection of the completed project. There are two types of results: results-products of 

the project – children's works, participation of children in competitions, presentations, 

exhibitions, etc., as well as pedagogical results-effects – changes in the personality of 

pupils recorded by teachers. The prospects for the development of project activities are 

indicated – making up an animated film based on children's drawings and continuing the 

study of the national pedagogical heritage. The project implemented by Karelian 

teachers seems possible for broadcasting in the pedagogical community. 

Key words: additional education of children, pedagogical (educational) project; ped-

agogical potential of stories; moral education; artistic and aesthetic education; result-

product; result-effect 
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Введение 
Учреждения дополнительного 

образования детей являются одним 

из основных социальных институ-

тов, обеспечивающих всестороннее 

развитие детей. В наши дни при-

звание системы дополнительного 

образования – соединить воспита-

тельный процесс и развитие инди-

видуальных способностей детей. 

Личность ребенка в дополнитель-

ном образовании формируется в 

продуктивной творческой деятель-

ности. Ни для кого не секрет, что 

искусство – одно из мощных 

средств воспитания чувств и надо 

учить детей понимать и любить 

произведения литературы, живопи-

си, музыки. Сегодня, как никогда 

актуальным становится приобще-

ние детей к миру русского языка, 

его богатству. 

В знак высочайшей обществен-

ной значимости профессии учителя 

и к 200-летию со дня рождения од-

ного из основателей российской пе-

дагогики Константина Дмитриевича 

Ушинского 2023 год Указом Прези-

дента России Владимира Путина 

объявлен Годом педагога и настав-

ника [Указ Президента, 2022], что 

подтверждает актуальность иссле-

дования, состоявшегося в рамках 

педагогического проекта.  

Методология и методы науч-

ного исследования 

Методологической базой прове-

дённого исследования являются по-

ложения гуманистической парадиг-

мы педагогики. Опорой изысканий 

стали идеи антропологического 

[Ушинский, 1867–1969], культуро-

логического [Крылова, 2000], пер-

сонифицированного [Галкина, 2011] 

и субъектно-ориентированного 

[Байбородова, 2021] подходов к 

воспитанию человека средствами 

дополнительного образования. 

Согласно замыслу исследования, 

его содержательную основу соста-

вили научно-педагогические труды 

и литературные произведения 
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К.Д. Ушинского, адресованные де-

тям, как средство воспитания, как 

доброкачественный питательный 

материал и эффективный инстру-

мент профессиональной деятельно-

сти современного педагога. 

Материалом для исследования 

стали работы об Ушинском и его 

наследии, созданные отечествен-

ными исследователями прошлого 

[Ананьев, 1945; Выготский, 1925; 

Блонский, 1914] и настоящего [Бе-

ленчук, 2014; Днепров, 2008; Гуса-

кова, 2018; Мазилов, 2014; Пополи-

това, 2020, Фукс, 2023], а также 

некоторыми зарубежными учёными 

[Hans, 1962; Moskaliuk, 2018]. 

Методы исследования: истори-

ко-педагогический анализ психоло-

го-педагогической литературы и 

детских произведений К.Д. Ушин-

ского, педагогическое проектиро-

вание, включённое наблюдение и 

анализ продуктов деятельности. 

Результаты исследования и их 

обсуждение 

Константин Дмитриевич Ушин-

ский широко известен не только 

как педагог, но и как писатель. Его 

литературный талант наиболее ярко 

отразился в произведениях для де-

тей. Своими сказками и рассказами 

Ушинский стремился знакомить 

детей с окружающим миром, во-

оружать их знаниями, воспитывать 

в них добрые чувства и любовь к 

родной природе [Сетин, 1984, с.57].  

Педагогам Центра дополнитель-

ного образования г. Олонец (Рес-

публика Карелия) стало интересно, 

а будут ли понятны и интересны 

сказки и рассказы Ушинского де-

тям ХХI века?! Так родилась идея 

творческого проекта как совмест-

ной деятельности педагогов и обу-

чающихся в прочтении произведе-

ний К.Д. Ушинского и творчества 

детей в их иллюстрировании.  

Прежде всего, сами педагоги 

обратились к изучению трудов 

К.Д. Ушинского, непосредственно 

адресованных детям [Ушинский, 

1864] и педагогам [Ушинский, 

1857–1869], а затем определили 

целевую установку педагогическо-

го проекта. 

Задачами проекта стали: 

− познакомить детей с литера-

турным творчеством великого рус-

ского педагога; 

− совершенствовать умение 

слушать и понимать литературные 

произведения; 

− развивать у детей образное 

мышление, фантазию, творческие 

способности через интеграцию 

средств художественной литературы 

и изобразительной деятельности; 

− закреплять художественные 

навыки (композиционные и цвето-

вые решения при создании сюже-

тов). 

Тип проекта – творческий, куль-

турологический, комплексный (ли-

тература, ИЗО). 

Вид проекта: краткосрочный 

(февраль–апрель 2023). 

Участники проекта: преподава-

тели (7 человек) и обучающиеся 

(46 человек, возраст от 8–14 лет) 

художественного отделения струк-

турного подразделения «Школа 
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искусств» МБОУ ДО «Центр до-

полнительного образования» горо-

да Олонца Республики Карелия. 

Этапы проекта: 

1. Совместная деятельность де-

тей и преподавателей, включающая 

чтение сказок и рассказов 

К.Д. Ушинского; определение глав-

ной мысли, основных героев и инте-

ресных эпизодов произведения; вы-

бор формата иллюстрации, состав-

ление композиционных эскизов. 

2. Деятельность детей, требую-

щая проявления самостоятельности 

в выборе произведения для иллю-

стрирования, в определении сюже-

та иллюстрации, в составлении за-

рисовок, непосредственной работе 

над рисунком. 

3. Проведение конкурса творче-

ских работ, организованного педа-

гогами Центра с привлечением не-

зависимых экспертов – специали-

стов в изобразительной деятельно-

сти и педагогов-филологов. 

4. Оформление, презентация-

открытие и сопровождение выстав-

ки творческих работ «Доброта – 

волшебное лекарство», которые 

вновь объединили педагогов и обу-

чающихся в совместном труде. 

Взрослые и дети вместе определяли 

место и время работы выставки, 

декорировали выставочное про-

странство.  

Презентация – открытие экспо-

зиции – стала ярким событием 

Центра для педагогов, обучающих-

ся и их родителей, для жителей го-

рода. Работу выставки сопровожда-

ли создатели рисунков как экскур-

соводы и авторы. 

5. Анализ и обобщение резуль-

татов проекта двух видов: Сов-

местно – педагогов и обучающихся, 

где проводилось награждение по-

бедителей конкурса, поощрялись 

активные участники проекта – дети 

и взрослые. Отдельно – коллектива 

преподавателей, педагоги обдумы-

вали удачи и неудачи, делились 

своими наблюдениями об измене-

ниях в воспитанниках, произошед-

шими в ходе проекта. 

В свое время Л.С. Выготский 

сравнивал нашу нервную систему 

«… с воронкой, которая обращена 

широким отверстием к миру и уз-

ким отверстием к действиям. Мир 

вливается в человека через широ-

кое отверстие воронки тысячью 

зовов… ничтожная часть их... как 

бы вытекает наружу через узкое 

отверстие… Искусство, видимо, и 

является средством для такого 

взрывного уравновешивания со 

средой в критических точках 

нашего поведения» [Выготский, 

1925, с. 301]. Вместе со многими 

современными исследователями 

мы разделяем мнение учёного: ли-

тература во способствует «изжи-

ванию эмоций», удовлетворению 

духовных потребностей человека 

[Петрова, 2020]. 

Продукты проекта: рисунки–

иллюстрации, выставка, открытки, 

создание брошюры с рисунками 

детей. 

Презентация проекта: 
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− награждение призеров и побе-

дителей конкурса; 

− выставка «Доброта – волшеб-

ное лекарство» (по рассказам и 

сказкам К.Д. Ушинского); 

− распространения опыта: 

• Международная научно-

практическая конференция «Вели-

кие идеи К.Д.Ушинского: инстру-

менты развития сельской школы 

(проектируем будущее)» в городе 

Ярославле 26–27 апреля 2023 года; 

• Педагогический совет учре-

ждения «Центр дополнительного 

образования г. Олонец» (июнь 2023 

г.); 

• Районное педагогическое со-

вещание образовательных органи-

заций Олонецкого района Респуб-

лики Карелия (август 2023 г.); 

• Общее родительское собрание 

Центра дополнительного образова-

ния (сентябрь 2023 г.); 

• Публикация материалов про-

екта в республиканском издании 

«Педагогический вестник Карелии» 

(июнь 2023 г.). 

Безусловно, художественная ли-

тература является важным сред-

ством познания детьми окружаю-

щего их мира. Считаем, что произ-

ведения К.Д. Ушинского несут в 

себе глубокий смысл, а герои его 

сказок и рассказов на своих приме-

рах учат совершать правильные и 

благородные поступки, что нема-

ловажно для современных детей. 

«На каждое произведение, – писал 

К.Д. Ушинский, – мы должны 

смотреть как на окно, чрез которое 

мы можем показать детям ту или 

другую сторону жизни» [Ушин-

ский, 1860, с. 217].  

Талант К.Д. Ушинского–

писателя наиболее ярко отразился в 

его произведениях для детей. Нрав-

ственное воспитание, по мнению 

Ушинского, должно развивать в 

ребенке гуманность, честность и 

правдивость, трудолюбие, дисци-

плинированность и чувство ответ-

ственности, а также чувство соб-

ственного достоинства, сочетаемое 

со скромностью. Воспитание фор-

мирует у ребенка твердый характер 

и волю, стойкость, чувство долга. 

Наш опыт подтвердил, что работы 

К.Д. Ушинского, адресованные де-

тям, на простых примерах препо-

дают уроки нравственности, что 

эти тексты принимаемы и понятны 

подрастающему поколению «циф-

рового века». 

Как детский писатель 

К.Д. Ушинский – совершенно уни-

кальное, неповторимое явление в 

истории русской детской литерату-

ры. Он прекрасно знал законы вос-

питания, понимал природу и мир 

детей. А если к этому прибавить 

литературный талант, энциклопе-

дическое образование в сочетании с 

прогрессивными взглядами, то дру-

гой пример такого органического 

сочетания требований педагогики и 

искусства в детской литературе 

найти трудно. Его идеи не потеряли 

актуальности и сегодня. 

Конечно, говорить и писать о 

наследии Ушинского можно беско-

нечно. Идеи Константина Дмитри-

евича Ушинского настолько совре-
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менны и актуальны, что трудно по-

верить, что он жил почти два века 

назад. Сегодня, в Год педагога и 

наставника вновь следует отметить 

справедливость высказывания 

П.П. Блонского: «Вполне ли ис-

пользовало потомство наследство 

Ушинского? Приходится сказать, 

что нет, что Ушинский еще жив для 

будущего… Ушинский велик, а 

мы – его должники» [Блонский, 

1914, с.78]. 

Заключение 

По итогам состоявшегося иссле-

дования можно выделить две груп-

пы результатов.  

Во-первых, это результаты–

продукты проекта – детские рабо-

ты: активность обучающихся, про-

явившаяся в их участии в меропри-

ятиях проекта – в конкурсах, пре-

зентациях, выставках и т.п. 

Во-вторых, это педагогические 

результаты–эффекты, которые 

были зафиксированы педагогами 

как положительные изменения в 

личности их воспитанников. 

В ходе включённого наблюде-

ния были выявлены следующие 

педагогические (воспитательные) 

результаты проекта: 

− Ученики познакомились и 

расширили представления о твор-

честве К.Д. Ушинского. (Охвачено 

27 произведений [Ушинский, 

1864]). 

− Дети проявили самостоятель-

ность в выборе и чтении книг писа-

теля, в определении содержания и 

сюжета, а также многие выразили 

желание читать его произведения. 

− Наблюдения проявили поло-

жительные изменения в творческих 

способностях детей, в повышении 

интереса к творческой деятельно-

сти у обучающихся и преподавате-

лей. 

− Были закреплены художе-

ственные навыки обучающихся, в 

ходе проекта совершенствовались 

навыки выбора композиционных и 

цветовых решений при создании 

сюжетов. 

Планируется продолжение рабо-

ты по проекту: 

− дети – создание мультиплика-

ционного фильма на основе рисун-

ков детей для расширения диапазо-

на проявления их возможностей; 

− педагоги – продолжение изу-

чения наследия К.Д. Ушинского и 

других отечественных педагогов  

с целью совершенствования и роста 

профессионального мастерства. 

Реализованный проект видится 

нам полезным коллегам в системе 

как дополнительного, так и общего 

образования. 
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Аннотация. В статье представлены результаты разработанной и обоснованной 

концепции подготовки будущего учителя к реализации в сельской школе культурно-

педагогического наследия народного прикладного творчества; которая позволяет 

эффективно использовать возможности народной культуры в воспитании и развитии 

сельских школьников. Раскрыто содержание ядра концепции, основу которого 

составили следующие закономерности, опирающиеся на конкретные специфические 

и общие принципы. Закономерность обусловленности – позволяет раскрыть 

возможности виртуальных форм приобщения к культурно-педагогическому наследию 

народного прикладного творчества в сельской школе; она реализуются в условиях 

виртуальной образовательной среды в вузе и опирается на принципы виртуального 

дополнения и виртуального самообразования. Атрибутивная закономерность – это 
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готовность к работе будущего учителя сельской школы обеспечивается 

диалектическим единством профессионально важных качеств, художественно-

творческих умений и навыков в овладении народным прикладным творчеством и 

опирается на принципы создания ситуации успеха, компенсации (восполнения). 

Атрибутивная закономерность – процесс подготовки к реализации культурно-

педагогического наследия народного прикладного творчества в вузе, связан с 

реальной образовательной деятельностью сельской школы и опирается на 

специфические принципы интеграции внеурочной, практической деятельности вуза и 

предварительного погружения в пространство сельской школы. Закономерность 

эффективности представляет собой сформированность ценностных ориентаций у 

будущего учителя на основе народного прикладного творчества, обеспечивает 

целостное воспитание сельских школьников и опирается на принципы: народности и 

формирования ценностных отношений. Закономерность эффективности представляет 

образовательную деятельность будущего учителя в сельской школе и зависит от 

влияния образовательного процесса вуза на специфику социокультурных условий 

села и среды сельской школы, а также на принципы: имитации перспективной 

образовательной деятельности, самоорганизации и самосовершенствования.  

Ключевые слова: сельская школа; учитель; народное прикладное творчество; 

культурно-педагогическое наследие; концепция подготовки; закономерность обу-

словленности; атрибутивная закономерность; закономерность эффективности 
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Abstract. The article presents the results of the developed and substantiated concept of 

preparing a future teacher for work in rural school of the cultural and pedagogical heritage 

of folk applied art; which makes it possible to effectively use the possibilities of folk 

culture in the education and development of rural school students. The content of the 

concept core is disclosed, the basis of which was the following laws based on specifics 

and general principles. Regularity of conditioning allows you to reveal the possibilities of 

virtual forms to introduce cultural and pedagogical heritage of folk applied art in rural 

school; it is implemented in a virtual educational environment at the university and relies 

on the principles of virtual addition and virtual self-education. Attributive regularity is the 

future teacher’s readiness to work in rural school is ensured by the dialectical unity of 

professionally important qualities, artistic and creative skills in mastering folk applied 

creativity and relies on the principles of creating a situation of success, compensation 

(replenishment). Attributive regularity is the process of preparing to implement the 

cultural and pedagogical heritage of folk applied art at the university, is associated with 

the real educational activities of rural school and relies on the specific principles of 

integrating extracurricular, practical activities of the university and preliminary immersion 

in the space of rural school. The regularity of efficiency is the formation of value 

orientations among the future teacher on the basis of folk applied creativity provides 

integral education of rural school students and relies on the principles of: nationality and 

formation of value relations. The regularity of efficiency represents the educational 

activities of the future teacher in rural school and depends on the influence of the 

educational process of the university on the specifics of the socio-cultural conditions of 

the village and the environment of the rural school, as well as on the principles: imitation 

of promising educational activities, self-organization and self-improvement. 

Key words: rural school; teacher; folk applied creativity; cultural and pedagogical 
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regularity of efficiency 
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Введение 

Среди проблем, недостаточно 

решенных в современном педаго-

гическом образовании и требую-

щих серьезного научного анализа, 

не последнее место занимает про-

блема определения и раскрытия 

теоретических основ подготовки 
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будущего учителя к реализации 

культурно-педагогического насле-

дия народного прикладного творче-

ства в образовательной деятельно-

сти сельской школы. Решение дан-

ной проблемы поможет разработать 

концептуальные основы подготов-

ки будущего учителя к реализации 

культурно-педагогического насле-

дия народного прикладного творче-

ства в условиях сельской школы. 

Разработанная концепция подго-

товки будущего учителя к реализа-

ции в сельской школе культурно-

педагогического наследия народно-

го прикладного творчества пред-

ставляет собой, по нашему мнению, 

систему конкретных идей и прин-

ципов, которые рассматриваются 

нами с учетом специфики образо-

вательного процесса сельской шко-

лы и вуза, сущностных характери-

стик народного прикладного твор-

чества и ценностных ориентаций 

студентов. 

В опубликованных нами работах 

в журнале «Педагогика сельской 

школы» рассматривались педагоги-

ческие условия и концептуальные 

основы дидактической системы 

формирования компетенций у бу-

дущих педагогов сельской школы в 

контексте народного прикладного 

творчества. В данной статье пред-

ставлена структура и содержание 

концепции подготовки будущего 

учителя к реализации в сельской 

школе культурно-педагогического 

наследия народного прикладного 

творчества, реализация которой 

позволяет решить проблемы подго-

товки педагогических кадров для 

сельской школы.  

Методология и методы иссле-

дования 
Анализ различных подходов 

ученых к пониманию данной про-

блемы позволил сделать вывод о 

том, что в современных исследова-

ниях отсутствует четкое определе-

ние понятия «концепция» [Арипов, 

2020; Байбородова, 2021; Гусев, 

2022; Ефлова, 2021; Коршунова, 

2022; Сартакова, 2019; Цирульни-

ков, 2022 и др.]. Разработка данной 

проблемы позволила нам рассмат-

ривать это понятие как основную 

идею, которая поможет эффективно 

и качественно решать проблему 

подготовки будущего учителя к 

реализации в сельской школе куль-

турно-педагогического наследия 

народов России. Раскрывая сущ-

ностную характеристику концеп-

ции, мы опирались на стратегию 

педагогической деятельности [Бон-

даревская, 2012]; систему взглядов 

на процессы и явления в природе и 

обществе [Вишнякова, 1999]; сущ-

ность, структуру, движущие силы, 

способы и закономерности функци-

онирования учебного процесса [Заг-

вязинский, 2019]; способ познания, 

основную точку зрения, конструк-

тивный принцип различных видов 

деятельности [Советский энцикло-

педический … , 1989] и т.д. 

Результаты исследования 
Учитывая специфику образова-

тельного процесса сельской школы 

и ценностные ориентации школь-

ников и студентов, по мнению 
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Е.В. Яковлева, концепцию можно 

рассматривать как сложную, целе-

направленную, динамическую си-

стему фундаментальных знаний о 

педагогическом феномене, полно и 

всесторонне раскрывающих его 

сущность, содержание, особенно-

сти, а также технологию опериро-

вания с ним в условиях современ-

ного образования [Яковлев, 2006]. 

Таким образом, анализ исследо-

ваний ученых позволяет рассматри-

вать термин «концепция подготовки 

будущего учителя к реализации 

культурно-педагогического наследия 

народного прикладного творчества в 

сельской школе» как целостную, 

структурированную и целенаправ-

ленную систему знаний о подготовке 

будущего учителя к овладению куль-

турно-педагогическим наследием 

народного прикладного творчества и 

возможностью передачи его сель-

ским школьникам. 

Исследование показало, что раз-

работанная концепция подготовки 

будущего учителя к реализации 

культурно-педагогического насле-

дия народного прикладного творче-

ства в сельской школе обусловлена 

использованием следующих внеш-

них и внутренних факторов, а так-

же требованиями общества к со-

временному специалисту. 

К внешним факторам относятся: 

возрастание роли традиций и куль-

турного наследия народов в воспи-

тании подрастающего поколения, 

защиты культурной самобытности 

различных этносов, проживающих 

в Российской Федерации; необхо-

димость развития и сохранения 

кадрового потенциала педагогиче-

ских вузов и сельских школ, мигра-

ционные и демографические про-

цессы, сокращение социальной ин-

фраструктуры сельского социума, 

утрата его преемственной связи с 

исконными ценностями народной 

культуры.  

К внутренним факторам отно-

сятся: в контексте требований но-

вых стандартов необходимость ис-

пользования дистанционных и 

цифровых технологий, внедрение 

виртуальной образовательной сре-

ды; формирование у студентов 

личностно-профессиональных ка-

честв, художественно-эстетических 

ценностей, специальных умений и 

навыков в овладении народным 

прикладным творчеством, раскры-

вающих готовность будущего учи-

теля к работе в сельской школе, к 

воспитанию детей. 

Нормативно-правовую основу 

концепции составили следующие 

документы: Конвенция об охране 

всемирного культурного и природ-

ного наследия; Указ Президента РФ 

«О проведении в Российской Феде-

рации Года культурного наследия 

народов России»; Указ Президента 

РФ «О национальных целях разви-

тия Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года»; Федеральный 

закон «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образова-

нии в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающих-

ся; ФГОС ВО по направлениям 

подготовки 44.03.01 «Педагогиче-
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ское образование» (квалификация 

бакалавр) и др. 

Основаниями для разработки 

концепции подготовки будущего 

учителя к реализации культурно-

педагогического наследия народно-

го прикладного творчества в сель-

ской школе являются: тенденция 

повышения роли ценностей народ-

ной культуры и народного при-

кладного творчества в развитии и 

воспитании обучающихся и недо-

статочная подготовленность сель-

ского учителя к решению данной 

проблемы. 

Базовые философские и психо-

лого-педагогические теории, опре-

деляющие теоретико-

методологические основания кон-

цепции следующие: теория творче-

ства и творческой деятельности 

обучающихся и учителя, теория 

развития и социализации личности 

обучающихся сельской школы, 

теория гуманизации воспитания, 

теория непрерывного образования 

[Гусев, 2021]. Общенаучную осно-

ву исследования составили систем-

ный и аксиологический подходы. 

Теоретико-методологической стра-

тегией исследования выступили 

культурологический и средовый 

подходы. Практико-

ориентированную основу – лич-

ностно-ориентированный и синер-

гетический подходы.  

Цель концепции подготовки бу-

дущего учителя к реализации куль-

турно-педагогического наследия 

народного прикладного творчества 

в сельской школе: теоретико-

методологическое и методическое 

обеспечение функционирования 

модели подготовки будущего учи-

теля к реализации в сельской школе 

культурно-педагогического насле-

дия народного прикладного творче-

ства как целостного педагогическо-

го процесса, обеспечивающего его 

готовность к данной деятельности. 

Задачи концепции подготовки 

будущего учителя к реализации 

культурно-педагогического насле-

дия народного прикладного творче-

ства в сельской школе: 

− определение теоретико-

методологической основы подго-

товки будущего учителя к реализа-

ции культурно-педагогического 

наследия народного прикладного 

творчества, последовательного 

формирования личностно-

профессиональных качеств и худо-

жественно-эстетических ценностей 

студентов, необходимых для 

успешного осуществления этой де-

ятельности в сельской школе; 

− осуществление целостной про-

фессиональной подготовки будущего 

учителя к реализации культурно-

педагогического наследия народного 

прикладного творчества в сельской 

школе с использованием цифровых 

образовательных ресурсов; 

− повышение престижности пе-

дагогической профессии в обще-

стве с учетом эффективной подго-

товки будущего учителя к передаче 

культурно-педагогического насле-

дия народного прикладного творче-

ства сельским школьникам, форми-

рования их качеств и ценностей. 
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Основой нашей концепции явля-

ется ядро, которое Е.В. Яковлев и 

Н.О. Яковлева рассматривают как 

систему исходных положений, 

определяющих особенности по-

строения научной теории и харак-

теризующих ее специфику, вклю-

чающих закономерности и принци-

пы исследуемого педагогического 

феномена, позволяющие объяснить 

его сущность и обеспечить воз-

можность теоретикологического 

вывода всех положений педагоги-

ческой концепции [Яковлев, 2006]. 

В рамках нашего исследования 

выделены общие и специфические 

принципы. Общие принципы носят 

универсальный характер и направ-

лены на повышение эффективности 

всех выявленных закономерностей 

[Уварина, 2012], к ним относим 

принцип системности и научности, 

принцип связи теории с практикой, 

принцип активности и самостоя-

тельности обучаемых, принцип 

наглядности. Данные принципы 

взаимосвязаны с конкретными вы-

явленными закономерностями и 

определяют целостность ядра кон-

цепции, связывают выделенные 

закономерности. 

Выделенные закономерности 

рассматриваются с учетом новых 

требований к образовательной дея-

тельности сельской школы и педа-

гогического вуза в целом, к лично-

сти учителя, а также с учетом ре-

зультатов апробации модели подго-

товки будущего учителя к реализа-

ции культурно-педагогического 

наследия народного прикладного 

творчества. 

В соответствии с логикой иссле-

дования рассмотрим закономерно-

сти и соответствующие им специ-

фические принципы подготовки 

будущего учителя к реализации в 

сельской школе культурно-

педагогического наследия народно-

го прикладного творчества. 

Возможности виртуальных форм 

приобщения к культурно-

педагогическому наследию народ-

ного прикладного творчества в 

сельской школе реализуются в 

условиях создания виртуальной 

образовательной среды в вузе (за-

кономерность обусловленности). 

В связи с трансформацией цен-

ностей в молодежной среде все ча-

ще межличностное взаимодействие 

в очном формате подменяется от-

ношениями в виртуальной реально-

сти посредством диалогового об-

щения во всевозможных мессен-

джерах. Сегодня виртуальная среда 

для молодежи является средством и 

формой коммуникации, самореали-

зации и удовлетворения собствен-

ных интересов и потребностей. 

Молодежи значительно интереснее, 

удобнее и комфортнее общаться на 

расстоянии, поэтому образователь-

ная деятельность, используя тради-

ционные формы, должна иметь 

возможность осуществляться и в 

цифровом формате, в виртуальном 

образовательном пространстве. 

Виртуальные формы образователь-

ной деятельности приобрели осо-

бую актуальность во время панде-
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мии COVID-19, когда отсутствова-

ла возможность ее организации 

офлайн. Благодаря полученному 

опыту организации образователь-

ной деятельности в виртуальной 

среде, будущий учитель сегодня 

достаточно хорошо подготовлен к 

использованию виртуальной обра-

зовательной среды для реализации 

культурно-педагогического насле-

дия народного прикладного творче-

ства в сельской школе.  

Таким образом, реализация бу-

дущим учителем виртуальных форм 

образовательной деятельности в 

сельской школе будет эффективной 

при условии создания виртуальной 

образовательной среды в вузе 

(народное прикладное творчество 

онлайн, медиатека, виртуальный 

каталог народного прикладного 

творчества, интерактивные мастер-

ские, виртуальный атлас народного 

прикладного творчества и др.). Дан-

ная закономерность обусловлен-

ности связана со следующими спе-

цифическими принципами: 

− Принцип виртуального допол-

нения – специально организованная 

теоретическая, практическая и ме-

тодическая подготовка студентов к 

пониманию сущности народного 

прикладного творчества, реализуе-

мого в различных виртуальных 

формах. В данном случае виртуаль-

ная среда выступает как форма 

цифрового дополнения и вовлече-

ния будущего учителя в продуктив-

ную художественно-творческую 

деятельность, а не подменяет ее 

онлайн-реальностью.  

− Принцип виртуального само-

образования предполагает создание 

условий для получения будущим 

учителем необходимой профессио-

нальной информации в виртуаль-

ной среде для реализации в сель-

ской школе культурно-

педагогического наследия народно-

го прикладного творчества. Прин-

цип виртуального самообразования 

предусматривает формирование у 

студентов определенных умений и 

навыков при использовании вирту-

альных средств в образовательной 

деятельности сельской школы. 

Готовность к работе будущего 

учителя сельской школы обеспечи-

вается диалектическим единством 

профессионально важных качеств, 

художественно-творческих умений 

и навыков в овладении народным 

прикладным творчеством (атрибу-

тивная закономерность). 

Исследование показало, что 

начинающий учитель недостаточно 

владеет методикой реализации 

культурно-педагогического насле-

дия народного прикладного творче-

ства в сельской школе. Данная про-

блема может быть решена при под-

готовке будущего учителя началь-

ных классов в вузе, когда появляет-

ся возможность обогащения содер-

жания дисциплин примерами раз-

личных видов народного приклад-

ного творчества. Следует учиты-

вать, что именно в младшем 

школьном возрасте закладываются 

основы для дальнейшего успешно-

го обучения и воспитания. Данная 

атрибутивная закономерность 
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связана со следующими специфи-

ческими принципами: 

− Принцип создания ситуации 

успеха через изучение различных 

дисциплин в вузе способствует 

овладению теоретической, практи-

ческой и методической подготовкой 

в реализации культурно-

педагогического наследия народно-

го прикладного творчества в сель-

ской школе. Содержание учебных 

дисциплин повышает личностную 

мотивацию в понимании значимо-

сти и важности знания основ 

народной культуры и возможности 

ее передачи сельским школьникам. 

Так, дисциплины по выбору спо-

собствуют формированию творче-

ского мастерства, умений, навыков 

и профессиональных качеств у сту-

дентов. Участие в Ступинских фе-

стивалях–конкурсах «Возвращение 

к истокам» способствует художе-

ственно-творческому развитию сту-

дентов и сельских школьников.  

− Принцип компенсации (вос-

полнения) помогает компенсировать 

недостатки художественно-

творческого развития будущего пе-

дагога, которые он испытывает при 

организации образовательной дея-

тельности с сельскими школьника-

ми. Содержание основных педаго-

гических дисциплин и курсов по 

выбору с применением цифровых 

ресурсов способствуют формиро-

ванию у будущего учителя профес-

сионально значимых качеств, худо-

жественно-творческих умений и 

навыков в овладении народным 

прикладным творчеством. 

Процесс подготовки к реализа-

ции культурно-педагогического 

наследия народного прикладного 

творчества в вузе связан с реальной 

образовательной деятельностью 

сельской школы (атрибутивная за-

кономерность). Образовательная 

деятельность учителя начальных 

классов в сельской школе носит 

полипредметный характер, что 

предполагает ориентацию учителя 

в широком межпредметном и ин-

формационном пространстве. Все 

это способствует эффективной со-

циализации студентов в процессе 

их участия в различных художе-

ственно-творческих мероприятиях, 

творческой поисковой деятельно-

сти в условиях конкретной сель-

ской местности (проведение куль-

турных мероприятий в библиоте-

ках, школах, домах культуры и др.) 

и во время прохождения различных 

видов практик.  

− Принцип интеграции вне-

урочной и практической деятельно-

сти вуза и различных практик поз-

воляет формировать у будущего 

учителя профессиональные умения 

и навыки, необходимые для после-

дующей реализации культурно-

педагогического наследия народно-

го прикладного творчества в сель-

ской школе. 

− Принцип предварительного 

погружения в пространство сель-

ской школы предполагает глубокое 

понимание будущим учителем со-

циокультурных условий села и 

сельской школы, в которых будет 

реализовываться культурно-
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педагогическое наследие народного 

прикладного творчества, понима-

ние значимости наследия для вос-

питания обучающихся. 

Сформированность ценностных 

ориентаций у будущего учителя на 

основе народного прикладного 

творчества обеспечивает целостное 

воспитание сельских школьников 

(закономерность эффективности). 

Это особенно важно в условиях 

повышения роли традиций и куль-

турного наследия народов России, 

защиты культурной самобытности 

различных этносов и формирования 

духовно-нравственных и граждан-

ско-патриотических качеств. Дан-

ная закономерность эффективно-

сти связана со следующими специ-

фическими принципами:  

− Принцип народности предпо-

лагает овладение студентами куль-

турно-педагогическим наследием 

народного прикладного творчества, 

обуславливает необходимость при-

стального внимания в работе со 

студентами к вопросам взаимосвязи 

школы, семьи и общественности по 

воспитанию русского национально-

го характера, гражданина своей 

страны, труженика и патриота с 

опорой на ценности народной куль-

туры и православия. Реализация 

принципа народности в образова-

тельной деятельности вуза способ-

ствует целостному воспитанию 

личности сельского школьника. 

− Принцип формирования цен-

ностных отношений предполагает 

подготовку будущего учителя к ре-

ализации культурно-

педагогического наследия народно-

го прикладного творчества в сель-

ской школе в ценностно-смысловой 

парадигме. Ценностные отношения 

к образовательной деятельности в 

сельской школе и вузе формируют-

ся в единстве с ценностями нацио-

нальной народной культуры, тради-

циями и обычаями. У будущего 

учителя формируются духовно-

нравственные, художественно-

эстетические и гражданско-

патриотические ценности, которые 

он может успешно обогащать в 

условиях сельского социума.  

Эффективность образовательной 

деятельности будущего учителя в 

сельской школе зависит от ориен-

тации образовательного процесса 

вуза на специфику социокультур-

ных условий села и среды сельской 

школы (закономерность эффектив-

ности). Трансформация ценностей, 

утрата связи российского общества 

с исконными народными традици-

ями обуславливают необходимость 

повышения роли социокультурных 

условий села и среды сельской 

школы в решении проблем профес-

сиональной подготовки студентов. 

Данная закономерность эффек-

тивности связана со следующими 

специфическими принципами: 

− Принцип имитации перспек-

тивной образовательной деятельно-

сти предполагает, что образова-

тельный процесс вузовской подго-

товки будущего учителя к реализа-

ции культурно-педагогического 

наследия народного прикладного 

творчества в сельской школе дол-
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жен быть спроектирован с учетом 

содержания средового многообра-

зия школы. Данная деятельность 

для будущего учителя является 

определенной практикой к даль-

нейшей образовательной деятель-

ности по приобщению сельских 

школьников к народному приклад-

ному творчеству. 

− Принцип самоорганизации и 

самосовершенствования предпола-

гает, что будущему учителю сель-

ской школы необходимо более се-

рьезно заниматься самоорганизаци-

ей и самосовершенствованием в 

связи с тем, что школы, располо-

женные в сельской местности, ме-

нее связаны с социокультурной, 

инфраструктурной, технологиче-

ской и цифровой информацией.  

В этом контексте учителю сельской 

школы намного сложнее организо-

вать собственную профессиональ-

ную деятельность и поэтому его 

необходимо готовить уже в услови-

ях вуза к решению возникающих 

проблем в организации обручения, 

воспитания и развития сельских 

школьников. 

Заключение  
Проведенное исследование по-

казало, что ядро разработанной це-

лостной концепции составляют вы-

явленные закономерности, опира-

ющиеся на конкретные специфиче-

ские и общие принципы. 

Таким образом, разработанная и 

апробированная концепция вклю-

чает общие положения, норматив-

но-правовую основу, понятийно-

категориальный аппарат, теорети-

ко-методологические основания, 

содержательно-смысловое напол-

нение и ядро концепции, которая не 

претендует на завершенность и 

неизменность, она достаточно ди-

намична, ее структура может изме-

няться, поскольку спроектирован-

ная модель подготовки будущего 

учителя к реализации культурно-

педагогического наследия народно-

го прикладного творчества ориен-

тирована на повышение качества и 

эффективности воспитательного 

процесса в сельской школе. 
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Аннотация. В статье представлены результаты разработанной и обоснованной 

концепции подготовки будущего учителя к реализации в сельской школе 

культурно-педагогического наследия народного прикладного творчества; которая 

позволяет эффективно использовать возможности народной культуры в 

воспитании и развитии сельских школьников. Раскрыто содержание ядра 

концепции, основу которого составили следующие закономерности, опирающиеся 

на конкретные специфические и общие принципы. Закономерность 

обусловленности – позволяет раскрыть возможности виртуальных форм 

приобщения к культурно-педагогическому наследию народного прикладного 

творчества в сельской школе; она реализуются в условиях виртуальной 

образовательной среды в вузе и опирается на принципы виртуального дополнения 

и виртуального самообразования. Атрибутивная закономерность – эта готовность 

к работе будущего учителя сельской школы обеспечивается диалектическим 

единством профессионально важных качеств, художественно-творческих умений 

и навыков в овладении народным прикладным творчеством и опирается на 

принципы создания ситуации успеха, компенсации (восполнения). Атрибутивная 

закономерность – процесс подготовки к реализации культурно-педагогического 

наследия народного прикладного творчества в вузе, связан с реальной 

образовательной деятельностью сельской школы и опирается на специфические 

принципы интеграции внеурочной, практической деятельности вуза и 

предварительного погружения в пространство сельской школы. Закономерность 

эффективности представляет собой сформированность ценностных ориентаций у 

будущего учителя на основе народного прикладного творчества обеспечивает 

целостное воспитание сельских школьников и опирается на принципы народности 

и формирования ценностных отношений. Закономерность эффективности 

представляет образовательную деятельность будущего учителя в сельской школе и 

зависит от влияния образовательного процесса вуза на специфику 

социокультурных условий села и среды сельской школы, а также на принципы 
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Abstract. The article discusses the problem of studying the professional needs of 

teachers in rural educational organizations. Based on the review of the latest research in 

the field of rural schools, the need to develop tools providing the rapid identification of 

the needs of teachers in rural schools and response to requests for areas of professional 

development is actualized. The analysis and synthesis, as well as the development of 

tools and questionnaires, were used as the main methods of the proposed research. As a 

result of the study, modern views on the characteristics of the profession of a rural 

school teacher were analyzed, on the basis of which key directions for studying the 

professional needs of teachers were identified; a questionnaire was developed to 

conduct a survey among teachers of rural schools; a survey of teachers was organized 

during the period of advanced training and post-course support. The study of the needs 

of teachers in rural schools was carried out in the following areas: general trends in the 

development of rural schools, the characteristics of the society of rural schools, the 

characteristics and educational difficulties of students in rural schools, the specifics of 

organization of the educational process and inclusive education in rural schools. The 

article provides the analysis of the results of express diagnostics, which can be used to 

identify current trends for the purpose of their deeper study. Such as the position of a 

rural school teacher; the work of teachers with restrictions on educational choice, social 

contacts, with a low level of responsibility and self-organization of students in rural 

schools; teachers' readiness to move away the classroom-lesson system in rural school. 

The developed questionnaire is applicable as a tool for identifying the professional 

needs of rural school teachers and organizing targeted assistance. 
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Введение 

Наличие различий между обра-

зованием в сельской местности и в 

городе признается как в России, так 

и зарубежом. Миссия сельской 

школы многозначна и мультипли-

кативна. Современные исследова-

тели отводят сельской школе зна-

чительную роль в сельском социу-

ме [Шерайзина, 2021]. Это обу-

славливает научный интерес к про-

блемам сельской школы. Диапазон 

научных и практико-

ориентированных тем исследова-

ний широк: теоретические основы 

модернизации сельской школы; 

миссия  и культурно-

образовательное пространство 

сельской школы; ментальность; 

управление сельской школой [Пив-

ненко, 2015]; проблемы и пути раз-

вития малокомплектной сельской 

школы в современных условиях; 

подготовка учителя к работе в 

сельской школе; педагогическая 

деятельность сельского учителя; 

непрерывное образование учителя 

сельской школы [Пивненко, 2022]; 

сетевая организация образователь-

ного процесса в сельской школе; 

обучение, воспитание и развитие 

школьника в образовательном про-

странстве; дистанционное обучение 

учащихся сельской школы; про-

фильное обучение в сельской шко-

ле; организация внеурочной дея-

тельности; педагогическое сопро-

вождение личностного развития 

сельского школьника; проектная 

деятельность в сельской школе; 

дифференцированная коррекцион-

но-развивающая работа с детьми с 

особыми потребностями; иннова-

ционные процессы в сельской шко-

ле [Гурьянова, 2022]; взаимодей-

ствие школы с семьей; работа с 

одаренными детьми в условиях се-

ла; трудовое воспитание и обуче-

ние сельских школьников; лич-

ностно-профессиональное само-

определение сельских школьников 

[Пивненко, 2022]. 

Особая роль в трудах ученых 

отводится учителю сельской школы 

и специфике педагогической дея-

тельности. Как отмечают 

Е. Е. Сартакова и С. Н. Финченко 

«полифункциональная деятель-

ность сельского учителя способ-

ствует фундаментализации как об-

щих (но по-другому окрашенных) 

для всех педагогов представлений о 

роли учителя и его деятельности, 

так и особых, связанных с органи-

зацией образовательного процесса» 

[Сартакова, 2019, с. 99]. 

В исследованиях рассматрива-

ются вопросы методической рабо-
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ты, профессионального роста учи-

теля, эффективности учителя через 

совершенствование работы руково-

дителей методических объедине-

ний, планирования методической 

работы, вопросы рефлексивности 

учителей как направления методи-

ческой работы [Зёлко, 2020]; гово-

рится о необходимости создания 

системы научно-методической 

поддержки педагогов сельских об-

разовательных организаций, созда-

нии научных лабораторий, научно-

методических центров, обществен-

но-профессиональных объединений 

и ассоциации, проведение актуаль-

ных разработок в рамках диссерта-

ционных исследований [Байборо-

дова, 2019; Байбородова, 2019; 

Байбородова, 2020].  

Следует отметить, что наукоем-

кие исследования требуют монито-

ринга профессиональных компе-

тенций. В современных публикаци-

ях описываются подходы к изуче-

нию профессиональной деятельно-

сти учителей сельских школ: оцен-

ке, формированию и развитию. 

Р. М. Шерайзиной, З. Б. Ефловой, 

М. В. Александровой рассматрива-

ется значимость экспертизы про-

дуктивности профессиональной 

деятельности учителя сельской 

школы, предполагающей осу-

ществление рефлексивных дей-

ствий внутреннего и внешнего ха-

рактера, усиления диагностирую-

щей и формирующей ее функций, 

ориентированности на самооценку 

и саморегуляцию деятельности 

[Шерайзина, 2020]. 

А.В. Золотаревой и Д. С. Будановой 

предлагается метапредметный под-

ход к оценке профессиональных 

компетенций и приводятся резуль-

таты сравнительного анализа ком-

петентности учителей сельских и 

городских школ [Золотарева, 2020]. 

О. В. Тихомировой предлагаются 

инструменты самооценивания и 

саморазвития педагогов сельских 

школ в профессиональных обуча-

ющихся сообществах [Тихомирова, 

2022].  

Однако, требуются инструмен-

ты, позволяющие осуществлять 

экспресс-диагностику актуальных 

потребностей учителей сельских 

школ, зачастую необходимую для 

оказания адресной поддержки про-

фессионального развития и опера-

тивного реагирования на запрос 

содержания формального (повыше-

ния квалификации) и неформально-

го (горизонтальное обучение) обра-

зования. Это обуславливает цель 

данного исследования: изучение 

актуальных потребностей учителей 

сельских школ с помощью специ-

ально разработанного инструмен-

тария.  

Методология и методы иссле-

дования 

Методология исследования ба-

зируется на трудах Л.В. Байборо-

довой, Р.М. Шерайзиной, 

М.В. Александровой, З.Б. Ефловой, 

посвященных изучению сельской 

школы и специфики профессио-

нальной деятельности сельского 

учителя, проблемам подготовки 

сельских учителей к профессио-
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нальной деятельности, а также на 

работах А.Н. Тимофеева, О.Н. Тю-

леневой, П.П. Пивненко, Н.П. Ви-

тенко, рассматривающих особенно-

сти развития и модернизации сель-

ской малокомплектной школы. 

Основными подходами исследо-

вания являются системно-

деятельностный, компетентност-

ный, социокультурный. В рамках 

исследования были использованы 

следующие методы: общетеорети-

ческие методы познания (анализ 

психологической, педагогической 

литературы по проблеме сельской 

школы; системный анализ; обоб-

щение, классификация, сравнение, 

систематизация, моделирование 

педагогической деятельности в 

условиях сельской школы) и обще-

педагогические методы, в том чис-

ле – изучение и анализ норматив-

ных, программно-методических 

документов в сфере образования, 

учебников и учебных пособий; изу-

чение, обобщение опыта сельских 

школ; анкетирование. 

Этапы исследования: 

− Определение основных 

направлений изучения профессио-

нальных потребностей педагогов 

сельских школ  

− Разработка анкеты для прове-

дения опроса среди учителей сель-

ских школ 

− Проведение анкетирования и 

анализ данных  

Результаты исследования  

На первом этапе были проанали-

зированы современные взгляды на 

специфику педагогической деятель-

ности учителя сельских образова-

тельных организаций, что позволило 

выделить основные направления 

изучения профессиональных потреб-

ностей педагогов сельских школ. 

Приведем результаты анализа. 

Изучение различных взглядов 

позволило определить потребность 

в самом обобщенном понимании 

как внутреннее состояние психоло-

гического или функционального 

ощущения недостаточности чего-

либо, которое проявляется в зави-

симости от ситуации. Следователь-

но, профессиональные потребности 

педагога могут быть рассмотрены 

через призму ситуации возникно-

вения каких-либо профессиональ-

ных дефицитов в процессе педаго-

гической деятельности как недо-

статочность каких-либо професси-

ональных знаний, умений, дей-

ствий, позиций относительно тре-

бований к труду педагога.  

Е. Е. Сартакова, Г. А. Окушова, 

Е. П. Еретнова вслед за 

З. Б. Ефловой выделяют следующее 

требование к современному педаго-

гу сельской школы – функциональ-

но-компетентностную готовность 

учителя, которая рассматривается 

как интегральное профессиональ-

но-личностное новообразование 

личности, представленное ком-

плексом актуальных, профессио-

нально значимых личностных ка-

честв и компетенций, таких как: 

социокультурные, социально-

педагогические, информационно-

аналитические, социально-

рефлексивные компетенции [Ефло-
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ва, 2021]. По мнению ученых они 

являются «основой для реализации 

традиционных, то есть устойчивых 

и одновременно трансформируе-

мых, многопредметности и поли-

функциональности его профессио-

нальной деятельности; проявляются 

в способности учителя к освоению 

новых позиций и ролей (социально-

го лидера, актора социокультурной 

модернизации, тьютора и настав-

ника разновозрастных детско-

взрослых сообществ) в сельской 

школе и сельском социуме» [Сар-

такова, 2022, с. 212]. 

Овладение учителем выделен-

ными позициями проявляется в его 

готовности к формированию субъ-

ектной позиции учеников, реализа-

ции субъект-ориентированного 

подхода, фасилитации самостоя-

тельной учебной деятельности уче-

ников на основе технологий инди-

видуализации, создания со-

бытийных общностей, в том числе 

разновозрастных и детско-

взрослых, применения формирую-

щего оценивания [Байбородова, 

2020; Бородкина, 2019; Тихомиро-

ва, 2019]. А. Н. Тимофеев и 

О. Н. Тюленева, опираясь на ряд 

публикаций Г. Ш. Джонмахмадо-

вой, Б. М. Мирбобоевой, Н. Д. Па-

новой и других авторов [Джонмах-

мадова, 2021; Мирбобоева, 2019; 

Панова, 2019], пишут о том, что за 

последнее время «пересмотрены 

принципы переподготовки педаго-

гов: ориентация на учет социальной 

ситуации современных условий 

села, знакомство с реальной жиз-

нью и проблемами сельских труже-

ников» [Тимофеев, 2022, с.17]. 

Предлагается реальная ориентация 

педагогической деятельности на 

организацию работы в малых груп-

пах, способы и средства педагоги-

ческого управления самостоятель-

ной познавательной деятельностью, 

индивидуализацию образователь-

ного процесса [Байбородова, 2020; 

Тимофеев, 2022].  

При анализе были учтены ре-

зультаты изучения подходов к 

оценке деятельности сельской шко-

лы. Представляет интерес исследо-

вание А. А. Горбушова [Горбушов, 

2022], в котором посредством со-

циокультурной оценки участников 

образовательного процесса в сель-

ской школе показано их отношение 

к социокультурной деятельности 

школы на селе, определяются по-

требности для их дальнейшего раз-

вития. Автор доказывает, что такие 

дескрипторы: как «слабая экономи-

ческая обеспеченность сельского 

учителя не позволяет ему повы-

шать профессиональную квалифи-

кацию», «родители учащихся счи-

тают, что начального образования 

достаточно для жизни», «как пра-

вило, выпускники школы после по-

лучения образования живут и рабо-

тают на селе» в настоящее время 

уже не играют существенной роли 

по сравнению с концом прошлого 

века [Горбушов, 2022]. Но боль-

шую значимость стали иметь «до-

ступность качественного образова-

ния всем детям от дошкольника и 

выпускника школы до лиц более 
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старшего возраста», «демократиче-

ский характер управления, посто-

янное повышение профессиональ-

ной педагогической квалификации 

учителей и администрации» [Гор-

бушов, 2022, с.13]. 

Таким образом, существенными 

для изучения профессиональных 

потребностей видятся следующие 

ситуационные и контекстные фак-

торы: общие тенденции развития, 

особенности социума сельских 

школ, особенности и учебные 

трудности обучающихся, специфи-

ка организации образовательного 

процесса, в том числе инклюзивно-

го образования в сельских школах.  

Далее была разработана анкета 

для проведения опроса среди учи-

телей сельских школ. В ходе разра-

ботки анкеты были определены ха-

рактерные проявления выделенных 

на предыдущем этапе факторов.  

Среди общих тенденций, харак-

теризующих современные сельские 

организации, были выбраны наибо-

лее актуальные, с точки зрения 

влияния на педагогическую дея-

тельность и образовательный про-

цесс, факторы: удаленность школ 

от районных и городских центров; 

сокращение числа учащихся, пере-

ход школ в разряд малочисленных 

и малокомплектных; принятие 

школой на себя дополнительных 

функций – экономической, соци-

альной и моральной защиты детей; 

усиление влияния школы на сохра-

нение и развитие села; усиление 

влияния состояния местного произ-

водства на судьбу сельской образо-

вательной организации; социаль-

ный состав жителей села, их уро-

вень образованности и занятости; 

особенности культурного, истори-

ческого наследия, природного 

окружения ближайшего социума. 

С тех же позиций возможного 

влияния на образовательный про-

цесс были отобраны особенности 

сельского социума: консерватив-

ность, устойчивость и традицион-

ность социокультурной среды села; 

целостность национального само-

сознания, внутреннее духовное бо-

гатство, уважительное отношение к 

Родине и природе; развитость 

народного прикладного творчества; 

близость природной среды к лю-

дям, ее естественная включенность 

в жизнь и быт людей; ограничен-

ные возможности для организации 

культурного досуга и дополнитель-

ного образования населения; ин-

тенсивность взаимодействия жите-

лей села, взрослых и детей; степень 

развитости местного производства. 

Особенности образовательного 

процесса и педагогической дея-

тельности характеризуются следу-

ющими проблемами: сложности в 

организации психолого-

педагогической и социальной под-

держки разных категорий детей из-

за отсутствия коррекционных 

учреждений на селе, психологов, 

социальных педагогов и других 

специалистов; ограниченность, 

обыденность социальных контактов 

школьников, что затрудняет 

успешность их социализации; от-

сутствие организаций дополнитель-
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ного образования в значительной 

части поселений, что препятствует 

удовлетворению запросов и потреб-

ностей детей, их самореализации; 

ограниченный доступ учащихся и 

педагогов к некоторым информаци-

онным источникам, культурным и 

образовательным центрам региона; 

сложности организации помощи 

детям с ограниченными возможно-

стями здоровья из-за отсутствия уз-

ких специалистов, коррекционных 

учреждений. 

С выделенными проблемами со-

пряжены и трудности учеников: 

низкий уровень мотивации учебной 

деятельности; повышенная тревож-

ность; психологическая незащи-

щенность; бедность общения, соци-

альных контактов; ограниченные 

возможности выбора; высокий уро-

вень конформности и внушаемости; 

низкий уровень самостоятельности 

в принятии решений; низкий уро-

вень организации собственной дея-

тельности; стремление избежать 

ответственности при принятии ре-

шений; неадекватность самооцен-

ки. При этом основные причины 

трудностей учеников могут быть 

связаны с издержками в организа-

ции педагогического процесса: не 

учитываются особенности сельской 

школы при его организации; мало-

численность классов; однообразие 

и монотонность в организации обу-

чения; однообразие форм и мето-

дов; заорганизованность, стремле-

ние педагогов все взять на себя; 

излишняя опека; ориентация педа-

гогов на свои потребности и инте-

ресы, свое видение, неспособность 

поставить себя на место ребенка; 

подход к воспитанию как влиянию 

на ребенка, а не как к психолого-

педагогическому сопровождению 

его развития.  

Исходя из требований к компе-

тентности педагога сельской школы 

решение проблем учителя 

/учащегося предлагается решить 

посредством интеграции средств 

учебной и внеучебной деятельности; 

интеграции в учебной деятельности 

различных предметных областей, 

отказа от жесткой регламентации 

образовательного процесса, ухода 

от классно-урочной системы, орга-

низации временных и постоянных 

разновозрастных групп для обуче-

ния и воспитания детей, развития 

самоуправления в детском и педаго-

гическом коллективах, развития со-

трудничества школы и семьи, соци-

ального партнерства, использования 

субъектно-ориентированных техно-

логий, технологий саморазвития и 

самоорганизации ребенка. 

Перечисленные выше проявле-

ния специфики педагогической де-

ятельности в сельской школе были 

сформулированы как позиции ан-

кеты, сгруппированные по блокам: 

1) оценка актуальности для школы 

респондента характерных тенден-

ций развития сельских школ; 2) 

оценка влияния особенностей сель-

ского социума на образовательный 

процесс в школе респондента; 3) 

оценка актуальности типичных 

проблем сельских школ для школы 

респондента; 4) оценка проблем и 
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трудностей учеников; 5) оценка 

причин трудностей детей, возни-

кающих по причине издержек ор-

ганизации педагогического процес-

са; 6) оценка способов решения 

проблем учителя /учащегося сель-

ской школы. В дополнение были 

введены вопросы, касающиеся пе-

дагогических позиций педагога и 

социальной роли учителя сельской 

школы «Какая из педагогических 

позиций является для вас приори-

тетной? В какой мере вы реализуе-

те в деятельности нижеуказанные 

позиции? Какие профессиональные 

и социальные роли вы выполняете 

как учитель сельской школы?» с 

выбором ответов.  

Анкетирование было проведено 

в рамках программы повышения 

квалификации «Актуальные 

направления профессионального 

развития педагогических работни-

ков сельских школ», реализованной 

в сетевой форме ФГБОУ ВО «Яро-

славский государственный педаго-

гический университет 

им. К.Д. Ушинского», ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский государ-

ственный педагогический универси-

тет» и ФГБОУ ВО «Башкирский гос-

ударственный педагогический уни-

верситет им. М. Акмуллы» в ноябре–

декабре 2022 г. Всего по программе 

обучалось 76 человек (директора, 

заместители директора и учителя со 

стажем работы от 1 года и свыше 

30 лет) из Республик Башкортостан и 

Татарстан, Камчатского края, Еврей-

ской автономной области, Ярослав-

ской области.  

Опрос проводился дистанционно 

онлайн, индивидуально с частичной 

регистрацией данных, анонимно. 

Техническое решение: google форма 

со сбором общей информации в 

электронную таблицу.  

При опросе, связанным с тенден-

циями развития сельских школ, ак-

туальными для школ респондентов, 

наибольшая доля положительных 

выборов (86%) пришлась на пози-

ции «Особенности культурного, ис-

торического наследия, природного 

окружения ближайшего социума» и 

«Принятие школой на себя допол-

нительных функций – экономиче-

ской, социальной и моральной за-

щиты детей», а наименьшее количе-

ство – «Усиление влияния состоя-

ния местного производства на судь-

бу сельской образовательной орга-

низации» (57%) и «Сокращение 

числа учащихся и переход школ в 

число малочисленных и малоком-

плектных» (62%). Таким образом, 

влияние местного производства, а 

также сокращение числа учащихся 

почти половиной участников опроса 

не рассматривается как факторы, 

имеющие влияние на школу. 

В оценке влияния особенностей 

сельского социума на образователь-

ный процесс в школе наибольшее 

значение имеют ограниченные воз-

можности для организации культур-

ного досуга (89%), а наименьшее – 

развитость народного прикладного 

творчества и местного производства, 

что соотносится с выделенными тен-

денциями (51%).  
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В блоке, связанном с особенно-

стями обучающихся сельских 

школ, наибольшее количество бал-

лов набрала категория «Ограни-

ченные возможности выбора» 

(76%), а наименьшее количество – 

«Неадекватность самооценки, чаще 

занижена» (32%). Проблемными 

точками в данной категории явля-

ется то, что у обучающихся сель-

ских школ ограничены возможно-

сти выбора, малочисленны соци-

альные контакты, а также низкий 

уровень ответственности и самоор-

ганизации.  

При этом относительно возмож-

ных причин учебных трудностей 

обучающихся сельских школ 

наибольшее количество баллов 

набрала категория «Малочислен-

ность классов» (68%), хотя среди 

общих тенденций сельских школ 

малочисленность и малокомплект-

ность классов не указывалась как 

актуальная тенденция. Наимень-

шую оценку получила позиция 

«Ориентация педагогов на свои по-

требности и интересы, свое виде-

ние, неспособность поставить себя 

на место ребенка» (32%). Проблем-

ными точками в данной категории 

является то, что из-за малочислен-

ности классов педагоги берут на 

себя излишнюю опеку над обуча-

ющимися, а также излишний кон-

троль и влияние над ними. 

В разделе о способах преодоле-

ния учебных трудностей наиболь-

шее количество баллов набрала ка-

тегория «Развитие сотрудничества 

школы и семьи, социального парт-

нерства» (92%), а наименьшее ко-

личество – «Уход от классно-

урочной системы» (32%). Пробле-

мой в выборе путей преодоления 

учебных трудностей является не-

возможность и неготовность учите-

лей отказаться от классно-урочной 

системы в сельской школе, а также 

неготовность к организации вре-

менных и постоянных разновоз-

растных групп для обучения и вос-

питания детей. 

Проблема инклюзивного обра-

зования сельских школ, по оценке 

респондентов, связана с отсутстви-

ем «узких» специалистов, занима-

ющихся детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (84%); 

организации психолого-

педагогической и социальной под-

держки разных категорий детей из-

за отсутствия коррекционных 

учреждений на селе, психологов, 

социальных педагогов и других 

специалистов (76%), а также объ-

ясняется низким уровнем мотива-

ции учебной деятельности (78%).  

В вопросах, связанных с пози-

циями, в приоритете учителей ока-

залась позиция предметника, а 

наименьшее количество баллов 

набрали позиции тьютора и фаси-

литатора. Не видят себя педагоги 

сельских школ и в роли организа-

тора детских объединений. 

Указанные трудности и потреб-

ности в их преодолении были учте-

ны при организации курсов повы-

шения квалификации с возможно-

стью выбора педагогами вариатив-

ных модулей под свои профессио-
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нальные потребности. Наибольшее 

количество педагогов выбирали 

модули «Воспитательная деятель-

ность в сельской школе», «Органи-

зация обучения в сельской школе» 

и «Технологии обучения в сельской 

школе», что связано с проблемны-

ми точками: «уход от классно-

урочной системы», «организация 

временных и постоянных разновоз-

растных групп для обучения и вос-

питания детей», «сложности орга-

низации помощи детям с особыми 

потребностями», «подход к воспи-

танию как влиянию на ребенка, а не 

как к психолого-педагогическому 

сопровождению его развития», «за-

организованность, стремление пе-

дагогов все взять на себя», «одно-

образие и монотонность в органи-

зации учебного процесса». Поэтому 

в соответствующие модули были 

введены учебные материалы, ак-

центированные на указанных про-

блемах. Справляемость с заданиями 

в данных модулях составила 97%, 

что может свидетельствовать о сня-

тии некоторых профессиональных 

затруднений. Так, например, в ре-

зультате тестирования по модулю 

«Воспитательная деятельность в 

сельской школе» 93% участников 

полностью справились с заданиями, 

7% справились на 87%.  

По окончании курса педагогами 

были выбраны следующие темы для 

посткурсового сопровождения: 

трудности обучающихся сельских 

школ и способы преодоления, инте-

грация средств учебной и внеучеб-

ной деятельности, интеграция в 

учебной деятельности на уроке раз-

личных предметных областей, разви-

тие сотрудничества школы и семьи, 

социального партнерств. 

Заключение 

Данные опроса позволили орга-

низовать адресное курсовое и пост-

курсовое сопровождение учителей. 

Профессиональные потребности 

стали более осознаваемыми учите-

лями по сравнению с периодом про-

ведения опроса. Однако нельзя не 

учитывать тот факт, что педагоги 

сельских школ, участвовавшие в 

опросе, не проявили потребность в 

овладении педагогическими пози-

циями с ценностями индивидуали-

зированного обучения, которое яв-

ляется одним из трендов современ-

ного образования. Проведенный 

«срез» детерминирует более глубо-

кое изучение педагогических и пси-

хологических позиций современно-

го учителя сельской школы для вы-

страивания системного научно-

методического сопровождения пе-

дагогов в этом направлении.  
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