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СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Научная статья 

УДК 37.014.3; 37.018.523 

DOI: 10.20323/2686-8652-2024-1-19-5 

EDN: JWNYPL 
 

В. А. Сухомлинский и тенденции развития российского образования 

Зинаида Борисовна Ефлова  

Доктор педагогических наук, исполнительный директор профессионального 

педагогического объединения/движения «Ассоциация сельских школ Республики 

Карелия, старший методист, Центр развития образования. 185001, Республика 

Карелия, г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, д. 31.  

zeflova@onego.ru, https://orcid.org/0000-0001-7486-3237 

Аннотация. Повышенное внимание государства и общества к образованию 

проявляется в потоке нововведений последних десятилетий, обнаруживается 

в изменениях, затрагивающих все виды и уровни отечественной системы 

образования, касающихся каждого субъекта образования, по сути, каждого 

гражданина страны. 

В статье представлены результаты историко-педагогического исследования 

научно-педагогических сочинений Василия Александровича Сухомлинского – 

сельского педагога, директора сельской школы и всемирно известного учёного. 

Применены метод исторических параллелей, метод компаративного анализа 

и документальный метод, позволяющие сравнить идеи педагога с тенденциями 

и реалиями развития системы образования в современной России. 

Гипотеза исследования предполагает, что современные нововведения уходят 

своими корнями в научно-педагогические идеи и опыт отечественной школы, 

в том числе советской, представленные в научных трудах и практических 

наработках В. А. Сухомлинского. 

На основе изучения трудов отечественных и зарубежных исследователей, 

посвящённых Сухомлинскому, непосредственного обращения к работам педагога-

учёного, анализа декларированных и реализуемых преобразований в системе 

образования страны актуализированы ряд идей Сухомлинского (в области 

патриотического и трудового воспитания детей и молодёжи, в отношении роли 

семьи в воспитании юных и др.); обозначены тенденции модернизации 

образования в России (приоритет воспитательной функции образования, 

mailto:zeflova@onego.ru
https://orcid.org/0000-0001-7486-3237
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консолидация усилий и консенсус социальных институтов, прежде всего, семьи и 

школы в воспитании подрастающих поколений и др). 

Определены «исторические параллели» между школой середины XX века и 

школой России века XXI, подтверждающие жизнеспособность и современность 

педагогического наследия Сухомлинского, аргументированы необходимость и 

значимость «нового прочтения» его трудов современными исследователями и 

практикующими педагогами.  

Ключевые слова: педагогическое наследие В. А. Сухомлинского; 

модернизация системы образования; педагогические идеи; историко-

педагогический анализ; компаративный анализ; документальный метод; метод 

исторических параллелей 

Для цитирования: Ефлова З. Б. В. А. Сухомлинский и тенденции развития 

российского образования // Педагогика сельской школы. 2024. № 1 (19). С. 5–19. 

http://dx.doi.org/10.20323/2686-8652-2024-1-19-5. https://elibrary.ru/JWNYPL. 
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declared and implemented transformations in the country's education system, some 

ideas of V. A. Sukhomlinsky (in the field of patriotic and labor education of children and 

youth, regarding the role of the family in raising young people, etc.) are updated; trends 

in the modernization of education in Russia are outlined (priority of the educational 

function of education, consolidation of efforts and consensus of social institutions, 

primarily families and schools in the education of younger generations, etc.). 

«Historical parallels» between the school of the mid-XX century and the school of 

Russia of the XXI century have been identified, confirming the viability and modernity 

of the pedagogical heritage of V. A. Sukhomlinsky, the need and significance of «new 

reading» of his works by modern researchers and practicing teachers are argued. 
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Введение 

2023 год – Год педагога и 

наставника в России – изобиловал 

юбилеями известных отечествен-

ных педагогов и психологов: 200-

летие К. Д. Ушинского, 195-летие 

Л. Н. Толстого, 145-летие 

С. Т. Шацкого, 135-летие А. С. Ма-

каренко, 120-летие А. Н. Леонтьева 

и многих других признанных авто-

ритетов психолого-педагогической 

науки. В юбилейном созвездии вы-

светилось и имя Василия (Василя) 

Александровича Сухомлинского, со 

дня рождения которого 28 сентября 

2023 года прошло 105 лет. 

Начав свою педагогическую де-

ятельность в 17 лет с работы вожа-

тым и учителем украинского языка 

и литературы в сельской школе, 

Василий Александрович Сухом-

линский до последнего дня своей 

жизни работал директором средней 

школы посёлка Павлыш Онуфриев-

ского района Кировоградской обла-

сти Украинской ССР. 

По разным источникам, за свою 

жизнь В. А. Сухомлинский написал 

около 50 книг, более 600 статей, 

1500 писем, рассказов и сказок, ад-

ресованных коллегам – учёным и 

практикам, родителям и воспитан-

никам от раннего детства до юно-

шества [Богуславский, 2010; Богу-

славский 2023; Рындак, 2010; Су-

хомлинская, 2010]. Учитель и руко-

водитель типичной советской шко-

лы, он защитил кандидатскую дис-

сертацию на тему «Директор шко-

лы – организатор учебно-

воспитательного процесса», стал 

членом-корреспондентом Акаде-

мии педагогических наук РСФСР, 

получил звание заслуженного учи-

теля Украинской ССР, был награж-

ден званием Героя Социалистиче-

ского Труда, избран членом-
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корреспондентом Академии педа-

гогических наук СССР. Достойная 

славная карьера сельского учите-

ля – результат многотрудной еже-

дневной педагогической работы! 

Относительно вышеназванных 

известных юбиляров, время профес-

сиональной педагогической и науч-

но-педагогической деятельности 

В.А. Сухомлинского приходится 

ближе всех к современности – все-

го-то полвека. Возможно, поэтому 

его работы вызывают ощущение 

близости позиции всемирно при-

знанного педагога-учёного и педа-

гога-практика, конгруэнтности его 

суждений вопросам и проблемам 

образования сегодняшнего дня. 
 

Методы исследования 

Познание педагогических фено-

менов предполагает изучение их 

возникновения, становления и раз-

вития, то есть – исследование гене-

зиса, рассмотрение их с историче-

ской точки зрения.  

Историко-педагогический под-

ход, историко-педагогический ме-

тод применяются вкупе и в согла-

сованности с системным подходом 

к исследованию педагогических 

явлений. Разделяем позицию 

В. А. Сластёнина, согласно кото-

рой, «системный подход представ-

ляет собой учёт всех элементов пе-

дагогической системы, изменений 

системы в целом или покомпонент-

но, вследствие обусловленного 

требованиями исторического раз-

вития общества и научно-

технического прогресса, совершен-

ствования хотя бы одного из них, а 

также учет действия многочислен-

ных внешних и внутренних факто-

ров и условий функционирования 

системы» [цит. по: Сергеева, 2015]. 

Методологические основы ис-

следования также представлены 

тремя взаимодополняющими мето-

дами – методом исторических па-

раллелей, компаративным (компа-

ративистским) и документальным 

методом. 

Метод исторических паралле-

лей – это метод, применяемый, 

прежде всего, при обобщении 

прежнего исторического опыта в 

его сопоставлении с сегодняшним. 

«Когнитивный и эвристический 

потенциал исторической параллели 

состоит в смысловых подобиях, 

когда давно прошедшее историче-

ское событие, освоенное историо-

графическими интерпретациями – 

считает Ю. Л. Троицкий – позволя-

ет проективно осмыслить новое 

событие, еще не погруженное в ис-

ториографический “бульон”» [Тро-

ицкий, 2021, с. 92]. 

Метод исторических параллелей 

можно рассматривать как самосто-

ятельный и как элемент компара-

тивного метода. Компаративный 

анализ – сравнительно-

исторический метод исследования, 

широко применяемый в социаль-

ном и гуманитарном знании. Пред-

ложенный французским социоло-

гом и философом Э. Дюркгеймом 

[Дюркгейм, 1995], компаративный 

анализ представляет собой после-

довательность сопоставлений с це-
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лью обнаружения сходства и разли-

чий, предпосылок и следствий. По 

мнению исследователей 

С. В Ивановой и И. М. Елкиной, 

компаративный (компаративист-

ский) метод, являясь следствием 

развития методологии науки, в 

настоящее время необычайно вос-

требован в исследованиях сравни-

тельной педагогики (педагогической 

компаративистики) и в философии 

образования [Иванова, 2020, с. 26] 

Документальный метод (или ме-

тод анализа документов) принято 

относить к эмпирическим способам 

познания, суть которых в сборе ин-

формации о процессах и явлениях с 

помощью документальных источ-

ников, фиксации данной информа-

ции для последующего изучения 

проблемы. Документальный метод 

предполагает наличие источнико-

вой базы исследования. 

Источниковую базу данного ис-

следования составили: 

− научно-практические работы 

Сухомлинского разных лет; 

− исследования педагогического 

наследия Сухомлинского отече-

ственных и зарубежных учёных; 

− актуальные документы управ-

ления современным образованием. 

Результаты исследования 

Об уникальной педагогике 

В. А. Сухомлинского в разные годы 

написано несчётное количество книг 

и статей, защищено немало научных 

диссертаций: 

− в России: Л. Р. Аванесян 

(2012), Г. И. Биушкин (2007), 

М. В. Богуславский (1986), 

А. Ю. Гвалдин (2020), К. М. Гонча-

рова (2006), Е. М. Кузнецова (2015), 

М. И. Мухин (1995), В. А. Сахаров 

(1998), И. А. Старцева (2002), 

Е. Ю. Титова (2004), Г. П. Туюкина 

(1988), З. С. Шитикова (2008) и др.; 

− за рубежом: Сєрадзка-Базюр 

(Польша) и Н. А. Сейко (Украина) 

[Сєрадзка-Базюр, 2017], A. Cockerill 

(Австралия) [Cockerill, 2010, 2017, 

2021], M. V. Díaz Quezada и P. 

Alvaro (Чили) [Díaz Quezada, 

2014], D. Narvaez (США) [Narvaez, 

2020] и др. 

Алан Кокерилл (Alan Cockerill) – 

австралийский учёный, исследова-

тель научно-педагогической и 

практической педагогической дея-

тельности Сухомлинского, считает 

его «самым влиятельным совет-

ским педагогом послевоенного пе-

риода», пишет о побудительной 

силе его трудов: «Влияние Сухом-

линского остается сильным в Укра-

ине и России и особенно быстро 

растет в Китае, где большая часть 

его многочисленных книг переве-

дена, и многие учителя и школы 

пытаются реализовать его идеи» 

[Cockerill]. 

Многогранность таланта педаго-

га стимулировала и ещё не раз во-

одушевит исследователей на науч-

ный поиск и педагогическое нова-

торство. Однако, чтобы понять и 

принять Сухомлинского, нужно 

читать самого Сухомлинского, 

представляя при этом, что сам он 

прошёл непростой путь взращива-

ния в себе педагога-гуманиста, путь 
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беспрестанной работы над собой и 

постоянных изменений себя как 

профессионала и личности. 

Историко-педагогический метод 

исследования научно-

педагогических сочинений Василия 

Александровича Сухомлинского 

позволяет заметить изменения: 

− рост его профессионализма 

как педагога и руководителя, как 

исследователя и учёного – от пуб-

ликаций с описанием опыта работы 

[Сухомлинский, 1956; Сухомлин-

ский, 1958] до трудов, сочетающих 

фундаментальность и практико-

ориентированность [Сухомлинский, 

1969; Сухомлинский, 1971]; 

− развитие его научно-

педагогической мысли по глубине и 

по масштабу – от описания частных 

случаев до анализа педагогических 

систем, растущее разнообразие те-

матики – нравственное, патриоти-

ческое, гражданское воспитание, 

трудовое обучение и воспитание, 

формирование детского коллектива 

и становление индивидуальности 

воспитанника, управление детским 

и педагогическим коллективами, 

руководство школой и мн. др. 

Научно-педагогические труды 

Сухомлинского вскрывают эволю-

цию, показывают трудности пере-

хода отечественной школы: от ав-

торитарной политехнической – к 

гуманной гуманитарной, от массо-

вой коллективной – к ориентиро-

ванной на личность, на индивиду-

альность. 

Анализ приоритетных направ-

лений развития отечественного об-

разования, тенденций развития и 

реалий модернизации системы, 

определяемых действующими се-

годня документами и рекомендаци-

ями, обнаруживает пересечения 

«вечных» вопросов педагогики и 

запросов к образованию с размыш-

лениями Сухомлинского. 

Тенденции модернизации обра-

зования в современной России про-

являются в установке на приоритет 

воспитательной функции, в консо-

лидации усилий и поиске консенсу-

са социальных институтов, прежде 

всего, семьи и школы в воспитании 

подрастающих поколений. 

Ниже обозначены некоторые 

«тренды» отечественного образо-

вания, востребованные сегодня в 

осмыслении и/или переосмыслении 

предназначения образования, шко-

лы, семьи, педагога в воспитании 

человека XXI века, а после названы 

отдельные труды Сухомлинского, 

отражающие эти тенденции. Под-

черкнём, что данная привязка отно-

сительна, поскольку названы дале-

ко не все работы учёного, при этом 

практически все его труды универ-

сальны, многозадачны и многоад-

ресны: 

 Патриотическое и граждан-

ское воспитание детей и молодёжи 

(Воспитание коллективизма у 

школьников, 1956; Рождение граж-

данина, 1971). 

 Трудовое воспитание школь-

ников (Павлышская средняя школа, 

1969). 
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 Книга и чтение для обучения 

и воспитания (Сердце отдаю детям, 

1969).  

 Семейное воспитание и роди-

тельство (Письма к сыну, 1967; 

Слово к отцам, 1970; Легенда о ма-

теринской любви, 1960-е). 

 Управление и самоуправление 

школы (Павлышская средняя шко-

ла, 1969; Разговор с молодым ди-

ректором, 1965–1966 гг.). 

 Педагогическая этика (Верьте 

в человека, 1960; Сердце отдаю де-

тям, 1969; Сто советов учителю, 

1965–1967 гг.). 

В рамках данной статьи опре-

делим лишь три исторические па-

раллели, актуализированные со-

временностью, отмеченные мудро-

стью и прозорливостью Сухом-

линского и особо значимые в со-

циокультурной образовательной 

ситуации современного села: пат-

риотическое воспитание через 

формирование чувства любви к 

своей малой родине, трудовое вос-

питание рачительного хозяина 

земли, роль семьи и рода в воспи-

тании детей и молодёжи. 

Патриотическое воспитание 

Согласно Стратегии развития 

воспитания в РФ до 2025 года, при-

оритетной задачей в воспитании 

детей и молодёжи в России являет-

ся «развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знания-

ми и умениями, способной реали-

зовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Ро-

дины» [Стратегия, 2015]. 

Данная установка подтвержда-

ется и усиливается следующими 

документами общегосударственно-

го значения: 

– Указом Президента РФ от 

2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Россий-

ской Федерации», определяющим 

традиционные российские духовно-

нравственных ценности. Перечень 

включает: «прежде всего, жизнь, 

достоинство, права и свободы чело-

века, патриотизм, гражданствен-

ность, служение Отечеству и ответ-

ственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая се-

мья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гума-

низм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и вза-

имоуважение, историческая память 

и преемственность поколений, 

единство народов России». Доку-

мент нацеливает институты россий-

ского общества на консолидацию 

усилий для их сохранения [Указ 

Президента РФ]; 

– Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 

01.12.2022 «Стратегические прио-

ритеты в сфере реализации государ-

ственной программы Российской 

Федерации “Развитие образования” 

до 2030 года», где «укрепление тра-

диционных российских духовно-

нравственных ценностей, культуры 

и исторической памяти» отнесены к 

стратегическим национальным при-
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оритетам в сфере образования 

[Стратегические…, 2022]. 

Патриотическое и гражданское 

воспитание, вопросам которого Су-

хомлинский постоянно уделял 

внимание, является первоочеред-

ным в настоящей действительно-

сти. Современному педагогическо-

му сообществу целесообразно 

вновь обратиться к его размышле-

ниям о патриотизме и граждан-

ственности, суть которых остаётся 

неизменной во все времена и при 

всех режимах – и заключается в 

любви к Родине. 

Формирование патриотизма как 

составляющей нравственности че-

ловека, по мнению Сухомлинско-

го, есть воспитание у детей соб-

ственного чувства любви к Родине, 

которое начинается с отношения к 

малой родине, к родному селу, к 

окружающей природе, народной 

культуре. «Многолетний опыт 

школьного воспитания, – писал 

Сухомлинский, – приводит к 

убеждению: сила и эффективность 

патриотического воспитания опре-

деляется тем, как глубоко идея Ро-

дины овладевает личностью, 

насколько ярко видит человек мир 

и самого себя глазами патриота» 

[Сухомлинский, 1971, с. 14]. 

Трудовое воспитание  

Одно из безусловно значимых 

государственных решений 

2023 года, связано с внесением из-

менений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федера-

ции». Цель корректировки закона – 

«формирование у обучающихся 

трудолюбия, ответственного отно-

шения к труду и его результатам», 

суть – в пересмотре отношения к 

трудовому воспитанию и обучению 

в современных образовательных 

организациях [Федеральный…, 

2023 г.]. В современную школу 

вернулся труд, системность профо-

риентации школьников. Образова-

тельные организации наделяются 

новыми полномочиями по содей-

ствию участию детей и подростков 

в общественно-полезном труде, 

добровольной волонтерской дея-

тельности обучающихся. 

Детский труд, подготовка к вы-

бору профессии, общественно-

полезная деятельность – эти темы 

были и в зоне постоянного внима-

ния научно-педагогической и прак-

тической деятельности Сухомлин-

ского. Разработанные педагогом 

принципы, методические рекомен-

дации и жизненные советы перво-

начально прошли проверку педаго-

гической практикой. 

По мнению педагога, труд – 

«великий воспитатель», а «радость 

труда – могучая воспитательная 

сила». Жизнь руководимой Сухом-

линским Павлышской школы – это 

постоянный разнообразный труд: 

учебный и общественно-полезный, 

интеллектуальный и физический, 

монотонный и творческий, коллек-

тивный и индивидуальный – всегда 

продуктивный. 

Сухомлинский был убеждён, что 

общеобразовательная школа не 

должна ставить цель – дать учени-

кам профессиональную подготовку, 
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но должна дать человеку умения и 

навыки, которые помогут ему со-

знательно выбрать профессию, рас-

крыть в труде свои задатки, спо-

собности, наклонности: «Ученик, 

окончивший среднюю школу, дол-

жен лишь ориентироваться в глав-

ных отраслях производства и вла-

деть умениями и навыками, облег-

чающими сознательный выбор спе-

циальности» [Сухомлинский, 1979, 

с. 332–333]. 

Семья и родительство 

В соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации в це-

лях популяризации государственной 

политики в сфере защиты семьи, 

сохранения традиционных семей-

ных ценностей 2024 год в Россий-

ской Федерации объявлен Годом 

семьи [Указ Президента]. 

23 января 2024 года на Всерос-

сийском форуме «Родные-

любимые» был дан старт Году се-

мьи в России. На его открытии 

В. В. Путин, в частности, сказал: 

«Главное предназначение семьи – 

это рождение детей, продолжение 

рода, а значит, продолжение нашего 

народа, нашей многовековой исто-

рии. В семье укоренены наша куль-

тура, идентичность, национальный 

характер. Семья учит, воспитывает, 

передаёт традиции, знания, в том 

числе и профессиональный опыт» 

[Открытие Года семьи]. 

Год семьи продолжается меро-

приятиями общероссийского [План 

основных мероприятий], регио-

нального, муниципального и ло-

кального уровней, направленных, в 

первую очередь, на сохранение и 

поддержку семьи как традиционной 

ценности российского общества. В 

течение 2024 года Правительство 

России планирует разработать и 

утвердить стратегию демографиче-

ской и семейной политики до 2030 

года. 

«Детство – важнейший период 

человеческой жизни, не подготовка 

к будущей жизни, а настоящая, яр-

кая, самобытная, неповторимая 

жизнь – писал и учил педагог – И 

от того, как прошло детство, кто 

вел ребенка за руку в детские годы, 

что вошло в его разум и сердце из 

окружающего мира – от этого в 

решающей степени зависит, каким 

человеком станет сегодняшний ма-

лыш» [Сухомлинский, 1969]. 

В сельской семье – многопоколен-

ной, многодетной, с реальными 

непосредственными родственными 

связями, с многочисленными доб-

рососедскими отношениями; под 

приглядом родителей, прародите-

лей, братьев-сестёр, родственников 

и соседей – случается самобытное 

защищённое детство, ведомое мно-

гими чадолюбивыми взрослыми. 

Сухомлинскому принадлежит 

высказывание: «Главный смысл и 

цель семейной жизни – воспитание 

детей» – основа родительского 

просвещения. Им написаны много-

численные труды о семье, о любви, 

об отцовстве и материнстве, о сы-

новьем долге – «Письма к сыну», 

«Легенда о материнской силе люб-

ви», «Мудрость родительской люб-

ви», «Работа с коллективом роди-
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телей» и другие, адресованные со-

временным и будущим родителям и 

педагогам [Сухомлинский, 2017]. 

Заключение 

Да, Василий Александрович 

Сухомлинский жил и работал во 

времена коммунистической идео-

логии, был современником своей 

эпохи, имел советские убеждения 

[Сухомлинская, 2010]. Не думаем, 

что он кривил душой, когда при-

нимал задаваемые системой уста-

новки, пропагандировал социали-

стические идеи. Однако сегодня 

важно увидеть и понять, что в тех 

условиях он находил возможность 

и осуществлял на практике ВНЕ-

временное и НАД-идеологическое 

предназначение педагогики и пе-

дагога – быть ГУМАНИСТОМ и 

растить ЧЕЛОВЕКА-

ГУМАНИСТА. 

Образно и точно о значении и 

значимости грандиозной и усерд-

ной педагогической деятельности 

Сухомлинского написал Симон 

Соловейчик: «…он вернул нашей 

педагогике прошловековость – 

вечное. Он многих из нас заставил 

опомниться. Сухомлинский вернул 

педагогам и педагогике достоин-

ство…» [Соловейчик, 2000, с. 5]. 

Идеи, суждения, рекомендации 

и советы Сухомлинского – учёно-

го, руководителя, воспитателя, 

учителя и писателя – выдержали 

проверку на жизнеспособность, 

подтвердили вневременную акту-

альность. Современные педагоги-

ческие теории, концепции и про-

граммы реформирования отече-

ственного образования перекли-

каются, во многом согласуются – 

перекрещиваются с идеями-

ориентирами, высказанными Су-

хомлинским в его работах. 

Таким образом, исследование 

позволило обнаружить «историче-

ские параллели» между школой 

середины XX века и школой Рос-

сии века XXI, подтвердило злобо-

дневность педагогического насле-

дия Сухомлинского. Доказана 

необходимость и значимость «но-

вого прочтения» его трудов совре-

менными исследователями и прак-

тикующими педагогами. 

Итак, читаем, осмысливаем и 

переосмысливаем труды Сухом-

линского, соизмеряем свой опыт 

с его опытом… 
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Аннотация. В статье уточнены понятия групповой и коллективной 

идентичности применительно к младшему подростковому возрасту. Представлены 

результаты диагностики групповой и коллективной идентичности младших 

подростков.  

В исследовании приняли участие 148 обучающихся 5-х классов в возрасте 10–

11 лет. Для диагностики использовались методика М. Куна и Т. МакПартленда 

«Кто я?» в модификации Т. В. Румянцевой, анкета «Школьная идентичность» 

Д. В. Григорьева, методика оценки индекса групповой сплоченности по 

К. Э. Сишору, методика оценки социометрического статуса подростков в группе 

М. Р. Битяновой, авторская методика самооценки подростками своей групповой 

принадлежности. Полученные результаты показали, что большинство 

пятиклассников отождествляют себя с такими социальными ролями, как 

«сын/дочь», «крестник/крестница», «ученик/ученица», «друг/подруга», 

«гражданин России», а также со своей национальной принадлежностью и 

занятиями по интересам (путешественник, спортсмен, художница, самокатчик и 

т. п.). Все подростки причисляют себя к членам своей семьи, на втором месте – к 

гражданам России (82–93 % в разных классах), на третьем – к представителям 

своей национальной принадлежности (64–89 %) и к компании друзей (81–82 %). 

К классу, школьному сообществу, детской общественной организации причисляет 

себя меньшая доля подростков (52, 61 и 30 % соответственно). Сильная 

эмоциональная связь у большинства подростков с семьей (у 67–70 %), 

с гражданами России (56–61 %), с компанией друзей (41–70 %). С классом, 

школьным сообществом и детской общественной организацией сильную 

эмоциональную связь ощущают только треть подростков. Ситуации, в которых 

подростки осознают и выражают свою групповую идентичность, у большинства 

из них связаны с ощущением любви, заботы, доброго отношения, получением 

положительных эмоций, совместным времяпрепровождением, выполнением 

предписанных ролей. Только у пятой части подростков имеют место проявления 

коллективной идентичности, выражаемые через коллективную социально-
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значимую деятельность, помощь членам коллектива и обществу. По результатам 

проведенного исследования сделан вывод о необходимости целенаправленного 

формирования у младших подростков коллективной идентичности. Показана 

специфика такого формирования в сельских малокомплектных и в городских 

школах. 

Ключевые слова: младшие подростки; групповая идентичность; коллективная 

идентичность; модель формирования коллективной идентичности; педагогические 

условия формирования коллективной идентичности 
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Group and collective identity of younger adolescents: diagnostic results 
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Abstract. The article clarifies the concepts of group and collective identity in 

relation to younger adolescence. The results of diagnosing the group and collective 

identity of younger adolescents are presented. 

The study involved 148 5-rade students aged 10–11 years. For diagnostics, the 

method of M. Kuhn and T. McPartland «Who am I?» was used in modification of 

T. V. Rumyantseva, the questionnaire «School identity» by D. V. Grigoriev, the method 

of assessing the group cohesion index according to K. E. Sishor, the method of 

assessing the sociometric status of adolescents in the group of M. R. Bityanova, the 

author's method of self-assessment by adolescents of their group affiliation The results 

obtained showed that most 5-year graders identify with such social roles as 

«son/daughter», «godson/goddaughter», «he-student/she-student», «friend/girlfriend», 

«citizen of Russia», as well as with their national affiliation and interests (traveler, 

athlete, artist, scooter, etc.). All teenagers consider themselves to be members of their 

family, in second place – to citizens of Russia (82–93 % in different classes), in third – 

to representatives of their nationality (64–89 %) and to the company of friends (81–

82 %). A smaller proportion of adolescents (52, 61 and 30 %, respectively) classifies 

themselves as a class, school community, children's public organization. The majority of 

adolescents have a strong emotional connection with their family (67–70 %), with 

Russian citizens (56–61 %), with a company of friends (41–70 %). Only a third of 

teenagers feel a strong emotional connection with the class, the school community and 

the children's community organization. Situations in which adolescents are aware and 

express their group identity, in most of them they are associated with a feeling of love, 

care, good attitude, receiving positive emotions, spending time together, fulfilling 

prescribed roles. Only one fifth of adolescents have manifestations of collective identity, 

mailto:e-krasa@mail.ru
https://orcid.org/0009-0008-9107-5169


Педагогика сельской школы — 2024 — № 1 (19) 

Е. А. Краса  22 

expressed through collective socially significant activities, assistance to team members 

and society. Based on the results of the study, it was concluded that it is necessary to 

purposefully form a collective identity in younger adolescents. The specifics of such 

formation in rural small and urban schools are shown.  

Key words: younger adolescents; group identity; collective identity; a model of 

collective identity formation; pedagogical conditions for formation of collective identity 

For citation: Krasa E. A. Group and collective identity of younger adolescents: di-

agnostic results. Pedagogy of rural school. 2024; 1(19): 20–35. (In Russ.). 
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Введение 

Значимую роль в жизни каждого 

человека занимает формирование 

представлений о себе, о собствен-

ном пути в жизни через отождеств-

ление себя с определенными лич-

ностными характеристиками и со-

циальными ролями, что помогает 

понять и принять себя, определить 

свое место в мире. Процесс такого 

отождествления определяется как 

идентификация, а результат – как 

идентичность [Джеймс, 1982]. Пе-

риодом начала формирования 

идентичности считается подрост-

ковый возраст, в котором и проис-

ходит первый кризис идентичности 

как условие ее становления [Эрик-

сон, 1996].  

Идентичность объединяет два 

начала – индивидуальное (понима-

ние себя через противопоставление 

другим людям и социальным груп-

пам) и социальное (понимание себя 

через отождествление с определен-

ными сообществами и группами) 

[Brewer, 1991].  

К социальной идентичности от-

носят собственно социальную (по-

нимание себя через отождествление 

с различными сообществами, в том 

числе номинальными [Tajfel, 

1974]), групповую (отождествление 

с референтными, реально суще-

ствующими группами [Hogg, 2006]) 

и коллективную (отождествление 

себя с группами, стремящимися к 

характеристикам коллектива, 

к субъектности [Poletta, 2001; 

Астафьева, 2011]). 

Младший подростковый возраст 

является сензитивным для форми-

рования социальных компонентов 

идентичности, в том числе группо-

вой и коллективной идентичности, 

так как в этом возрасте ведущей 

деятельностью становится общение 

со сверстниками; ребенок стремит-

ся понять и выразить себя, в том 

числе через принадлежность раз-

личным группам и коллективам; 

мнение группы становится более 

значимым, чем мнение родителей и 

педагогов; в содержании идентич-

ности социальные характеристики 

начинают преобладать над индиви-

дуальными [Кузьмин, 2016]. 

Мы считаем важным в подрост-

ковом возрасте ставить акцент на 

формирование именно коллектив-
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ной идентичности, которая включа-

ет коллективизм как личностное 

качество, стремление осознанно 

выбирать группы принадлежности 

с учетом собственных жизненных 

целей и ценностей, активно участ-

вовать в формировании и выраже-

нии групповых норм и ценностей, 

инициировать и коллективно вы-

полнять различные виды социаль-

но-значимой деятельности, то есть 

деятельности не только для себя и 

членов группы, но и для других: на 

благо школы, города, общества, 

страны. Такое формирование необ-

ходимо как в сельских малоком-

плектных школах, где референт-

ными группами выступают дворо-

вая и дружеская компания, класс, 

так и в городских школах, где на 

первый план выходят идентифика-

ция с классом и группой по интере-

сам, а значимость дворовой компа-

нии снижается.  

В современном обществе соци-

альная, в том числе групповая и 

коллективная идентичности, и про-

цесс их формирования претерпева-

ют ряд изменений [Шевела, 2022]. 

Однако изменения групповой и 

коллективной идентичности недо-

статочно изучены применительно к 

младшему подростковому возрасту.  

Коллективная идентичность вы-

ступает предметом социологиче-

ских, культурологических, психо-

логических исследований и рас-

сматривается:  

− применительно к отдельной 

личности как «повседневное, вза-

имно ориентированное принятие 

принадлежности к группе, ее гра-

ниц, правил и иерархий, проявля-

ющееся в деятельностной позитив-

ной свободе и обусловливающее 

ее», когда «ощущение свободы, 

правильной, успешной, хорошей 

жизни невозможно в отрыве от кол-

лектива» [Оберемко, 2008, с. 69]; 

− применительно к группе лю-

дей как «массовое (групповое) осо-

знание группой, сообществом тож-

дества и различий с людьми, вклю-

ченными в другие общности» 

[Астафьева, 2011, с. 224].  

Мы считаем, что в младшем 

подростковом возрасте коллектив-

ную идентичность необходимо 

изучать и целенаправленно форми-

ровать в работе как с отдельными 

подростками, так и с подростковы-

ми группами. 

В научных исследованиях изу-

чены изменения групповой и кол-

лективной идентичности в совре-

менном обществе. Показано, что 

она стала более динамичной, не-

устойчивой, «мерцающей» [Махи-

нин, 2022], множественной (чело-

век отождествляет себя одновре-

менно с множеством групп [Горш-

кова, 2022; Идентичности…, 

2022]). Отмечается «кризис коллек-

тивной идентичности» [Симонян, 

2019]. Если раньше групповая 

идентичность во многом была 

предзадана условиями рождения, 

проживания, социальным статусом 

человека, то теперь возросла воз-

можность ее самостоятельного кон-

струирования личностью, свобода в 

таком конструировании, в связи 
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с чем становление идентичности 

рассматривается как непрерывный 

процесс выбора, самоопределения, 

самоотождествления личности 

[Шипулин, 2020]. В то же время 

увеличился риск манипулятивного 

влияния рекламы, медиа, виртуаль-

ной среды [Гигаури, 2019; Касама-

ра, 2021; Сащенко, 2021], компью-

терных игр [Илюкович, 2020; Бе-

лов, 2021] на формирование иден-

тичности личности, в том числе 

групповой и коллективной. 

В жизни человека, особенно 

подростка, все более значимую 

роль начинает играть виртуальная 

[Peikari, 2015; Balleys, 2020] и циф-

ровая идентичность [Кондаков, 

2019].  

Ученые обозначают новые фор-

мы коллективной идентичности, 

такие как «net-дружба» [Chou, 

2007], «коллективная идентичность 

сетевых сообществ» [Юськаева, 

2021], «региональная идентич-

ность» [Шумкова, 2021], «спортив-

ное боление» [Михайлова, 2019].  

Все сказанное говорит о необхо-

димости экспериментального изу-

чения и целенаправленного форми-

рования коллективной идентично-

сти, началом становления которой 

выступает младший подростковый 

возраст.  

Методология и методы  

исследования 

Для изучения идентичности 

личности в имеющихся исследова-

ниях [Кузьмин, 2016; Микляева, 

2004] чаще всего применяется ме-

тодика М. Куна и Т. МакПартленда 

«Кто я?». Для изучения коллектив-

ной идентичности применительно к 

организационной культуре исполь-

зуется методика оценки индекса 

групповой сплоченности по 

К. Э. Сишору [Воробьев, 2008]. 

При подборе методик для диа-

гностики групповой и коллектив-

ной идентичности младших под-

ростков мы опирались на структур-

ные компоненты такой идентично-

сти. За основу мы взяли компонен-

ты, выделенные в работе 

А. Тэшфела: когнитивный (знание 

о своей принадлежности группе), 

ценностный (степень значимости 

принадлежности группе), эмоцио-

нальный (эмоции, испытываемые в 

отношении групповой принадлеж-

ности). Также мы считаем необхо-

димым дополнить структуру кол-

лективной идентичности поведен-

ческим компонентом, выражающим 

то, что личность «делает в про-

странстве, которое мы вместе со 

своей группой считает своим»; то, 

как человек реализует в своем по-

ведении, деятельности представле-

ния, нормы и ценности группы, к 

которой себя причисляет [Оберем-

ко, 2008]. 

Продиагностировать все четыре 

компонента коллективной идентич-

ности младших подростков позволил 

следующий комплекс методик: 

− Методика М. Куна и Т. Мак-

Партленда «Двадцать утвержде-

ний» в модификации Т. В. Румян-

цевой позволила продиагностиро-

вать когнитивный компонент кол-
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лективной идентичности – выявить 

личностные характеристики и со-

циальные роли, характеризующие 

социальные компоненты идентич-

ности подростка. В соответствии с 

данной методикой пятиклассникам 

предлагалось в течение 12 минут 

написать как можно больше ответов 

на вопрос «Кто я?». 

− Анкета Д. В. Григорьева 

«Школьная идентичность» позво-

лила оценить поведенческий ком-

понент коллективной идентичности 

младших подростков – чувство 

принадлежности и конкретные си-

туации проявления различных 

форм коллективной идентичности: 

семейная, дружеская, учебная, 

идентичность с классом, школьная, 

гражданская, этнокультурная, рели-

гиозная. По каждой форме иден-

тичности подросткам предлагалось 

ответить на два вопроса – о нали-

чии идентичности и о ситуациях ее 

проявления. Например: «Чувству-

ешь ли ты себя сыном (дочерью) 

своих родителей? Если «да», то 

объясни, пожалуйста, где и когда, в 

каких ситуациях это происходит?» 

[Григорьев, 2018]. 

− Методика оценки индекса 

групповой сплоченности по 

К. Э. Сишору дополняла оценку 

когнитивного и поведенческого 

компонентов коллективной иден-

тичности: чувство принадлежности 

классу, участие в деятельности 

класса, отношение к переходу в 

другой класс, оценка взаимоотно-

шений в классе на занятиях, вне 

занятий, с учителями в сравнении с 

другими классами.  

− Методика оценки социомет-

рического статуса подростков в 

группе М. Р. Битяновой позволила 

оценить поведенческий компонент 

коллективной идентичности: 

насколько взаимоотношения в 

классе приближены к коллектив-

ным, когда принимают всех, забо-

тятся обо всех, пытаются выстраи-

вать доброжелательные взаимоот-

ношения. 

− Авторская методика само-

оценки подростками своей группо-

вой принадлежности позволила 

оценить эмоциональный и цен-

ностный компоненты коллективной 

идентичности. Каждому подростку 

предлагалось оценить свою при-

надлежность к определенным груп-

пам и сообществам (семья, компа-

ния друзей, дворовая компания, 

класс, школа, группа в социальных 

сетях, сообщество по интересам, 

детская общественная организация, 

подростковая субкультура, жители 

города, национальность, граждан-

ство) по вопросам: «Насколько 

сильна моя эмоциональная связь с 

группой?» (сильная, средняя, сла-

бая или отсутствует); «Мое эмоци-

ональное отношение к группе» 

(только положительное; и положи-

тельное, и отрицательное; только 

отрицательное).  

Базой эксперимента выступила 

МАОУ Гимназия № 25 г. Краснода-

ра. В эксперименте приняли участие 

148 обучающихся 5-х классов (5А, 

5Б, 5В, 5Г, 5Д) данной гимназии. 
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Результаты исследования 
Оценка когнитивного компо-

нента идентичности по методике 

М. Куна и Т. МакПартленда «Два-

дцать утверждений» показала, что 

подростки отождествляют себя со 

следующими группами и соответ-

ствующими им социальными ро-

лями: 

− Семья: сын/дочь, брат/сестра, 

племянник/племянница, крест-

ник/крестница, внук/ внуч-

ка/правнучка. Встречались также 

характеристики, отражающие вы-

сокую ценность группы («сын за-

мечательной мамы») и участие в 

делах группы («помощница»). 

− Компания друзей: 

друг/подруга. Встречались характе-

ристики, отражающие ценность 

дружбы («верная подруга», «луч-

шая подруга»), а также сомнение в 

принятии друзьями («наверное, 

друг»). 

− Группа по интересам: называ-

лись как хобби («бисероплетер», 

«самокатчик», «геймер»), так и про-

фессионально ориентированные 

увлечения (спортсмен, футболист, 

пловец, велосипедист, путешествен-

ник, танцор/танцовщица, музыкант, 

художник/художница, «айтишник», 

программист, военный, повар, пи-

лот, «киберспортсмен» и др.). Неко-

торые подростки указали виртуаль-

ные группы, например, «стей» (фа-

нат корейской К-Поп группы «Stray 

Kids»), «блинк» (роль в компьютер-

ной игре – атака с помощью теле-

портации). 

− Класс: отражались как выпол-

няемая социальная роль (уче-

ник/ученица), так и принадлеж-

ность классу как коллективу (одно-

классник/одноклассница, «ученик 

5Б класса»). 

− Школьное сообщество: отра-

жались как социальная роль 

(«школьник»), так и отношение к 

ней («школяр», «гражданин шко-

лы»). 

− Этническая (национальная) 

принадлежность: русская/русский, 

армянка/армянин и т. п. Интересно, 

что дети из поликультурных семей 

стремились отразить это при вы-

полнении задания: «адыг и кабар-

динец», «русский и казах», «рус-

ская и немка», «полуармянка, полу-

грузинка», «полурусский, полусе-

верянин». 

− Гражданская принадлежность, 

российская гражданская идентич-

ность: «гражданин России», росси-

янин / россиянка, «гражданин».  

− Религиозная принадлежность: 

христианин/христианка, мусульма-

нин/мусульманка. 

Следует также отметить наличие 

у одних подростков характеристик, 

свидетельствующих о стремлении 

принадлежать группе и строить 

коллективные взаимоотношения 

(«человек, который дружит практи-

чески со всеми», «радио», «поход-

ный», «помощница», «юмористка», 

«я шучу, всегда веселая»), у дру-

гих – о нежелании принадлежать 

какой бы то ни было группе или 

коллективу («одиночка», «кирпич 

бронированный») или противопо-
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ставлять себя коллективу («коман-

дир», «гений», «лучшая»). 

Оценка поведенческого компо-

нента коллективной идентичности с 

помощью анкеты Д. В. Григорьева 

показала, что ситуации, в которых 

подростки осознают и выражают 

свою групповую идентичность, у 

большинства из них связаны: 

− с ощущением любви, заботы, 

доброго отношения, помощи. 

Например, применительно к ролям 

сына/дочери: «Меня одевают, кормят, 

любят, ухаживают», «Родители обо 

мне заботятся», «Мама и папа меня 

очень сильно любят», «Меня счита-

ют самой лучшей», «Родители делят-

ся своей лаской со мной» и т. п. При-

менительно к ролям друга/подруги: 

«Меня уважают, помогают мне», 

«Добры ко мне», «Меня всегда берут 

поиграть в разные игры, и мы просто 

хорошо дружим», «Всегда помогут», 

«Друзья со мной разговаривают как с 

подругой» и т. п.; 

− с получением положительных 

эмоций. Например, применительно 

к роли сына/дочери: «Я чувствую 

себя частью семьи, когда родители 

ко мне хорошо относятся, когда 

мама говорит, что любит меня». 

Применительно к роли дру-

га/подруги: «Когда я с ними ви-

жусь, мы рады». Применительно к 

роли гражданина школы: «Мне 

нравится учиться в этой школе»; 

− с совместным времяпрепро-

вождением и деятельностью. При-

менительно к роли сына/дочери: 

«Я путешествую вместе с родите-

лями», «Мы с родителями ходим в 

кафе и рестораны». Применительно 

к роли друга/подруги: «Мы всегда 

вместе», «Мы с подругой вместе 

ездим на каток», «Мы вместе гуля-

ем», «Я с ними общаюсь и гуляю», 

«Мы каждый день проводим вместе 

время»; 

− с выполнением предписанных 

ролей. Например, применительно к 

роли сына/дочери: «Потому что ро-

дители меня родили», «Я их сын». 

Применительно к роли учени-

ка/ученицы своего класса: «Я хожу 

в школу», «Я сижу на уроках», 

«Я хорошо учусь», «У меня уже 

несколько десятков «пятерок». 

Применительно к российской 

гражданской идентичности: «Я ро-

дилась в России», «Я живу в Рос-

сии». 

Только у пятой части подрост-

ков имеют место проявления кол-

лективной идентичности, выражае-

мые через коллективную социаль-

но-значимую деятельность, помощь 

членам коллектива и обществу. 

Например, применительно к роли 

друга/подруги: «Я помогаю, под-

держиваю своих друзей». Приме-

нительно к роли ученика своего 

класса: «Я участвую в мероприяти-

ях класса», «Я слежу за дежурны-

ми, чтобы они не сбежали с дежур-

ства», «Я убираюсь в классе». 

Применительно к роли «граждани-

на школы»: «Помогаю учителю», 

«Рисовал плакаты», «Участвую 

в олимпиадах». Применительно 

к роли гражданина России: «Участ-

вую в концертах, соревнованиях», 

«Слежу за экологией», «Я делаю 
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очень многое для своей страны», 

«Говорю на русском языке» и т. п. 

Результаты оценки индекса 

групповой сплоченности по 

К. Э. Сишору представлены в 

табл. 1. 

Таблица 1.  

Результаты оценки индекса групповой сплоченности в 5-х классах 

гимназии № 25 г. Краснодара по К. Э. Сишору 
 

Класс Балл оценки сплоченности 

учебной группы  

Уровень групповой 

сплоченности 

5 «А» 10, 8 Средний 

5 «Б» 11,8 Выше среднего 

5 «В» 11,2 Выше среднего 

5 «Г» 10,6 Средний 

5 «Д» 10,2 Средний 

 
Содержательный анализ ответов 

на вопросы по методике К. Э. Си-

шора показал, что степень сформи-

рованности коллективной идентич-

ности в разных классах различает-

ся. Так, если в 5 «В» классе чув-

ствуют себя частью коллектива 

81 % учеников, то в 5 «Д» классе – 

только 30 %, в 5 «А» – 42,1 %.  

Во всех 5-х классах есть под-

ростки, которые не чувствуют себя 

членами коллектива, живут и суще-

ствуют отдельно от него или за-

труднились оценить чувство своей 

принадлежности коллективу клас-

са. Доля таких детей колеблется от 

9,5 % в 5 «В» классе до 40 % в 

5 «Г» классе.  

Желание продолжать учиться со 

своими одноклассниками испыты-

вают от 40 % подростков в 5 «Г» 

классе до 71,4 % в 5 «В» классе. 

Примерно у трети учеников (от 

29,4 % в 5 «Г» классе до 38,1 % в 

5 В» классе) сильная эмоциональ-

ная связь с классом (очень хотели 

бы остаться в своем классе). В каж-

дом классе есть подростки, жела-

ющие перейти в другой класс: их 

доля колеблется от 30 % в 5 «Г» 

классе до 4,8 % в 5 «В» классе. 

Результаты оценки социометри-

ческого статуса подростков в 5-х 

классах по методике М. Р. Битяно-

вой представлены в таблице 2. 
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Таблица 2.  

Социометрический статус обучающихся 5-х классов МАОУ Гимназия 

№ 25 (по результатам методики М. Р. Битяновой) 
 

Социометрический статус 5 «А», 

% 

5 «Б», 

% 

5 «В», 

% 

5 «Г», 

% 

5 «Д», 

% 

Социометрические звезды 

(лидеры) 

6,5 9 

 

10, 3 7 10 

Предпочитаемые (потенци-

альные лидеры) 

6,5 6 10,3 7 7 

Принимаемые 52 34 55,2 52 48 

Пренебрегаемые 35 25 10,34 26 34 

Изолированные 0 12,5 3,44 4 0 

Изгои 0 12,5 10,3 4 0 

 
Социометрия показала, что кол-

лективная идентичность в диагно-

стируемых 5-х классах пока еще не 

сформирована. Во всех классах 

есть подростки со статусом прене-

брегаемые: их доля составляет от 

10,3 % в 5 «В» классе до 35 % в 

5 «А». Подростки со статусом изго-

ев и изолированные выявлены в 3-х 

классах из 5-ти оцененных. Их доля 

составляет от 8 до 25 %.  

Авторская методика позволила 

провести самооценку подростками 

эмоциональной связи с группами 

принадлежности, эмоционального 

отношения к группам. Результаты 

самооценки подростками эмоцио-

нальной связи с группами пред-

ставлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Самооценка младшими подростками эмоциональной связи с группа-

ми принадлежности (на примере 5 «Б» класса) 
 

Группы Сильная связь, 

% 

Средняя связь, % Слабая или 

отсутствует, % 

Семья 70 27 3 

Компания друзей 70 27 3 

Дворовая компания 58 15 27 

Класс 30 48 12 

Школа 30 52 18 

Группа в социальных сетях 33 45 21 

Сообщество по интересам 33 33 33 

Детская общественная органи-

зация 

30 12 58 
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Группы Сильная связь, 

% 

Средняя связь, % Слабая или 

отсутствует, % 

Жители моего города 52 45 3 

Подростковая субкультура 30 15 54 

Люди моей национальности 48 33 18 

Граждане России 61 30 9 

 

Как видно из таблицы 3, сильную 

эмоциональную связь большинство 

подростков отмечают с семьей, ком-

панией друзей, гражданами России. 

Связь с классом, школой, группами в 

социальных сетях и сообществами 

по интересам у большинства под-

ростков средняя, слабая или от-

сутствует. 

Результаты самооценки эмо-

ционального отношения к груп-

пам принадлежности приведены 

в таблице 4. 

 

Таблица 4.  

Результаты самооценки подростками эмоционального отношения к 

группам принадлежности (на примере 5 «Б» класса) 
 

Группы Положительное, 

% 

И положительное, и 

отрицательное, % 

Отрицательное, 

% 

Семья 76 21 3 

Компания друзей 70 30 0 

Дворовая компания  66 18 16 

Класс 39 55 6 

Школа  44 47 9 

Группа в социальных сетях  53 33 13 

Сообщество по интересам  45 34 21 

Детская общественная  

организация  

39 32 29 

Жители моего города 70 30 0 

Подростковая субкультура 34 31 34 

Люди моей национальности  58 35 6 

Граждане России  78 22 0 

 

Как видно из таблицы 4, по-

ложительное эмоциональное от-

ношение у большинства подрост-

ков к таким группам принадлежно-

сти, как семья, гражданская при-

надлежность, компания друзей и 

жители города. К классу, школе и 

детской общественной организа-

ции положительное отношение 

у менее чем половины подростков 

(39–44 %).  



Педагогика сельской школы — 2024 — № 1 (19) 

Диагностика групповой и коллективной идентичности младших подростков 31 

Заключение 

Проведенное исследование обо-

значило ряд проблем групповой 

идентичности младших подрост-

ков, свидетельствующих о необхо-

димости целенаправленного фор-

мирования коллективной идентич-

ности: 

− отсутствие у отдельных под-

ростков чувства «мы», желания 

быть частью какого-либо коллек-

тива;  

− непринятие или отвержение 

отдельных подростков группой;  

− негативная социальная иден-

тичность (когда подросток испы-

тывает отрицательные эмоции в 

отношении группы принадлежно-

сти);  

− сведение принадлежности к 

группе только к принятию соци-

альной роли без принятия и дея-

тельного выражения коллективных 

норм и ценностей.  

Процесс такого формирования 

необходим как в сельских мало-

комплектных школах, где акцент 

необходимо ставить на принятии 

всех желающих подростков в кол-

лектив, профилактике буллинга 

(ключевой формой выступает дво-

ровая компания), так и в городских, 

где необходим акцент на самостоя-

тельном определении подростко-

вой группой коллективных целей и 

ценностей и организации различ-

ных видов коллективной социально 

значимой деятельности. 

 

Библиографический список 

1. Астафьева О. Н. Коллективная идентичность в условиях глобальных изме-

нений: динамика устойчивого и укоренение становящегося // Вопросы социаль-

ной теории. 2011. Т. V. С. 223–241. 

2. Белов С. И. Видеоигры с историческим сюжетом как фактор генерации и 

эрозии ингруппового фаворитизма россиян // Вестник Московского университета. 

Серия 12. Политические науки. 2021. № 3. С. 35–47. 

3. Воробьев В. П. Коллективная идентичность в системе организационной 

культуры: социологический аспект / В. П. Воробьев, Т. В. Терехина // Известия 

высших учебных заведений. Поволжский регион. 2008. № 4. С. 18–25. 

4. Гигаури Д. И. YouTube-блогеры как лидеры общественного мнения моло-

дежи: новые технологии формирования идентичности в виртуальном простран-

стве / Д. И. Гигаури, В. А. Гуторов, А. А Ширинянц // Каспийский регион: поли-

тика, экономика, культура. 2019. № 3. С. 51–58. 

5. Горшкова Н. Э. Проекции идентичности. Размышления на основе моногра-

фии «Идентичности: семиотика репрезентации и прагматика позиционирова-

ния» // Terra Linguistica. Калининград. 2022. Т. 13. № 4. С. 87–92.  

6. Григорьев Д. В. Сопричастность России и русскому миру: формирование 

идентичности ребенка в школе // Школьная идентичность ребенка: ответствен-

ность школы за формирование достоинства, гражданственности, патриотизма : 

сборник мат. Всероссийской научно-практической конф. / сост. Т. В. Дьячкова, 

Л. В. Заика. Тула : ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 2018. С. 57–83. 



Педагогика сельской школы — 2024 — № 1 (19) 

Е. А. Краса  32 

7. Джеймс У. Личность // Психология личности: тексты / под ред. 

Ю. Б. Гиппенрейтера, А. А. Пузырея. Москва : Издательство МГУ, 1982. 288 с.  

8. Идентичности: семиотика репрезентации и прагматика позиционирования : 

монография / А. А. Тесля, Г. Л. Тульчинский, С. Т. Золян, Ж. Р. Сладкевич, 

С. В. Герасимов, Е. Н. Молодыченко, Г. Л. Тульчинский; под ред. А. А. Тесли, 

С. Т. Золяна, Г. Л. Тульчинского. Калининград : Издательство БФУ им. И. Канта, 

2022. 347 с.  

9. Илюкович Т. П. Особенности формирования социальной идентичности 

младших школьников под влиянием компьютерных игр // Социальные явления. 

2020. № 1. С. 45–51.  

10. Касамара В. А. YouTube-блогеры как агенты политической социализации 

российских школьников / В. А. Касамара, А. А. Сорокина, А. Н. Шилина // Вестник 

Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2021. № 3. С. 7–21. 

11. Кондаков А. М. Цифровая идентичность, цифровая самоидентификация, 

цифровой профиль: постановка проблемы / А. М. Кондаков, А. А. Костылева // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Информатизация 

образования. 2019. Т. 16. № 3. С. 207–218.  

12. Кузьмин М. Ю. Особенности динамики идентичности у младших школьни-

ков // Современные исследования социальных проблем. 2016. № 7(63). С. 106–114. 

13. Махинин А. Н. Российская идентичность сегодня: проблемы и ресурсы 

формирования (социально-педагогический контекст) : монография / А. Н. Махи-

нин, М. В. Шакурова, В. С. Остапенко. Воронеж : Воронежский государственный 

педагогический университет, 2022. 188 с. 

14. Микляева А. В. Соотношение центральных и периферических компонен-

тов в структуре социальной идентичности личности / А. В. Микляева, П. В. Ру-

мянцева // Психологический журнал. 2011. Т. 32. № 5. С. 36–45. 

15. Михайлова Н. В. Спортивное боление и коллективная идентичность // 

Ученые записки Комсомольского-на Амуре государственного технического уни-

верситета. 2019. № 11–2 (38). С. 90–98.  

16. Оберемко О. А. Пространственно-деятельная идентичность как представ-

ление о «территории свободы» // Социологический журнал. 2008. № 3. С. 62–81. 

17. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. Москва : Прогресс, 1996. 344 с. 

18. Сащенко Н. П. Российская идентичность в цифровую эпоху и социальные 

представления пользователей социальных сетей // Социальные и гуманитарные 

знания. 2021. Т. 7. № 1. С. 40–51. 

19. Симонян Э. Г. Кризис коллективной идентичности и культурная травма // 

Социально-гуманитарные знания. 2019. № 4. С. 172–178.  

20. Шевела Н. И. Формирование коллективной идентичности // Националь-

ные культуры в межкультурной коммуникации : материалы VII Междунар. науч.-

практ. конф. Минск : издательство Белорусского государственного университета, 

2023. С. 77–80. 

21. Шипулин В. О. Динамика российской коллективной идентичности: ин-

формационно-коммуникативный контекст // Ученые записки Новгородского гос-

ударственного университета им. Ярослава Мудрого. 2020. № 2 (27). С. 25–30.  



Педагогика сельской школы — 2024 — № 1 (19) 

Диагностика групповой и коллективной идентичности младших подростков 33 

22. Шумкова Н. В. Региональная идентичность в структуре коллективных 

идентичностей студенческой молодежи Республики Мордовия / Н. В Шумкова, 

О. Е. Зубов // Siberian Socium. 2021. Т. 5. № 1 (15). С. 68–80. 

23. Юськаева Э. И. Коллективная идентичность в дискурсе сетевых сооб-

ществ // Возможности и угрозы цифрового общества : мат. Всероссийской науч.-

практ. конф. / под ред. А. В. Соколова, А. А. Фролова. Ярославль, 2021. С. 303–308. 

24. Balleys C., Millerand F., Thoër C., Duque N. Searching for Oneself on 

YouTube: Teenage Peer Socialization and Social Recognition Processes // Social Me-

dia + Society. 2020. Vol. 6. № 2. Pр. 1–11. 

25. Brewer M. B. The social self: On being the same and different at the same 

time // Personality and Social Psychology Bulletin, 1991. № 17(5). Pр. 475–482. 

26. Hogg M. A., Reid S. A. Social Identity, Self-Categorization and the Communi-

cation of Group Norms // Communication Theory. 2006. № 16. Pр. 7–30.  

27. Peikari N., Lotfi R., Makhdomi H. Social Networks, Cyberspace and Formation 

of Virtual Identity of the Users // International Journal of Advanced Studies in Humani-

ties and Social Science. 2015. Vol. 4. № 2. Pр. 92–101. 

28. Tajfel H. Social Identity and Intergroup behavior // Social Science Information. 

1974. № 1(2). Рр. 65–93. 

Reference list 

1.  Astaf'eva O. N. Kollektivnaja identichnost' v uslovijah global'nyh izmenenij: 

dinamika ustojchivogo i ukorenenie stanovjashhegosja = Collective identity in the face 

of global change: the dynamics of sustainability and rooting of the emerging // Voprosy 

social'noj teorii. 2011. T. V. S. 223–241. 

2. Belov S. I. Videoigry s istoricheskim sjuzhetom kak faktor generacii i jerozii in-

gruppovogo favoritizma rossijan = Video games with a historical plot as a factor in the 

generation and erosion of the Ingroup favoritism of Russians // Vestnik Moskovskogo 

universiteta. Serija 12. Politicheskie nauki. 2021. № 3. S. 35–47. 

3. Vorob'ev V. P. Kollektivnaja identichnost' v sisteme organizacionnoj kul'tury: so-

ciologicheskij aspekt = Collective identity in the system of organizational culture: so-

ciological aspect / V. P. Vorob'ev, T. V. Terehina // Izvestija vysshih uchebnyh 

zavedenij. Povolzhskij region. 2008. № 4. S. 18–25. 

4. Gigauri D. I. YouTube-blogery kak lidery obshhestvennogo mnenija molodezhi: 

novye tehnologii formirovanija identichnosti v virtual'nom prostranstve = YouTube 

bloggers as leaders of youth public opinion: new technologies for forming identity in 

the virtual space / D. I. Gigauri, V. A. Gutorov, A. A Shirinjanc // Kaspijskij region: 

politika, jekonomika, kul'tura. 2019. № 3. S. 51–58. 

5. Gorshkova N. Je. Proekcii identichnosti. Razmyshlenija na osnove monografii 

«Identichnosti: semiotika reprezentacii i pragmatika pozicionirovanija» = Projections of 

identity. Reflections on the monograph «Identities: Semiotics of Representation and 

Pragmatics of Positioning» // Terra Linguistica. Kaliningrad, 2022. T. 13. № 4. S. 87–92.  

6. Grigor'ev D. V. Soprichastnost' Rossii i russkomu miru: formirovanie iden-

tichnosti rebenka v shkole = Involvement of Russia and the Russian world: formation of 

the child's identity at school // Shkol'naja identichnost' rebenka: otvetstvennost' shkoly 

za formirovanie dostoinstva, grazhdanstvennosti, patriotizma : sbornik mat. Vse-



Педагогика сельской школы — 2024 — № 1 (19) 

Е. А. Краса  34 

rossijskoj nauchno-prakticheskoj konf. / sost. T. V. D'jachkova, L. V. Zaika. Tula : 

GOU DPO TO «IPK i PPRO TO», 2018. S. 57–83. 

7. Dzhejms U. Lichnost' = Personality // Psihologija lichnosti: teksty / pod red. 

Ju. B. Gippenrejtera, A. A. Puzyreja. Moskva : Izdatel'stvo MGU, 1982. 288 s.  

8. Identichnosti: semiotika reprezentacii i pragmatika pozicionirovanija : monografi-

ja = Identities: semiotics of representation and pragmatist of positioning: monograph / 

A. A. Teslja, G. L. Tul'chinskij, S. T. Zoljan, Zh. R. Sladkevich, S. V. Gerasimov, 

E. N. Molodychenko, G. L. Tul'chinskij; pod red. A. A. Tesli, S. T. Zoljana, 

G. L. Tul'chinskogo. Kaliningrad : Izdatel'stvo BFU im. I. Kanta, 2022. 347 s.  

9. Iljukovich T. P. Osobennosti formirovanija social'noj identichnosti mladshih 

shkol'nikov pod vlijaniem komp'juternyh igr = Features in formation of the social iden-

tity of younger students under the influence of computer games // Social'nye javlenija. 

2020. № 1. S. 45–51.  

10. Kasamara V. A. YouTube-blogery kak agenty politicheskoj socializacii ros-

sijskih shkol'nikov = YouTube bloggers as agents of political socialization of Russian 

schoolchildren / V. A. Kasamara, A. A. Sorokina, A. N. Shilina // Vestnik Mos-

kovskogo universiteta. Serija 12. Politicheskie nauki. 2021. № 3. S. 7–21. 

11. Kondakov A. M. Cifrovaja identichnost', cifrovaja samoidentifikacija, cifrovoj 

profil': postanovka problemy = Digital identity, digital self-identification, digital profile: 

challenging / A. M. Kondakov, A. A. Kostyleva // Vestnik Rossijskogo universiteta 

druzhby narodov. Serija: Informatizacija obrazovanija. 2019. T. 16. № 3. S. 207–218.  

12. Kuz'min M. Ju. Osobennosti dinamiki identichnosti u mladshih shkol'nikov = 

Features of identity dynamics in younger students // Sovremennye issledovanija so-

cial'nyh problem. 2016. № 7(63). S. 106–114. 

13. Mahinin A. N. Rossijskaja identichnost' segodnja: problemy i resursy formiro-

vanija (social'no-pedagogicheskij kontekst) = Peculiarities of identity dynamics among 

younger students Russian identity today: problems and resources of formation (social and 

pedagogical context) : monografija / A. N. Mahinin, M. V. Shakurova, V. S. Ostapenko. 

Voronezh : Voronezhskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet, 2022. 188 s. 

14. Mikljaeva A. V. Sootnoshenie central'nyh i perifericheskih komponentov v 

strukture social'noj identichnosti lichnosti = Ratio of central and peripheral components 

in personality social identity structure / A. V. Mikljaeva, P. V. Rumjanceva // Psiholog-

icheskij zhurnal. 2011. T. 32. № 5. S. 36–45. 

15. Mihajlova N. V. Sportivnoe bolenie i kollektivnaja identichnost' = Sports pain 

and collective identity // Uchenye zapiski Komsomol'skogo-na Amure gosudarstven-

nogo tehnicheskogo universiteta. 2019. № 11–2 (38). S. 90–98.  

16. Oberemko O. A. Prostranstvenno-dejatel'naja identichnost' kak predstavlenie o 

«territorii svobody» = Spatial-active identity as an idea of the «territory of freedom» // 

Sociologicheskij zhurnal. 2008. № 3. S. 62–81. 

17. Jerikson Je. Identichnost': junost' i krizis = Identity: youth and crisis. Moskva : 

Progress, 1996. 344 s. 

18. Sashhenko N. P. Rossijskaja identichnost' v cifrovuju jepohu i social'nye pred-

stavlenija pol'zovatelej social'nyh setej = Russian identity in the Digital Age and social 

representations of social media users // Social'nye i gumanitarnye znanija. 2021. T. 7. 

№ 1. S. 40–51. 



Педагогика сельской школы — 2024 — № 1 (19) 

Диагностика групповой и коллективной идентичности младших подростков 35 

19. Simonjan Je. G. Krizis kollektivnoj identichnosti i kul'turnaja travma = Collec-

tive identity crisis and cultural trauma // Social'no-gumanitarnye znanija. 2019. № 4. 

S. 172–178.  

20. Shevela N. I. Formirovanie kollektivnoj identichnosti = Formation of collective 

identity // Nacional'nye kul'tury v mezhkul'turnoj kommunikacii : materialy VII 

Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Minsk : izdatel'stvo Belorusskogo gosudarstvennogo 

universiteta, 2023. S. 77–80. 

21. Shipulin V. O. Dinamika rossijskoj kollektivnoj identichnosti: informacionno-

kommunikativnyj kontekst = Dynamics of Russian collective identity: information and 

communication context // Uchenye zapiski Novgorodskogo gosudarstvennogo universi-

teta im. Jaroslava Mudrogo. 2020. № 2 (27). S. 25–30.  

22. Shumkova N. V. Regional'naja identichnost' v strukture kollektivnyh iden-

tichnostej studencheskoj molodezhi Respubliki Mordovija = Regional identity in the 

structure of collective identities of student youth in the Republic of Mordovia / 

N. V Shumkova, O. E. Zubov // Siberian Socium. 2021. T. 5. № 1 (15). S. 68–80. 

23. Jus'kaeva Je. I. Kollektivnaja identichnost' v diskurse setevyh soobshhestv = 

Collective identity in network community discourse // Vozmozhnosti i ugrozy cifrovogo 

obshhestva : mat. Vserossijskoj nauch.-prakt. konf. / pod red. A. V. Sokolova, 

A. A. Frolova. Jaroslavl', 2021. S. 303–308. 

24. Balleys C., Millerand F., Thoër C., Duque N. Searching for Oneself on 

YouTube: Teenage Peer Socialization and Social Recognition Processes // Social Me-

dia + Society. 2020. Vol. 6. № 2. Pr. 1–11. 

25. Brewer M. B. The social self: On being the same and different at the same 

time // Personality and Social Psychology Bulletin, 1991. № 17(5). Pr. 475–482. 

26. Hogg M. A., Reid S. A. Social Identity, Self-Categorization and the Communi-

cation of Group Norms // Communication Theory, 2006. № 16. Pr. 7–30.  

27. Peikari N., Lotfi R., Makhdomi H. Social Networks, Cyberspace and Formation 

of Virtual Identity of the Users // International Journal of Advanced Studies in Humani-

ties and Social Science, 2015. Vol. 4. № 2. Pr. 92–101. 

28. Tajfel H. Social Identity and Intergroup behavior // Social Science Information. 

1974. № 1(2). Rr. 65–93. 

Статья поступила в редакцию 17.01.2024; одобрена после рецензирования 

22.02.2024; принята к публикации 07.03.2024. 

The article was submitted 17.01.2024; approved after reviewing 22.02.2024; accepted 

for publication 07.03.2024. 

 

 



Педагогика сельской школы — 2024 — № 1 (19) 

____________________________________________ 

© Сартакова Е. Е., Еретнова Е. П., 2024 

Е. Е. Сартакова, Е. П. Еретнова 36 

Научная статья 

УДК 373.1 

DOI: 10.20323/2686-8652-2024-1-19-36 

EDN: HJWUGV 

Тенденции становления сельской школы в условиях социокультурной 

модернизации образования 

Елена Евгеньевна Сартакова1, Евгения Павловна Еретнова2  
1Доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и управления обра-

зованием, Томский государственный педагогический университет. 634061 

г. Томск, ул. Киевская, 60 
2Соискатель кафедры педагогики и управления образованием, Томский государ-

ственный педагогический университет. 634061 г. Томск, ул. Киевская, 60 
1lopolit@rambler.ru, https://orcid.org/0000-0001-9468-8560 
24elsi_91@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-2550-2766 

 

Аннотация. В статье доказывается тезис о том, что становление российского 

информационного общества обусловило и модернизацию образования, осуществ-

ляемую первоначально на организационно-экономическом уровне, а в настоящее 

время социокультурными средствами.  Реализация ведущих идей социокультур-

ной модернизации образования способствовала значительной трансформации 

структуры и содержания деятельности сельских образовательных организаций: 

стали формироваться новые экосистемы сельских школ, инновационные модели 

кадрового обеспечения их деятельности, сетевые механизмы проектирования и 

реализации совокупности вариативных образовательных программ и т. д.  

В исследовании выявлены тенденции становления сельской школы в условиях 

социокультурной модернизации образования (становление сельских общеобразо-

вательных организаций как социокультурной открытой сетевой системы; обуслов-

ленность процесса становления сельских школ содержанием и степенью иннова-

ций в региональных системах образования; возрастание адаптационных и рураль-

но-ориентированных компонентов в содержании образовательных программ сель-

ских школ; зависимость уровня готовности сельских учителей к профессиональ-

ной деятельности от степени сформированности и содержания стереотипов их 

профессиональной деятельности и др.); обосновывается перспективность модели 

становления школы в условиях социокультурной модернизации образования, 

опирающаяся на исторические предпосылки, требования общества и государства 

с учетом оптимального сочетания социокультурного, пространственного, компе-

тентностного, системно-деятельностного подходов; выявляются особенности 

сельской школы периода социокультурной модернизации образования, которые 

обоснованы идеей сетевизации, цифровизации, мобильности, конвергентности, 
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глокальности, динамической устойчивости, руральности и др. Делается вывод о 

сохранении конкретных особенностей данной группы общеобразовательных орга-

низаций в условиях цифровизации, сетевизации, стандартизации образования, вве-

дения программно-методических элементов контроля качества образовательного 

процесса. 

Ключевые слова: социокультурная модернизация образования; модель; 

сельская школа; адаптационные компоненты; рурально-ориентированные 

компоненты; контроль; образовательная программа 
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Abstract. The article proves the thesis that the formation of the Russian information 

society also led to the modernization of education, carried out initially at the organiza-

tional and economic level, and currently by socio-cultural means. Implementing leading 

ideas of socio-cultural modernization of education contributed to significant transfor-

mation of the structure and content of the activities of rural educational organizations: 

new ecosystems of rural schools, innovative models of staffing for their activities, net-

work mechanisms for designing and implementing a set of variable educational pro-

grams, etc., started to form. 

The study revealed trends in the formation of   rural school in the context of socio-

cultural modernization of education (the formation of rural educational organizations as 

a socio-cultural open network system; the establishment of rural schools by content and 

innovation in regional education systems; increasing adaptation and oral-oriented com-

ponents in the content of educational programs of rural schools; dependence of the level 

of readiness of rural teachers for professional activities on the degree of formation and 

content of stereotypes of their professional activities, etc.); the perspective of the for-

mation model   of the school in the conditions of socio-cultural modernization of educa-

tion is justified, based on historical prerequisites, the requirements of society and the 

state, taking into account the optimal combination of socio-cultural, spatial, competent, 

system-activity approaches; features of the rural school of the period of socio-cultural 

modernization of education are revealed, which are justified by the idea of networking, 
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digitalization, mobility, convergence, glocality, dynamic stability, rurality, etc. It is con-

cluded that the specific features of this group of educational organizations are preserved 

in the context of digitalization, networking, education standardization, introduction of 

software and methodological elements for monitoring the quality of the educational 

process. 

Key words: sociocultural modernization of education; model; rural school; adapta-

tion components; rural-oriented components; control; educational program 
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Введение 

В последние десятилетия 

ХХ в. – начале ХХI в. в России 

формируется сетевая экономика не 

только в городах, но и в сельской 

местности. Становление россий-

ского информационного общества 

обусловило и модернизацию обра-

зования, осуществляемую первона-

чально на организационно-

экономическом уровне, в настоя-

щее время – социокультурными 

средствами. 

Реализация ведущих идей соци-

окультурной модернизации обра-

зования способствовала значи-

тельной трансформации структуры 

и содержания деятельности сель-

ских образовательных организа-

ций: стали формироваться новые 

экосистемы сельских школ, инно-

вационные модели кадрового 

обеспечения их деятельности, се-

тевые механизмы проектирования 

и реализации совокупности вариа-

тивных образовательных программ 

и т. д. [Казакова, 2022; Котькова, 

2019; Сартакова, 2014]. 

Анализ научной литературы об 

особенностях сельских школ, ре-

зультатов социологических и педа-

гогических исследований сформи-

ровал некоторые представления об 

особенностях современных сель-

ских общеобразовательных органи-

заций. Можно констатировать, что 

в первой четверти ХХI в. сельские 

общеобразовательные организации 

приобрели новые качества, которые 

обоснованы идеями сетевизации, 

цифровизации, мобильности, кон-

вергентности, глокальности, 

руральности и др. Степень их 

сформированности у каждой шко-

лы собственная и зависит от мно-

жества условий [Абанкина, 2011; 

Ефлова, 2019; Гущина, 2020; Мед-

ведев, 2015].  

В этих условиях менялись и 

элементы организационной культу-

ры сельских общеобразовательных 

организаций, в том числе и их мис-

сии. Так, к основным задачам дея-

тельности данной группы органи-

заций стали относить не только во-

просы социальной адаптации 

школьников в условиях меняюще-



Педагогика сельской школы — 2024 — № 1 (19) 

Тенденции становления сельской школы в условиях социокультурной  

модернизации образования  

39 

гося и быстро развивающегося ми-

ра, развития рурально-

ориентированных навыков жизне-

деятельности в сельской местности, 

но и становление современных 

софт- и хард-компетенций. При 

этом школы учитывали, что совре-

менный сельский житель – это че-

ловек, живущий на селе, любящий 

сельский образ жизни, выбираю-

щий любой вид деятельности и 

форму занятости: от программного 

инженера до агронома [Котькова, 

2022; Мельникова, 2020б; Щепан-

ская, 2020].  

Анализ результатов психолого-

педагогических, социологических 

исследований, а также включенных 

научных наблюдений за деятельно-

стью сельских общеобразователь-

ных организаций позволил разрабо-

тать комплексную программу их 

исследования, состоящую из двух 

частей. Цель массового социально-

педагогического исследования – 

выявить социокультурные, террито-

риальные, национально-

региональные особенности данной 

группы организаций, а также спе-

цифику осуществления образова-

тельного процесса, включая доступ-

ность, качество, эффективность, ре-

зильентность образовательных про-

грамм, в том числе сетевых. Психо-

лого-педагогическая часть програм-

мы позволила установить ведущие 

элементы организационной культу-

ры школ, особенности уклада, уро-

вень социального комфорта их 

субъектов, качество кадрового 

обеспечения, управления и др. 

Осуществление комплексной 

программы изучения особенностей 

сельских школ в Томской области 

способствовало констатации сле-

дующего: с одной стороны: образо-

вательные системы большинства 

сельских школ до настоящего вре-

мени частично закрыты, устойчи-

вы, целостны, а структура управле-

ния ими носит линейно-

функциональный характер с эле-

ментами проектного управления; 

уклад сельских организаций соот-

ветствует патерналистской модели, 

также используются традиционные 

механизмы организации образова-

тельного процесса, включая 

школьные образовательные про-

граммы и др.; с другой стороны: 

уровень фактической сетевизации 

деятельности сельских школ дости-

гает 100 %, их большая часть в 

нормативно-правовом аспекте не  

подкреплена; высокий уровень се-

тевизации (часто в крупных и базо-

вых школах до 40–60 % от общего 

числа) характерен для программ 

работы с одаренными детьми, про-

фильного обучения, допрофессио-

нальной подготовки, внеурочной и 

воспитательной деятельности; сте-

пень теоретической готовности 

учителей к реализации обновлен-

ных ФГОС достаточна [Еретнова, 

2020; Пинский, 2004]. 

Данное противоречие обуслови-

ло разработку модели сельской 

школы в условиях социокультур-

ной модернизации села, апробации 

ее составляющих.  
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Методология и методы  

исследования 

Цель исследования – обоснова-

ние особенностей модели станов-

ления сельской школы в условиях 

социокультурной модернизации 

образования.  

Данная модель представлена 

совокупностью теоретико-

методологического, целевого, со-

держательно-технологического и 

результативного компонентов, со-

ответствующим алгоритмом ее ста-

новления. Специфика модели свя-

зана с ориентированием на: проек-

тирование и апробацию различного 

вида и направленности образова-

тельных программ (включая сете-

вые) и их ресурсного обеспечения, 

способствующих реализации 

рурально-ориентированных страте-

гий развития сельских школьников, 

а также механизмов организации 

образовательного процесса, 

направленного на реализацию ре-

зильентных образовательных услуг; 

разработку и реализацию програм-

мы формирования новых педагоги-

ческих стереотипов, связанных с 

организацией образовательного 

процесса в соответствии с совре-

менной образовательной парадиг-

мой; формирование различного 

уровня управленческо-

педагогических команд, деятель-

ность которых обеспечивала бы 

оптимальность коммуникаций в 

процессе реализации образователь-

ных программ. 

Ее основание – совокупность  

методологических подходов (соци-

окультурного, пространственного, 

компетентностного, системно-

деятельностного), а также ведущие 

теоретические положения (мета-

предметности и междисциплинар-

ности, «гибридной» онтологии, 

особенностей развития данной 

группы организаций, образователь-

ного процесса, резильентности и 

др.), закономерности (сетевого вза-

имодействия, полифункционально-

сти, открытости, преемственности 

и адаптивности к локальной куль-

туре конкретного сельского социу-

ма, конвергентности и др.) и прин-

ципы (самореферентности, целост-

ности, устойчивости; оседлости, 

мобильности, глокальности, цен-

трализации, иерархии и сетевиза-

ции; культуросообразности, ориен-

тации на формирование личност-

ных смыслов и др.) модели [Оста-

пенко, 2015].  

Особое значение для нас имел 

социокультурный подход, который 

позволил рассмотреть общество как 

единство культуры и социальности, 

изменяющееся в результате дея-

тельности человека. Выделим ос-

новные тезисы социокультурного 

подхода, важные для нашего иссле-

дования: человеческое взаимодей-

ствие является основой социокуль-

турной системы; существует взаи-

мопроникновение культуры и со-

циальности, социокультурный ба-

ланс, совместимость особенностей 

человека и общества; социокуль-

турное изменение есть фундамен-

тальная характеристика образова-

тельного процесса. Для нас социо-
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культурный подход стал механиз-

мом выявления и характеристики 

среды, в которую «погружена» со-

временная сельская школа. Его ис-

пользование позволило выделить 

совокупность таких специфических 

характеристик, как сельский образ 

жизни, способы ведения хозяйства, 

языковая среда, включённость в 

цифровую культуру и др. [Куган, 

2014; Мельникова, 2020а]. 

Пространственный подход нами 

использовался как способ эксплика-

ции положения села в условиях гло-

бализации и урбанизации современ-

ного мира. Средствами простран-

ственного подхода при характери-

стике села выделялись понятия фи-

зических и социальных пространств. 

При этом ведущими категориями для 

нас становятся следующие термины: 

глокальность (взаимодействие гло-

бального и локального) и территори-

альная идентичность. Данные поня-

тия обуславливают такие характери-

стики сельской школы, как удалён-

ность и рассредоточенность, устой-

чивость, открытость и гетероген-

ность. 

Компетентностный подход поз-

волил рассмотреть процесс станов-

ления ценностных, мотивационных 

структур субъектов образования, их 

интересов и установок в овладении 

знаниями, навыками, умениями в 

рамках реализации педагогической 

деятельности. Применение компе-

тентностного подхода позволило 

обосновать процесс становления со-

временных способов организации 

профессиональной деятельности 

учителей, разработать содержание 

подсистемы «Инфраструктура сель-

ской школы» и др.  

Использование данного методо-

логического подхода позволило 

обосновать модель сетевой органи-

зации процессов обучения и воспи-

тания, развития школьников, вы-

явить сущностные характеристики 

подсистем модели становления 

сельской школы в условиях социо-

культурной модернизации образо-

вания [Байбородова, 2002]. 

В соответствии с используемыми 

методологическими подходами вы-

браны и методы исследования: ана-

лиз научно-педагогических источ-

ников, логические, включая истори-

ко-педагогическую реконструкцию, 

моделирование; общепедагогиче-

ские, в том числе, включенное педа-

гогическое наблюдение, педагоги-

ческий эксперимент и др.  

Результаты исследования 

Переход к информационному 

обществу в РФ обусловил модерни-

зацию системы образования в кон-

це ХХ – начале ХХI в. Соответ-

ственно, становление современных 

сельских общеобразовательных 

учреждений осуществляется сред-

ствами комплексных структурных 

изменений. Следовательно, в 

настоящее время процессы социо-

культурной модернизации образо-

вания определяют содержание (то 

есть наиболее важные, характерные 

свойства процесса или явления) 

развития сельских общеобразова-

тельных учреждений, обуславли-

вают направления комплексных 
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изменений данной группы общеоб-

разовательных организаций РФ. 

На основании историко-

педагогического анализа  выделены 

тенденции становления и развития 

сельской школы в процессе социо-

культурной модернизации образо-

вания: становление сельских обще-

образовательных организаций как 

социокультурной открытой сетевой 

системы; обусловленность процес-

са становления сельских школ со-

держанием и степенью инноваций в 

региональных системах образова-

ния; возрастание адаптационных и 

рурально-ориентированных компо-

нентов в содержании образователь-

ных программ сельских школ; зави-

симость уровня готовности сель-

ских учителей к профессиональной 

деятельности от степени сформи-

рованности и содержания стерео-

типов их профессиональной дея-

тельности и др. 

Для нас современная сельская 

школа – это резильентная школа: 

успешная, имеет высокие образова-

тельные результаты, развивающая-

ся. При этом ее деятельность напря-

мую связана (и одновременно 

направлена) с селосохранением и 

селоразвитием, ведь школа – это 

центр жизни сельского поселения, 

который оказывает значительное 

влияние на социальное состояние, 

менталитет и развитие всех участ-

ников отношений [Бочарова, 2000; 

Наумов, 2021]. Соответственно, 

особенности сельской школы пери-

ода социокультурной модернизации 

образования обоснованы средства-

ми идей сетевизации, цифровиза-

ции, мобильности, конвергентности, 

глокальности, динамической устой-

чивости, руральности и др. 

В современных реалиях и при 

наличии запросов общества возрас-

тает и адаптационная функция 

школы, которая направлена на 

формирование и развитие личност-

ных результатов для успешности 

ребенка в мире в условиях глобали-

зации, информатизации и пр., при 

этом педагоги выполняют роль не 

только учителя, но и помощника.  

Целевой компонент модели свя-

зан с определением и обоснованием 

условий реализации резильентных 

функций сельской общеобразова-

тельной организации: образова-

тельной и социальной (селообразо-

вание, селосохранение, селоразви-

тие, менталитетобразование и др.), 

педагогической (саморегуляция, 

саморазвитие), адаптационной 

(формирование принятия / рефе-

рентности / привлекательности 

сельского образа жизни, рурально-

сти (сельскости)) [Пинская, 2018]. 

В рамках совокупности 

указанных методологических 

подходов и ведущих теоретических 

идей были выделены и доказаны 

закономерности, в том числе 

следующие: 

− становление сельской школы 

как центра открытой полисетевой 

образовательной организации, ее 

функционирование в соответствии 

с организационными и сетевыми 

нормами;  
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− преемственность и адаптив-

ность к локальной культуре кон-

кретного сельского социума, что 

предполагает учет сельской школой 

такого фактора как регионально-

национальный компонент, «отклик» 

на социальную ситуацию села, ин-

новационные традиции субъекта 

Федерации;  

− конвергентность или междис-

циплинарность, что связано с 

направленностью на мета- и меж-

предметность образовательных 

программ, формированием единой 

картины мира обучающихся и др., а 

также полисубъектностью меха-

низмов их реализации и др. 

В соответствии с данными и 

иными закономерностями были 

обоснованы и принципы [Еретнова, 

2020; Yeretnova, 2020]: 

1) самореферентности, целост-

ности, устойчивости, что предпола-

гает, что сельская школа адаптивна 

и открыта, но в то же время сохра-

няет культурную идентичность и 

сама определяет уровень сетевиза-

ции, в которой она принимает уча-

стие; 

2) оседлости, мобильности, 

глокальности, так как несмотря на 

отдаленность и закрытость, 

субъекты сельской школы и сами 

реализуемые программы мобильны, 

могут быть реализованы и в рамках 

сети, и в организационных 

условиях [Гущина, 2022]; 

3) централизации, иерархии и 

сетевизации, когда перед сельской 

школой стоит задача сохранения 

традиций, с другой стороны – она 

проявляет разную степень сетевого 

характера; 

4) культуросообразности, ориен-

тации на формирование личност-

ных смыслов, когда одновременно 

происходит учет имеющейся ситу-

ации села, его особенностей, фор-

мирование современной сельско-

сти, направленность на сохранение 

села как культурного очага и мен-

талитетоформирование.  

Содержательно-

технологический компонент вклю-

чает подсистемы: «Сельская школа 

как социальный институт», «Ин-

фраструктура сельской школы», 

«Качество проектирования и орга-

низации образовательного процес-

са / уровень резильентности сель-

ской школы». Раскроем содержание 

данных подсистем. 

Подсистема «Сельская школа 

как социальный институт» – одна 

из самых масштабных, так как 

описывает организацию как соци-

окультурный феномен. Школа за-

нимает важное место, так как не 

только дает детям образователь-

ную подготовку, но и является ос-

новным образующим, сохраняю-

щим и развивающим фактором для 

села и сельскохозяйственного про-

изводства. С сельской школой свя-

заны такие понятия: самобытность, 

малая родина, народность воспи-

тания, духовные истоки народа, 

домашний очаг, материнский язык, 

добрососедство. Традиционная 

сельская семья формирует такие 

ценности: трепетное отношение к 

земле, природе, труду; довери-
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тельность человеческих отноше-

ний; забота о семье; соборность и 

т. д.  

До настоящего времени сельская 

школа сохраняет свою направлен-

ность на адаптацию обучающихся, 

при этом она полифункциональна, 

так как выполняет функции сохра-

нения и развития села и его тради-

ций. Можно также выделить такие 

характеристики сельской школы, 

как открытость, самоорганизация, 

преемственность и соответствие 

сельскому образу жизни и локаль-

ной культуре. С одной стороны, 

сельская школа самореферентна, то 

есть обладает способностями при-

своения ценностей сельской среды, 

но с другой стороны, сельская шко-

ла представляет собой целостную и 

устойчивую систему, так как она 

относительно независима от сель-

ского социума [Сельская школа…, 

2008]. 

Содержание деятельности на 

данном этапе включает определен-

ные виды работ: разработку про-

граммы развития «сетевой школы»; 

проектирование ее ресурсного 

обеспечения; становление ее гума-

нистического уклада; формирова-

ние образовательных сетей в целях 

определения стейкхолдеров обра-

зовательных программ. 

Подсистема «Инфраструктура 

сельской школы» обладает следую-

щими характеристиками: совмест-

ное потребление (коллективное 

пользование), партнерство, мо-

бильность, гибкость и вовлечен-

ность организационной структуры 

школы, лидерство и мотивация. 

Принципы: оседлости, мобильно-

сти, глокальности, централизации, 

иерархии и сетевизации. 

Содержание деятельности на 

данном этапе: формирование 

управленческо-педагогических ко-

манд [Обухов, 2010]; подготовка 

педагогических кадров к сетевой 

организации образовательного 

процесса. 

Инфраструктура сельской шко-

лы носит сетевой характер. Это 

сложный комплекс различных он-

лайн или оффлайн сетевых взаимо-

действий, каждое из которых реша-

ет актуальные задачи. Соответ-

ственно, к ведущим принципам 

инфраструктуры современной 

сельской школы относятся осед-

лость (организационное существо-

вание), мобильность, глокальность 

(как частично открытой сети обра-

зовательных и иных организаций). 

Традиционно управление школой 

осуществляется на основе принци-

пов демократии, общедоступности, 

гуманизма, гражданственности, 

приоритета жизни, здоровья и цен-

ностей человека, свободного разви-

тия личности, светского характера 

образования; на основе сочетания 

принципов самоуправления кол-

лектива и единоначалия. 

Подсистема «Качество проек-

тирования и организации образо-

вательного процесса / уровень ре-

зильентности сельской школы». 

Отличительными характеристи-

ками организации образовательно-

го процесса в сельской школе яв-
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ляются открытость, целостность, 

вариативность, сетевизация, сово-

купность взаимосвязанных струк-

турных компонентов.  

Содержание деятельности на 

данном этапе: проектирование се-

тевых образовательных программ; 

организация процесса реализации 

сетевых образовательных про-

грамм; мониторинг качества реали-

зации образовательных программ. 

Результативно-оценочный ком-

понент модели определяет сово-

купность критериев и показателей 

оценки уровня сетевой организации 

образовательного процесса сель-

ской школы, в том числе ее резиль-

ентности. 

Опытно-экспериментальная база 

проведенного исследования – сеть 

сельских школ Томской области – 

опытно-экспериментальных пло-

щадок Томского государственного 

педагогического университета (да-

лее ТГПУ). В эксперименте приня-

ли участие 1987 обучающихся, 

201 учитель сельских школ Том-

ской области.  

На констатирующем этапе 

опытно-экспериментальной работы 

была разработана и осуществлена 

комплексная программа исследова-

ния сельских школ в условиях со-

циокультурной модернизации об-

разования 

На формирующем этапе (фев-

раль 2019 – декабрь 2022 г.) был 

осуществлен процесс апробации 

модели становления сельской шко-

лы в условиях социокультурной 

модернизации образования в соот-

ветствии с определенным порядком 

действий. Процесс обладал специ-

фикой – параллельно становлению 

современной сельской школы про-

исходило формирование управлен-

ческо-педагогических команд и 

профессиональное развитие педа-

гогов [Вачкова, 2013].  

Первый шаг модели был связан 

с формированием управленческо-

педагогических команд экспери-

ментальных школ. Нами были вы-

браны члены управленческо-

педагогических команд сельских 

школ – участников эксперимента, 

составлен график проведения заня-

тий с учетом всех потребностей.  

На втором шаге (по методике 

А. М. Цирульникова) в процессе 

командообразования была органи-

зована работа по самообследова-

нию сельских школ для выявления 

социокультурной ситуации поселе-

ний, к которым относятся школы. 

Участниками были проанализиро-

ваны основные государственные 

нормативные документы, регла-

ментирующие деятельность школы, 

изучены локальные нормативные 

акты, приказы, составлен список 

основных современных тенденций.  

На третьем шаге каждая управ-

ленческо-педагогическая команда 

систематизировала потребности 

субъектов образовательного про-

цесса, проинспектировала возмож-

ности их удовлетворения.  

На четвертом шаге в рамках 

групповой работы были созданы 

стратегии развития образования в 

экспериментальных школах. По 
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методике В. М. Дюкова и других 

были проведены тренинги, резуль-

татом которых стали обновленные 

программы развития образователь-

ных учреждений. 

На пятом шаге нами были выяв-

лены и проанализированы содержа-

ние ведущих стереотипов профес-

сиональной педагогической дея-

тельности учителей эксперимен-

тальных школ. На основании не-

скольких тематических образова-

тельных событий участниками 

процесса были выявлены алгорит-

мы имеющихся у учителей педаго-

гических стереотипов, обоснованы 

пути их обновления.  

На шестом и последующих эта-

пах было организовано научно-

методическое сопровождение про-

ектирования и реализации в школах 

сетевой организации образователь-

ного процесса. Да данном этапе 

были изучены потребности сель-

ской школы и все возможности их 

реализации. На основе этого были 

созданы сетевые образовательные 

программы, заключены договоры с 

партерами, проведено соответ-

ствующее внутриорганизационное 

обучение учителей. Группы экспе-

риментального кластера работали 

над созданием программ воспита-

ния, профориентации и др.  Они 

также стали участниками курсов 

повышения квалификации по раз-

личным направлениям: «Организа-

ция воспитательной работы в сель-

ской школе», «Организация вне-

урочной деятельности в сельской 

общеобразовательной организа-

ции», «Технологии формирования 

функциональной грамотности обу-

чающихся» и т. д.  

На контрольном этапе опытно-

экспериментальной работы были 

проанализированы и обработаны 

результаты внедрения модели ста-

новления сельской школы в усло-

виях социокультурной модерниза-

ции образования.  

Можно констатировать, что под-

систему «Сельская школа как соци-

альный институт» крупных резиль-

ентных школ можно уже характери-

зовать как сетевую, открытую для 

взаимодействия, с одной стороны, 

с другой – сохраняющую свою 

устойчивость, направленность обра-

зовательного процесса на формиро-

вание сельского образа жизни у 

обучающихся. Специфика данной 

подсистемы у этой группы школ 

связана с использованием отдель-

ных механизмов ее становления. 

В большей степени в экспери-

ментальных школах сформирова-

лась подсистема «Инфраструктура 

сельской школы». Постепенно в 

данных общеобразовательных ор-

ганизациях стала оформляться пар-

тисипативная система управления 

(проектная, модульная).  

Вторая группа результатов 

опытно-экспериментальной работы 

была связана с выявлением уровня 

развития профессиональной компе-

тентности педагогов сельских 

школ. Число педагогов сельских 

школ, имеющих низкий уровень 

сформированности профессиональ-

ной компетентности, уменьшилось 
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в 1,5 раза. Ввиду коронавирусной 

инфекции совещания проектных 

групп почти два года носили вир-

туальный характер. С марта 2020 г. 

почти на год деятельность проект-

ных групп была приостановлена. 

В это время для педагогов, испы-

тывающих затруднения, была орга-

низована работа проектной группы 

«Цифровая дидактика». Наиболь-

шие затруднения учителя сельских 

школ испытывали в организации 

воспитательной деятельности. Для 

данной группы учителей было со-

здано сетевое педагогическое со-

общество, цель работы которого – 

формирование навыков организа-

ции воспитательной деятельности. 

В условиях снижения объема фи-

нансирования для сельских мало-

комплектных школ вновь с 2008 г. 

возникала задача организации раз-

новозрастного обучения. Тяжело 

заменяемый стереотип – формиро-

вание нового отношения к рабочей 

документации учителя. Стереотип 

«бумажной работы» нам не уда-

лось изменить до конца, особенно 

при проектировании этапов освое-

ния метапредметных результатов. 

Подсистема «Качество проек-

тирования и организации образо-

вательного процесса» в экспери-

ментальной деятельности (частично 

в пандемийный период) уже могла 

быть охарактеризована как сетевая 

во всех сельских общеобразова-

тельных организациях. Уровень 

сетевизации, безусловно, был раз-

ным на всех экспериментальных 

площадках. На базе крупных школ 

были сформированы муниципаль-

ные сети по реализации образова-

тельных программ различного 

уровня и направленности, которые, 

кроме прочего, обеспечивали ран-

нюю профориентацию, профиль-

ную предпрофессиональную подго-

товку, углубленное предметное 

обучение, организацию системы 

консультирования для детей с ОВЗ, 

затруднениями в обучении и др. 

Повысился и уровень резильентно-

сти экспериментальных школ. 

В целом качество предметных и 

метапредметных результатов зна-

чительно выросло – на 0,3 ед. Резко 

повысилось качество образователь-

ных результатов в основной обще-

образовательной школе (на 

0,6 балла), включая показатели 

сформированности личностных 

универсальных учебных действий 

(на 0,33 ед.). Повысилась степень 

доступности вариативных образо-

вательных программ. В процессе 

экспертной оценки полученных 

результатов было установлено, что 

качество вариативных сетевых про-

грамм резко возросло (от 0,7 до 

1,1 балла), составив в целом 4,36 

балла.  

Также можно констатировать, 

что в целом предметно-

пространственная составляющая 

уклада школы создана, но форми-

рование гуманистического уклада 

находится на стадии становления. 

Безусловно, характеристика обра-

зовательных сред всех школ изме-

нилась, но пока образовательную 
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среду школ «экосредой» назвать 

нельзя. 

Реализация научно-

методического сопровождения про-

ектирования и апробации в сетевых 

школах программ развития, ре-

сурсного обеспечения их деятель-

ности позволила управленческо-

педагогическим командам не толь-

ко определить потенциальных се-

тевых участников совместной обра-

зовательной деятельности, но и со-

здать сетевую организацию образо-

вательного процесса, предметно-

пространственную среду для ста-

новления гуманистического уклада. 

Полученные результаты иссле-

дования позволяют сделать вывод о 

валидности разработанной модели 

становления сельской школы в 

условиях социокультурной модер-

низации образования, опирающей-

ся на исторические предпосылки, 

требования общества и государства 

с учетом оптимального сочетания 

социокультурного, компетентност-

ного, системно-деятельностного и 

других подходов. Реализация дан-

ной модели также доказывает, что 

становление сельской школы в 

условиях социокультурной модер-

низации образования будет осу-

ществляться более результативно, 

если разработаны модельные пред-

ставления о современной сельской 

школе и обоснован порядок ста-

новления сельской школы в усло-

виях социокультурной модерниза-

ции образования. 

Заключение 

Развитие информационного обще-

ства в России способствовало мо-

дернизации образования, социо-

культурный этап которой мы 

в настоящее время переживаем. 

Цифровизация, сетевизация, стан-

дартизация образования, введение 

программно-методических элемен-

тов контроля за качеством образо-

вательного процесса часто способ-

ствуют выдвижению тезиса об 

унификации сельских и городских 

школ на данном этапе историческо-

го развития нашего государства. 

Выявление фактически существу-

ющей в той или иной степени в ре-

альной образовательной практике 

социокультурной модернизации 

образования и обоснование данной 

модели сельской школы и алгорит-

ма ее становления позволяет 

утверждать, что сохраняются кон-

кретные особенности данной груп-

пы общеобразовательных органи-

заций.   
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Аннотация. В статье обосновывается значимость гражданско-

патриотического воспитания в контексте обеспечения личностной и 

общественной безопасности. Отмечается, что именно духовное здоровье, 

аксиологический потенциал личности, включая гражданственность и патриотизм, 

в сложившихся сегодня условиях признается стратегическим ресурсом выживания 

и развития, обеспечения безопасности социальной системы в целом и личности в 

частности. Сегодня, как никогда, актуализируется очень сложная проблема 

духовной безопасности; речь идет о необходимости создания и поддержания 

таких условий, без которых невозможно формирование и развитие адекватных 

ценностных отношений к миру, к людям, к самому себе. Исходя из того, что 

обеспечение безопасности субъекта рассматривается как создание условий, 

которые способствовали бы реализации его интересов, в основе которых 

находятся его ценности, воспитание, в том числе и гражданско-патриотическое, 

должно рассматриваться как создание условий, в которых субъекты сохраняют и 

воспроизводят свои ценности, проявляющиеся в отношениях к миру, к другим, к 

самому себе. При это речь идет о гуманистических, традиционных духовно-

нравственных, гражданско-патриотических ценностях.  
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В статье представлена система гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся в Республике Беларусь, нормативная правовая база, ценностно-

целевые приоритеты (формирование активной гражданской позиции, социальной 

активности или готовности к реализации общественно значимых инициатив), 

составляющие системы, содержание воспитательной деятельности в аспекте 

гражданско-патриотического воспитания. Особое внимание уделяется 

представлению продуктивных практик гражданско-патриотического воспитания в 

Республике Беларусь в системе общего среднего школьного и дополнительного 

образования, вопросу усиления воспитательного потенциала учебных предметов.  
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Abstract. The article justifies the importance of civil-patriotic education in the 

context of ensuring personal and public security. It is noted that it is spiritual health, the 

axiological potential of the individual, including citizenship and patriotism, in the 

current conditions is recognized as a strategic resource to survive and develop, ensure 

the security of the social system in general and the individual in particular. Today, more 

than ever, the very complex problem of spiritual security is being actualized; we are 

talking about the need to create and maintain such conditions without which the 

formation and development of adequate value relations to the world, to people, to 

oneself is impossible. Based on the fact that ensuring the security of the subject is 
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considered as making conditions that would contribute to the realization of his interests, 

which are based on his values, education, including civil-patriotic, should be considered 

as making conditions in which the subjects retain and reproduce their values, manifested 

in relations to the world, to others, to themselves. At the same time, we are talking about 

humanistic, traditional spiritual and moral, civil and patriotic values. 

The article presents the system of civil-patriotic education of students in the 

Republic of Belarus, the regulatory legal framework, value-oriented priorities (the 

formation of an active civic position, social activity or readiness to implement socially 

significant initiatives), the components of the system, the content of educational 

activities in the aspect of civil-patriotic education. Special attention is paid to the 

presentation of productive practices of civil-patriotic education in the Republic of 

Belarus in the system of general secondary school and additional education, the issue of 

strengthening the educational potential of educational subjects. 

Key words: safety; spiritual security; spiritual health; axiological potential; 

development; civil-patriotic education 
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Введение 
Динамизм социально-

политических перемен в обществе 

обуславливает особое внимание к 

воспитанию подрастающего поко-

ления. Модернизация образования 

направлена в настоящее время на 

формирование и развитие гуманной, 

творчески и социально активной, 

инициативной и предприимчивой 

личности, способной в ближайшем 

будущем позитивно влиять на пре-

образование нашего общества. 

Вхождение в общество предполага-

ет наличие готовности подрастаю-

щего поколения к проявлению нрав-

ственных качеств, сотрудничеству, 

лидерству, критическому и творче-

скому мышлению, ценностно-

смысловому самоопределению от-

носительно происходящих событий.  

Молодежь в любом обществе 

представляет собой специфическую 

социальную группу, стратегиче-

ский ресурс страны. Одной из важ-

ных задач общества становится по-

мощь и поддержка молодежи в со-

циализации, приобретении и разви-

тии необходимых личностных и 

профессиональных качеств, соци-

ального опыта, вовлечение обуча-

ющихся в социально и обществен-

но значимую деятельность; педаго-

гическая поддержка и развитие со-

циальных инициатив, органов са-

моуправления, детских и молодеж-

ных общественных объединений и 

т. д. Особый акцент в воспитании 

должен быть сделан на социальную 

востребованность подрастающего 

поколения, осознание молодежью 

значимости творческого и аксиоло-
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гического ресурса для серьезных 

общественных преобразований, 

обеспечение устойчивого личност-

ного и общественного развития в 

условиях противостояния совре-

менным вызовам и угрозам (соци-

ально-экономическим, экологиче-

ским, духовным, информацион-

ным), «борьбы смыслов». Сегодня 

особую опасность представляют 

информационные угрозы, которые 

и порождают «борьбу смыслов», 

ставят под удар традиционные цен-

ности, личную и общественную 

безопасность. В условиях инфор-

мационного общества, развития 

социальных сетей, наблюдается 

заметное увеличение количества 

деструктивной информации асоци-

альной, антигосударственной, амо-

ральной направленности. Объекта-

ми ее воздействия, как известно, 

большей частью становятся под-

ростки и юношество, что оказывает 

негативное воздействие на развитие 

их сознания, мировоззрения, неред-

ко способствует формированию у 

них ложных и чуждых и даже анти-

общественных ценностных устано-

вок и взглядов, и как следствие, 

приводит к соответствующим по-

ступкам. 

Исходя из того, что безопас-

ность – одна из ключевых характе-

ристик функционирования и разви-

тия не только экономических, тех-

нических, экологических, но и со-

циальных систем, то есть и образо-

вательных, обеспечение личност-

ной и общественной безопасности 

сегодня является ключевой задачей. 

В числе важнейших смысловых 

аспектов концепта «безопас-

ность» – «достаточная степень 

устойчивости к возникающим угро-

зам», запас прочности тех или иных 

объектов, а точнее –

предотвращение, нейтрализация, 

ослабление, снижение, отражение и 

уничтожение опасностей и угроз 

[Губанов, 2016]. С этих позиций 

безопасность рассматривается нами 

как деятельность социума и лично-

сти по выявлению, предупрежде-

нию, ослаблению, ликвидации и 

отражению опасностей и угроз, 

способных лишить фундаменталь-

ных ценностей, нанести вред, 

ущерб развитию личности, обще-

ству, а также ее результат [Литви-

нов, 2014]. Э. П. Литвинов обраща-

ет внимание на такой аспект обес-

печения безопасности, как развитие 

и совершенствование внутренних 

источников и сил. Доктор фило-

софских наук подчеркивает, наукой 

доказано, что реализация любого 

требования или изменения состоя-

ния системы, прежде всего зависит 

от её внутренних условий, которые 

необходимо поддерживать в опре-

делённом состоянии, так как они и 

позволяют противостоять угрозам, 

используя внутренние возможности 

сложных социальных систем [Лит-

винов, 2014]. Именно с этих пози-

ций мы можем утверждать: сло-

жившаяся ситуация в мире такова, 

что именно духовное здоровье 

необходимо признать стратегиче-

ским ресурсом выживания и разви-

тия, обеспечения безопасности со-
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циальной системы в целом и лич-

ности в частности. В связи с чем 

актуализируется очень сложная 

проблема нравственной или духов-

ной безопасности. Речь идет 

о необходимости создания и под-

держания условий, без которых не-

возможно формирование и разви-

тие адекватных ценностных отно-

шений к миру в целом, к людям, к 

самому себе. Согласно точке зре-

ния С. Л. Рубинштейна, личность 

рассматривается именно как субъ-

ект трех видов отношений – к миру, 

к людям и себе. Как справедливо 

отмечают исследователи, обеспече-

ние безопасности субъекта есть со-

здание условий, которые способ-

ствовали бы реализации его инте-

ресов, в основе которых находятся 

его ценности [Шаколюкова, 2021]. 

Это означает, что безопасность – 

это совокупность условий, в кото-

рых субъекты сохраняют и воспро-

изводят свои ценности, проявляю-

щиеся в отношениях к миру, к дру-

гим, к самому себе [Ковальчук, 

2014]. Безусловно, безопасность в 

нашем обществе основывается на 

гуманистических нравственных 

качествах личности, общества и, 

как отмечают философы, отож-

дествляется с благополучием, спра-

ведливостью и другими добродете-

лями, в том числе и такими, как 

патриотизм, гражданственность, 

которые проявляются прежде всего 

в активной гражданской позиции и 

социальной активности. Несомнен-

но, активная гражданская позиция 

личности позволяет противостоять 

деструктивному давлению и ин-

формационно-психологическому 

воздействию с целью дестабилиза-

ции системы ценностных ориента-

ций, девальвации патриотизма, ис-

торической памяти белорусского 

народа. 

Таким образом, патриотизм, 

гражданственность мы можем рас-

сматривать в качестве духовного 

ресурса в аспекте создания внут-

ренних условий обеспечения без-

опасности, а духовную составляю-

щую безопасности – как условие 

развития личности и общества, лю-

бой социальной системы (в том 

числе и педагогической). 
 

Обзор литературы 

Активная гражданская позиция 

и социальная активность как педа-

гогические категории. Проблемы 

гражданского воспитания разраба-

тывались известными белорусски-

ми исследователями К. В. Гаврило-

вец, В. Т. Кабуш, С. Н. Захаровой, 

О. В. Мартыновой, в 1990–2000-е 

годы; позднее – В. В. Буткевич 

(2019), Н. А. Залыгиной (2020), 

Н. М. Звёздкиным (2021) и др. Ак-

тивно занимаются проблемами в 

этой области и российские иссле-

дователи (М. Н. Певзнер, 

П. А. Петряков (2020), О. И. Ершо-

ва (2020), В. М. Байбородова, 

М. И. Рожков (2023)) и многие дру-

гие. Ключевыми проблемами ис-

следователей являются формирова-

ние активной гражданской позиции 

личности [Кобелева, 2006; Яковле-

ва, 2020; Касаткина, 2021], эффек-

тивные формы и технологии воспи-
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тания [Рожков, 1994], гуманизация 

воспитания [Кабуш, 2000; Сманцер, 

2005], сущность гражданственно-

сти и патриотизма [Мартынова, 

1995; Ершова, 2020; Буткевич, 

2019]. Значительный интерес в ас-

пекте формирования активной 

гражданской позиции подростков 

представляют общие подходы к 

организации образовательного 

процесса (в контексте идей демо-

кратической культуры), рассмот-

ренные в работах В. В. Белкиной 

[Белкина, 2017]. 
 

Результаты исследования 
Учеными отмечается, что граж-

данская составляющая патриотизма 

имеет характер внешнего должен-

ствования по отношению к лично-

сти и отражается преимущественно 

в деятельностном компоненте. 

Главной целью гражданского вос-

питания является формирование у 

учащейся молодежи активной 

гражданской позиции, которая 

предполагает осознанное участие 

личности в жизни общества, отра-

жает ее сознательные реальные 

действия (поступки) в отношении 

окружающего мира. Гражданская 

позиция личности определяется 

также в совокупности с такими со-

ставляющими, как гражданствен-

ность, патриотизм и социальная 

активность. Гражданственность 

необходимо понимать как со-

причастность личности общим де-

лам государства, как активную и 

сознательную включенность субъ-

екта в дела и проблемы общества 

при наличии определенных убеж-

дений, направленных на обще-

ственно значимые преобразования 

материальной и духовной среды 

общества [Буткевич, 2019].  

Формирование активной граж-

данской позиции учащихся и их 

готовности к реализации обще-

ственно значимых инициатив (со-

циальной активности) как главных 

ценностно-целевых приоритетов 

гражданско-патриотического вос-

питания следует рассматривать 

прежде всего в контексте аксиоло-

гического подхода, то есть с учетом 

того, в какую деятельность должны 

включатся обучающиеся.  

Поэтому особое значение приоб-

ретает ценностно-ориентационная 

деятельность, основу которой со-

ставляет такой вид психической де-

ятельности, как оценочная. Оценоч-

ная деятельность направлена не 

только на восприятие, освоение со-

держательной стороны действи-

тельности, но и на ее оценку с пози-

ции значимости, с одной стороны, 

для личностного развития и само-

развития (удовлетворения потреб-

ностей, реализации собственных 

возможностей, решения жизненных 

проблем, целей и задач), а с другой, 

– для общественного блага, решения 

задач и проблем общества, государ-

ства, социального окружения. 

Именно в результате оценочной де-

ятельности происходит осознание 

личностной и социальной ценности 

объекта, явления окружающей дей-

ствительности, деятельности как 

таковой и формируется ценностное 

отношение к ним.  
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На основании вышеизложенного 

следует подчеркнуть два аспекта: 

во-первых, реализация аксиологи-

ческого подхода требует рассмот-

рения любого объекта деятельности 

(окружающие люди, природа, па-

мятники истории и культуры и 

т. п.) или явления жизнедеятельно-

сти детей, окружающей действи-

тельности (посадка деревьев, забота 

о ветеранах, помощь детям с осо-

бенностями психофизического раз-

вития, сохранение исторической 

памяти и т. п.) с позиции ценности 

(социально-личностной); во-

вторых, процесс оценочной дея-

тельности необходимо рассматри-

вать как важнейший фактор фор-

мирования ценностных установок, 

ценностной ориентации, а, следова-

тельно, и активной гражданской 

позиции учащихся и их готовности 

к реализации общественно значи-

мых инициатив.  

Основываясь на позициях 

Л. В. Байбородовой, субъектно-

деятельностный подход к проекти-

рованию и реализации процесса 

формирования активной граждан-

ской позиции учащихся и их готов-

ности к реализации общественно 

значимых инициатив в контексте 

аксиологического подхода означает:  

– осознанное, ценностно-

осмысленное включение обучаю-

щихся в разнообразную, обще-

ственно-значимую деятельность;  

– актуализацию у обучающихся 

рефлексивной позиции относитель-

но личностного и социального са-

моопределения на основе результа-

тов самодиагностики, создание 

условий (права, свободы выбора, 

самостоятельности и ответственно-

сти) для проектирования и реализа-

ции индивидуальных жизненных 

планов в соответствии со своими 

интересами, возможностями, цен-

ностными установками; 

– создание условий для включе-

ния обучающихся в различные ви-

ды деятельности, требующие от 

субъектов деятельности творческо-

го подхода, непрерывного поиска 

новых средств, действий, волевых 

актов, осознанного выбора эффек-

тивных способов достижения по-

ставленных задач, созидания соб-

ственной среды развития, разра-

ботки собственной системы, иерар-

хии жизненных ценностей; 

– использование средств, меха-

низмов, создание условий, содей-

ствующих тому, чтобы ценности 

были пропущены через внутренний 

мир обучающегося как субъекта 

(механизмы интериоризации и экс-

териоризации, рефлексии, иденти-

фикации), стали объектом его цен-

ностного осмысления и отношения, 

созидания системы ценностей; 

– обеспечение опыта совместно-

самостоятельного управления в об-

разовательной деятельности, цен-

ностно-осмысленное определение 

обучающимися целей, задач, 

средств, способов и форм предсто-

ящей деятельности, включение их в 

рефлексивный анализ, оценку и 

самооценку своей деятельности 

исходя из личностных ценностно-

целевых установок (смыслов), дея-
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тельности партнеров, участия в вы-

полнении совместных задач. 

Патриотизм, активная граж-

данская позиции личности, соци-

альная активность как ценностно-

целевые приоритеты воспитания. 

В инструктивно-методическом 

письме «Особенности организации 

социальной, воспитательной и 

идеологической работы в учрежде-

ниях общего среднего образования 

в 2023/2024 учебном году» отмеча-

ется, что при организации воспита-

тельной и идеологической работы 

в учреждениях образования особое 

внимание необходимо уделить 

идеологическому, гражданскому, 

патриотическому и военно-

патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию, фор-

мированию здорового образа жиз-

ни и профилактике вредных зави-

симостей, организации взаимодей-

ствия с семьей [Инструктивно-

методическое…]. Считаем, что 

именно указанные ценностные 

установки являются основным ак-

сиологическим ресурсом личности 

и общества в условиях современ-

ных вызовов и угроз. Особое зна-

чение в системе ценностей лично-

сти занимает патриотизм, активная 

гражданская позиции личности, 

социальная активность, отсюда 

чрезвычайно актуальной задачей 

воспитания сегодня становится 

формирование активной граждан-

ской позиции учащихся, их патрио-

тизма. Это обусловлено, как уже 

подчеркивалось, объективной по-

требностью общества и государства 

в сознательных и активных граж-

данах и патриотах, которые стано-

вятся реальными факторами пози-

тивного цивилизационного разви-

тия страны, устойчивого личност-

ного саморазвития, успешного про-

тивостояния белорусского государ-

ства мировым вызовам и угрозам в 

условиях обострения общественно-

политической ситуации в мире и 

регионе, духовного кризиса.  

В Республике создана необхо-

димая нормативная правовая база 

воспитания, документация про-

граммного планирования; вопло-

щаются в жизнь государственные 

программы воспитания, инноваци-

онные образовательные проекты, в 

том числе, в сфере формирования 

гражданственности и патриотизма 

обучающихся, обновляется система 

воспитательной работы в учрежде-

ниях образования общего среднего, 

дополнительного и специального 

образования в контексте государ-

ственной образовательной полити-

ки, создано необходимое методиче-

ское обеспечение. 

Согласно Кодексу об образова-

нии Республики Беларусь (ст. 17, 

п. 5.2), одним из приоритетных 

направлений воспитания выступает 

«гражданское и патриотическое 

воспитание, направленное на фор-

мирование у обучающихся актив-

ной гражданской позиции, патрио-

тизма, правовой, политической и 

информационной культуры» [Ко-

декс Республики Беларусь…]. Сре-

ди основных требований к воспи-

танию выделяют «…создание усло-
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вий для развития творческих спо-

собностей обучающихся, включе-

ние их в различные виды социально 

значимой деятельности» (ст. 17, 

п. 4.4) [Кодекс Республики Бела-

русь…]. В Концепции непрерывно-

го воспитания детей и учащейся 

молодежи в Республике Беларусь 

среди основных составляющих 

воспитания также называется граж-

данское и патриотическое воспита-

ние [Концепция непрерывного…]. 

В Государственной программе 

«Образование и молодежная поли-

тика» на 2021–2025 гг. одной из 

актуальных задач названа задача 

создания условий для эффективной 

самореализации молодежи, форми-

рования у молодежи через систему 

героико-патриотического и духов-

но-нравственного воспитания ак-

тивной гражданской позиции, люб-

ви к Родине, гордости за ее про-

шлое и настоящее, ответственности 

за судьбу Беларуси [О Государ-

ственной программе…]. Несомнен-

но, активная гражданская позиция 

личности позволяет противостоять 

деструктивному давлению и ин-

формационно-психологическому 

воздействию с целью дестабилиза-

ции системы ценностных ориента-

ций, девальвации патриотизма, ис-

торической памяти белорусского 

народа. 

В 2023/2024 учебном году уделя-

ется особое внимание решению та-

кой актуальной задачи, как усиле-

ние воспитательного потенциала 

учебных, факультативных предме-

тов, что направлено прежде всего на 

формирование у учащихся чувства 

патриотизма, гражданственности, 

уважения к историческому прошло-

му, к созидательному труду как 

главному условию развития бело-

русского государства. В Инструк-

тивно-методическом письме (ИМП) 

«Об организации в 2023/2024 учеб-

ном году образовательного процесса 

при изучении учебных предметов и 

проведении факультативных заня-

тий при реализации образователь-

ных программ общего среднего об-

разования» отмечается, что решение 

этих задач должно способствовать 

формированию атмосферы мира и 

согласия в белорусском обществе и 

напрямую связано с достижением 

учащимися личностных образова-

тельных результатов, отраженных в 

образовательных стандартах и 

учебных программах [Инструктив-

но-методическое…]. В рамках ре-

шения этой задачи пересматривает-

ся содержание всех учебных пред-

метов (на уровне учебных про-

грамм, учебных пособий и образо-

вательного процесса), вносятся со-

ответствующие изменения. Усиле-

ние воспитательного потенциала 

образовательного процесса обеспе-

чивается также через технологиче-

ский (использование продуктивных 

образовательных технологий – про-

ектного обучения, обучения на ос-

нове учебного исследования, эври-

стического обучения, обучения в 

сотрудничестве, смешанного обуче-

ния, информационно-

коммуникационных технологий и 

др.) и личностный ресурсы субъек-
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тов образовательного процесса, 

прежде всего, педагога, его актив-

ной гражданской позиции. В ИМП 

подчеркивается большой образова-

тельный потенциал экскурсий, в 

связи с чем рекомендуется преду-

смотреть организацию экскурсий 

для учащихся 1–11-х классов в рам-

ках организации образовательного 

процесса в течение любого учебного 

дня недели, а также во внеучебное 

время, в том числе и в шестой 

школьный день. Разработаны и раз-

мещены на национальном образова-

тельном портале методические ре-

комендации по организации экскур-

сий для учащихся 1–11-х классов 

учреждений образования, перечень 

экскурсионных объектов и туристи-

ческих маршрутов.  

В последние годы в Республике 

Беларусь уделяется очень много 

внимания расследованию геноцида 

белорусского народа в годы Вели-

кой Отечественной войны и после-

военный период. На сайте Мини-

стерства образования размещено 

письмо по использованию в обра-

зовательном процессе результатов 

расследования Генеральной проку-

ратурой Республики Беларусь уго-

ловного дела о геноциде белорус-

ского народа. 

Следует отметить, что в проекте 

новых образовательных стандартов 

в составе национальной рамки 6-ти 

универсальных компетенций 

утверждены такие компетенции, 

как компетенции устойчивого лич-

ностного развития и гражданствен-

ности. Компетенции гражданствен-

ности (личностные результаты) 

предполагают совокупность зна-

ний, навыков, ценностно-

смысловых установок и личност-

ных характеристик человека, обес-

печивающих становление полно-

правного члена общества, способ-

ного разделять гуманистические 

ценности, сохранять национальную 

идентичность, следовать государ-

ственной идеологии, проявлять 

патриотизм, социальную ответ-

ственность, участвовать в обще-

ственно полезной деятельности. 

Система гражданско-

патриотического воспитания Рес-

публики Беларусь. В настоящее 

время в Республике Беларусь идет 

продуктивная и целенаправленная 

работа по обновлению системы 

воспитательной работы детей и 

учащейся молодежи, в том числе и 

по такому направлению, как граж-

данско-патриотическое воспитание.  

Систему гражданско-

патриотического воспитания, как 

известно, составляют процесс вос-

питания, реализуемый в рамках 

освоения содержания всех учебных 

предметов (урочная и внеурочная 

деятельность, о которой речь шла 

выше), а также внеклассная воспи-

тательная работа. В условиях вне-

классной воспитательной деятель-

ности с целью повышения ее эф-

фективности многие педагоги 

практикуют широкое использова-

ние технологии социального твор-

чества (социального проектирова-

ния), социальных проб (социаль-

ных акций), направленных на раз-
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витие творческого потенциала, ак-

тивной жизненной позиции уча-

щихся, личностных качеств: ответ-

ственности, инициативности, само-

стоятельности, социальной успеш-

ности, способности к самоуправле-

нию, осознанному ценностному 

выбору, продуктивное освоение 

обучающимися различных соци-

альных ролей, реализацию обще-

ственно значимых инициатив. 

В процессе реализации социальных 

проектов в соответствии со своим 

выбором учащиеся осуществляют 

различные социальные пробы, 

осваивают разные социальные роли 

в реальной деятельности, создавая 

и преобразуя реальные социальные 

объекты, события, а вместе с тем – 

и себя. Согласно концепции патри-

отизма, выразившейся в докумен-

тах системы образования Респуб-

лики Беларусь, именно активная 

практическая деятельность на благо 

Отечества является ключевым ат-

рибутом проявления патриотизма 

обучающимися. 

Среди продуктивных педагоги-

ческих средств воспитания лично-

сти можно выделить общественно 

(социально) значимую деятель-

ность (волонтерская, гражданско-

патриотическая, краеведческая, ми-

лосердническая, миротворческая, 

экологическая деятельность, соци-

альное творчество и др.), участие в 

которой обеспечивает реализацию 

позиций гражданина и патриота, 

выступающего самостоятельным 

субъектом социальных отношений, 

способным нести ответственность 

за свои поступки, быть благород-

ным и высоконравственным чело-

веком для своей семьи, коллектива, 

страны [Инструктивно-

методическое…].  

Учреждения образования, в том 

числе и общего среднего, дополни-

тельного образования стремятся к 

совершенствованию форм и мето-

дов обучения и воспитания, прида-

нию работе по гражданско-

патриотическому воспитанию си-

стемного характера в контексте со-

временной социокультурной ситуа-

ции, актуального социально-

личностного запроса.  

Основными направлениями и 

видами деятельности в рамках 

гражданско-патриотического вос-

питания являются [Инструктивно-

методическое…]: 

– формирование у учащихся 

уважительного отношения к госу-

дарственной символике; 

– организация внеурочных и 

внеклассных тематических меро-

приятий, акций, посвященных по-

двигу белорусского народа в годы 

Великой Отечественной войны, 

проведение уроков памяти с ис-

пользованием информационно-

аналитических материалов Гене-

ральной прокуратуры Республики 

Беларусь о расследовании уголов-

ного дела о геноциде белорусского 

народа в годы Великой Отече-

ственной войны;  

– организация деятельности 

учащихся по уходу и благоустрой-

ству воинских захоронений, памят-

ников, обелисков, мемориальных 
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комплексов (посадка деревьев, уход 

за парками, скверами, аллеями, 

увековечивающими память защит-

ников Отечества и жертв войн), по 

созданию виртуальных маршрутов 

и карт-схем памятных мест военной 

истории, организации туристско-

экскурсионной деятельности уча-

щихся по памятным местам (мемо-

риальным комплексам, музеям) с 

целью сохранения памяти о жерт-

вах белорусского народа в годы 

Великой Отечественной войны;  

– организация туристско-

экскурсионной и краеведческой 

деятельности (участие в экскурси-

ях, походах, ежегодных акциях и 

мероприятиях краеведческой 

направленности), в том числе и ис-

следовательского характера;  

– активное использование при 

организации патриотических меро-

приятий ресурсов библиотек и, 

прежде всего, музеев учреждений 

образования, в том числе и вирту-

альных (с экспозициями виртуаль-

ных музеев учреждений образова-

ния страны можно ознакомиться на 

сайте Республиканского центра 

экологии и краеведения 

(http://rcek.by) в разделе «Музеи 

учреждений образования»); 

– создание и деятельность воен-

но-патриотических объединений в 

формате клубов, классов. Следует 

заметить, что в Республике Бела-

русь отмечается увеличение числа 

военно-патриотических клубов 

(https://www.sb.by/articles/v-belarusi-

rabotayut-19-voenno-

patrioticheskikh-klubov.html), кото-

рые создаются на базе военных ча-

стей и подразделений МЧС. Стиму-

лом к созданию военно-

патриотических клубов стал соот-

ветствующий указ Президента Бе-

ларуси (№ 160 от 4 мая 2022 г. 

«О развитии военно-патриотических 

клубов).  В 2022 году таких клубов 

было 19, в 2023 – уже 52, в них за-

нимается 2,8 тысяч детей. По сло-

вам министра образования 

А. Иванца, в Республике рассчиты-

вают на появление военно-

патриотических клубов или классов 

во всех школах. 

Деятельность клубов направлена 

не только на гражданское и патрио-

тическое воспитание детей и моло-

дежи, но и на повышение их моти-

вации к прохождению воинской 

службы, службы в правоохрани-

тельных органах и в органах по 

чрезвычайным ситуациям, а также 

на реализацию государственной 

молодежной политики.  

На протяжении нескольких лет 

во всех учреждениях образования 

Беларуси реализуется информаци-

онно-образовательный проект 

«Школа Активного Гражданина». 

Учащиеся школ имеют возмож-

ность обсудить актуальные для них 

темы, встречаясь со знаменитыми 

людьми, государственными и об-

щественными деятелями, медий-

ными персонами. Практика пока-

зывает, что педагоги и учащиеся с 

огромным интересом присоедини-

лись к данному проекту.  

Систему гражданско-

патриотического воспитания со-

https://www.sb.by/articles/v-belarusi-rabotayut-19-voenno-patrioticheskikh-klubov.html
https://www.sb.by/articles/v-belarusi-rabotayut-19-voenno-patrioticheskikh-klubov.html
https://www.sb.by/articles/v-belarusi-rabotayut-19-voenno-patrioticheskikh-klubov.html
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ставляет практика проведения еди-

ных уроков, посвященных знако-

вым дням и датам. Эффективность 

и системный характер гражданско-

патриотического воспитания обес-

печивается посредством реализа-

ции мероприятий республиканско-

го уровня: проектов (информаци-

онно-образовательный проект 

«Школа Активного Гражданина», 

«ШАГ» для 5–7-х, 8–11-х классов), 

конкурсов, фестивалей (Республи-

канский музейный интернет-

фестиваль «Время открытий», цель 

которого – содействие формирова-

нию исторической памяти, воспи-

танию гражданских и патриотиче-

ских качеств у подрастающего по-

коления; конкурс на лучший проект 

по организации шестого школьного 

дня), а также региональных проек-

тов, акций, конкурсов (например, 

конкурс на лучший социальный 

благотворительный проект «Мы – 

вместе!», фестиваль семейного 

творчества «Жывiце ў радасцi», 

конкурс «Семья года», праздник 

«З народнымi традыцыямi ў новы 

век», «Жировичский фэст», Рожде-

ственский православный бал и дру-

гие). Во многих учреждениях обра-

зования проводятся факультатив-

ные занятия «Основы духовно-

нравственной культуры и патрио-

тизма» для учащихся 5 (6), 6 (7)-х 

классов учреждений общего сред-

него образования. Факультативные 

занятия данной направленности 

призваны стать центром духовной 

жизни учреждения образования, 

побуждать учащихся к нравствен-

ному поведению, нравственному 

совершенствованию, нравственно-

му поступку [Инструктивно-

методическое…]. 

В стране создано и продолжает 

создаваться необходимое учебно-

методическое обеспечение (учеб-

ные программы, пособия, книги), 

которые размещены в разделе 

национального образовательного 

портала: https://vospitanie.adu.by.   

В настоящее время существенно 

возрастает роль и количество ре-

сурсных центров по духовно-

нравственному и патриотическому 

воспитанию учащихся. Их работа 

направляется и координируется Рес-

публиканским ресурсным центром 

по духовно-нравственному и патрио-

тическому воспитанию, действую-

щим на базе государственного учре-

ждения образования «Академия по-

следипломного образования», и по-

лучает отражение на соответствую-

щей странице сайта Академии, в том 

числе посредством интерактивного 

атласа ресурсных центров по созда-

нию виртуальных маршрутов и карт-

схем памятных мест военной исто-

рии, организации туристско-

экскурсионной деятельности уча-

щихся по памятным местам (мемо-

риальным комплексам, музеям) с 

целью сохранения памяти о жертвах 

белорусского народа в годы Великой 

Отечественной войны. 

Осуществляется в Республике и 

инновационная деятельность в об-

ласти гражданско-патриотического 

воспитания. Так, в 19-ти учрежде-

ниях общего среднего образования 

https://vospitanie.adu.by/
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Республики Беларусь системный 

характер работы обеспечивается 

посредством участия в реализации 

республиканского инновационного 

образовательного проекта «Внед-

рение модели формирования ак-

тивной гражданской позиции уча-

щихся и готовности к реализации 

общественно значимых инициатив 

посредством применения техноло-

гий социального творчества и ко-

мандообразования» (2023–2026 гг.). 

Каждым учреждением образова-

ния-участником проекта разработа-

на программа его реализации, 

определены системообразующие 

педагогические средства достиже-

ния целей проекта, направленного 

на развитие потребности учащихся 

и способности к проявлению ак-

тивной гражданской позиции, го-

товности к реализации обществен-

но значимых инициатив. 

Так, СШ № 20 г. Бреста в рамках 

реализации республиканского ин-

новационного образовательного 

проекта системообразующим сред-

ством достижения целей проекта 

считает социальный проект 

«Сцяжынкамi бацькаўшчыны» 

(в переводе на русский – «Дорога-

ми отечества»), который предпола-

гает создание проектной командой 

аудиотуров (на краеведческом ма-

териале) в микрорайонах города 

Бреста и в школьных музеях. Реше-

ние задач гражданско-

патриотического воспитания в 

учреждении образования видят в 

«новой» форме подачи материала 

для подрастающего поколения че-

рез создание и использование ими 

уличных туров и аудиогидов в 

школьных музеях, на улицах горо-

да, так как готовят материал и за-

нимаются его озвучкой их сверст-

ники. В процессе реализации дан-

ного проекта проводится системная 

работа по гражданско-

патриотическому воспитанию под-

растающего поколения, когда «рав-

ный обучает равного» как в прямой 

целевой группе (учащиеся – созда-

тели аудиотуров и учащиеся школ 

г. Бреста), так и косвенной группе 

(законные представители, жители и 

гости города Бреста). 

В Гимназии № 6 г. Бреста имени 

Маршала Советского Союза Жуко-

ва Г. К. в качестве основных 

средств реализации вышеназванно-

го республиканского инновацион-

ного проекта избрали функциони-

рование клубного объединения 

«Жуковцы», деятельность Мемори-

ального отряда гимназии, волон-

тёрского отряда «Добровольцы-

жуковцы», проектно-

исследовательскую краеведческую 

деятельность учащихся, а также  

социальное партнерство с военно-

патриотическим клубом «ЗУБР» 

(на базе 38-ой отдельной гвардей-

ской десантно-штурмовой брига-

ды), военно-патриотическим клу-

бом «Волат» (на базе средней шко-

лы № 35 г. Бреста), с проектной 

группой-разработчиками аудиоту-

ров СШ № 19 г. Бреста, Брестским 

государственным университетом 

имени А. С. Пушкина.   
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В СШ № 30 г. Витебска в рамках 

реализации вышеназванного рес-

публиканского инновационного 

проекта системообразующим сред-

ством является социально значимая 

деятельность волонтерского отряда 

«Луч тепла», проведение занятий 

по интересам «Патриот», факульта-

тивных занятий «Готовы Родине 

служить», «Основы духовно-

нравственной культуры и патрио-

тизма», которые организуются с 

участием детских и молодежных 

объединений «БРСМ» и «БРПО», а 

также с представителями воинских 

частей, УВД, УГАИ, ЧС, так как в 

школе создан класс правовой 

направленности.   

В Гимназии № 3 г. Барановичи 

основными средствами реализации 

проекта стали организация экскур-

сионной деятельности в рамках 

проекта «Жыву ў Беларусі і тым 

ганаруся», «Маршруты выходного 

дня», реализация волонтёрского 

проекта «Твоя жизнь – твой вы-

бор!», ключевых тематических 

добротворческих акций, подготовка 

и проведение фестиваля белорус-

ской культуры «Вераснёвы 

кірмаш» (ко Дню народного един-

ства). 

В ГУО «Радошковичская сред-

няя школа № 2 Молодечненского 

района» создан музей «Огненных и 

воздушных таранов» (звание 

«Народный» с 1991 года) и «Крае-

ведческий музей» для приобщения 

учащихся к научно-

исследовательской работе, осу-

ществления системной работы по 

воспитанию бережного отношения 

к историко-культурному и природ-

ному наследию малой Родины, реа-

лизации социальных инициатив 

учащихся во взаимодействии с 

взрослыми (педагогами, родителя-

ми детей, социальными партнера-

ми). Следует отметить, что сейчас в 

каждой школе создан и функцио-

нирует школьный музей (или му-

зейная комната), где обязательно на 

одном из стендов представлены 

материалы о геноциде белорусско-

го народа.   

В настоящее время процесс раз-

вития патриотизма становится прио-

ритетным направлением и учрежде-

ний дополнительного образования.  

Так, целевым ориентиром госу-

дарственного учреждения дополни-

тельного образования «Центр твор-

чества, туризма детей и молодёжи 

Мядельского района», как и любого 

учреждения дополнительного обра-

зования детей и молодёжи в сфере 

гражданско-патриотического вос-

питания, является формирование 

гражданской зрелости, любви к 

Отечеству, ответственности, чув-

ства долга, верности традициям, 

стремления к сохранению и при-

умножению исторических и куль-

турных ценностей, самопожертво-

вания, готовности к служению 

в Вооружённых силах [Белкина, 

2017, c. 20]. 

Ценностными основами данного 

учреждения дополнительного обра-

зования детей и молодёжи в сфере 

гражданско-патриотического вос-

питания выступают базовые нацио-
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нальные ценности общества, сфор-

мулированные в законодательных 

актах. Это человеколюбие, спра-

ведливость, честь, совесть, воля, 

личное достоинство, вера в добро и 

стремление к исполнению нрав-

ственного долга перед самим со-

бой, своей семьёй и своим Отече-

ством. 

В учреждении созданы и функ-

ционируют военно-патриотический 

клуб «Память», который объединя-

ет четыре учреждения общего 

среднего образования, расположен-

ные в разных населенных пунктах 

района, детско-родительский клуб 

«Гармония», литературный клуб 

«Криничка». Важное значение для 

формирования у ребят патриотиче-

ских ценностей, на наш взгляд, 

имеет работа по изучению истории 

родного края, обрядов и традиций 

малой родины, событий, что проис-

ходили в стране. Поэтому традици-

онными стали тематические похо-

ды по местам боевой славы, экс-

курсионные поездки по области, 

стране. 

Сегодня военно-патриотический 

клуб «Память» работает над созда-

нием интерактивной карты памят-

ных мест, воинских захоронений и 

захоронений жертв Великой Отече-

ственной войны на территории Мя-

дельского района для размещения в 

разделе Увековечение памяти за-

щитников Отечества на сайте Мя-

дельского районного исполнитель-

ного комитета. 

Уже 6 лет подряд на базе учре-

ждения в летний период работает 

круглосуточный лагерь для сирот, 

учащихся, состоящих на учёте.  Ре-

ализованы проекты «Наследники 

традиций», «Безопасное лето в ла-

гере “Прометей”», «Краски лета». 

Реализовывать, воплощать в 

жизнь творческие задумки помога-

ют социальные партнёры учрежде-

ния, которых, следует отметить, 

с каждым годом становится всё 

больше и больше. Это Нарочский 

сельский исполнительный комитет, 

Национальный парк «Нарчанский», 

62-ой Центральный узел связи Ми-

нистерства обороны Республики 

Беларусь, Военный комиссариат 

Мядельского района и др. 

Традиционно в работе учрежде-

ния дополнительного образования 

«Центр творчества, туризма детей и 

молодёжи Мядельского района» 

применяются такие формы работы 

гражданско-патриотического вос-

питания, как лектории, тематиче-

ские вечера и встречи, акции, вы-

ставки, смотры, конкурсы, фести-

вали, экскурсии, мастер-классы, 

ярмарки, праздники, дискуссии, 

круглые столы, дебаты, ролевые 

игры, интеллектуальные игры с ис-

пользованием интернет-ресурсов 

(веб-квест), тренинги, спланиро-

ванные массовые акции 

(флэшмобы), коллективные творче-

ские дела. 

Одной из платформ гражданско-

патриотического воспитания в 

учреждении дополнительного обра-

зования являются общественные 

объединения, где происходит со-

действие реализации и развитию 
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лидерского и творческого потенци-

ала детей в социально значимых 

познавательных, творческих, куль-

турных краеведческих, спортивных 

и благотворительных проектах, в 

волонтёрском движении. 

Благодаря интернет-технологиям 

у современного молодого человека 

существенно расширился кругозор, 

но в то же время существенно уве-

личилось количество различных 

деструктивных сект и нетрадицион-

ных религиозных учений и культов. 

В зоне риска оказались все те, кто 

испытывает те или иные жизненные 

трудности, кто ощущает неуверен-

ность. Кроме того, повысился уро-

вень агрессии в обществе, изменил-

ся характер общения между людь-

ми, что связанно с утратой традиций 

коллективизма, взаимопомощи и 

взаимной поддержки. Сложившаяся 

ситуация становится плодотворной 

почвой для пропаганды экстремизма 

и терроризма. 

Практически все деструктивные 

организации ведут свою деятель-

ность, используя информационные 

технологии, стараясь захватить умы 

молодых людей. Социальные сети 

сегодня превратились в мощный ин-

струмент манипуляции сознанием и 

поведением молодых людей, спо-

собный эффективно влиять на обще-

ственное мнение. 

Поэтому в настоящее время в 

условиях информационной социа-

лизации дополнительное образова-

ние детей и молодёжи – это важный 

инструмент формирования ценно-

стей, мировоззрения, гражданской 

идентичности подрастающего по-

коления, адаптивности к темпам 

социальных и технологических пе-

ремен. 

Педагоги дополнительного об-

разования «Центра творчества, ту-

ризма детей и молодёжи Мядель-

ского района» всерьёз обеспокоены 

данной ситуацией, так как в не-

большом населенном пункте дан-

ные проблемы не завуалируешь, не 

пропустишь. Поэтому педагоги, 

чтобы сформировать устойчивую 

позицию патриота, гражданина 

своей страны, ставят и реализовы-

вают следующие задачи, касающи-

еся гражданско-патриотического 

воспитания: внедрение наиболее 

эффективных методов и форм ра-

боты, которые помогают развивать 

патриотизм через разнонаправлен-

ную, практическую и активную де-

ятельность; выстраивание образо-

вательного процесса на личностно-

значимых интересах обучающегося 

с максимальным учётом его спо-

собностей, потребностей и интере-

сов; создание для обучающихся 

возможности учиться делать лич-

ностный выбор, подбирать ключ к 

открытию себя, приобретению 

опыта духовной, нравственной, со-

циальной деятельности, осознанию 

целей собственной жизненной пер-

спективы; педагоги формируют 

у детей и молодёжи антитеррори-

стическую, антиэкстремистскую 

личностную позицию. 

Учреждение дополнительного 

образования активно принимает 

участие в разработке и реализации 
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социальных проектов и программ: 

«Ветеран рядом», «Дом без одино-

чества», «Спасибо Деду за Побе-

ду», «Память»; проектов по рекон-

струкции и благоустройству могил 

погибших земляков, что способ-

ствует определению обучающими-

ся своей позиции, выработке опре-

делённых качеств личности. Ребе-

нок, участвующий в реализации 

данных проектов, становится ча-

стью высокомотивированного со-

общества, которое характеризуется 

высокой интенсивностью общения, 

обменом знаниями, идеями, спосо-

бами деятельности, особым инди-

видуальным вкладом каждого 

участника, целенаправленной ре-

флексией своей деятельности. Это 

запускает, на наш взгляд, потреб-

ность непрерывного самосовер-

шенствования, самореализации. 

Заключение 
Усиление внимания к граждан-

ско-патриотическому воспитанию 

детей и учащейся молодежи обу-

словлено объективным социальным 

запросом, значимостью активной 

гражданской позиции и готовно-

стью личности к реализации соци-

ально значимых инициатив как 

стратегического ресурса устойчи-

вого развития личности и общества. 

В Республике Беларусь выстраива-

ется новая система гражданско-

патриотического воспитания, со-

здана нормативная правовая база, 

документация программного пла-

нирования, научно-методическое 

обеспечение, направленные на эф-

фективную реализацию поставлен-

ных задач, придание нового им-

пульса данному процессу. Педаго-

гическая наука и образовательная 

практика находятся в постоянном 

поиске новых способов, педагоги-

ческих средств повышения каче-

ства и эффективности гражданско-

патриотического воспитания под-

растающего поколения, в том числе 

и в условиях интеграционных про-

цессов Республики Беларусь и Рос-

сийской Федерации. Сотрудниче-

ство российских и белорусских 

ученых-практиков позволяет более 

эффективно решать актуальные 

проблемы воспитания детей и уча-

щейся молодежи, продуцировать 

новые идеи, расширять простран-

ство продуктивных образователь-

ных практик. 
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Аннотация. Статья посвящается актуальной для современной педагогической 

науки проблеме формирования такого личностного образовательного результата, 

как самооценка. Повышение уровня ее сформированности выступает проявлением 

становления учащегося как субъекта учебной деятельности. В излагаемых 

теоретических положениях статьи раскрывается значение развития осознанной, 

адекватной, дифференцированной, устойчивой самооценки, которое заключается в 

том, что она выступает мотиватором учебной деятельности, определяет уровень 

притязаний школьника в учебных достижениях, обеспечивает своевременную 

корректировку выдвигаемых задач на основе оценки результатов их решения. 

Формирующаяся самооценка во взаимосвязях ее проявления (общая, обобщенная, 

частная) позволяет учащемуся занять активную позицию к своей психологической 

данности и сделать ее в процессе учебной деятельности предметом 

преобразования. При анализе современных психолого-педагогических 

исследований делается вывод о том, что они носят преимущественно аспектный 

характер, сосредоточиваясь на возрастных, гендерных, этнических и других 

особенностях развития самооценки учащихся, не уделяя необходимого внимания 
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специфике образовательно-культурных условий обучения, которыми отличаются 

городская и сельская школы. 

Обозначение авторами статьи методического аспекта проблемы связывается с 

необходимостью изучения процесса формирования самооценки школьников на 

уроках отдельных учебных дисциплин. Основным учебным предметом начальной 

ступени образования является обучение чтению. От сформированности навыка 

чтения зависит успешность учебных достижений младшего школьника по всем 

образовательно-предметным областям. В статье приводятся авторские данные по 

особенностям формирования самооценки младших школьников, в том числе – по 

формированию самооценки первоклассников сельской школы в процессе 

обучения чтению.  

Ключевые слова: субъектная позиция; самооценка; формирование самооценки; 

психолого-педагогическое исследование; младший школьник; обучение чтению; 

сельская школа 
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ORGANIZATION OF EDUCATIONAL  

PROCESS IN RURAL SCHOOL 
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Abstract. The article is devoted to the problem of forming such a personal 

educational result as self-esteem, which is relevant for modern pedagogical science. 

Increasing the level of its formation is manifestation of the formation of the student as a 

subject of educational activity. The theoretical provisions of the article describe the 

significance of the development of conscious, adequate, differentiated, sustainable self-

esteem, which consists in the fact that it acts as a motivator of educational activity, 

determines the level of student's claims in educational achievements, ensures timely 
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adjustment of the tasks put forward based on an assessment of the results of their 

solution. The emerging self-esteem in the relationships of its manifestation (general, 

generalized, private) allows the student to take an active position in his psychological 

basis and make it a subject of transformation in the course of educational activity. The 

analysis of modern psychological and pedagogical studies concludes that they are 

mainly of an aspect nature, focusing on age, gender, ethnic and other features of the 

development of students’ self-esteem without paying the necessary attention to the 

specifics of educational and cultural conditions of education, which differ in urban and 

rural schools. 

The designation by the authors of the article of the methodological aspect of the 

problem is associated with the need to study the process of forming self-esteem of 

school students in the lessons of individual educational disciplines. The main 

educational subject of the primary stage of education is reading. The success of the 

educational achievements of the younger student in all educational and subject areas 

depends on the formation of the reading skill. The article provides the author's data on 

the features in forming primary school students’ self-esteem, including the formation of 

self-esteem of first-graders in rural school in the process of learning to read. 

Key words: subject position; self-esteem; formation of self-assessment; 

psychological and pedagogical research; a junior student; teaching reading; rural school 

For citation: Makeeva S. G., Vorobiova L. M. Factors and conditions for the for-

mation of self-esteem of school students. Pedagogy of rural school. 2024; 1(19): 76–95. 

(In Russ.).  
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Введение 

Среди проблем, вызывающих 

повышенный теоретический и 

практический интерес педагогиче-

ской науки, следует выделить про-

блему формирования личности 

школьника как субъекта учебной 

деятельности. Становление субъ-

ектной позиции ведет к развитию 

личностных новообразований (мо-

тивационных, ценностных, смыс-

ловых), поэтому они рассматрива-

ются в качестве важного личност-

ного образовательного результата. 

Достижение этого личностного ре-

зультата должно предусматривать-

ся уже с начальной школы.  

Основными проявлениями субъ-

ектной позиции учащегося в ее дея-

тельностной трактовке выступают 

способность к саморегуляции 

учебной деятельности на всех ее 

этапах: целеполагания, постановки 

учебных задач и планирования 

учебных действий по их решению, 

контроля их осуществления и 

оценки полученных результатов. 

Значимость оценки учащимися 

обусловлена переводом в само-

оценку, переходом предметного 

процессуального действия в лич-

ностное, субъектное качество. 

Включение самооценки младших 

школьников в число личностных 

образовательных результатов про-
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изошло еще в 2009 году, когда в со-

ответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стан-

дартом ( ФГОС) второго поколения 

указывалось, что должны быть ис-

пользованы возможности для фор-

мирования «положительной адек-

ватной дифференцированной само-

оценки на основе критерия успеш-

ности реализации социальной роли 

“хорошего ученика”» [Планируемые 

результаты …, 2009, с. 15]. 

Задача формирования самооцен-

ки учащихся получила закрепление 

в последующих дополнениях 

ФГОС (2021 г.) [Федеральный…] и 

подтверждение в обновленной Фе-

деральной образовательной про-

грамме начального общего образо-

вания. В соответствии с ними 

должны использоваться формы ра-

боты, обеспечивающие возмож-

ность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную дея-

тельность (самоанализ, самооцен-

ку) с учетом возраста школьников. 

Выдвигается требование уже с 

1 класса учить школьника «с по-

мощью учителя осуществлять са-

моконтроль и самооценку» [Феде-

ральная программа]. Учителю ре-

комендуется отслеживать форми-

рование способности учащихся 

осуществлять самоконтроль и са-

мооценку (п. 19.2). 

Однако решение этой задачи 

тормозится недостаточной разрабо-

танностью проблемы формирова-

ния самооценки учащихся не толь-

ко относительно начальной ступени 

образования, но и применительно к 

определенной учебно-предметной 

области. В этой связи актуальным 

направлением современных иссле-

дований становится выявление 

особенностей развития общей са-

мооценки младших школьников в 

процессе обучения в ее соотнесе-

нии с частными самооценками, 

формирующимися при изучении 

отдельных предметов.  

Важнейшим учебным предмет-

ном в начальном образовании тра-

диционно является обучение чте-

нию. К. Д. Ушинский подчеркивал: 

«Необходимыми знаниями для 

каждого человека признаются: 

умение читать, писать и считать … 

Без этого нельзя сделать никакого 

серьезного шага вперед» [Ушин-

ский, 1968, с. 61]. В современной 

начальной школе «формирование 

навыков смыслового чтения» явля-

ется первостепенной задачей [Фе-

деральная программа …, 2023, 

п. 21.5.3]. Умение читать становят-

ся залогом успешных учебных до-

стижений младших школьников во 

всех предметных областях (литера-

турное чтение, русский язык, мате-

матика, окружающий мир), однако 

проблема формирования самооцен-

ки в процессе обучения чтению по-

ка находится в начальной стадии 

своего решения. При этом за рам-

ками исследований остаются сель-

ские школы, хотя особенности об-

разовательных условий являются 

важным фактором формирования 

самооценки учащихся. Это побуди-

ло нас к проведению исследований 
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по проблеме формирования само-

оценки сельских школьников, 

включая первоклассников, в про-

цессе их обучения чтению.  
 

Методология и методы  

научного исследования 

Отбор исходных теоретико-

методологических и психолого-

педагогических положений стал 

результатом анализа научной лите-

ратуры и диссертационных иссле-

дований, осуществленных с сере-

дины XX в. по настоящее время. 

Заметим, что с течением времени 

количество диссертационных ис-

следований, которые дополняют и 

конкретизируют общие психолого-

педагогические положения о само-

оценке как компоненте субъектной 

позиции, возрастает. Если на рубе-

же XX–XXI вв. появилось 12 дис-

сертационных работ, то с 2010 года 

по настоящее время их насчитыва-

ется более 30. Однако непосред-

ственно формированию самооцен-

ки младших школьников посвяще-

ны лишь единичные работы.   

В раскрытии основополагающих 

положений выделим главное. Под 

субъектом понимается инициатор 

целенаправленной, осознаваемой и 

регулируемой им активности: «на 

уровне человека понятие “субъект” 

превращается в философско-

антропологическую категорию» 

[Абульханова, 2010]. Разработка 

субъектного подхода в последние 

годы осуществляется с двух взаи-

мосвязанных сторон: субъектно-

деятельностной и личностно-

деятельностной. Именно формиру-

ющаяся субъектность позволяет 

личности встать в активную пози-

цию к своей психологической дан-

ности и, значит, сделать ее в про-

цессе своей деятельности предме-

том преобразования [Леонтьев, 

1975]. 

На сегодняшний день сложилось 

понимание самооценки как состав-

ляющей стержневое образование 

личности и входящей в родовое 

понятие «самосознание». Само-

оценка представляет собой обоб-

щенные (устойчивые, внеситуатив-

ные) и дифференцированные ре-

зультаты познания личностью мо-

тивов своего поведения, последова-

тельности и содержания осуществ-

ляемых действий, их результатов и 

эмоционально-ценностного отно-

шения к ним [Захарова, 1998; Лип-

кина, 1976].  

Самооценка личности включена 

во множество связей и отношений 

с другими феноменами ее развития: 

развитие мышления обеспечивает 

самооценку рефлексивными меха-

низмами, познавательная актив-

ность способствует дифференциа-

ции и конкретизации ее содержа-

ния, развитие нравственной сферы 

детерминирует критичность само-

оценки и обеспечивает выбор цен-

ностной позиции.  

Сопоставление в самооценке об-

раза реального «я» с образом иде-

ального «я» определяет уровень 

притязаний личности. Вместе с тем, 

самооценка является интериориза-
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цией социальных реакций, то есть 

личность склонна оценивать себя 

так, как ее оценивают другие 

[Бернс, 1999].  

Наряду с общей самооценкой, 

связанной с целостным принятием-

непринятием себя формирующейся 

личностью, выделяются парциаль-

ные, или конкретные, частные са-

мооценки, постепенно принимаю-

щие все более обобщенный харак-

тер. Они отражают отношение лич-

ности к своим отдельным каче-

ствам и результатам определенной 

деятельности. Это отношение обу-

словлено способностью к рефлек-

сии, приводящей к корректировке 

выдвигаемых задач и предприни-

маемых действий. Постановка за-

дач самоизменения, которое высту-

пает ядром субъектного отношения 

к учебной деятельности, становится 

невозможной без развития осо-

знанной, адекватной, устойчивой и 

дифференцированной самооценки 

во взаимосвязях ее проявления: 

общая (глобальная), обобщенная и 

частная. 

В генезисе самооценки суще-

ствуют определенные этапы, по-

скольку она представляет собой 

развивающуюся систему и характе-

ризуется асинхронностью форми-

рования компонентов своей струк-

туры, разнотемповостью их станов-

ления, вариативностью их проявле-

ний [Захарова, 1998]. Варианты са-

мооценок отражают как индивиду-

альные, так и возрастные особенно-

сти ее становления. 

Опорным положением для 

нашего исследования является то, 

что самооценка начинает формиро-

ваться еще в дошкольном возрасте 

под влиянием оценок значимых 

других (родителей, воспитателей) 

достижений ребенка в различных 

видах деятельности, в том числе 

игры как ведущего вида деятельно-

сти. Накануне младшего школьного 

возраста предметная деятельность 

начинает интересовать ребенка уже 

не сама по себе и не столько с по-

зиции успешности в конкретном 

деле, сколько с точки зрения роста 

своей авторитетности среди других 

в связи с теми или иными достиже-

ниями. В результате происходит 

изменение содержания ядерных и 

периферийных областей образа се-

бя, в котором усиливается отраже-

ние социальных отношений ребен-

ка [Ермолова, 1999].  

В характеристике самооценки 

начинающего школьника следует 

подчеркнуть, что она отмечена не-

достаточной осознанностью и не-

устойчивостью, неадекватностью 

с проявлениями завышения или 

занижения и недифференцирован-

ностью.  

В исследованиях самооценки 

младших школьников раскрываются 

ее особенности и прослеживаются 

тенденции ее развития. Так, недиф-

ференцированность самооценки 

учащихся в 1 классе приводит к то-

му, что они ориентируются в оценке 

своей учебной деятельности на 

оценку отдельных учебных дей-
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ствий и, более того, принимают ее 

за оценку своей личности в целом 

[Эльконин, 2017]. В этой связи 

адекватность самооценки младших 

школьников в учебной деятельности 

более тесно связана с общей (гло-

бальной) самооценкой, чем с обоб-

щенными самооценками своих ин-

теллектуальных и характерологиче-

ских особенностей [Симоненко, 

2000]. К 4 классу значимость обоб-

щенных самооценок возрастает.  

На самооценку учащихся влия-

ют, прежде всего, высокие ожида-

ния со стороны родителей и учите-

ля, но уже со 2 класса школьники 

начинают ориентироваться на оцен-

ку себя одноклассниками в ситуаци-

ях их более положительных оценок, 

чем оценка учителя. К 4 классу вли-

яние оценок взрослых и однокласс-

ников уравновешиваются.  

Наряду с количественным уве-

личением от класса к классу адек-

ватных устойчивых самооценок 

младших школьников возрастает и 

доля стереотипных, ригидных оце-

нок себя учащимися вне зависимо-

сти от характера, сложности вы-

полняемых учебных заданий.  

Интерпретация этих данных 

[Симоненко, 2000] заключается в 

том, что известный в психологии 

факт рефлексивных, несколько за-

ниженных к завершению младшего 

школьного возраста самооценок 

учащихся свидетельствует не 

столько о развитии рефлексивности 

самооценки, сколько об увеличении 

числа учащихся, которые даже при 

самых очевидных условиях выпол-

нения задания не допускают в свое 

сознание высокую оценку. Проти-

воречивость процесса развития са-

мооценки проявляется в том, что, 

хотя ее развитие в учебной дея-

тельности во многом зависит от 

уровня сформированности интел-

лектуальной сферы учащегося, 

прямой зависимости между возрас-

тающей обоснованностью само-

оценки и ее адекватностью не вы-

является. Несмотря на то, что такая 

взаимосвязь к 4 классу начинает 

формироваться, она все равно оста-

ется не явно выраженной, и это 

объясняется тем, что в целостном 

отношении младшего школьника к 

себе доминирует аффективная со-

ставляющая. Тем самым в процессе 

обучения младших школьников 

необходимо поддержание их общей 

положительной самооценки вместе 

с развитием ее адекватности через 

содержательность и возможную 

конфиденциальность педагогиче-

ского оценивания с включением в 

оценочную деятельность самих 

учащихся.  

Среди педагогических исследо-

ваний этой темы выделим исследо-

вание Т. В. Четвертных, разрабо-

тавшей технологию формирующего 

оценивания [Четвертных, 2021], 

позволяющую школьнику учиться 

самостоятельно и осознанно управ-

лять своей учебной деятельностью, 

чему способствует овладение уча-

щимися ее контрольно-оценочным 

и рефлексивным компонентами. Их 
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развитие на операционном уровне 

осуществляется с помощью набора 

техник по само- и взаимооценива-

нию для овладения ретроспектив-

ной самооценкой с целью последу-

ющего развития прогностической 

самооценки. Средством организа-

ции учебной деятельности высту-

пает надпредметный курс теорети-

ко-практического характера, освое-

ние которого помогает учащимся, 

опираясь на необходимые понятия 

(мотив, учебная задача, самокон-

троль, самооценка и т. п.), выби-

рать учебные задания по своим 

возможностям и составлять инди-

видуальный образовательный 

маршрут. Механизмом развития 

учебной позиции является создание 

образовательных ситуаций выбора 

школьниками учебных заданий и 

самооценивания их выполнения в 

различных формах (беседах, вопро-

сах учащихся, решении учебных 

задач). Технология формирующего 

оценивания, направленная на фор-

мирование учащегося как субъекта 

учебной деятельности, предполага-

ет передачу механизмов управле-

ния учебной деятельностью самим 

учащимся с предоставлением им 

максимальной свободы и ответ-

ственности за любой выбор при 

минимальном участии педагога. 

Технология формирующего оцени-

вания предназначается для учащих-

ся основной школы, а возможности 

применения ее в начальной школе 

носят ограниченный характер, так 

как формирование младшего 

школьника как субъекта учебной 

деятельности невозможно без про-

хождения им стадии со-

субъектности [Леонтьев, 1999]. От-

ношения между ребенком и взрос-

лым изначально ассиметричны, по-

скольку вся операциональная сто-

рона деятельности определяется 

взрослым, и только ему первона-

чально под силу осуществление 

деятельности, необходимой для 

удовлетворения потребностей ре-

бенка. Однако, хотя на взрослом 

лежит вся ответственность за ре-

зультативность деятельности, ребе-

нок по отношению к ходу деятель-

ности и ее результатам психологи-

чески находится тоже в позиции 

субъекта. Руководящий взрослый 

должен вовремя и умело улавли-

вать все проявления активности 

ребенка, передавая ему инициативу 

в тех точках совместно-

распределенного действия, в каких 

она может проявляться. 

В анализе того, учитывается ли 

стадия со-субъектности младшего 

школьника в учебной деятельности, 

мы остановимся на исследовании 

И. А. Дроздовой. Ею были выделе-

ны 5 уровней субъектной позиции 

[Дроздова, 2011], развитие которых 

прослеживаются с 1 по 4 класс. 

Включение самооценки в число 

показателей выделенных уровней 

субъектной позиции осуществляет-

ся недостаточно последовательно 

(она присутствует применительно 

лишь к трем из пяти уровней) и без 

раскрытия в полной мере их харак-
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теристик (адекватности, осознанно-

сти, дифференцированности, 

устойчивости). Основным сред-

ством повышения уровня субъект-

ной позиции учащегося становятся 

разработанные и внедренные в 

начальное обучение факультатив-

ные курсы: «Кто сильней себя?» и 

«Сам себе командир». Остается от-

крытым вопрос встраивания этих 

курсов в содержание других учеб-

ных предметов, оказывающих свое 

частное влияние на формирование 

самооценки учащихся.   

Не дают ответа на этот вопрос и 

другие исследования по формиро-

ванию субъектной позиции учащих-

ся в связи с развитием самооценки, 

хотя решают эту проблему на заня-

тиях по конкретным учебным дис-

циплинам. В исследовании 

О. П. Агафоновой средствами фор-

мирования субъектной позиции 

младших школьников на уроках ан-

глийского языка в начальной школе 

выступают различные задания по 

проектной деятельности. Предлага-

емая технология проектной дея-

тельности соответствует трем эта-

пам формирования субъектной по-

зиции младших школьников: пер-

вый период – 1-й класс; второй пе-

риод – 2-й и 3-й классы; третий пе-

риод – 4-й класс [Агафонова, 2011]. 

Автором исследования подтвержда-

ется возрастание уровня субъектной 

позиции учащихся в осуществлении 

проектной деятельности, одним из 

показателей которого выступает 

адекватность самооценки (в данном 

случае частной самооценки), но без 

выявления необходимых корреля-

ционных связей.   

Из исследований, ставящих про-

блему формирования самооценки 

на уроках, можно отметить иссле-

дование Л. Р. Сапачевой, в котором 

адекватность самооценки младших 

школьников соотносится с уровнем 

их учебной самостоятельности на 

уроках математики [Сапачева, 

2010]. При этом аспект повышения 

уровня предметных результатов не 

затрагивается. Указанный аспект 

находит отражение в исследовании 

Л. В. Ижойкиной по формирова-

нию у младших школьников учеб-

ных действий самоконтроля и са-

мооценки. Констатируется эпизо-

дичность этой работы, в результате 

чего к окончанию начальной шко-

лы учащиеся некритически отно-

сятся к внешним оценкам результа-

тов своей учебной деятельности, не 

испытывают потребности само-

контроля и не исправляют допу-

щенных ошибок даже при повтор-

ном выполнении учебного задания. 

Устанавливается корреляция между 

средним баллом успеваемости по 

естествознанию и уровнем сформи-

рованности самоконтроля, само-

оценки. Среди средств их форми-

рования делается упор на различ-

ных организационных формах уро-

ков естествознания (экскурсиях, 

уроках-практикумах) и возможном 

инструментарии (оценочных листах 

самоконтроля и самооценки). Пока-

зателями уровня сформированно-
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сти учебных действий выступает 

потребность проявления соответ-

ствующих действий, их оператив-

ность и произвольность [Ижойкина, 

2015]. В свою очередь, из совокуп-

ности умений по формированию 

самооценки учащихся, начиная с 

начальной школы, необходимыми, 

по мнению А. О. Богдановой, вы-

ступают следующие: выделение 

критериев оценки того или иного 

объекта, сравнение оцениваемых 

объектов с их эталоном, осуществ-

ление целостного оценочного акта 

и формулирование оценочного 

суждения [Богданова, 2020]. Для 

развития этих умений у учащихся 

на уроках исследователем разрабо-

таны определенные задания по 

предмету.  

Из исследований, выполненных 

представителями Ярославской 

научно-педагогической школы по 

проблематике развития субъектной 

позиции, укажем исследование 

О. В. Кузнецовой, направленное на 

поиск путей формирования у млад-

ших школьников регулятивных 

универсальных учебных действий 

(РУУД). Этот процесс, по результа-

там исследования, эффективен в 

условиях совместной и коллективно 

распределенной деятельности, 

включающей в себя комплекс 

средств различных типов занятий в 

разновозрастных группах (1–5 клас-

сы). Исследовательский результат 

не конкретизирован применительно 

к формированию самооценки уча-

щихся [Кузнецова, 2015].  

Общий вывод из представленно-

го обзора педагогических исследо-

ваний заключается в том, что они 

носят преимущественно аспектный 

характер и недостаточно решают 

проблему формирования самооцен-

ки школьников в процессе изуче-

ния отдельных учебных предметов. 

Исследования сосредоточены на 

возрастных периодах развития са-

мооценки [Агафонова, 2011; Дроз-

дова, 2011], затрагивают ее гендер-

ные и этнические особенности 

[Кузнецова, 2015; Фатуллаева, 

2009]. При этом не всегда прини-

маются во внимание образователь-

ные условия, которыми различают-

ся городская и сельская школы, хо-

тя специфика образовательно-

культурной среды, в которой нахо-

дится и развивается учащийся, яв-

ляется важным фактором формиро-

вания самооценки. К примеру, ис-

следование А. Т. Фатуллаевой, по-

строенное на выборке школьников 

«дагестанских национальностей» с 

включением в нее учащихся сель-

ских школ, придает решающее зна-

чение этнокультурному фактору 

формирования самооценки, а не 

особенностям образовательных 

условий в сельской школе.  
 

Результаты исследования 

Проблема особенностей само-

оценки учащихся начальной школы 

была обозначена нами еще в 90-е 

годы XX в. и рассматривалась в 

связи с развитием личности млад-

шего школьника в процессе обуче-

ния чтению [Макеева, 2001]. В ре-
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зультате опросов младших школь-

ников, их характеристик-

«автопортретов», сочинений на са-

мовыражение (исследованием было 

охвачено 2100 учащихся городских 

и сельских школ) были получены 

данные, что положительная само-

оценка учащихся имеет явную тен-

денцию снижения от 1 к 4 классу. 

Достаточная осознанность, адек-

ватность и дифференцированность 

самооценки проявились лишь у 

20 % выпускников начальной шко-

лы. В среднем для каждого второго 

младшего школьника наиболее зна-

чимыми в оценке себя («Что мне 

нравится или не нравится в себе?») 

являлись их школьные успехи или 

трудности: «у меня выразитель-

ность в стихах», «у меня плохой 

почерк». Осознание учебной дея-

тельности как сферы личностного 

самосовершенствования («В чем 

мне хочется стать лучше?») выяви-

ло положительную динамику: от 

20 % у первоклассников до 60 % у 

четвероклассников.  

Показателем становления субъ-

ектной позиции младших школьни-

ков выступили их указания на са-

мих себя при ответах на вопрос: 

«Кто или что помогает тебе стать 

лучше?» Количество ответов уча-

щихся «мой ум», «вниматель-

ность», «собранность», возрастало 

от класса к классу, хотя в целом 

оставалось очень незначительным: 

1 класс – нет, 2 класс – 5 %, 

3 класс – 15 %. 

Осознание значимости владения 

чтением для своего интеллектуаль-

ного, речевого, общекультурного 

развития было проявлено в среднем 

52 % учащихся. Однако, согласно 

данным нашего исследования, 

овладение элементарным чтением в 

1 классе недостаточно способство-

вало осознанному побуждению к 

совершенствованию навыка чтения: 

оно обнаружилось у 38 % второ-

классников, 17 % третьеклассников 

и 11 % четвероклассников.  

Дальнейшие исследования пока-

зали, что существует корреляция 

между качеством навыка чтения 

учащихся (1–4 классы) и уровнем 

их успеваемости. Наряду с этим 

обнаружилось, что от динамики 

формирования навыка чтения зави-

сит вид складывающейся само-

оценки учащихся (адекватная, за-

ниженная, завышенная) [Воробье-

ва, 2022]. Прямая заметная корре-

ляционная связь между уровнем 

овладения учащимися навыком 

чтения и видом их самооценки бы-

ла выявлена у первоклассников, но 

без сравнения особенностей ста-

новления самооценки у городских и 

сельских школьников. Это побуди-

ло нас к проведению дополнитель-

ных исследований. 

В своем последнем исследовании 

(2023 год) по проблеме формирова-

ния самооценки первоклассников в 

процессе обучения чтению нами бы-

ли задействованы два класса: из го-

родской и сельской школы. Выборка 

в городской школе составила 38 че-
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ловек, а в сельской школе – 10 чело-

век (из нее были исключены дети с 

особыми образовательными потреб-

ностями). Городская школа, послу-

жившая базой исследования, отлича-

лась чрезмерной по количеству уча-

щихся наполненностью первых клас-

сов. Базой исследования в сельской 

местности стала малокомплектная 

школа. Характеризуя культурно-

образовательную среду, отметим, что 

в селе есть библиотека и Дом куль-

туры, на основании чего можно су-

дить о благоприятных социально-

педагогических ресурсах формиро-

вания навыка чтения у школьников в 

разных кластерах информационной 

среды. 

С учетом того, что динамика 

формирования самооценки уча-

щихся-первоклассников по отно-

шению к дошкольному возрасту 

могла обнаружиться ближе к окон-

чанию учебного года, мы осуще-

ствили исследование самооценки 

первоклассников в процессе обуче-

ния чтению в апреле–мае. Исследо-

вание проводилось в групповом и 

индивидуальном режимах, в рав-

ных для всех условиях, в привыч-

ной для детей обстановке. 

Диагностические процедуры 

были направлены на выявление 

особенностей общей самооценки 

первоклассников, оценки ими себя 

как учащихся, их частной само-

оценки применительно к оценке 

качества своей техники смыслового 

чтения, желания самостоятельно 

читать и совершенствовать навык 

чтения, способности к саморегуля-

ции учебной деятельности в соот-

несении ее с самоорганизацией и 

самоконтролем. 

Логика выявления самооценки 

первоклассников совмещала в себе 

исследование их общей самооценки 

в соотнесении с оценкой себя как 

учащихся. Методика исследования 

состояла из индивидуального уст-

ного опроса детей по модифициро-

ванному варианту методики 

М. Куна и Т. Макпартленда «Кто 

Я / Какой (ая) Я?» (с включением в 

него наиболее значимых для этого 

возраста интеллектуальных, харак-

терологических, этических оценок) 

и диагностической процедуры 

В. Г. Щур «Лесенка». Опрос под-

креплялся наблюдением за поведе-

нием детей. При проведении диа-

гностического исследования при-

сутствовал учитель, который дол-

жен был помочь установить «под-

линность» (Л. С. Выготский) вы-

сказанных учащимися самооценок. 

Для проверки устойчивости само-

оценки первоклассников создава-

лись ситуации несовпадений оце-

нок учителя, одноклассников и са-

мого учащегося с целью проверки 

его ориентации не на внешние 

оценки, а на свою собственную са-

мооценку.  

Для соотнесения обобщенной 

самооценки первоклассников («я 

как учащийся») с частной само-

оценкой («я как учащийся в чте-

нии») были подобраны специаль-

ные тексты для прочтения детьми 

вслух. Последующий анализ перво-
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классниками качества своего чте-

ния должен был способствовать 

выявлению их знаний о критериях 

качества навыка чтения (способ 

чтения, правильность чтения, бег-

лость, выразительность, осознан-

ность прочитанного) и умений 

применять их в оценке своего чте-

ния. Умение обосновать эту оценку 

позволяло экспериментатору опре-

делить осознанность и дифферен-

цированность самооценки перво-

классников.  

Данные, полученные нами в ре-

зультате проведенного исследова-

ния, с одной стороны, соответство-

вали общепризнанным возрастным 

особенностям самооценки младших 

школьников: ее недостаточной осо-

знанности, устойчивости, адекват-

ности с проявлениями завышения 

или занижения. Подтвердилась и 

соотнесенность в этом возрасте 

общей и парциальных самооценок. 

Так, были получены данные, что у 

городских и сельских первокласс-

ников обобщенная оценка себя как 

учащегося и частная самооценка 

относительно качества своего чте-

ния находятся в прямой зависимо-

сти от общей самооценки своей 

личности.  

В городской и сельской школах 

все опрошенные первоклассники 

(100 %) охарактеризовали в целом 

себя положительно, то есть прояви-

ли позитивную самооценку. У пре-

обладающего большинства из них 

была обнаружена завышенная, не-

достаточно осознанная оценка себя 

как «учащегося по чтению». При-

мером может стать первоклассница, 

которая прочитала подобранный 

для нее текст «рубленным», слого-

вым чтением, совершила 4 ошибки, 

а во время ответов на вопросы на 

понимание прочитанного пыталась 

угадать ответ. Девочка не прини-

мала критических оценок учителя и 

одноклассников, оценивая свое 

чтение как «хорошее», и утвержда-

ла, что «почти не совершила оши-

бок», что свидетельствовало о 

неразвитости самоконтроля в про-

цессе чтения. 

Было выявлено, что у подавля-

ющего большинства первоклассни-

ков имеет место недифференциро-

ванная самооценка себя как учаще-

гося, показателем чего были сле-

дующие оценочные суждения: 

«Я хороший ученик, потому что 

хорошо умею читать», и, наоборот, 

«я не очень хороший ученик, пото-

му что плохо читаю». Несформиро-

ванность самоконтроля в процессе 

чтения проявилась в том, что при 

наводящих вопросах учителя 

«Останавливался ли ты на точ-

ках?», «Совершил ли ошибки?» 

«Какие ты сделал ошибки?» – дети 

не могли дать ответа, а свою оцен-

ку сводили к тому, что прочитали 

«хорошо», потому что им «так ка-

жется».  

Нельзя не сказать о том, что в 

обеих школах присутствовали пер-

воклассники, которые более раз-

вернуто, по сравнению с другими 

учащимися, формулировали свои 
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оценочные суждения применитель-

но к общей, обобщенной и частной 

самооценкам, что позволило судить 

о предпосылках формирования осо-

знанности их самооценки. Однако, 

в городской школе таких перво-

классников наблюдалось больше, 

чем в сельской. 

Из существенных отличий в са-

мооценке городских и сельских 

первоклассников следует отметить 

значительное преобладание доли 

завышенных самооценок у вторых. 

Если у первоклассников городских 

школ неадекватная самооценка в 

сторону завышения проявилась у 

64 % от общего числа вовлеченных 

в исследование школьников, не-

адекватная самооценка в сторону 

занижения у 24 % и адекватная са-

мооценка у 12 % учащихся, то в 

сельской школе лишь у 10 % пер-

воклассников выявилась адекватная 

самооценка, а у остальных 90 % 

учащихся – неадекватная само-

оценка в сторону завышения. За-

вышенными оказались как оценки 

их интеллектуальных особенностей 

(умный, умеющий), так и характе-

рологических особенностей в связи 

с моральными оценками (внима-

тельный, вежливый, добрый). 

Такая завышенность самооценки 

сельских первоклассников объяс-

няется несколькими причинами и, 

прежде всего, царящей в малочис-

ленной школе атмосферой береж-

ного и доброжелательного отноше-

ния к каждому ученику. Как пока-

зали наши наблюдения за поведе-

нием учителя на уроках, он часто 

хвалит первоклассников, эмоцио-

нально поддерживая их. Причину 

неадекватно завышенной само-

оценки своих учащихся, ее некри-

тичность сам учитель объясняет 

возрастными особенностями пер-

воклассников и, вместе с тем, само-

устранением родителей из образо-

вательно-воспитательного процес-

са, отсутствием контроля учебных 

результатов детей со стороны ро-

дителей. По словам педагога «де-

тям в семье все позволяется», «они 

делают, что хотят».   

Из-за удаленности места прожи-

вания детей (почти половину от 

общего числа первоклассников в 

обследованной школе составляют 

учащиеся, «привозные» из сосед-

них деревень) возникают затрудне-

ния в контактах учителя с родите-

лями, что отрицательно сказывает-

ся на согласовании их оценок отно-

сительно личностных качеств пер-

воклассников, их отношения к уче-

нию. 

Отсутствие необходимой педа-

гогической преемственности с вос-

питателями дошкольных образова-

тельных учреждений в формирова-

нии самооценки будущих перво-

классников вызвано тем, что около 

50 % первоклассников из обследо-

ванного класса не посещали дет-

ского сада.  

Вместе с тем, в нашем видении 

причин завышенной самооценки 

первоклассников мы не можем 

обойти вниманием учительский 
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фактор. В ходе знакомства с осо-

бенностями педагогического стиля 

учителя и предъявляемых к учени-

кам требований стало очевидно, 

что он в своих оценках деятельно-

сти учащихся нередко ограничива-

ется их общей положительной ха-

рактеристикой «ты молодец», не 

конкретизируя ее в отношении 

учебных достижений детей или 

возникающих у них проблем, в том 

числе – в овладении навыком чте-

ния. Между тем, дети приходят в 

первый класс с разным уровнем 

предшкольной подготовки. В опи-

сываемом классе только 20 % пер-

воклассников умели читать на 

начало учебного года. 10 % из них 

в результате неправильного до-

машнего обучения читали непро-

дуктивным побуквенным чтением, 

и эту проблему не удалось решить 

даже к концу обучения в 1 классе. 

Со стороны родителей, как выясни-

лось, необходимой помощи детям в 

овладении навыком чтения не ока-

зывается. В большинстве семей из-

за отсутствия «семейного чтения» 

не создается «читающей среды», 

вне которой у ребенка не возникает 

желания научиться хорошо читать. 

Не срабатывает и фактор «высоких 

ожиданий родителей» [Симоненко, 

2000] для успешного продвижения 

детей в сформированности навыка 

чтения. По данным наших исследо-

ваний, встречаются родители, ко-

торые читают хуже своих детей. 

Перечисленные обстоятельства 

требуют от учителя выстраивания 

для каждого учащегося с первых 

дней его пребывания в школе ин-

дивидуальной образовательной 

траектории по формированию 

навыка чтения. Педагогические 

просчеты в решении этой задачи 

начинаются с того, что, по призна-

нию самих учителей, проверка го-

товности к школе будущих перво-

классников ограничивается их ме-

дико-психологическим обследова-

нием без установления готовности 

к обучению чтению, как этого тре-

бует образовательная программа.  

В ходе обучения чтению учите-

лем недостаточно отслеживается 

формирование способности перво-

классников осуществлять самокон-

троль и самооценку качества своего 

чтения. Традиционной для отече-

ственной школы формой такой ра-

боты является чтение текста уча-

щимися «цепочкой» (друг за дру-

гом) с последующей оценкой каче-

ства чтения своих одноклассников. 

Это является эффективной формой 

обучения детей взаимооцениванию, 

что способствует развитию их спо-

собности оценивать и собственное 

чтение. Учитель должен давать на 

примере собственного чтения эта-

лон образцового чтения и пример 

его оценки по определенным кри-

териям. Если вначале учащиеся не-

осознанно следуют «за учителем» в 

формулировке оценочных сужде-

ний относительно качества своего 

чтения и чтения одноклассников, то 

постепенно уровень их самостоя-

тельности должен повышаться. 
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Для этого по мере обучения чтению 

учителю следует не предварять 

своим оцениванием самооценок 

первоклассников, а корректировать 

их самостоятельные оценочные 

суждения. К сожалению, такой по-

следовательной работы в обследо-

ванном нами классе, по нашим 

наблюдениям, не ведется, а пози-

ция учителя сводится к тому, что 

«дети и так сами себя оценивают». 

Остается вспомнить слова 

К. Д. Ушинского, что «дитя выучи-

вается учиться под руководством 

наставника, а это в первоначальном 

обучении важнее самого учения» 

[Ушинский, 1968, с. 97].   

Обязательной формой обучения 

взаимооцениванию первоклассни-

ков является работа в парах: снача-

ла в парах постоянного состава, а 

затем по мере успешного продви-

жения учащихся в формировании 

навыка чтения и тем самым воз-

можного развития содержания и 

вида их самооценки (себя как уча-

щегося вообще и в чтении – в част-

ности) – в парах динамического 

состава. Изучение нами работы 

учителя в сельской школе показало, 

что он ограничивается организаци-

ей пар «постоянного состава», не 

учитывая при этом разницы не 

только в уровне сформированности 

навыка чтения детей, но и в их 

личностных особенностях: добро-

желательности, критичности. С те-

чением времени это может вести к 

ригидной, не развивающейся в сво-

ем содержании самооценке уча-

щихся.  

Заключение 

В заключении мы вынуждены 

отметить, что изучение деятельно-

сти конкретного учителя наряду с 

анкетированием других учителей 

по проблеме формирования само-

оценки первоклассников в процессе 

обучения чтению показывает, что 

повысившиеся в последнее время 

программные требования пока не 

привели к пересмотру учителем 

содержания своей оценочной дея-

тельности. По признанию самих 

педагогов как городских, так и 

сельских школ, учителя плохо 

представляют, что значит «идеаль-

ный ученик», на который в каче-

стве эталона они должны ориенти-

ровать учащихся в формировании 

их самооценки через соотнесение 

Я-реального с Я-идеальным.  
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Аннотация. В статье рассматриваются направления и перспективы 

профориентационной работы на примере деятельности конкретной сельской 

школы. Для полноценного развития молодого поколения нужна системная работа 

во всех сферах жизни и деятельности детей и молодых людей: профориентация и 

вторичная занятость, культура, спорт, досуг и образование. Несомненно, что 

выбор профессии для школьников – сложное и важное жизненное решение. 

В старших и выпускных классах данная проблема перед обучающимися встает 

особо остро. И в этот момент система профориентационной работы должна функ-

ционировать с высокой интенсивностью, объединяя и родителей, и 

профессиональные учебные заведения, и всех социальных партнеров. Одним из 

ключевых аспектов успешной профориентационной работы является 

сотрудничество между школой, социальными партнерами и будущими 

работодателями. Статья подчеркивает значимость построения моста между 

школьным образованием, социальными партнерами и будущим 

профессиональным путем обучающихся, чтобы помочь им выбрать правильную 

профессию. Авторы предлагают конкретные методы и подходы. В статье 
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приводится ряд примеров из практики, иллюстрирующих эффективность 

применения различных методов и подходов в профориентационной работе, 

которые помогли учащимся выбрать профессию и успешно трудоустроиться. 

Важным аспектом авторы считают построение «моста» между школой, 

профессиональной средой и учащимися, который поможет им лучше понять свои 

интересы, способности и возможности.  Это означает, что программы и методы 

профориентации должны учитывать особенности местности, ее экономические и 

социальные потребности, а также возможности для трудоустройства. Кроме того, 

программы должны помогать учащимся в выборе профессии, которая будет 

востребована в данном регионе. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация; профессиональная среда; 

социальные партнеры; сельская школа; возможности трудоустройства; внеурочная 

деятельность; осознанный выбор обучающихся 
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Abstract. The article considers the directions and prospects of career guidance work 

on the example of the activities of a specific rural school. For the full development of 

the younger generation, systematic work is needed in all spheres of life and activity of 

children and young people: career guidance and secondary employment, culture, sports, 

leisure and education. Undoubtedly, the choice of profession for school students is a 

difficult and important life decision. In high school and final class, this problem is 

especially acute for students. And at this moment, the system of career guidance work 

should be with high intensity, uniting parents, professional educational institutions, and 
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all social partners. One of the key aspects of successful career guidance work is 

cooperation between the school, social partners and future employers. The paper 

highlights the importance of building a bridge between schooling, social partners and 

the future professional path of learners to help them choose the right profession. The 

authors propose specific methods and approaches. The article provides a number of 

examples from practice illustrating the effectiveness of applying various methods and 

approaches to career guidance work, which helped students choose a profession and 

successfully find a job. The important aspect considered by the authors is the 

construction of a «bridge» between the school, professional environment and students, 

which will help them better understand their interests, abilities and opportunities. This 

means that career guidance programs and methods must take into account the features 

of the area, its economic and social needs, as well as employment opportunities. In 

addition, programs should help students choose the profession that will be in demand in 

the region. 
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Введение 

В современном мире, который 

характеризуется постоянными из-

менениями и новыми потребностя-

ми в сфере труда и занятости, во-

прос профессиональной ориента-

ции обучающихся стоит особенно 

остро. Системность профориента-

ционной работы в школе приобре-

тает особую актуальность. В Стра-

тегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 

2025 года одним из направлений 

заявлено трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределе-

ние, которое реализуется посред-

ством «воспитания у детей уваже-

ния к труду и людям труда, трудо-

вым достижениям; содействия 

профессиональному самоопределе-

нию, приобщения детей к социаль-

но значимой деятельности для 

осмысленного выбора профессии». 

Многочисленные исследования по-

казывают, что свыше 50 % школь-

ников не знают, кем они хотят 

стать в будущем [Стратегия разви-

тия воспитания...от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р]. 

Несомненно, что выбор профес-

сии для школьников – сложное и 

важное жизненное решение. 

В старших и выпускных классах 

данная проблема перед обучающи-

мися встает особенно остро. И в 

этот момент система профориента-

ционной работы должна реализо-

вываться с высокой интенсивно-

стью, объединяя и родителей, и 

профессиональные учебные заве-

дения, и всех социальных партне-

ров (медицинских работников, пси-
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хологов, специалистов предприя-

тий и учреждений). 

Д. В. Григорьев рассматривает 

социальное партнерство как тип 

социального взаимодействия, ори-

ентирующий участников на равно-

правное сотрудничество, поиск со-

гласия и достижение консенсуса, 

оптимизацию отношений [Григорь-

ев, 2009]. Те проблемы, которые 

испытывают сегодня выпускники в 

профессиональном самоопределе-

нии, заставляют нас по-новому 

взглянуть на организацию профо-

риентационной работы в школе. 

Старшеклассники должны владеть 

не только комплексом необходи-

мых знаний, умений, навыков, ком-

петенций, но и обладать такими 

личностными качествами, которые 

позволят им реализовать себя как в 

профессиональном, так и в соци-

альном плане. 

В XXI веке существенное отли-

чие современного понимания про-

фориентационной работы заключа-

ется в ее нацеленности не на выбор 

конкретной профессии каждым 

обучающимся, а на формирование 

неких универсальных качеств у вы-

пускников, позволяющих осу-

ществлять осознанный, самостоя-

тельный профессиональный выбор, 

быть ответственным за него, быть в 

дальнейшем профессионально мо-

бильным. 

Статистика показывает, что 

63 % выпускников российских ву-

зов и колледжей не работают по 

специальности. Исследователи вы-

деляют ряд причин: маленькая зар-

плата, отсутствие карьерных пер-

спектив и опыта работы, плохие 

условия труда. Подростки также 

часто возлагают на себя большие 

надежды, завышают ожидания, ко-

торые не соответствуют действи-

тельности. 

Почему выпускники-школьники 

часто идут учиться туда, где нет 

перспектив? Известны несколько 

причин: давление родителей, жела-

ние получить диплом топового вуза, 

неосознанный выбор профессии.  

Учитывая данные причины, от-

ветим на вопрос, что же представ-

ляет собой профориентация в ши-

роком смысле слова? «Профориен-

тационная работа в школе – это си-

стема учебно-воспитательной рабо-

ты, направленной на усвоение уча-

щимися необходимого объема зна-

ний о социально-экономических и 

психофизических характеристиках 

профессий, система мероприятий, 

обеспечивающих научно-

обоснованный выбор профессии» 

[Профессиональная работа…]. 

Необходимо помнить, что про-

фориентационная работа в школе 

приносит пользу тогда только, ко-

гда привлечен весь педагогический 

коллектив. В нашей Спасско-

Лутовиновской средней общеобра-

зовательной школе Мценского рай-

она Орловской области профориен-

тационная работа проводится под 

руководством заместителя дирек-

тора по учебно-воспитательной ра-

боте и непосредственно классных 

руководителей, педагога-

организатора, с привлечением учи-
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телей-предметников. Для родите-

лей такая работа является помощью 

в выборе профессии школьниками. 

Не навязывание представлений о 

том, кем ребёнку нужно быть или 

что престижно, а именно помощь, 

нацеленная на то, чтобы раскрыть 

его истинные желания и развить 

таланты. 
 

Методология и методы  

исследования 

Большой методической и прак-

тической поддержкой в работе пе-

дагогов стала Программа внеуроч-

ного курса «Россия – мои горизон-

ты», разработанная с целью реали-

зации комплексной и систематиче-

ской профориентационной работы 

для обучающихся 6–11-х классов 

на основе апробированных матери-

алов Всероссийского проекта «Би-

лет в будущее». В соответствии с 

письмом Министерства просвеще-

ния Российской Федерации от 

5 июля 2022 г. № ТВ-1290/03 

«О направлении методических ре-

комендаций» в рамках реализации 

обновленного ФГОС ООО, вне-

урочная деятельность рассматрива-

ется как неотъемлемая часть обра-

зовательного процесса. «Под вне-

урочной деятельностью следует по-

нимать образовательную деятель-

ность, направленную на достижение 

планируемых результатов освоения 

основных образовательных про-

грамм (предметных, метапредмет-

ных и личностных), осуществляе-

мую в формах, отличных от уроч-

ной» [Письмо Министерства …от 5 

июля 2022 г. № ТВ-1290/03]. 

Основное содержание: популя-

ризация культуры труда, связь вы-

бора профессии с персональным 

счастьем и развитием экономики 

страны; знакомство с отраслями 

экономики, в том числе региональ-

ными, национальными и этнокуль-

турными особенностями народов 

Российской Федерации, професси-

ональными навыками и качествами; 

формирование представления о 

развитии и достижениях страны; 

знакомство с миром профессий; 

знакомство с системой высшего и 

среднего профессионального обра-

зования в стране; создание условий 

для развития универсальных учеб-

ных действий (общения, работы в 

команде и т. п.); создание условий 

для познания обучающимся самого 

себя, своих мотивов, стремлений, 

склонностей как условие для фор-

мирования уверенности в себе, спо-

собности адекватно оценивать свои 

силы и возможности»  [Письмо 

Министерства… от 5 июля 2022 г. 

№ ТВ-1290/03].  

Профориентационная работа со 

старшеклассниками не может быть 

каким-то отдельным направлением, 

она проводится систематически и 

тесно связана со всей учебно-

воспитательной работой школы:  

− мастер-класс профессионала – 

ещё один способ пообщаться со 

специалистом выбранной профес-

сии, узнать о ней изнутри и задать 

интересующие вопросы; 

− дни открытых дверей в выс-

ших и средних учебных заведени-

ях – возможность лучше изучить 
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программу обучения, пообщаться 

с преподавателями и студентами; 

− игры на погружение в про-

фессию помогают почувствовать 

себя внутри профессии, отработать 

навыки и взаимодействия, подходят 

школьникам от 14 лет; 

− экскурсии на производство 

позволяют узнать, как устроен про-

цесс производства, какие техноло-

гии и техническое оборудование 

используется, понаблюдать за рабо-

той специалистов; 

− встречи с выпускниками – 

приглашение выпускников школы, 

которые могут поделиться своим 

опытом поступления в вузы, выбо-

ра профессии, первых шагов в ка-

рьере (это создает дополнительную 

мотивацию для учащихся и позво-

ляет увидеть реальные примеры 

успешной реализации); 

− проектная деятельность и ис-

следования – вовлечение учеников 

в проектную деятельность по инте-

ресующим их направлениям. Рабо-

та над реальными проектами спо-

собствует развитию навыков кри-

тического мышления, умения рабо-

тать в команде и принимать обос-

нованные решения. 

Такая социально-педагогическая 

деятельность стала опытом в обла-

сти профориентационной работы и 

в построении «моста» между нашей 

сельской школой и будущими пер-

спективами выпускников. Профо-

риентация – неотъемлемая часть 

учебно-воспитательной деятельно-

сти, и мы стремимся не только 

обеспечить качественное образова-

ние, но и помочь каждому ученику 

понять свои таланты, интересы и 

потребности, чтобы сделать осо-

знанный выбор профессии. 

Таким образом, «профессио-

нальная ориентация в общеобразо-

вательном учреждении представля-

ет собой научно-обоснованную си-

стему мер, способствующих про-

фессиональному самоопределению 

личности и формированию буду-

щего профессионала, умеющего с 

наибольшей пользой для себя и 

общества применить в профессио-

нальной деятельности свои склон-

ности и способности, свободно 

ориентироваться и быть конкурен-

тоспособным на рынке труда» [Ро-

манова, 2018, с. 464]. 
 

Результаты исследования 

Курс профориентационных за-

нятий «Россия – мои горизонты» 

вводится для всех обучающихся 6–

11-х классов и нацелен на форми-

рование у школьников готовности к 

профессиональному самоопределе-

нию, ознакомление их с миром 

профессий и федеральным и регио-

нальным рынками труда. В рамках 

таких занятий проходят профори-

ентационные уроки, диагностика, 

моделирующие профессиональные 

пробы. 

Профориентационная работа 

в МБОУ «Спасско-Лутовиновская 

СОШ» строится на нескольких 

ключевых принципах: индивиду-

альном подходе, многообразии 

форм и методов работы, тесном 

взаимодействии с вузами, колле-

джами и предприятиями, а также 
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активном использовании практиче-

ского опыта учащихся. Данный 

подход позволяет не только расши-

рить кругозор ребят, но и способ-

ствует формированию у них прак-

тических навыков и компетенций, 

востребованных на рынке труда. 

Примером успешной практики 

может служить проект «Билет в 

будущее», который реализуется во 

исполнение федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» нацио-

нального проекта «Образование». 

В нашей школе проект осуществля-

ется с 2021 года в сотрудничестве с 

местными предприятиями и обра-

зовательными учреждениями. 

В рамках этого проекта обучающи-

еся имели возможность пройти ко-

роткие мастер-классы от практи-

кующих специалистов, что не толь-

ко способствовало формированию 

у них профессиональных интере-

сов, но и позволило получить цен-

ный практический опыт. Такие ме-

роприятия позволяют подросткам 

узнать о разнообразии профессио-

нальных путей, понять, какие лич-

ностные качества и профессио-

нальные навыки необходимы для 

успеха в той или иной области.  

Кроме того, важным аспектом 

нашей профориентационной рабо-

ты является индивидуальное кон-

сультирование старшеклассников, 

в ходе которого педагоги помогают 

подросткам разобраться в своих 

предпочтениях, способностях и ам-

бициях. Это позволяет каждому 

школьнику сформировать соб-

ственное представление о своем 

будущем и сделать осознанный вы-

бор профессии. 

Реализация эффективной про-

фориентационной работы требует 

от сельской школы не только со-

здания соответствующих условий и 

организации мероприятий, но и по-

стоянного анализа и адаптации 

подходов к изменяющимся услови-

ям и требованиям рынка труда. Для 

подростков важным является об-

щение со специалистом, работаю-

щим по профессии, при таком об-

щении можно узнать об особенно-

стях профессии, графике, нюансах 

работы. Можно найти такого спе-

циалиста и среди своих знакомых – 

жителей села, родителей.  

Рассмотрим ключевые направ-

ления нашей профориентационной 

работы. 

Профориентационные уроки 

знакомят учащихся с различными 

сферами деятельности. Эти уроки 

включают в себя знакомство с про-

фессиями, мастер-классы от пред-

ставителей различных профессио-

нальных областей и практические 

задания, позволяющие учащимся 

лучше понять свои интересы. Мы 

активно внедряем технологии 

в профориентационный процесс, 

включая виртуальные туры по 

учебным заведениям и предприяти-

ям, онлайн-курсы и вебинары 

с представителями профессий. 

Регулярные экскурсии на пред-

приятия и учебные заведения помо-

гают учащимся увидеть реальные 

рабочие процессы, познакомиться с 

представителями различных про-
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фессий и получить живую обрат-

ную связь.  

В рамках организации професси-

ональных экскурсий наша школа 

активно сотрудничает с предприяти-

ями и учебными заведениями Мцен-

ского района Орловской области.  

Наши учащиеся посещают Гос-

ударственный мемориальный и 

природный музей-

заповедник И.С. Тургенева. Имеет-

ся опыт в проведении экскурсии, 

так как все обучающиеся прини-

мают участие в мероприятиях, экс-

курсиях, мастер- классах.     

Неоднократно учащиеся школы 

посещали Пожарную часть (ПЧ-

12), БУЗ ООО Мценское ЦРБ 

«Спасско-Лутовиновский ФАП», 

Мценский Агропромышленный 

Комплекс. Сотрудники 12-ой по-

жарно-спасательной части регуляр-

но проводят занятия по вопросам 

безопасности жизнедеятельности в 

Спасско-Лутовиновской средней 

общеобразовательной школе. Цель 

подобных занятий – повышение 

уровня безопасности детей в тече-

ние учебного года. Но подобные 

уроки не только способствуют по-

лучению знаний о различных жиз-

ненных ситуациях, но и дают воз-

можность непосредственно позна-

комиться с работой спасателей, ме-

дицинских работников среднего 

звена. Экскурсии на предприятия 

помогают воочую ознакомиться с 

технологиями возделывания сель-

скохозяйственных культур, с со-

временными методами ведения 

сельского хозяйства, встретиться с 

представителями таких профессий, 

как агрономы и ветеринары. Во 

время экскурсий на производство 

металлоконструкций старшекласс-

ники знакомятся с процессами про-

изводства, пробуют свои силы в 

мастер-классах по металлообработ-

ке, общаются с инженерами и ма-

стерами предприятия. 

Экскурсия в образовательное 

учреждение «Мценская школа ис-

кусств» предоставляет учащимся 

возможность познакомиться с раз-

личными видами искусства, участ-

вовать в мастер-классах по рисова-

нию, музыке или танцам, а также 

общаться с педагогами и жителями-

участниками фольклорного ансам-

бля. Экскурсия в производствен-

ную Лабораторию ФГБОУ ВО и 

«ОГУ имени И. С. Тургенева» поз-

воляет учащимся лучше узнать о 

различных специальностях, понять 

принципы работы современных 

технологий, узнать о научных ис-

следованиях и инновационных про-

ектах, а также задать вопросы спе-

циалистам.  

В ходе экскурсии в редакцию га-

зеты «Мценский край» ребята уви-

дели, как работает редакция, встре-

тились с редакторами и журнали-

стами, а также узнали о процессах 

создания информационных матери-

алов. Сотрудничество с местными 

предприятиями и организациями 

Мценского района и села Спасское-

Лутовиново позволяет нам органи-

зовывать мастер-классы и презен-

тации от профессионалов непо-

средственно в стенах школы. 
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Это создает прямую связь между 

образованием и реальной сферой 

труда. Перечисленные выше при-

меры являются лишь частью наших 

профессиональных экскурсий, и 

каждая из них предоставляет вы-

пускникам возможность глубже 

понять различные профессии, по-

лучить вдохновение и зарядиться 

энергией для будущего выбора ка-

рьеры. Организация подобных ме-

роприятий не только расширяет 

кругозор учащихся, но и помогает 

им осознать разнообразие профес-

сиональных путей собственных ро-

дителей и односельчан. 

Проведение «Профориентаци-

онных Дней» в рамках профориен-

тационной работы включает в себя 

стенды различных профессий, где 

представители разных отраслей де-

лятся своим опытом и рассказыва-

ют о своей профессиональной дея-

тельности. Учащиеся могут зада-

вать вопросы и участвовать в от-

крытых диалогах. В течение про-

фориентационного дня учащиеся 

проходят различные тесты, направ-

ленные на выявление их склонно-

стей и талантов. В ходе работы 

профориентационные консультан-

ты предоставляют индивидуальную 

помощь учащимся в процессе об-

щения, анализируя их интересы и 

помогая планировать их будущее. 

На основе оценки своих способно-

стей и возможностей, престижа и 

содержания профессии старше-

классники самоопределяются, вы-

бирают путь получения профессио-

нального образования. К моменту 

окончания школы девушки и юно-

ши из воображаемых профессий 

выбирают реальные и приемлемые 

варианты, понимая, что благополу-

чие и успех в жизни зависит от их 

выбора. 

Одним из успешных элементов 

нашей профориентационной рабо-

ты является автоматическая систе-

ма тестирования как в рамках про-

екта «Россия – мои горизонты», так 

и по итогам посещений предприя-

тий, учебных заведений. Их резуль-

таты обсуждаются на индивиду-

альных консультациях, что помога-

ет учащимся лучше понять себя. 

Имеется опыт внедрения про-

граммы внеурочной деятельности 

«Юные инспекторы дорожного 

движения», которая разработана 

для учащихся 3–4-х классов. Реали-

зация программного содержания 

предполагает использование разно-

образных форм организации заня-

тий: работа с дидактическим мате-

риалом; игровые задания; встречи 

с сотрудниками ГИБДД, медицин-

скими работниками; практические 

и теоретические занятия; виктори-

ны, олимпиады, конкурсы, занятия-

путешествия, акции, презентации, 

выставки, проекты, праздники, со-

ревнования; изучение в реальной 

обстановке возможных в повсе-

дневной жизни опасных ситуаций. 

Также программа знакомит с осо-

бенностями профессии инспектора 

ГИБДД. 

Второй год в школе реализуется 

общеобразовательная общеразви-

вающая программа дополнительно-
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го образования естественно-

научной направленности – «Агро-

экология». Она функционирует в 

рамках реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образова-

ние». В ходе реализации програм-

мы предусматривается изучение 

передовых технологий агротехники 

сельскохозяйственных культур, 

знакомство с достижениями науки 

и техники, изучение новых видов 

овощных, полевых культур и их 

использование в питании. Первые 

практические навыки дети получа-

ют непосредственно во время рабо-

ты на пришкольном участке и в 

теплицах. Данной программой 

предусмотрено посещение объек-

тов сельскохозяйственного направ-

ления, чтобы ознакомить с дости-

жениями науки и техники в области 

переработки продукции, познако-

миться с профессиями агропро-

мышленного направления.  

Мы акцентируем внимание не 

только на профессиональных ас-

пектах, но и на развитии ключевых 

навыков, таких как коммуникация, 

лидерство, творческое мышление и 

решение проблем. Эти навыки иг-

рают важную роль в формировании 

успешной профессиональной карь-

еры. Также, в рамках Всероссий-

ского Дня правовой помощи детям, 

который отмечается 20 ноября, в 

школах проходят различные меро-

приятия (лекции), которые прово-

дят сотрудники правоохранитель-

ных органов (полиции, прокурату-

ры, МЧС) по данной теме: «Права 

детей», «Права подростков», 

«Имею право, но обязан», разгады-

вание кроссвордов «Мои права и 

обязанности». Затрагиваются темы 

правового консультирования детей 

по вопросам их собственных прав, 

обсуждаются жизненные ситуации, 

в которые попадают ребята. 

Таким образом, проведение ме-

роприятий, приуроченных к Все-

российскому дню правовой помо-

щи детям, позволяет сформировать 

у школьников основы правовой 

культуры, привить первичные зна-

ния в сфере права, развить творче-

ские способности и интерес к зако-

нодательству, определить практи-

ческие потребности обучающихся в 

знаниях и навыках, необходимых 

для полноценного участия в демо-

кратическом процессе и в опреде-

лении своей будущей профессии.  

Стоит отметить, что ключевым 

аспектом воспитания обучающих-

ся является формирование у каж-

дого обучающегося фундамента 

правовых знаний, который станет 

мостиком для правильного выбора 

профессии и защитой в любой 

жизненной ситуации. Именно по-

этому очень важным является лич-

ное общение с «носителями про-

фессии», они помогут проявить 

интерес у обучающихся, поделить-

ся актуальной и полезной инфор-

мацией.  

Одним из направлений воспита-

тельной работы школы является 

сотрудничество с Музеем-

заповедником И. С. Тургенева 

«Спасское-Лутовиново». Эта дея-
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тельность связана с такими важны-

ми понятиями как «моя малая Ро-

дина», природа края, экология, 

культурное наследие села. Работа в 

музее-заповеднике – это та обще-

ственно-полезная деятельность, 

которая воспитывает в человеке 

гражданина, ответственного за то, 

что происходит в обществе, чело-

века, любящего свою родину, бере-

гущего природу. Через разнообраз-

ные формы работы подрастающее 

поколение чувствует, понимает, 

изучает и исследует. Несколько лет 

реализуется музейно-

образовательная программа «Шко-

ла юного экскурсовода», которая 

была специально разработана для 

обучающихся нашей школы, инте-

ресующихся историей, литерату-

рой, музейной работой. Программа 

состоит из теоретических и практи-

ческих занятий по разным видам 

музейной деятельности. В «Школе 

юного экскурсовода» дети знако-

мятся с работой отдела музейных 

фондов, выставочного зала, науч-

ной библиотеки, отдела редкой 

книги, учатся подбирать материал 

для экскурсий, пробуют себя и в 

качестве экскурсоводов. После сда-

чи «экзамена» сотрудникам музея-

заповедника проводят экскурсию 

для посетителей музея. «Выпуск-

ники», решившие связать свою 

жизнь с музейной работой, полу-

чают рекомендации при поступле-

нии в профильный колледж или 

вуз. 1 июня 2022 года в Спасском-

Лутовинове впервые была органи-

зована экскурсия в формате «Де-

ти – детям». 13-летний ученик 

нашей школы Артём Артёмов про-

вёл экскурсию по дому-музею 

И. С. Тургенева для своих ровесни-

ков и «коллег»-волонтёров, участ-

ников проекта «В ночное с героями 

Тургенева». Это иммерсивный 

спектакль по рассказам из цикла 

«Записки охотника», в котором за-

няты сотрудники музея-

заповедника «Спасское-

Лутовиново» и их дети. Артём Ар-

тёмов, один из героев спектакля, 

согласился поучаствовать ещё 

в одном проекте музея – попробо-

вать себя в роли юного экскурсово-

да. Сотрудники музея разработали 

для него специальную экскурсию, 

наполнив ее историями из детства 

Тургенева. Эксперимент оказался 

удачным, проведение «детских» 

экскурсий вошло в программу 

«Школы юного экскурсовода». 

В мае 2023 года несколько выпуск-

ников школы были отмечены бла-

годарственными письмам и ценны-

ми денежными подарками директо-

ром Государственного мемориаль-

ного и природного музея-

заповедника И. С. Тургенева за по-

мощь в разработке и организации 

экскурсий, активное участие в ме-

роприятиях, проведенных для посе-

тителей. В январе 2024 года учащи-

еся школы в составе делегации 

участвовали в Выставке-форуме 

«Россия» на ВДНХ в Москве.   

На протяжении нескольких лет 

реализуемые нами методы профо-

риентационной работы демонстри-

руют свою эффективность. Следя 
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за дальнейшей судьбой выпускни-

ков, мы можем оценить эффектив-

ность наших программ профориен-

тации. Регулярные опросы и встре-

чи с бывшими учениками помогают 

понять, насколько успешно они ре-

ализовывают себя в выбранной 

профессиональной области. Меро-

приятия приносят свои плоды: вы-

пускники нашей школы поступают 

в высшие и средние учебные заве-

дения, приобретают самые различ-

ные профессии. Врачи, агрономы, 

инженеры, есть среди них автоме-

ханики и механизаторы, спасатели 

и бухгалтеры, фельдшеры и сред-

ний медицинский персонал, повара, 

учителя и многие другие специали-

сты. Не снижается интерес к рабо-

чим специальностям. В 2023 году 

3 обучающихся 11-го класса посту-

пили в вузы страны, 12 девятиклас-

сников выбрали среднее специаль-

ное образование, в том числе про-

фессии сельскохозяйственной 

направленности. В школе всего 101 

учащийся, в том числе в 6–8-х 

классах – 35, в 9 классе – 13, в 10 

классе – 2, в 11 классе – 3 ученика. 

В 2024 году молодые учителя 

пополнят наш педагогический со-

став, вернувшись в родную школу. 

Через год 3 выпускника, получив 

специальность «Спасатель» попол-

нят ряды сотрудников МЧС. Быв-

шие одиннадцатиклассники обуча-

ются далеко за пределами Орлов-

ского региона, выбирая престиж-

ные вузы Курска, Белгорода, Моск-

вы и Московской области. 

Каждый из нас понимает, что 

будущее нашего общества зависит 

от подрастающего поколения, от 

того, каким оно будет, от того, как 

молодые люди будут относиться к 

окружающему миру, к людям, к 

созданной нашим народом культу-

ре, к жизненным ценностям. Будут 

ли они порядочными, добрыми, 

отзывчивыми, любящими свою Ро-

дину или нет. 

Изменения, происходящие в со-

циально-экономической среде, по-

ставили общество перед решением 

многих важных проблем. Одной их 

них является развитие социальной 

активности, формирование само-

стоятельности мышления и дея-

тельности личности. 

Для полноценного развития мо-

лодого поколения нужна системная 

работа во всех сферах жизни и дея-

тельности детей и молодых людей: 

профориентация и вторичная заня-

тость, культура, спорт, досуг и обра-

зование. К приоритетным направле-

ниям можно отнести социальную 

поддержку проблемных групп детей, 

пропаганду здорового образа жизни, 

гражданское и патриотическое вос-

питание. Но самое главное – это во-

лонтерская организация, объединя-

ющая подростков и молодежь с ак-

тивной социальной позицией. Осо-

бую актуальность и остроту приоб-

рела задача подготовки лидеров, 

стимулирования их организаторской 

деятельности. 

Волонтерская деятельность 

в школе является важным звеном 

в реализации программы воспита-
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ния и социализации обучающихся, 

формирует чувство доброты и вза-

имопомощи. В нашей школе уча-

стие в волонтерском движении 

набирает все большую популяр-

ность среди старшеклассников. Та-

кое вовлечение не только развивает 

лидерские качества, но и помогает 

учащимся лучше понять, как орга-

низовываются и проводятся подоб-

ные мероприятия. В настоящее 

время в школьном отряде «Волон-

теры Победы» 11 учащихся разного 

возраста. Они ухаживают за брат-

скими захоронениями и мемори-

альными комплексами на террито-

рии Спасско-Лутовиновского сель-

ского поселения, оказывают по-

сильную помощь в организации и 

проведении разнообразных патрио-

тических мероприятий для обуча-

ющихся начальной школы, являют-

ся активными участниками муни-

ципальных и региональных патрио-

тических конкурсов, акций и фору-

мов («Сад памяти», «Зажги свечу», 

«Будь в движении», «День неиз-

вестного солдата», «Сохрани 

жизнь! «Сбавь скорость!»), вместе 

со своими семьями регулярно со-

бирают гуманитарную помощь, 

навещают проживающих в нашей 

местности тружеников тыла и вете-

ранов ВОВ. В мае 2023 года наши 

волонтеры помогли привести в по-

рядок забор у дома ветерана Вели-

кой Отечественной войны Пелагеи 

Алексеевны Кулябиной. В ноябре 

2023 года ученица 9 класса Кри-

стина Рыженкова вошла в число 

победителей регионального кон-

курса «Портрет волонтера». С уча-

стием волонтеров в мае 2021 года в 

рамках Всероссийской акции «Зе-

леная Россия» на территории шко-

лы была заложена аллея трудовой 

славы в память о работниках Спас-

ско-Лутовиновской школы, посвя-

тивших свою жизнь воспитанию 

будущего поколения. 
 

Заключение 

Проблемы и трудности есть в 

каждой работе, есть они и у нас. 

Это недостаток информации, мно-

гие учащиеся не имеют полного 

представления о мире труда, уста-

новлении партнерских отношений с 

работодателями, что мешает им 

сделать осознанный выбор. Мы, 

конечно, стараемся решить эту 

проблему, активно вовлекая роди-

телей и выпускников, которые мо-

гут предоставить свои контакты 

или поделиться своим опытом. Еще 

одна не менее важная проблема – 

загруженность педагогов.  

Организация профориентацион-

ной работы опирается в основном 

на внешние ресурсы, а хорошо бы 

школам иметь собственную мате-

риальную базу – ремонтировать и 

реконструировать мастерские, на 

уроках технологии знакомить ребят 

с рабочими профессиями. 

Важно помнить, что каждый 

ученик уникален, и важно предо-

ставить ему инструменты для са-

мопознания и выявления своих 

специфических интересов.    

Профориентационная работа – 

это неотъемлемая часть нашей 

учебно-воспитательной деятельно-
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сти, и мы стремимся создать усло-

вия, которые позволят каждому 

ученику осознанно выбирать свой 

профессиональный путь. Становит-

ся очевидно, что профориентаци-

онная работа должна начинаться не 

в старших классах, а значительно 

раньше. Эффективная профориен-

тационная работа требует не только 

тщательной подготовки и органи-

зации мероприятий, но и вовлече-

ния учащихся в реальные профес-

сиональные сценарии. Построение 

моста между школой и будущим – 

это задача не только для педагогов, 

но и для всего коллектива и обуча-

ющихся, работающих в направле-

нии развития своего будущего. 

  Наш опыт в организации про-

фориентационной работы свиде-

тельствует о том, что эта сфера де-

ятельности имеет критическое зна-

чение для формирования успешно-

го будущего каждого ученика. Мы 

видим, что учащиеся, которые при-

нимают осознанные решения о сво-

ей будущей карьере, более мотиви-

рованы в учебе и успешны в своем 

профессиональном росте. 

Но необходимо стремиться к 

тому, чтобы работа по профориен-

тации носила более практико-

ориентированный характер. Хоте-

лось бы, чтобы у ребят была воз-

можность участвовать в различных 

мероприятиях не только в рамках 

Дней открытых дверей и единовре-

менных акций, а на протяжении 

всего учебного года. Интересно 

было бы, наверное, организовать 

совместную игровую площадку для 

учащихся школ и высших или 

средних учебных заведений, при-

гласить волонтеров-студентов для 

организации игр на базе школы. 

Выпускники школы должны 

осознавать, что в настоящее время 

у людей появилось больше воз-

можностей для личного самостоя-

тельного выбора, для принятия ре-

шений, для построения собствен-

ной судьбы. В то же время возмож-

ность выбора значительно услож-

няет жизнь человека, создает про-

блемы, которые нужно решать, 

действуя в условиях информацион-

ной неопределенности, необходи-

мости прогнозировать будущее. 

Потребность в помощи по выбору 

профессии и путей ее получения 

стала актуальной не только в наши 

дни. Во все времена людей волно-

вала проблема призвания, проблема 

назначения в жизни. 

Наш опыт может служить при-

мером для других школ. Важно не 

просто копировать методы, но 

адаптировать их к конкретным 

условиям и потребностям каждого 

образовательного учреждения.  

Необходимо помнить, что про-

фориентационная работа – это не 

просто обязанность школы, но и 

ключевой фактор успешного буду-

щего наших учеников. Только со-

здавая прочную связь между учеб-

ным процессом и реальными вызо-

вами современного мира труда, мы 

сможем обеспечить нашим воспи-

танникам уверенность в их выборе 

и успешное вхождение в професси-

ональное сообщество. 
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Реализация эффективной про-

фориентационной работы требует 

от школы не только создания соот-

ветствующих условий и организа-

ции мероприятий, но и постоянного 

анализа и адаптации подходов к 

изменяющимся условиям и требо-

ваниям рынка труда. Только так 

можно обеспечить реальную по-

мощь учащимся в построении мо-

ста между школой и будущим, в 

котором они смогут реализовать 

свой потенциал и достичь успеха в 

выбранной профессии. 

В заключение хочется отметить, 

что профориентационная работа в 

школе – это не только потребность 

педагогов, но и родителей, обще-

ственных организаций и работода-

телей. Накопленный опыт работы и 

ресурсы школы определяют воз-

можности реализации этой потреб-

ности, рассматриваемой через три-

аду «проблемы–опыт–ресурсы». 

В контексте местных условий такой 

подход позволяет учесть те специ-

фические особенности, которые 

влияют на инновационные процес-

сы в конкретной сельской школе. 

При современной развитой системе 

интернет-связи, информатизации и 

компьютеризации мы можем под-

готовить подрастающее поколение 

к осознанному выбору профессии, 

обеспечив его необходимыми зна-

ниями и навыками для успешного 

будущего. Именно со школой сего-

дня связаны надежды на воспита-

ние сельского труженика нового 

типа, повышение роли человече-

ского фактора в сельском хозяй-

стве, совершенствование культуры 

и социально-бытовых условий 

жизни современного села. Сформи-

рованный у выпускников личност-

ный смысл выбора профессии и 

есть тот мостик между сельской 

школой и будущим, спроектиро-

ванный специалистами профориен-

тационной работы. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования 

возможностей и проблем профессионального развития кадрового потенциала 

в условиях построения единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в аспекте 

особенностей муниципальной системы образования (МСО). Исследование 

проводилось в 2023 году, в нем участвовало 7343 респондента из 5 регионов РФ, 

в том числе, новых регионов – Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, а также Республики Карелия, Кировской и Ярославской 

областей.  

Автор статьи приводит теоретический анализ исследований функционирования и 

развития муниципальной системы образования как составной части региональной и 

федеральной систем образования; показывает особенности построения МСО как 

совокупности всех образовательных учреждений, независимо от их форм 

собственности и административного подчинения, находящихся на территории 

данного муниципального образования, взаимодействующих между собой и 

с муниципальными органами управления образованием в интересах населения. 

В статье предложен анализ документов федерального уровня, регламентирующих 

формирование единой федеральной системы научно-методического сопровождения 

педагогических кадров (ЕФС НМС), показаны возможности МСО для реализации 

государственной образовательной политики, а также для построения муниципальной 

системы научно-методического сопровождения педагогических кадров (МС НМС) 

как сегмента региональной системы (РС НМС). 
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Abstract. This article presents the results of the study on possibilities and problems 

of professional development of personnel potential in the context of building a unified 

federal system of scientific and methodological support for teachers and management 
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The author of the article provides a theoretical analysis of studies on functioning and 

development of the municipal education system as part of the regional and federal 

education systems; shows the peculiarities of the construction of the MES as a 

combination of all educational institutions, regardless of their forms of ownership and 

administrative subordination, located on the territory of this municipality, interacting 

with each other and with municipal educational authorities in the interests of the 

population. The article proposes the analysis of federal-level documents regulating the 

formation of a unified federal system for scientific and methodological support of 

pedagogical personnel (UFS SMS), shows the capabilities of the MES for implementing 

state educational policy, as well as for building a municipal system for scientific and 

methodological support of pedagogical personnel (MS SMS) as a segment of the 

regional system (RS SMS). 

The article proposed a description and specification of the questionnaire research 

tool for teachers and educational system managers. The data obtained in the process of 

analyzing the general results of the study are shown, taking into account the 

peculiarities of the management and functioning of the municipal education system in 

the field of training and professional development of pedagogical personnel: the 

principles and values of building the SMS MS; directions of improving SMS MS; 

opportunities to use associations, services, resources at the municipal level for the 

professional development of personnel. On the basis of the problems identified during 

the study that are of greatest importance for the MES, some effective methods and 

priorities of the municipal body of education management to improve the process of 

professional development of human resources have been proposed. 
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Введение 

Система управления образовани-

ем в Российской Федерации (далее – 

РФ) выстраивается на всех уровнях: 

от федерального к региональному и 

муниципальному. Следует отметить, 

что федеральная система образова-

ния (ФСО), региональная система 

образования (РСО) и муниципальная 

система образования (МСО) состав-

ляют единое образовательное про-

странство РФ и находятся в опреде-

ленной иерархической зависимости. 

При этом, органы местного (муни-

ципального) самоуправления органи-

зуют деятельность, направленную на 

реализацию общегосударственных и 

региональных задач в сфере образо-

вания, но при этом, могут выполнять 

лишь часть задач в соответствии со 

своими социальными, экономиче-

скими, территориальными, поли-

культурными особенностями. [Кура-

нов, 2003, с. 60–61].  
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К муниципальным образованиям 

в РФ относят сельские и городские 

поселения, муниципальные районы, 

городские округа и внутригород-

ские территории городов федераль-

ного значения. Органам местного 

самоуправления переданы государ-

ственные полномочия в области 

общего образования, которые реа-

лизуются в городских округах и 

муниципальных районах, основная 

часть которых представлена сель-

скими образовательными организа-

циями. В соответствии с норматив-

ной базой, МСО имеет особенности 

структуры и построения, которые 

отличаются от федеральной и реги-

ональной системы образования, так 

как представляют собой форму са-

моорганизации общества в виде 

местного самоуправления [Брата-

новский, 2003, с. 25–27]. Такое по-

строение МСО создает благоприят-

ные условия для включения педа-

гогической общественности в про-

цессы творческого преобразования 

деятельности образовательных ор-

ганизаций, входящих в МСО, как 

составной части федеральной и ре-

гиональной систем, но, в то же 

время, имеет риски и проблемы, 

обусловленные усложнением про-

цесса управления.  

Анализ современных исследова-

ний МСО позволяет рассматривать 

ее как совокупность всех образова-

тельных учреждений, независимо 

от их форм собственности и адми-

нистративного подчинения, нахо-

дящихся на территории данного 

муниципального образования, вза-

имодействующих между собой и с 

муниципальными органами управ-

ления образованием в интересах 

населения [Волхонская, 2018; Лу-

нев, 2014]. Кроме того, исследова-

тели предлагают рассматривать 

МСО как совокупность взаимосвя-

занных образовательных программ 

и государственных образователь-

ных стандартов различного уровня 

и направленности, сети реализую-

щих их образовательных учрежде-

ний, находящихся на территории 

муниципального образования, вза-

имодействующих между собой в 

интересах населения территории 

данного муниципального образова-

ния, ее комплексного развития [Си-

стема муниципального управле-

ния..., 2005]. 

Управление муниципальной си-

стемой образования отличается от 

управления федеральной или реги-

ональной системами образования, 

так как они должны обеспечить 

взаимодействие с образовательны-

ми организациями, расположенны-

ми на территории МСО, но не 

находящимися в прямом ведении 

местного самоуправления. Это ве-

домственные дошкольные образо-

вательные учреждения, учреждения 

СПО, высшего образования и др. 

общеобразовательные учреждения 

областного подчинения. По отно-

шению к ним муниципальная ад-

министрация не имеет рычагов 

прямого управленческого воздей-

ствия: она не может их создавать 

или ликвидировать, изменять их 

организационную структуру, вли-
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ять на руководство и т. д., однако, 

она имеет право взаимодействовать 

с ними в интересах обеспечения 

необходимого качества образова-

ния в МСО. Тогда на муниципаль-

ном уровне принимаются и выпол-

няются важные управленческие и 

административные решения, 

направленные на организацию дея-

тельности педагогических и управ-

ленческих работников образова-

тельных организаций, а также на 

реализацию сетевого взаимодей-

ствия образовательных учреждений 

разной ведомственной и уровневой 

подчиненности [Коротина, 2017]. 

Таким образом, главной чертой 

муниципального уровня образова-

ния является интеграция различных 

типов и видов образовательных 

учреждений, разнообразных учеб-

ных планов, программ, учебников, 

технологий образования. При этом, 

основной целью муниципальной 

систем образования является со-

здание на конкретной администра-

тивной территории средств и усло-

вий для удовлетворения образова-

тельных потребностей населения, 

повышения качества образования 

за счет развития кадрового потен-

циала МСО, а также создания еди-

ного муниципального образова-

тельного и методического про-

странства [Золотарева, 2023].  

Одной из задач образовательной 

политики в РФ является создание 

новых условий для подготовки и 

профессионального развития педа-

гогических работников и управлен-

ческих кадров всех уровней систе-

мы образования. Эта задача сфор-

мулирована в ряде стратегических 

документов, утвержденных Прези-

дентом РФ, Правительством РФ и 

Министерством просвещения РФ: 

ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федера-

ции» [Федеральный закон…]; «Ос-

новные принципы национальной 

системы профессионального роста 

педагогических работников РФ, 

включая национальную систему 

учительского роста [Основные 

принципы национальной систе-

мы...]; «Концепция создания единой 

федеральной системы научно-

методического сопровождения пе-

дагогических работников и управ-

ленческих кадров» [Концепция со-

здания единой...]; «Концепция под-

готовки педагогических кадров для 

системы образования на период до 

2030 года» [Концепция подготовки 

педагогических кадров...], Нацио-

нальный проект «Образование» 

[Паспорт Национального проекта 

«Образование»]. 

При этом следует отметить, что, 

наряду с обязательными для испол-

нения, законодательными и други-

ми нормативными актами феде-

рального и регионального уровней, 

на территории муниципального об-

разования разрабатываются и дей-

ствуют нормативно-правовые акты 

муниципального значения, обяза-

тельные для исполнения всеми рас-

положенными на территории му-

ниципального округа образова-

тельными организациями, незави-

симо от подчиненности и форм 
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собственности, а также должност-

ными лицами и гражданами. 

Анализ документов федераль-

ного уровня указывает на то, что в 

РФ идет формирование единой фе-

деральной системы научно-

методического сопровождения пе-

дагогических кадров (далее – ЕФС 

НМС) как единого научно-

методического пространства в сфе-

ре непрерывного развития профес-

сионального мастерства педагоги-

ческих работников и управленче-

ских кадров. Условия для форми-

рования ЕФС НМС должны быть 

созданы на всех уровнях системы 

образования: федеральном, регио-

нальном и муниципальном. 

Единая федеральная система 

научно-методического сопровож-

дения педагогических работников и 

управленческих кадров рассматри-

вается как совокупность взаимосвя-

занных и интегрированных между 

собой субъектов научно-

методической деятельности, обес-

печивающих сопровождение педа-

гогических работников и управлен-

ческих кадров в непрерывном раз-

витии профессионального мастер-

ства, в том числе – в рамках повы-

шения квалификации и (или) про-

фессиональной переподготовки с 

учетом выявленных профессио-

нальных дефицитов, построения на 

их основе индивидуальных образо-

вательных маршрутов непрерывно-

го профессионального развития 

педагогических работников и 

управленческих кадров, а также 

использования стажировочных 

площадок и внедрения механизмов 

наставничества [Распоряжение 

Минпросвещения России]. 

Региональная система научно-

методического сопровождения педа-

гогических работников и управленче-

ских кадров (далее – РС НМС) как 

региональный сегмент ЕФС НМС 

должна представлять собой совокуп-

ность взаимосвязанных и интегриро-

ванных между собой, но при этом 

относительно самостоятельных субъ-

ектов научно-методической деятель-

ности регионального уровня, обеспе-

чивающих сопровождение педагоги-

ческих работников и управленческих 

кадров в непрерывном развитии про-

фессионального мастерства, в том 

числе – в рамках повышения квали-

фикации и (или) профессиональной 

переподготовки с учетом выявленных 

профессиональных дефицитов, по-

строения на их основе индивидуаль-

ных образовательных маршрутов не-

прерывного профессионального раз-

вития педагогических работников и 

управленческих кадров, а также ис-

пользования стажировочных площа-

док и внедрения механизмов настав-

ничества [Распоряжение Минпро-

свещения России]. 

Актуальность создания РС НМС 

обусловлена наличием в россий-

ской системе образования комплек-

са проблем, связанных в недоста-

точным уровнем профессионально-

го мастерства педагогических ра-

ботников, в том числе отсутствием 

регионального заказа на подготовку 

кадров и согласованности ориента-

ции на формирующиеся вызовы и 
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задачи российского образования 

между региональными органами 

управления образованием и органи-

зациями, реализующими програм-

мы подготовки и профессионально-

го развития педагогических кадров; 

отсутствием преемственности и 

непрерывности профессионального 

развития педагогических кадров на 

разных этапах реализации педаго-

гической профессии; отсутствием 

единого подхода к организации ме-

тодической деятельности на регио-

нальном уровне для обеспечения 

процесса повышения профессио-

нального педагогического мастер-

ства; недостаточной ориентацией 

научных исследований на актуаль-

ные проблемы педагогической и 

управленческой практики;  отсут-

ствием опыта реализации индиви-

дуальных программ  непрерывного 

профессионального развития педа-

гогических работников; «сопротив-

лением» педагогической обще-

ственности внедрению инноваци-

онных форм и технологий педаго-

гической деятельности и другие 

проблемы [Концепция и вариатив-

ные модели...]. 

Таким образом, построение реги-

ональных и муниципальных систем 

НМС как элемента ЕФС НМС явля-

ется новой задачей, которая предпо-

лагает выявление отношения педаго-

гических кадров к приоритетам и 

принципам новой государственной 

кадровой политики в сфере образо-

вания, учета особенностей, тради-

ций, возможностей организации 

процесса непрерывного профессио-

нального развития педагогических 

работников в муниципальных регио-

нальных условиях, изучения и реали-

зации запросов педагогических кад-

ров на профессиональную подготов-

ку и профессиональное развитие; 

определение образовательных орга-

низаций региональной (муниципаль-

ной) системы образования, которые 

могут стать субъектами научно-

методической деятельности; а также 

разработки и реализации путей 

и средств модернизации системы 

профессионального развития педаго-

гических работников в условиях ин-

теграции региональной и муници-

пальной систем образования в ЕФС 

НМС [Совершенствование регио-

нальных систем]. 

Следует отметить, что, если на 

федеральном и региональном уров-

нях задача создания условий для 

научно-методического сопровожде-

ния профессионального развития 

педагогических кадров определена 

[Коряковцева, 2023], то на муници-

пальном уровне, пока нет достаточно 

регламентированных требований и 

рекомендаций по созданию муници-

пальной системы научно-

методического сопровождения про-

фессионального развития педагоги-

ческих работников и управленческих 

кадров (МС НМС). В связи с этим 

возникает вопрос: каковы особенно-

сти, возможности, проблемы и новые 

задачи научно-методического сопро-

вождения профессионального разви-

тия педагогических работников на 

муниципальном уровне как сегменте 

РС НМС в ЕФС НМС? 
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В данной статье будут представ-

лены некоторые результаты иссле-

дования проблемы состояния и воз-

можностей профессионального раз-

вития кадрового потенциала муни-

ципальной системы образования 

как сегмента РС НМС, проведенно-

го группой ярославский ученых 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. В иссле-

довании приняло участие 7343 ре-

спондента из 5 регионов Российской 

Федерации, в первую очередь, новых 

регионов РФ – Донецкой Народной 

Республики (ДНР) и Луганской 

Народной республики (ЛНР), а также 

Кировской и Ярославской областей, 

республики Карелия, в том числе: 

управленческие кадры и руководите-

ли – 727 человек, преподаватели ор-

ганизаций среднего профессиональ-

ного, высшего и дополнительного 

профессионального образования – 

202 человека, педагоги организаций 

общего и дополнительного образо-

вания – 6414 человек; в том числе, 

работники как городских, так и сель-

ских образовательных организаций. 
 

Методология и методы  

исследования 

Ведущим методом исследования 

состояния, возможностей и проблем 

профессионального развития кадро-

вого потенциала в условиях ЕФС 

НМС стал опрос педагогических ра-

ботников на предмет выявления эф-

фективных способов их профессио-

нального развития в условиях инте-

грации муниципальной и региональ-

ной системы образования в ЕФС 

НМС. Для сбора эмпирических дан-

ных исследования были использова-

ны анкеты–опросники, разработан-

ные на основе компаративного ана-

лиза нормативно-правовых докумен-

тов РФ, определяющих концепту-

альные основания построения ЕФС 

НМС, а также целевые и организа-

ционные ориентиры проектирования 

процесса непрерывного профессио-

нального развития педагогических 

работников.  

Цель диагностического ин-

струментария: выявить возможно-

сти, проблемы, пути и средства мо-

дернизации системы профессио-

нального развития педагогических 

работников в условиях интеграции 

образовательной системы в единое 

образовательное пространство РФ. 

Структура диагностического 

инструментария. 

Для проведения опроса были 

сформированы две анкеты-

опросника, ориентированные на 

определенную категорию респон-

дентов – «преподаватели и педагоги» 

и «управленцы и руководители». 

Каждый вопрос ориентирован на 

получение информации по отдель-

ным аспектам построения РС НМС 

в условиях интеграции в ЕФС НМС 

и отношение педагогических работ-

ников и управленческих кадров к 

предлагаемым форматам профессио-

нального развития и сопровождения 

данного процесса.  

В таблицах 1 и 2 представлена спе-

цификация вопросов в соответствии с 

обозначенными выше исследователь-

скими задачами и группами участни-

ков опроса – управленцев и руководи-

телей; педагогов и преподавателей. 
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Таблица 1. 

Спецификация вопросов анкеты-опросника «Управленцы и 
 руководители» 

 

Задача Вопрос 

Выявление региональных цен-

ностей, особенностей, тради-

ций и достижений в системе 

образования ДНР и ЛНР, го-

товность руководителей и ме-

тодистов поддерживать регио-

нальный опыт подготовки и 

профессионального развития 

кадров, которые необходимо 

сохранить, развивать и транс-

лировать в другие регионы. 

В Вашей образовательной организации ведется работа по 

выявлению педагогически одаренной молодежи и ориен-

тации обучающихся на педагогическую профессию? 

Какие формы и методы работы по выявлению педагоги-

чески одаренной молодежи и ориентации обучающихся 

на педагогическую профессию Вы считаете наиболее 

эффективными? 

В Вашей организации ведется работа по проектированию 

и реализации программ по профессиональному развитию 

педагогических кадров? 

Какие формы и методы профессионального развития педа-

гогических работников и управленческих кадров внутри 

организации Вы считаете наиболее эффективными?   

Каким опытом управления процессом непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогиче-

ских кадров Вашей организации Вы готовы поделиться с 

представителями других регионов РФ? 

Вы участвуете в работе профессионального обществен-

ного объединения педагогов? 

Сотрудники Вашей организации участвуют в работе про-

фессионально-общественных объединений педагогов? 

Укажите наименование профессионально-общественного 

объединения, в деятельности которого Вы участвуете. 

Вы принимаете участие в работе экспертного сообщества 

(работа в жюри конкурсов профессионального мастер-

ства, рецензирование, экспертиза программ профессио-

нальной переподготовки и т. п.)? 

В каких формах Вы принимаете участие в работе экс-

пертного сообщества? 

Выявление знаний приорите-

тов государственной политики 

РФ в отношении профессио-

нального развития педагогиче-

ских кадров (с учетом совре-

менной нормативной базы 

РФ), отношение к этим прио-

ритетам, знание дефицитов 

относительно государственной 

политики РФ, готовность к 

взаимодействию (с организа-

циями РФ), и реализации но-

вых задач.  

Вы считаете целесообразным создать в Вашем регионе 

объединения, службы, ресурсы, которые педагоги могут 

использовать для своего профессионального развития? 

Какими принципами, по Вашему мнению, необходимо 

руководствоваться в первую очередь при построении 

системы подготовки и профессионального развития пе-

дагогических кадров?  

Какие направления совершенствования системы подго-

товки и профессионального развития педагогических 

кадров Вы считаете наиболее перспективными?  

Готовы ли Вы работать с большими объемами данных и 

иcпользовать их для принятия управленческих решений, 

диагностики предметных, метапредметных, методиче-

ских компетенций педагогических работников и т. д.? 
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Задача Вопрос 

Какая помощь может быть Вам необходима для работы с 

большими объемами данных? 

Выявление возможности инте-

грации ЛНР и ДНР в единое 

образовательное пространство 

РФ на основе модернизации 

системы подготовки и профес-

сионального развития педаго-

гических кадров. 

Какие организации Вашего региона, по Вашему мнению, 

наиболее эффективно решают проблемы подготовки и 

профессионального развития педагогических работников 

и управленческих кадров?  

Наличие каких региональных объединений, служб, ре-

сурсов поможет Вашей организации в процессе профес-

сионального развития?  

Определение проблем (что не 

устраивает, препятствует, тор-

мозит, какие есть дефициты 

региональной системы), реше-

ние которых необходимо для 

реализации возможностей 

интеграции ЛНР и ДНР в еди-

ное образовательное простран-

ство РФ на основе модерниза-

ции системы подготовки и 

профессионального развития 

педагогических и управленче-

ских кадров.  

 

Вы участвовали в последнее время в диагностике (иссле-

довании) своих профессиональных потребностей и де-

фицитов? 

Какие профессиональные дефициты Вы для себя актуа-

лизировали?  

Вы хотели бы поучаствовать в диагностике (исследовании)  

своих профессиональных потребностей и дефицитов? 

В Вашем регионе открыты стажировочные площадки для 

педагогов и преподавателей? 

Являлась ли Ваша организация стажировочной площад-

кой по приоритетным направлениям государственной 

политики в области образования? 

Перечислите тематику опыта Вашей образовательной 

организации, который был представлен на стажировоч-

ных площадках.  

Вы участвовали в проведении прикладных исследований 

развития системы образования в регионе? 

Являлась ли Ваша организация базой для проведения 

прикладных исследований образовательных систем по 

приоритетным направлениям государственной политики 

в области образования? 

Назовите темы прикладных исследований, в которых Вы 

участвовали в последние 5 лет.  

Какие исследования, по вашему мнению, обязательно 

надо провести в регионе для повышения качества обра-

зования и профессионального мастерства педагогических 

работников и управленческих кадров? 

Что, по Вашему мнению, может затруднять развитие 

системы подготовки и повышения квалификации педаго-

гических кадров?  

Оцените с точки зрения значимости и приоритетности ре-

шения проблемы систему подготовки и профессионального 

развития педагогических кадров в вашем регионе. 

Выявление состояния и отно-

шения (потребности, возмож-

ности, проблемы и т. д.) 

к субъектам РС НМС системы 

подготовки и профессиональ-

ного развития педагогических 

кадров (пед.вуз, пед. колле-

Вы как руководитель участвуете в формировании регио-

нального заказа на подготовку и профессиональное разви-

тие педагогических работников и управленческих кадров? 

Какие задачи, на Ваш взгляд, являются приоритетными в 

подготовке и профессиональном развитии педагогиче-

ских работников и управленческих кадров? 

Сотрудники Вашей образовательной организации явля-
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Задача Вопрос 

джи, ИРО/ИПК, ЦПРПК, 

ММС, проф. сообщества и др.) 

 

Установление противоречий, 

несогласованностей, нестыко-

вок в содержательных и орга-

низационных компонентах 

образования, в подготовке и 

проф. развитии педагогиче-

ских кадров. 

ются регулярными участниками общесистемных меро-

приятий международного, федерального, регионального 

уровней (международных научно-практических конфе-

ренций, форумов, съездов)? 

Назовите мероприятия международного, федерального, 

регионального уровней, в которых Вы участвовали в 

последние 5 лет.  

Сотрудники Вашей образовательной организации явля-

ются регулярными участниками конкурсов профессио-

нального мастерства? 

В каких конкурсах профессионального мастерства и ка-

кого уровня (уровень организации, муниципалитета, ре-

гиона, всероссийский, международный) чаще всего при-

нимают участие педагогические работники? 

Определение запроса педаго-

гов на профессиональную под-

готовку, на основные направ-

ления профессионального раз-

вития педагогических кадров. 

Выберите актуальные для вас направления профессио-

нального развития и задачи, для решения которых Вы 

хотели бы повысить свою управленческую компетент-

ность. 

 

Обоснование путей и средств 

модернизации системы про-

фессионального развития пе-

дагогических работников в 

условиях интеграции образо-

вательной системы регионов в 

единое образовательное про-

странство РФ. 

Оцените, в какой мере положительно влияет в настоящее 

время на качество подготовки педагогических кадров 

пути и средства модернизации системы профессиональ-

ного развития педагогических работников в условиях 

интеграции региональной образовательной системы в 

единое образовательное пространство РФ. 

 

Таблица 2. 

Спецификация анкеты-опросника  «Педагоги и преподаватели» 
 

Задача Вопрос 

Выявление региональных 

ценностей, особенностей, 

традиций и достижений в 

системе образования ДНР 

и ЛНР, готовности педа-

гогов и преподавателей 

поддерживать региональ-

ный опыт подготовки и 

профессионального раз-

вития кадров, которые 

необходимо сохранить, 

развивать и транслировать 

в другие регионы. 

Какие возможности для своего профессионального развития 

Вы используете ? 

Что помогает Вам в профессиональном развитии ? 

В образовательной организации, в которой Вы работаете, 

систематически оказывается методическая помощь в решении 

проблем организации образовательного процесса? 

Какую методическую помощь оказали  Вам и Вашей органи-

зации в последнее время?  

Вам и Вашей организации требуется систематическая мето-

дическая помощь в решении проблем организации образова-

тельного процесса? 

Какая методическая помощь систематически требуется Вам и 

Вашей организации?  
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Задача Вопрос 

Вы участвуете в работе профессионального общественного 

объединения педагогов? 

Укажите наименование профессионального общественного 

объединения, в деятельности которого Вы участвуете. 

Выявление знания прио-

ритетов государственной 

политики РФ в отноше-

нии профессионального 

развития педагогических 

кадров (с учетом совре-

менной нормативной базы 

РФ), отношения к этим 

приоритетам, знаний де-

фицитов относительно 

государственной полити-

ки РФ, готовности к взаи-

модействию (с организа-

циями РФ) и реализации 

новых задач.  

Наличие каких объединений, служб, ресурсов поможет Вам в 

процессе профессионального развития? 

В Вашем регионе созданы и функционируют объединения, 

службы, ресурсы, которые Вы можете использовать для свое-

го профессионального развития? 

Вы считаете целесообразным создать в Вашем регионе объ-

единения, службы, ресурсы, которые педагоги могут исполь-

зовать для своего профессионального развития? 

Какими принципами, по Вашему мнению, необходимо руко-

водствоваться в первую очередь при построении системы 

подготовки и профессионального развития педагогических 

кадров? 

Какие направления совершенствования системы подготовки и 

профессионального развития педагогических кадров Вы счи-

таете наиболее перспективными? 

Определение проблем 

(что не устраивает, пре-

пятствует, тормозит), 

решение которых необхо-

димо для реализации воз-

можностей интеграции 

ЛНР и ДНР в единое об-

разовательное простран-

ство РФ на основе модер-

низации системы подго-

товки и профессионально-

го развития педагогиче-

ских кадров.  

 

У Вас есть индивидуальный образовательный маршрут не-

прерывного профессионального развития? 

Какие мероприятия Вы включили в свой индивидуальный 

образовательный маршрут непрерывного профессионального 

развития?  

Вы участвовали в последнее время в диагностике (исследова-

нии) своих профессиональных потребностей и дефицитов? 

Какие профессиональные дефициты Вы для себя актуализи-

ровали?  

Вы хотели бы поучаствовать в диагностике (исследовании)  

своих профессиональных потребностей и дефицитов? 

В каких организациях Вы чаще всего проходите курсы повы-

шения квалификации? 

В Вашем регионе открыты стажировочные площадки для 

педагогов и преподавателей? 

Какие стажировочные площадки Вашего региона Вы знаете?  

В Вашем регионе целесообразно открыть стажировочные 

площадки для педагогов и преподавателей? 

Если Вы утвердительно ответили на предыдущий вопрос, 

укажите, какие стажировочные площадки необходимо со-

здать, если нет – переходите к следующему вопросу. 

Вы участвовали в проведении прикладных исследований раз-

вития системы образования в регионе? 

В каких исследованиях Вы участвовали? 

Вы хотели бы поучаствовать в проведении прикладных ис-

следований развития системы образования в регионе?  

Какие прикладные исследования Вы считаете необходимо 

провести в Вашем регионе?  

Вы участвовали в проектировании и реализации программ 
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Задача Вопрос 

профессионального развития педагогических работников? 

Укажите наименования программ, в проектировании и реали-

зации которых Вы участвовали.  

Вы хотели бы поучаствовать в проектировании и реализации 

программ профессионального развития педагогических ра-

ботников? 

Укажите примерные темы программ, в проектировании и 

реализации которых Вы хотели бы участвовать.  

Что, по Вашему мнению, может затруднять развитие системы 

подготовки и повышения квалификации педагогических кадров? 

Оцените с точки зрения значимости и приоритетности реше-

ния проблемы системы подготовки и профессионального 

развития педагогических кадров.  

Определение запроса пе-

дагогов на профессио-

нальную подготовку, на 

основные направления 

профессионального раз-

вития педагогических 

кадров. 

Выберите актуальные для вас направления профессионально-

го развития и задачи, для решения которых Вы хотели бы 

повысить свою профессиональную компетентность.  

Какая проблема в Вашей профессиональной деятельности 

наиболее актуальна для Вас сейчас и требует адресной мето-

дической помощи? 

Какие формы профессионального развития являются для Вас 

наиболее комфортными? 

Обоснование путей и 

средств модернизации 

системы профессиональ-

ного развития педагогиче-

ских работников в усло-

виях интеграции образо-

вательной системы регио-

нов в единое образова-

тельное пространство РФ. 

Оцените, что и в какой мере положительно влияет в настоя-

щее время на качество подготовки педагогических кадров, 

пути и средства модернизации системы профессионального 

развития педагогических работников в условиях интеграции 

региональной образовательной системы в единое образова-

тельное пространство РФ.  

 

Техническая реализация диагно-

стического инструментария. 

Анкеты-опросники были разме-

щены в сети Интернет в доступном 

для участников формате на базе сер-

виса Googl Forms. В содержание 

опросников были включены вопросы 

следующих типов: 

− комбинированные (каждый 

вопрос предусматривал как нали-

чие вариантов ответов для выбора, 

так и возможность для респондента 

предложить свой вариант ответа); 

−  закрытые (респондентам 

предлагалось выбрать наиболее 

предпочтительный для них вариант 

ответа из предложенных); 

−  открытые (участникам предо-

ставлялась возможность предло-

жить свой вариант ответа на во-

прос); 

−  шкалированные (ответ на во-

прос предусматривал оценку пред-

лагаемых вариантов по определен-

ной шкале). 

По вопросам закрытого и комби-

нированного типа подсчитывается 

процент респондентов каждой кате-
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гории, выбравших определенные 

варианты ответов. Вопросы открыто-

го и комбинированного (в части ва-

рианта свободного ответа) типа 

предусматривают контент-анализ, 

выявление перечня предложенных 

респондентами вариантов и их клас-

сификацию. Шкалированные вопро-

сы предполагают определение сред-

них арифметических показателей для 

каждого предлагаемого в вопросе 

варианта ответа. 

В результате исследования были 

выявлены потребности и дефициты 

региональной системы образования 

относительно реализации образова-

тельной политики в РФ; выявлен по-

тенциал образовательных организа-

ций для интеграции в единое образо-

вательное пространство РФ [Золота-

рева, 2023]. При анализе общих ре-

зультатов исследования, были выяв-

лены возможности и проблемы 

научно-методического сопровожде-

ния профессионального развития 

кадров МСО как элемента РСО 

с учетом следующих особенностей 

управления и функционирования 

муниципальной системы образова-

ния в сфере подготовки и професси-

онального развития педагогических 

кадров: 

− возможностей муниципалите-

та реализовать требования государ-

ственной образовательной полити-

ки в сфере подготовки и профессио-

нального развития педагогических 

кадров; 

− особенностей создания едино-

го муниципального образователь-

ного пространства, структуры му-

ниципальной системы образования, 

состоящей из организаций разных 

ведомств, форм собственности, 

уровней административного подчи-

нения; 

− особенностей формирования 

единого методического простран-

ства МСО на основе взаимодействия 

разных формальных и неформаль-

ных структур, объединяющих субъ-

ектов методического сопровождения 

профессионального развития кад-

ров;  

– возможностей создания еди-

ной информационно-

технологической базы системы 

оценки качества образования и 

уровня профессионального разви-

тия педагогических работников и 

управленческих кадров для сбора 

объективной информации и обес-

печения мониторинга МСО; 

− механизмов обеспечения до-

ступности образовательных услуг с 

учетом территориальных, социаль-

ных, институциональных, финансо-

вых, кадровых возможностей МСО; 

−   моделей создания образова-

тельных сетей в рамках МСО, кото-

рые будут объединять учреждения 

различных типов, уровней образо-

вания для достижения необходимо-

го качества образования;  

− способов координации дея-

тельности отличных друг от друга 

ведомств, субъектов муниципаль-

ной образовательной сети, террито-

риальных сообществ и др.;  

− условий для обеспечения не-

прерывного профессионального 
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развития работников сферы образо-

вания в условиях МСО; 

− факторов, влияющих на раз-

витие образования (изменение воз-

растной структуры населения; ми-

грации; демографии; статистики 

МСО) и др.  
 

Результаты исследования 

Анализ результатов исследова-

ния в части развития кадрового по-

тенциала муниципальной системы 

образования в условиях интеграции 

в единое образовательной про-

странство РФ позволил выявить 

ряд проблем и возможностей, учет 

которых позволит создавать более 

эффективные модели научно-

методического сопровождения пе-

дагогических работников в МСО. 

Педагоги и руководители обра-

зовательных организаций едино-

душно поддержали следующие 

принципы построения системы 

научно-методического сопровож-

дения подготовки и профессио-

нального развития педагогических 

кадров, которые можно реализовать 

на муниципальном уровне: актив-

ное сетевое взаимодействие между 

субъектами научно-методической 

деятельности в вопросах професси-

онального развития педагогических 

работников (поддерживают 33 % 

педагогов и 42 % руководителей); 

совместное планирование исполь-

зования имеющихся кадровых, ин-

фраструктурных и финансовых ре-

сурсов (поддерживают 53 % педа-

гогов и 64 % руководителей); ори-

ентация и оперативное реагирова-

ние на профессиональные дефици-

ты и запросы педагогических ра-

ботников и управленческих кадров 

в условиях быстрого развития об-

щества и системы образования 

(поддерживают 35 % педагогов и 

48 % руководителей); взаимная от-

ветственность и доверие между ме-

тодическими службами (поддержи-

вают 38 % педагогов и 34 % руко-

водителей); координация и инте-

грация деятельности методических 

служб различных уровней (под-

держивают 30 % педагогов и 33 % 

руководителей).  

Участники исследования готовы 

поддержать следующие направле-

ния совершенствования системы 

научно-методического сопровож-

дения подготовки и профессио-

нального развития педагогических 

кадров: разработка актуальных 

программ  непрерывного повыше-

ния профессионального мастерства 

педагогических работников и 

управленческих кадров (поддержи-

вают 48 % педагогов и 48 % руко-

водителей); формирование методи-

ческого актива (поддерживают 

33 % педагогов и 32 % руководите-

лей); ориентация педагогической 

науки на решение актуальных про-

блем образования (поддерживают 

31 % педагогов и 22 % руководите-

лей); изучение и учет потребностей 

обучающихся и родителей (под-

держивают 28 % педагогов и 22 % 

руководителей). Вместе с тем сле-

дует отметить, что есть направле-

ния, которые респонденты оценили 

очень низко, вероятно, не понимая 

их особой значимости для совер-
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шенствования системы научно-

методического сопровождения пе-

дагогических кадров на муници-

пальном ровне, в том числе: разви-

тие форм неформального образова-

ния и горизонтального обучения 

(поддерживают только 12 % педа-

гогов и 8 % руководителей); изуче-

ние и распространение передовых 

педагогических практик (поддер-

живают только 14 % педагогов); 

учет запроса работодателей (под-

держивают только 10 % педагогов 

и 21 % руководителей). 
При оценке возможностей 

объединений, служб, ресурсов, 
инициированных Минпросвещения 
РФ, и которые можно использовать 
на муниципальном уровне для про-
фессионального развития, мнения 
педагогов и управленцев разо-
шлись: руководители поддержива-
ют их в целом очень высоко (93 %), 
педагоги оказались несколько 
сдержаннее в оценках (67 %). При 
этом, создается впечатление, что 
руководители образовательных ор-
ганизаций более информированы о 
новых задачах развития кадров си-
стемы образования и поддержива-
ют такие новые формы и структуры 
как региональный центр непрерыв-
ного повышения профессионально-
го мастерства педагогических ра-
ботников (56 %); единый регио-
нальный портал дополнительного 
профессионального образования 
(50 %); региональная система науч-
но-методического сопровождения 
педагогических работников и 
управленческих кадров (50 %). Пе-
дагоги выражают более консерва-

тивное мнение и поддерживают 
известные и понятные им ресурсы 
методического сопровождения: ме-
тодическую службу (41 %); педаго-
гические профессиональные сооб-
щества (ассоциация, клуб и т. д. 
(30 %)). 

Участники опроса указывают на 
ценности, которые они более всего 
поддерживают и которые потенци-
ально могут оказать наибольшее 
положительное влияние на каче-
ство профессионального развития 
педагогов: выявление педагогиче-
ски одаренной молодежи и ориен-
тации обучающихся на педагогиче-
скую профессию (63 %); система-
тическая методическая помощь в 
решении проблем организации об-
разовательного процесса (61 %); 
проектирование и реализация про-
грамм профессионального развития 
педагогических кадров (53 %); уча-
стие в работе профессионально-
общественных объединений педа-
гогов (61 %). Вместе с тем, респон-
денты недостаточно поддерживают 
такую ценность, как работа в экс-
пертных сообществах (33%). Таким 
образом, становится понятно, какие 
ценности надо продолжать под-
держивать, а какие формировать и 
развивать. 

Проведенное исследование поз-
волило выявить проблемы, имею-
щие наибольшее значение для со-
вершенствования процесса профес-
сионального развития педагогиче-
ских кадров, в том числе: только 
10% руководителей образователь-
ных организаций участвуют в фор-
мировании регионального заказа на 
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подготовку и профессиональное 
развитие педагогических работни-
ков и управленческих кадров; толь-
ко 15 % педагогов и 14 % руково-
дителей имеют опыт участия в диа-
гностике своих профессиональных 
дефицитов, при этом, готовы 
участвовать в диагностике 25 % 
педагогов и 32 % руководителей; 
на наличие индивидуальной про-
граммы профессионального разви-
тия указывают только 14 % педаго-
гов; на создание стажировочных 
площадок указывают 16 % педаго-
гов и 7 % руководителей и только 
19 % педагогов видят целесообраз-
ность в их открытии; в прикладных 
исследованиях по приоритетным 
направлениям государственной об-
разовательной политики РФ участ-
вовали только 2 % педагогов и 5 % 
руководителей, готовы участвовать 
в исследовательской деятельности 
только 6 % педагогов; необходи-
мость совершенствования процесса 
сопровождения и поддержки моло-
дых педагогических работников до 
35 лет в первые 3 года работы под-
держивают 33 % педагогов и 40 % 
руководителей. 

Знакомство с результатами про-
веденного исследования позволило 
увидеть наиболее эффективные 

средства, которые, по мнению ре-
спондентов, могли бы повлиять в 
ближайшем будущем на качество 
подготовки педагогических кадров. 
Далее эти средства выстроены в 
порядке убывания их значимости 
для педагогического сообщества. 
Это: 1) разнообразные средства 
стимулирования профессионально-

го развития педагогических кадров 
(материального и морального); 
2) обмен опытом на федеральном 
уровне, курсы повышения квали-
фикации федерального уровня, ме-
тодическая работа в образователь-
ной организации, организация ста-
жировок в другие регионы России; 
3) участие в инновационной дея-
тельности, курсы повышения ква-
лификации регионального уровня, 
наставничество в образовательной 
организации, проведение мастер-
классов; 4) тиражирование лучших 
практик через публикации, посе-
щение и анализ открытых меропри-
ятий, организация деятельности 
методических объединений, орга-
низация стажировок педагогов на 
муниципальном и региональном 
уровне, участие в инновационной 
деятельности.  

Особо следует отметить, что в 
рамках МСО каждая образователь-
ная организация может стать субъ-
ектом научно-методической дея-
тельности по сопровождению про-
фессионального развития педаго-
гических работников и управленче-
ских кадров и выполнять при этом 
особенные функции. Образова-
тельные организации (школа, орга-
низация дополнительного образо-
вания, организация дошкольного 
образования) – вести работу по до-
профессиональной педагогической 
подготовке школьников, внутриор-
ганизационному обучению, стажи-
ровке, наставничеству, реализации 
индивидуальных программ профес-
сионального роста и др. [Байборо-
дова, 2023; Серафимович, 2023]; 
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организации среднего профессио-
нального и высшего образования – 
вести подготовку кадров для си-
стемы образования, реализовать 
научные и прикладные исследова-
ния по актуальным вопросам разви-
тия образования, курсы повышения 
квалификации педагогического 
и профессорско-преподавательского 
состава и др. [Коряковцева, 2023; 
Харисова, 2023]; организации до-
полнительного профессионального 
образования – вести курсы повы-
шения квалификации и профессио-
нальной переподготовки кадров, 
конкурсы профессионального ма-
стерства, общественно-значимые в 
сфере образования мероприятия и 
др. [Шляхтина, 2023; Серафимович, 
2023]; профессиональные педаго-
гические сообщества – предлагать 
горизонтальное обучение, нефор-
мальные способы профессиональ-
ного взаимодействия и взаимообу-
чения и др. 

 

Заключение 
Таким образом, реализация 

предложенного в данной статье ди-
агностического инструментария 
позволила получить информацию 
о состоянии профессионального 
развития кадрового потенциала 
МСО, сформировать прогноз, 
определить новые задачи, приори-
теты, пути и средства по его со-
вершенствованию. Так, например, 
по результатам проведенного ис-
следования можно определить не-

которые первоочередные задачи 
муниципального органа управления 
образованием по совершенствова-
нию процесса профессионального 
развития кадрового потенциала, с 
учетом выявленных возможностей 
и проблем, в том числе: разработка 
«дорожные карты» совместных ме-
роприятий организаций, находя-
щихся на территории муниципали-
тета и готовых приять участие в 
научно-методическом сопровожде-
нии профессионального развития 
педагогических работников и 
управленческих кадров; создание 
условий (материально-технических, 
финансовых, кадровых и иных) для 
достижения показателей уровня 
профессионализма педагогических 
кадров; проведение диагностики 
профессиональных потребностей и 
дефицитов педагогических кадров 
МСО, а также мониторинга эффек-
тивности их научно-методического 
сопровождения; формирование за-
проса на дополнительное професси-
ональное образование организациям 
федерального, регионального и му-
ниципального уровня, организация 
и проведение на муниципальном 
уровне образовательных обще-
ственно-значимых мероприятий для 
педагогических работников и 
управленческих кадров, направлен-
ных на реализацию государственной 
кадровой политики в сфере образо-
вания и другие мероприятия. 
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Аннотация. Публикация посвящена проблемным ракурсам и перспективным 

тенденциям современного непрерывного профессионального педагогического 

образования в России.  

Сегодня вопрос профессионального развития педагогов является актуальным, 

поскольку выстраивается единое образовательное пространство в Российской 

Федерации. Единая федеральная система научного методического сопровождения 

носит многовекторный и полисубъектный характер. В нее входят федеральные, 

региональные, муниципальные организации, элементы формального и 

информального образования, в том числе и на уровне образовательной 

организации. В таком многообразии педагогу достаточно сложно 

сориентироваться и выбрать те формы и направления, которые обеспечат его 

непрерывное профессиональное развитие. 

В статье представлены результаты исследования педагогических работников из 

разных регионов РФ, включая новые территории (n=6616). Уделено внимание 

рассмотрению представлений педагогов об используемых форматах непрерывного 

профессионального образования и внешних ресурсах профессионального 

развития. Акцентирована, с одной стороны, многоаспектность форматов 

постдипломного профессионального образования, с другой – эклектичность и 

неструктурированность при построении индивидуального образовательного 

маршрута. Как показывают результаты исследования, педагог более мотивирован 

на непрерывное профессиональное развитие внешней мотивацией (материальное 

и моральное стимулирование), чем внутренней. Приведены аргументы в пользу 

необходимости усиления и трансформации методического сопровождения 

педагогического сообщества – работников системы дополнительного образования, 

дошкольных образовательных учреждений и школ, системы профессионального 

образования. Полученные результаты могут представлять интерес для 
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региональных органов исполнительной власти, органов муниципального 

самоуправления, системы дополнительного профессионального образования в 

целях создания эффективных условий непрерывного профессионального развития 

педагогических кадров. 

Ключевые слова: ресурсы; педагоги; непрерывное профессиональное 

образование; профессиональное мышление; формальное и неформальное 

образование; профессиональные педагогические сообщества; методические 

объединения 
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Abstract. The publication is devoted to problematic perspectives and promising 

trends of modern continuing professional pedagogical education in Russia. 

Today, the issue of professional development of teachers is relevant, since a single 

educational space is being made in the Russian Federation. The unified federal system 

of scientific methodological support is multi-vector and polysubject in nature. It 

includes federal, regional, municipal organizations, elements of formal and informal 

education, including at the level of an educational organization. In such a variety, it is 

quite difficult for a teacher to navigate and choose the forms and directions that will 

ensure his continuous professional development. 

The results of the study of teachers from different regions of the Russian Federation, 

including new territories (n = 6616) are presented. Attention was paid to the 

consideration of teachers' ideas about the formats of continuing professional education 
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used and external resources of professional development. On the one hand, the 

multidimensional formats of postgraduate professional education are emphasized, on 

the other hand, eclecticism and unstructured when building an individual educational 

route. The results of the study show, the teacher is more motivated for continuous 

professional development by external motivation (material and moral stimulation) than 

internal. Arguments are made in favor of the need to strengthen and transform the 

methodological support of the pedagogical community – employees of the system of 

additional education, preschool educational institutions and schools, the system of 

professional education. The results obtained may be of interest to regional executive 

bodies, municipal self-government bodies, and the system of additional professional 

education in order to create effective conditions for the continuous professional 

development of pedagogical personnel. 

Key words: resources; educators; continuing professional education; professional 

thinking; formal and non-formal education; professional teaching communities; 

methodological associations 
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Введение 

В отечественной системе обра-

зования сегодня как никогда боль-

шое внимание уделяется вопросам 

непрерывного профессионального 

образования педагогов.  

Научный коллектив авторов под 

руководством И. А. Коршунова 

[Коршунов, 2019] на основании 

анализа отечественных и зарубеж-

ных источников убедительно пока-

зал, что обучение персонала явля-

ется одним из факторов изменений 

в производительности труда. При 

этом сами авторы эмпирически 

установили, что в России для 

большинства регионов существует 

линейная зависимость валового ре-

гионального продукта на душу 

населения и охвата образованием и 

обучением взрослых.  

Важным является вопрос о ре-

альных образовательных потребно-

стях педагогов и управленческих 

кадров, их конгруэнтности с клю-

чевыми задачами государственной 

политики, релевантности суще-

ствующих форматов обучения 

взрослых, о дефицитах и ресурсах 

при непрерывном повышении про-

http://dx.doi.org/10.20323/2686_8652_2023_3_17_112
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фессионального мастерства педаго-

гических работников. 

Необходимо отметить, что под-

держка непрерывного образования 

реализуется не только на норма-

тивно-правовом, но и на организа-

ционно-методическом уровне. Во-

первых, на федеральном уровне 

принят ряд основополагающих до-

кументов. К ним можно отнести: 

Паспорт Национального проекта 

«Образование» (утвержден Прези-

диумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по страте-

гическому развитию и националь-

ным проектам, протокол от 3 сен-

тября 2018 г. № 10); Национальную 

систему учительского роста 

(утверждена Распоряжением Пра-

вительства РФ от 31 декабря 

2019 года № 3273-р); Концепцию 

создания единой федеральной си-

стемы научно-методического со-

провождения педагогических ра-

ботников и управленческих кадров 

(утверждена распоряжением Мини-

стерства просвещения Российской 

Федерации от 16 декабря 2020 г. 

№ Р-174); Письмо Минпросвеще-

ния России от 10.12.2021 № АЗ 

1061/08 «О формировании методи-

ческого актива»; Концепцию под-

готовки педагогических кадров для 

системы образования на период до 

2030 года (утверждена Распоряже-

нием Правительства РФ от 24 июня 

2022 г. № 1688-р). Основной зада-

чей такой вариативной и разнона-

правленной нормативно-правовой 

базы в рамках формирования еди-

ного образовательного простран-

ства Российской Федерации явля-

ется обеспечение одного из глав-

ных условий повышения качества 

образования – роста профессио-

нальной компетентности педагога. 

Во-вторых, во всех регионах при 

поддержке со стороны правитель-

ства Российской Федерации созда-

ны ЦНППМ – центры непрерывно-

го повышения педагогического ма-

стерства, призванные оказывать 

консультационную помощь педаго-

гу в построении индивидуального 

образовательного маршрута (да-

лее – ИОМ) на основе выявленных 

профессиональных дефицитов. На 

разных уровнях субъектами, участ-

никами методического сопровож-

дения педагогов обсуждаются тра-

диционные и новые формы образо-

вания взрослых и иные ресурсы для 

профессионального роста педаго-

гов. Предлагают в ИОМ включать 

программы повышения квалифика-

ции, диагностику профессиональ-

ных дефицитов, работу методиче-

ских объединений, педагогические 

сообщества, наставничество, про-

фессиональные конкурсы, самооб-

разование и др. Рассматривают все 

уровни – федеральный, региональ-

ный, муниципальный, образова-

тельной организации. Предлагают-

ся как государственные, так и не-

коммерческие/частные образова-

тельные организации. 

 Однако, на сегодняшний день 

существует ряд проблемных зон и 

противоречий, которые можно обо-

значить, опираясь на анализ прак-

тики в нашем регионе и регионах-
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партнерах. Мы условно обозначили 

эти противоречия следующим об-

разом: 

− активность педагогов в отно-

шении именно непрерывности 

профессионального образования 

характеризуется несистемностью, 

полярной динамикой, эклектично-

стью. 

− отношение к различным ви-

дам непрерывного образования: 

формальным, информальным и не-

формальным не имеет субъектив-

ной дифференциации, подчас явля-

ется амбивалентым и неконгруэнт-

ным. Присутствует непонимание 

логистики и условий для интегра-

ции этих форм непрерывного по-

вышения профессионального ма-

стерства. 

− позиционирование смены со-

отношения форматов непрерывного 

профессионального образования, 

их приоритетности, эффективности 

для развития систем образования в 

настоящее время не всегда отраже-

но на уровне государственной по-

литики и осмыслено в научных 

публикациях. В частности, наблю-

дается уменьшение в государствен-

ных заданиях региональных 

ИРО/ИПК запросов на реализацию 

курсов повышения квалификации и 

увеличение видов профессиональ-

ных конкурсов как современных 

интерактивных форматов повыше-

ния профессионального мастерства. 

− на психологическом уровне 

это приводит к эмоциональному 

выгоранию, невысокому уровню 

рефлексии, абнотивности, прогно-

стичности. 

Настоящая публикация направ-

лена на обсуждение, осмысление и 

поиск направлений для преодоле-

ния вышеуказанных противоречий 

через анализ запросов и особенно-

стей их удовлетворения в совре-

менном дополнительном професси-

ональном образовании педагогиче-

ских работников и управленческих 

кадров. Надо отметить, что сохра-

няет актуальность изучение и вы-

деление запросов на формы и тема-

тику обучения, а также понимание 

в целом роли и прогностического 

эффекта дополнительного профес-

сионального образования для эко-

номического развития региона. 
 

Методология и методы  

исследования 

Вопрос непрерывности образова-

ния не является принципиально но-

вым и обсуждается на протяжении 

многих лет довольно активно. 

И. В. Осокин [Осокин, 2022] отмеча-

ет достаточно представленное теоре-

тико-методологическое обоснование 

феномена непрерывного образования 

советскими и российскими учеными 

(С. Г. Вершловский, М. К. Горшков, 

А. В. Даринский, В. Г. Онушкин, 

В. Г. Осипов, Т. Ю. Цибизова и др.), 

а также и зарубежными учеными 

(G. Brennan, R. Dave, Dzh. Zayda, 

F. Coombs, Ph. Parslow, C. Shardlow). 

При этом сохраняют свою со-

временность основные предпосыл-

ки для развития концепции непре-

рывного образования [Андреева, 

2020], в числе которых можно 
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назвать: увеличение темпов роста 

объема новых знаний и отставание 

адаптации образовательной среды к 

этому темпу, повышенная необхо-

димость приобретения новых ком-

петенций и квалификаций.  

Безусловно, есть мега-факторы, 

которые независимо от педагогиче-

ской ситуации тоже влияют на из-

менение особенностей непрерывно-

го образования. Так, например, 

F. M. Reimers [Reimers, 2023] рас-

сматривает серьезные трансформа-

ции, связанные с эпидемией 

COVID-19. У педагогов они каса-

ются увеличения целеустремленно-

сти, свободы действий, а также 

способности эффективно самораз-

виваться, чувствовать удовлетворе-

ние, гордиться профессией, а у ру-

ководителей проявляется в осозна-

нии приоритетов обучения. 

Е. Ю. Литвинова, Н. В. Киселева 

непрерывное образование рассмат-

ривают, прежде всего, как «всесто-

роннюю учебную деятельность с це-

лью улучшения знаний и навыков и 

профессиональной компетентности» 

[Литвинова, 2017]. Такой подход, на 

наш взгляд, предполагает необходи-

мость интеграции системы непре-

рывного образования, согласование 

целей и задач различных образова-

тельных институтов, изучение отно-

шения к непрерывному образова-

нию, создание условий мотивации.  

Выполненный нами анализ дает 

основание говорить, что приоритет-

ным в системе непрерывного про-

фессионального образования стано-

вится преемственность, причем в 

разных контекстах. Во-первых, на 

разных уровнях образования «шко-

ла – СПО – высшее образование» 

[Байбородова, 2021; Романова, 2019; 

Андреева, 2020; Харисова, 2021]. Во-

вторых, между разными видами не-

прерывного образования: формаль-

ного, неформального, информально-

го [Змеев, 2007; Золотарева, 2022; 

Мухлаева, 2010; Организационная 

психология…, 2014; Посысоев, 2022; 

Серафимович, 2019]. В-третьих, 

между различными подходами к ор-

ганизации обучения [Деркач, 2013; 

Мачинская, 2020; Лобанов, 2018; 

Елхова, 2018; Тарханова, 2022; Ула-

нова, 2021]. В-четвертых, во взглядах 

между запросом работодателей и 

обучающихся сотрудников на име-

ющиеся дефициты и ресурсы, а соот-

ветственно, и конгруэнтность запро-

сов на обучение [Коршунов, 2021]. 

Нельзя оставить без внимания и тот 

факт, что системообразующим и 

приоритетным становится создание в 

процессе непрерывного образования 

условий для развития именно лич-

ностно-профессиональных качеств, 

имеющих инвариантный характер, 

интегрирующих ресурсы профессио-

нала и ресурсы личности – надситуа-

тивность и ресурсность профессио-

нального мышления, само- и социо-

рефлексия, внутренняя мотивация, 

умение работать в команде [Деркач, 

2013; Кашапов, 2023; Мазилов, 2014; 

Johnson, 1994; Brownstein, 2001; 

Myers, 1995; Selwyn, Grant, 2019; 

Kahneman, Sunstein, Sibony, 2021]. 

Общая характеристика выбор-

ки участников исследования. Нами 
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проведено исследование, в котором 

приняли участие 6616 педагогиче-

ских работников. Представлены 

педагогические работники различ-

ных регионов Российской Федера-

ции, включая новые – ЛНР, ДНР. 

Использовался метод группового 

онлайн-анкетирования с использо-

ванием Яндекс-форм, вопросы бы-

ли закрытые с множественным вы-

бором. В число опрошенных вошли 

представители организаций до-

школьного (17 %), общего (77,8 %), 

дополнительного (2 %), среднего 

профессионального (1,5 %), и до-

полнительного профессионального 

образования (18 (0,3 %)). Категории 

опрошенных в зависимости от ста-

жа педагогической деятельности 

включают следующие группы пе-

дагогических работников: менее 

5 лет (16,5 %), от 6 до 15 лет 

(25,2 %), от 16 до 25 лет (20,3 %), 

от 26 до 35 лет (24,6 %), больше 

36 лет (13,4 %). Педагоги принима-

ли участие по желанию, и их пред-

ставительство объясняется степе-

нью активности, а также соотноше-

нием численности разных катего-

рий педагогических работников в 

субъектах РФ.  
 

Результаты исследования 

Один из векторов исследования 

касался основных направлений и 

форматов профессионального раз-

вития, использующихся в работе 

образовательных организаций ре-

гионов РФ. Анализ полученных 

данных от педагогов, воспитателей 

и других категорий педагогических 

работников позволяет сформиро-

вать некоторое представление, так, 

в частности 1,5 % респондентов 

затруднились указать конкретные 

форматы. В зависимости от попу-

лярности выбираемые участниками 

исследования форматы мы посчи-

тали целесообразным разделить их 

на три группы. В первую группу 

вошли способы, которые исполь-

зуют около 2/3 участников опроса: 

чтение методической литературы 

(73 %), обмен опытом с коллегами 

(72 %) участие в программах по-

вышения квалификации (далее – 

ППК) – 65 %. Вторая группа опре-

деляется форматами, которые 

набрали от 38 % до 53 % респон-

дентов – «мастер-классы» и «уча-

стие в работе методического объ-

единения». Третья группа включает 

в себя наименее популярные фор-

маты (менее 30 %) – «работаю в 

составе профессионально-

общественного объединения», 

«участвую в деятельности стажиро-

вочных площадок», «реализую свою 

индивидуальную программу про-

фессионального развития». Наибо-

лее комфортными для респондентов 

всех регионов являются такие фор-

мы профессионального развития как 

курсы повышения квалификации, 

предпочтительно в очной форме, и 

если с дистанционными формами, 

то в режиме онлайн. Респонденты 

проявляют также большой интерес к 

таким формам, как практикумы, об-

разовательные стажировки, персо-

нальные консультации.   

Второй вектор исследования 

предполагал ответ на вопрос: «Что 
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помогает Вам в профессиональном 

развитии?» Педагоги отмечают все 

обозначенные в опросе варианты, 

только 0,8 % участников опроса 

затрудняются в их выделении и 

различий по регионам нет. Сред-

ства, которые помогают преподава-

телям в профессиональном разви-

тии, мы также условно разделили 

на три группы. 

В первую группу вошли вариан-

ты, которые отметили больше 40 % 

респондентов всех регионов: «воз-

можность проходить повышение 

квалификации в онлайн-формате» 

(от 48 % до 50,3 %), «организация 

мастер-классов и обучающих семи-

наров» (от 43 % до 51,9 %), «предо-

ставление методических материалов 

для решения профессиональных за-

дач» (от 37 % до 50,0 %). Данный 

набор в целом соответствует тенден-

ции, выявленной по наиболее вос-

требованным форматам профессио-

нального развития (курсы повыше-

ния квалификации, чтение методиче-

ской литературы, обмен опытом с 

коллегами), так как все вошедшие в 

первую группу средства реализуются 

в рамках данных форматов. 

Вторая группа представлена та-

кими вариантами как «методиче-

ское консультирование руководи-

телей методических объединений и 

служб» – выбирают 37,2 % педаго-

гов и 34,6 % воспитателей; «стиму-

лирование участия в программах 

повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки» – 

здесь разброс показателей доста-

точно высокий от 1,3 % до 36,4 %. 

В третью группу включены 

средства, которые выбирают в ка-

честве полезных для профессио-

нального развития менее 24 % ре-

спондентов в целом по регионам: 

«диагностика профессиональных 

проблем» – около 17 % педагогов, 

«формирование программы повы-

шения квалификации по Вашему 

запросу» – от 11,4 % до 17,1 % пе-

дагогов; «программы повышения 

квалификации, реализуемые на базе 

образовательной организации» – от 

17,5 % до 24 %. Обозначены были и 

проблемные зоны, с точки зрения 

респондентов, требующие измене-

ния в системе подготовки и повы-

шения квалификации педагогиче-

ских кадров (мнение респондентов 

представлено в таблице 1). 

Таблица 1. 

Проблемные зоны системы подготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров (мнение респондентов, в %, из возможных 

100 % по каждой позиции) 
 

Проблемы Всего 

создание условий для выявления, анализа и трансляции эффективных 

практик профессионального развития педагогических работников 

21,0 % 

сокращение разрыва достижений педагогической науки и практики 21,8 % 

разработка программ ДПО на региональном уровне в соответствии с акту-

альными проблемами для системы образования и педагогических работни-

ков 

35,8 % 
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Проблемы Всего 

обеспечение необходимого уровня информационной открытости процессов 

и результатов в системе ДПО 

25,8 % 

формирование системы научно-методического сопровождения педагогиче-

ских работников в рамках освоения ими индивидуальных образовательных 

маршрутов на основе диагностики профессиональных компетенции 

24,8 % 

совершенствование процесса сопровождения и поддержки молодых педа-

гогических работников до 35 лет в первые 3 года работы 

26,4 % 

систематическое распространение информации о профессиональных – пред-

метных, методических и иных дефицитах педагогических компетенций 

24,0 % 

затрудняюсь ответить 13,1 % 

  

Таким образом, можно заклю-

чить, что по результатам опроса 

большинство респондентов во всех 

регионах выделяют в качестве по-

лезных и востребованных форм ор-

ганизацию мастер-классов и обу-

чающих семинаров, проведение 

курсов повышения квалификации в 

онлайн-формате, предоставление 

методических материалов для ре-

шения профессиональных задач, 

стимулирование участия в про-

граммах повышения квалификации 

и профессиональной переподготов-

ки. При этом можно наблюдать не-

достаточный уровень индивиду-

альной работы с педагогами в рам-

ках оказания им помощи в профес-

сиональном развитии, трудности в 

понимании эффекта от диагностики 

профессиональных дефицитов.  

Третий вектор предполагал 

изучение особенностей методиче-

ской помощи, оказываемой педаго-

гам. Выявлено, что методическое 

консультирование и методическая 

помощь в целом оказывается обра-

зовательным организациям, но 

данные показатели не свидетель-

ствуют в полной мере о том, что 

для этого проводится системная 

работа, в которую включены все 

члены педагогических коллективов. 

Однозначно подтвердить наличие 

методической помощи в решении 

проблем организации образова-

тельного процесса смогли 27,3 % в 

целом по всем регионам. Не полно-

стью уверены в наличии такой по-

мощи 27,5 % респондентов в целом 

по всем регионам, что, возможно, 

свидетельствует о том, что педаго-

ги могут быть не включены в про-

цесс решения возникающих про-

блем, поэтому не уверены, что им 

кто-то помогает. Данное обстоя-

тельство подтверждает и следую-

щий показатель: 25,1 % респонден-

тов в целом по регионам затрудни-

лись ответить на вопрос об оказа-

нии методической помощи. Сомне-

ваются в оказании методической 

помощи 11,5 % респондентов в це-

лом по регионам. Полностью отри-

цают наличие методической помо-

щи только 5,1 % респондентов. Та-

ким образом, подводя итог выше-

сказанному, можно отметить, что, 

по мнению педагогов, требуется 

методическая помощь, связанная в 

основном с нормативно-правовым 

и учебно-методическим обеспече-
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нием образовательной деятельно-

сти, система оказания такой помо-

щи просматривается, но в то же 

время встречаются ответы, что в 

последнее время в основном, про-

веряли работу образовательной ор-

ганизации, а не оказывали методи-

ческую помощь.  

Лишь незначительная часть ре-

спондентов утвердительно ответила 

на вопрос об участии в работе про-

фессионально-общественных объ-

единений – 14,7 %; еще 12,5 % от-

ветили «скорее да, чем нет», 16 % 

респондентов из всех регионов вы-

брали вариант «затрудняюсь отве-

тить». 33 % педагогов и воспитате-

лей РФ отрицательно ответили на 

данный вопрос.  

Индивидуальный образователь-

ный маршрут профессионального 

развития (по самооценке респон-

дентов) в целом по регионам есть у 

13,6 % респондентов, 23,5 % ре-

спондентов отмечают, что такой 

маршрут у них скорее есть, чем нет 

(это может быть связано с тем, что 

они не совсем понимают, в чем со-

стоит данный формат работы), 

28,4 % опрошенных затрудняются в 

ответе на вопрос о наличии у них 

индивидуального маршрута про-

фессионального развития. Отрица-

ют наличие индивидуального 

маршрута 18,9 % респондентов, 

15,5 % участников сомневаются в 

наличии у себя такого маршрута.  

В выборе педагогами, воспита-

телями и другими категориями пе-

дагогических работников приори-

тетных задач и направлений про-

фессионального развития наблюда-

ется единство у представителей из  

всех регионов – это вопросы, свя-

занные с реализацией обновленных 

ФГОС, формированием функцио-

нальной грамотности, цифровой 

образовательной средой, современ-

ными педагогическими технологи-

ями, правовой компетентностью, 

мотивацией обучающихся, инклю-

зивным образованием. 
 

Заключение 

Проведенный анализ позволяет 

сделать следующие выводы:  

1. Установлены приоритеты в 

таком виде непрерывного профес-

сионального образования как фор-

мальный (участие в программах 

повышения квалификации, чтение 

методической литературы). Для 

устранения профессиональных де-

фицитов также имеется опыт ис-

пользования неформальных форм 

обучения (участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

мастер-классах, обучающих семи-

нарах, внутрифирменное обучение, 

выступления на конференциях, 

круглых столах). 

2. Выявлены определенные 

навыки индивидуализации процес-

са профессионального развития, 

при этом только небольшая часть 

респондентов понимает значимость 

адресных форматов работы и го-

товность их использовать, в том 

числе – диагностику дефицитов, 

создание индивидуального образо-

вательного маршрута на ее основе. 

3. Установлены запросы педаго-

гов на изучение современных форм 
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организации урока, организацию 

образовательного процесса в соот-

ветствии с нормативно-правовыми 

требованиями законодательной ба-

зы РФ, освоение обновленных 

ФГОС. 

4. Показана высокая значимость 

морального и материального сти-

мулирования педагогов для про-

фессионального развития. 

Также получены данные, кото-

рые позволяют утверждать, что 

имеется ряд противоречий между 

тем, что предполагается в Концеп-

ции создания единой федеральной 

системы научно-методического со-

провождения педагогических ра-

ботников и управленческих кадров 

(утверждена распоряжением Мини-

стерства просвещения Российской 

Федерации от 16 декабря 2020 г. 

№ Р-174), и тем, что востребовано в 

реальности. Мы увидели, что име-

ются отличия в запросах на мето-

дическую помощь и оценке той си-

стемы, которая сегодня есть в ме-

тодической работе, различными 

категориями педагогических ра-

ботников – педагогов школ, работ-

ников системы дополнительного 

образования, дошкольных образо-

вательных учреждений, системы 

профессионального образования, 

логопедов, социальных работников. 

Подводя итоги, можно говорить о 

том, что в настоящий момент вы-

страивается взаимодействие системы 

формального, неформального и ин-

формального образования. Объясне-

ние этому явлению можно найти в 

ускоряющихся процессах развития 

всей системы образования, необхо-

димости регулярного использования 

в работе педагога новых образова-

тельных технологий, методов и форм 

обучения. Безусловно, отличитель-

ной особенностью непрерывного 

образования становится сегодня его 

индивидуализация, а именно, по-

строение индивидуального образова-

тельного маршрута как эффективно-

го средства профессионального раз-

вития, адресность решения проблем 

и противоречий конкретного субъек-

та. Таким образом, в настоящее вре-

мя непрерывное образование стано-

вится как никогда индивидуализиро-

ванным и персональным. Однако, 

для обеспечения результативности 

данного процесса необходимо вы-

строить и обеспечить тесную взаи-

мосвязь субъектов и форм всех 

уровней системы научно-

методического сопровождения педа-

гога.  

Мы понимаем, что полученные 

факты и данные, изложенные в ста-

тье, нуждаются в дополнительном 

осмыслении, анализе и верифика-

ции. Вместе с тем, современная си-

туация в непрерывном профессио-

нальном развитии предполагает 

смену акцентов с формального на 

преобладание неформального и 

информального образования, в силу 

чего требуется установление каче-

ственно новых связей между дина-

мично меняющейся профессио-

нальной средой и гармоничным 

встраиванием в нее составляющих 

непрерывного профессионального 

образования.  
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ПРАВИЛА ПРИЁМА РЕДАКЦИЕЙ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА 

РУКОПИСИ СТАТЬИ К РАССМОТРЕНИЮ О ПУБЛИКАЦИИ 

 

Направляемая в редакцию статья 

должна быть оригинальной, не опублико-

ванной ранее в других изданиях и не от-

правленной на публикацию в другие жур-

налы. В случае обнаружения одновремен-

ной подачи рукописи в несколько изданий, 

опубликованная статья будет ретрагиро-

вана (отозвана из печати), и материалы 

автора такой статьи не будут более при-

ниматься к публикации в научных журна-

лах ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Объем научной статьи одного автора 

должен быть не менее 20 000 знаков с 

пробелами и не превышать 60 000 знаков с 

пробелами. 

Объем научной статьи двух-трёх авто-

ров должен быть не менее 40 000 знаков с 

пробелами и не превышать 60 000 знаков с 

пробелами. 

Объем научной статьи, написанной 

более чем тремя соавторами, должен быть 

не менее 50 000 знаков с пробелами и не 

превышать 70 000 знаков с пробелами. 

Особые случаи объема и количества 

соавторов статьи, написанной на основе 

эксперимента, решаются главным редак-

тором журнала. 

Порядок указания авторов и соавторов 

статьи согласуется ими самостоятельно. 

Статья в журнал проходит двойное сле-

пое рецензирование и получает рекоменда-

цию одного члена редакционной коллегии, 

одного внешнего рецензента и передается с 

рецензиями редактору журнала для вклю-

чения статьи в номер журнала, содержание 

которого утверждается на редколлегии. 

Редакция оставляет за собой право отправ-

лять рукописи статей на дополнительную 

независимую экспертизу. 

При наличии замечаний, статья будет 

отклонена и автору будет рекомендовано 

доработать статью в соответствии с заме-

чаниями рецензентов. 

Статья, одобренная и рекомендованная 

рецензентами, может быть опубликована в 

течение года. 

Статья проверяется редактором жур-

нала на оригинальность в системе Ан-

типлагиат (оригинальность текста должна 

быть не ниже 80%). 

Автор самостоятельно или в соавтор-

стве может быть опубликован в журнале в 

течение календарного года единожды. 

Особые случаи повторной публикации 

решаются главным редактором журнала. 

Научные статьи принимаются редак-

цией в электронном виде на почту редак-

ции журнала lvbai@mail.ru в течение всего 

года, публикуются в порядке живой оче-

реди по мере наполнения редакционного 

портфеля. Все особые случаи очередности 

публикации статей решаются главным 

редактором. 

Авторский экземпляр журнала автор 

получает согласно оформленной подписке.  

Аспиранту для публикации статьи 

необходимо предоставить редактору жур-

нала справку из отдела аспирантуры и 

отзыв научного руководителя на статью, 

заверенный его организацией. 

Соискателю ученой степени для пуб-

ликации статьи необходимо предоставить 

в редакцию журнала справку из отдела 

кадров организации, к которой прикреп-

лен соискатель, и отзыв научного руково-

дителя на статью, заверенный его органи-

зацией. 

Рукопись, рекомендованная рецензен-

тами, принимается к публикации только в 

случае получения по почте заполненного и 

подписанного лицензионного соглашения 

в двух экземплярах. Форма лицензионного 

соглашения высылается автору редакто-

ром журнала. 
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Требования к оформлению научной 

статьи 
 

Электронный вариант статьи 

выполняется в текстовом редакторе 

Microsoft Word и сохраняется с 

расширением doc, docx. 
 

Перед текстом статьи необходимо 

указать 

 Индекс УДК. 

 Отрасль науки и шифр 

специальности (по номенклатуре ВАК), по 

которым написана статья. 

 Идентификационный номер автора в 

ORCID. 

 Сведения об авторе: Ф. И. О. автора 

(в том числе и в транслитерированном 

виде), контактный мобильный телефон, е-

mail; ученая степень и ученое звание, место 

работы (полное официальное название 

организации) и должность, адрес 

организации с индексом. 

 Название статьи на русском и 

английском языках. 
 

Аннотация:  

 должна быть написана на русском 

и английском языках; 

 не может быть компиляцией 

текста статьи; 

 должна содержать описание 

основных целей и задач исследования; в 

общих чертах, без углубления в детали, 

описывать ход проведения исследования;  

 должна содержать описание хода 

исследования, наиболее значимых 

результатов исследования с указанием на 

их важность и выводы, итоги, которых 

удалось достичь в результате проведенного 

исследования;  

 в аннотации не должно быть 

ссылок на литературу и специальных 

аббревиатур;  

 не должны повторяться сведения, 

содержащиеся в заглавии; 

 в тексте аннотации следует 

употреблять значимые слова и 

словосочетания из основного текста статьи; 

 текст должен соответствовать 

всем нормам и правилам соответствующего 

языка и не содержать стилистических, 

грамматических, орфографических и 

пунктуационных ошибок;   

 объём каждой аннотации должен 

составлять от 180 до 230 слов.  

Ключевые слова – не менее 7 и не 

более 12, разделенных точкой с запятой (на 

русском и английском языках). 

 

Текст статьи должен быть обязательно 

разделен на смысловые части. 

1. Обязательные:  

ВВЕДЕНИЕ 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

2. Возможные: 

Актуальность 

Постановка проблемы 

Обзор литературы 

База исследования 

Методология исследования 

Теоретические основания исследования 

Организация исследования 

Результаты и их обсуждения 

Результаты и дискуссия 

Анализ результатов исследования 

Выводы 

И другие 

Постраничные сноски в статье не 

допускаются!  

Примечания отмечаются в тексте 

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

библиографического списка. 

Библиографические ссылки на 

использованные источники необходимо 

указывать в тексте заключенными в 

квадратные скобки.  

Схемы выполняются с использованием 

штриховой заливки или в оттенках серого 

цвета; все элементы схемы (текстовые 

блоки, стрелки, линии) должны быть 

сгруппированы. Каждый рисунок должен 

иметь порядковый номер, название и 

объяснение значений всех кривых, цифр, 

букв и прочих условных обозначений. 

Электронную версию рисунка следует 

сохранять в форматах jpg, tiff (Grayscale – 

оттенки серого, разрешение – не менее 300 

dpi).  
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Таблицы. Каждую таблицу следует 

снабжать порядковым номером и 

заголовком. Таблицы должны быть 

предоставлены в текстовом редакторе 

Microsoft Word, располагаться в тексте 

статьи в соответствии с логикой изложения. 

В тексте статьи должна даваться ссылка на 

конкретную таблицу, например: (табл. 2). 

Структура таблицы должна быть ясной и 

четкой, каждое значение должно 

находиться в отдельной строке (ячейке 

таблицы). Все графы в таблицах должны 

быть озаглавлены. Одновременное 

использование таблиц и графиков 

(рисунков) для изложения одних и тех же 

результатов не допускается. (В таблицах 

возможно использование меньшего кегля, 

чем основной, но не менее 10.)  

Под таблицами и рисунками 

необходимо указывать источник, из 

которого взят рисунок или таблица 

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

Редакция не улучшает качества 

рисунков и не производит исправления 

ошибок, допущенных в рисунке. Каждый 

рисунок, таблица, схема должны иметь 

порядковый номер, название и объяснение 

всех условных обозначений.  

При обнаружении ошибок в рисунке, 

схеме, таблице или их ненадлежащем 

качестве исполнения редакция оставляет за 

собой право на удаление рисунка и текста, 

имеющего к нему отношение.  

В десятичных дробях указывать в виде 

разделительного знака запятую (0,92), при 

перечислении каждая из десятичных 

дробей отделяется от другой точкой с 

запятой (0,5; 0,022). 

Единицы измерения приводятся в 

соответствии с международной системой 

единиц (СИ). 

В указании дат используются 

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

слова «год», «годы» не пишутся). Эти 

сокращения отделяются от даты 

неразрывным пробелом!  

Кавычки в тексте – елочки « », если 

появляются кавычки внутри кавычек, то 

используются лапки “ ”.  

При первом упоминании автора в 

тексте приводятся инициалы, далее –  

только фамилия. Инициалы с фамилией 

разделяются неразрывным пробелом.  

 

После текста статьи обязателен 

библиографический список, 

оформленный в алфавитном порядке в 

соответствии с требованиями редакции. 

Каждый источник, указанный в 

библиографическом списке, должен иметь 

ссылку в тексте. 

Библиографический список должен 

содержать не менее 20 источников, в том 

числе не менее 50% изданных за последние 

5 лет, а также максимально возможное 

количество источников на иностранном 

языке (Редакция будет отдавать приоритет 

статьям, соответствующим этим условиям).  

Ссылки на свои работы − не более 10%.  

Во всех источниках должны быть 

проставлены: полностью город и 

издательство, страницы, год выпуска. 

Примеры оформления 

библиографического списка и ссылок 

представлены на сайте журнала в 

специальном разделе. 

 

Если присланные материалы не 

отвечают перечисленным требованиям, а 

также в том случае, если файл статьи 

заражен компьютерным вирусом, редакция 

не будет рассматривать статью к 

публикации. 

 



Педагогика сельской школы — 2024 — № 1 (19) 

ARTICLE ACCEPTANCE RULES 157 

RULES FOR SUBMITTING THE MANUSCRIPT OF THE ARTICLE TO 
EDITORS OF THE SCIENTIFIC JOURNAL FOR PUBLICATION REVIEW 

 

The article sent to the editorial office must 

be original, not previously published in other 

publications and not sent for publication to 

other journals. If a simultaneous submission of 

the manuscript to several publications is 

found, the published article will be retracted 

(withdrawn from print), and   materials by the 

author of the article will no longer be accepted 

for publication in the scientific journals issued 

by YSPU named after K.D. Ushinsky. 

The size of a scientific article of one au-

thor must be at least 20,000 characters with 

spaces and not exceed 60,000 characters with 

spaces. 

The size of the scientific article of two or 

three authors should be at least 40,000 charac-

ters with spaces and not exceed 60,000 charac-

ters with spaces. 

The size of the scientific article, written by 

more than three co-authors, must be at least 

50,000 characters with spaces and not exceed 

70,000 characters with spaces.  

Special cases of the size and number of co-

authors of the article written on the basis of the 

experiment are decided by the editor-in-chief 

of the journal. 

The procedure for specifying the authors 

and co-authors of the article is agreed by au-

thors. 

The journal article is double-blind re-

viewed and recommended by one member of 

the editorial board, one external reviewer, and 

is submitted with reviews to the journal editor 

to include the article in the journal issue, the 

content of which is approved by the editorial 

board. The editors reserve the right to submit 

the manuscripts of the articles for additional 

independent examination. 

If there are comments, the article will be 

rejected and the author will be advised to final-

ize the article in accordance with the com-

ments of reviewers. 

An article approved and recommended by 

reviewers can be published within a year. 

The article is checked by the editor of the 

journal for originality in the Antiplagiate sys-

tem (the originality of the text must be at least 

80 %). 

 

The author, alone or in co-authorship, can 

be published in the journal within a calendar 

year once. Special cases of re-publication are 

considered by the editor-in-chief of the jour-

nal. 

Scientific articles are accepted by the edi-

tors in electronic form to the mail of the edito-

rial office of the journal lvbai@mail.ru 

throughout the year, published as a live queue 

as the editorial portfolio is filled. All special 

cases of the order of publishing articles are 

considered by the editor-in-chief. 

The author receives the author's copy of 

the journal according to the executed subscrip-

tion. 

To publish the article, the postgraduate 

student must provide the journal editor with a 

certificate from the postgraduate department 

and a review of the supervisor to the article 

certified by his organization. 

The applicant of the scientific degree for   

publishing the article must provide to the edi-

torial office of the journal a certificate from 

the HR department of the organization, and a 

review of the scientific adviser to the article 

certified by his organization. 

A manuscript recommended by reviewers 

is accepted for publication only if a completed 

and signed license agreement is received by 

mail in duplicate. The form of the license 

agreement is sent to the author by the journal 

editor. 

 

Requirements for scientific  

article design 

The electronic version of the article is exe-

cuted in the Microsoft Word text editor and 

saved with the doc, docx extension. 
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Before the text of the article, you must 

specify 

• UDC index. 

• Branch of science and specialty code (to 

the nomenclature of the Higher Attestation 

Commission), according to which the article 

was written. 

• Author ID in ORCID. 

• Information about the author:   author’s 

full name (including a transliterated form), 

contact mobile phone, e-mail; degree and aca-

demic title, place of work (full official name of 

the organization) and position, address of the 

organization with the city code. 

• Title of the article in Russian and English. 

 

Abstract: 

• must be written in Russian and English; 

• cannot be a compilation of the article 

text; 

• shall contain a description of the main 

goals and objectives of the study; in general 

terms, without deepening in detail, describe 

the progress of the study; 

• should contain a description of the study 

progress, the most significant results of the 

study, indicating their importance and conclu-

sions, the results that were achieved as a result 

of the study; 

• the abstract should not contain references 

to literature and special abbreviations; 

• the information contained in the title 

shall not be repeated; 

• significant words and phrases from the 

main text of the article should be used in the 

text of the abstract; 

• the text shall comply with all standards 

and rules of the relevant language and shall not 

contain stylistic, grammatical, spelling and 

punctuation mistakes; 

• the size of each abstract should be   180 

to 230 words. 

Keywords - not less than 7 and not more 

than 12, separated by semicolons (in Russian 

and English). 

 

The text of the article must be necessarily 

divided into semantic parts. 

1. Mandatory: 

INTRODUCTION 

RESEARCH METHODS 

RESULTS OF THE STUDY 

CONCLUSION 

2. Possible: 

Relevance 

Setting the problem 

Literature review 

Study base 

Research methodology 

Theoretical basis of the study 

Organization of the study 

Results and discussions of them 

Results and discussion 

Analysis of study results 

Conclusions 

And others 

Page footnotes are not allowed in the arti-

cle! 

Notes are marked in the text with numbers 

(1, 3, etc.) and placed after the bibliographic 

list. 

Bibliographic references to the sources 

used should be indicated in the text   in square 

brackets. 

 

Schemes are made using dashed fill or 

grayscale; all elements of the diagram (text 

blocks, arrows, lines) must be grouped. Each 

figure must have a sequence number, name 

and explanation of the values   of all curves, 

numbers, letters and other symbols. The elec-

tronic version of the picture should be saved in 

jpg, tiff formats (Grayscale - shades of gray, 

resolution - at least 300 dpi). 

Tables. Each table should be numbered 

and labeled. Tables must be provided in the 

Microsoft Word text editor, located in the text 

of the article in accordance with the logic of 

presentation. The text of the article should 

refer to a specific table, for example: (Table 

2). The table structure should be clear, each 

value should be in a separate row (table cell). 

All columns in the tables should be entitled. 

Simultaneous use of tables and graphs (fig-

ures) to present the same results is not al-

lowed. (In the tables it is possible to use a 

smaller type size than the main one, but not 

less than 10.) 

Under tables and pictures, you must speci-

fy the source from which the picture or table is 

taken (for example, author, book, journal, 

etc.). 
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The revision does not improve the quality 

of the pictures and does not correct the errors 

made in the picture. Each picture, table, dia-

gram must have a index number, name and 

explanation of all symbols. 

If errors are detected in the picture, dia-

gram, table or their improper quality, the edi-

tors reserve the right to delete the picture and 

text related to it. 

In decimal fractions are written with 

comma (0.92) as a separation sign, when enu-

merating, each of the decimal fractions is sepa-

rated from the other by a semicolon (0.5; 

0.022). 

Units are given according to the Interna-

tional System of Units (SI). 

In indication of dates the words such as 

years, century, centuries are not used.  

Quotes in the text are like «» if quotes ap-

pear inside quotes, then these   “..” are used. 

At the first mention of the author, the ini-

tials are given in the text, hereinafter - only the 

surname. The initials with the surname are 

separated by   hard space. 

After the text of the article, a bibliographic 

list is required, arranged in alphabetical order 

in accordance with the requirements of the 

editorial board. 

Each source listed in the bibliographic list 

must have a link in the text. 

The bibliographic list should contain at 

least 20 sources, including at least 50 % pub-

lished over the past 5 years, as well as the 

maximum possible number of sources in a 

foreign language (The editorial office will give 

priority to articles that comply with terms). 

References to their work − no more than 

10 %. 

All sources must contain: the city and pub-

lishing house, pages, year of issue. 

Examples of the design of the bibliograph-

ic list and links are presented on the journal's 

website in a special section. 

If the submitted materials do not meet the 

listed requirements, as well as if the article file 

is infected with a computer virus, the editors 

will not consider the article for publication. 
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