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Аннотация
Развитие сельских школ как основной группы российских общеобразовательных организаций обусловило 

задачу формирования современного кадрового ресурса, обладающего не только предметно-специализирован-
ными компетенциями, но и готовностью к профессиональной деятельности в области психолого-педагогиче-
ского обеспечения образовательного процесса, в том числе средствами цифровой дидактики, организации про-
цесса самосовершенствования и др. Профессиональное развитие, становление педагогического мастерства 
учителя в современных условиях школы на селе возможно лишь посредством его непрерывного образования. 
Одним из этапов формального непрерывного образования для педагогов сельских школ является магистрату-
ра. Целью настоящей работы является систематизация научных представлений о механизмах организационно-
педагогического сопровождения подготовки учителей к работе в сельской школе средствами магистратуры 
педагогического вуза.

В статье средствами теоретического анализа систематизировано научное знание об особенностях сельской 
школы в условиях современных комплексных структурных изменений, о специфике профессиональной педа-
гогической деятельности данной группы учителей. Доказывается положение, что одним из механизмов про-
фессионального развития учителя сельской школы является магистратура со специализированной образова-
тельной программой. 

На основе историко-педагогического анализа предлагается систематика ведущих механизмов сопровожде-
ния профессионального развития педагога сельской школы (в том числе научно-методическое, организацион-
но-педагогическое и др.), технологий, форм его реализации (тьюторство, кураторство, наставничество и др.), 
вводится понятие организационно-методического сопровождения образовательного процесса как деятельнос-
ти акторов по проектированию и реализации взаимодействия между субъектами (обучающимися, координато-
рами, преподавателями и др.) средствами разработанного комплекса организационных и научно-методических 
мероприятий, нацеленных на повышение его результативности. Анализируется содержание организационно-
методического сопровождения образовательного процесса, разработанное для магистрантов Томского госу-
дарственного педагогического университета.

Реализация данной магистерской программы, в том числе авторская модель организационно-методическо-
го сопровождения, позволит результативно решать как задачи подготовки новых профессионалов для совре-
менной системы сельского образования, так и создать условия для становления будущих исследователей в об-
ласти педагогики сельской школы.
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Abstract
The development of rural schools as the main group of Russian general education organizations has led to the task 

of forming a modern human resource with not only subject-specialized competencies, but also readiness for 
professional activity in the field of psychological and pedagogical support of the educational process, including means 
of digital didactics, organization of the process of self-improvement, etc. Professional development, the formation of 
pedagogical skills of a teacher in modern conditions of school in rural areas is possible only through his continuous 
education. One of the stages of formal continuing education for teachers of rural schools is a master’s degree.

The purpose of this work is to systematize scientific ideas about the mechanisms of organizational and pedagogical 
support for the preparation of teachers to work in a rural school by means of a master’s degree of a pedagogical 
university.

In the article, by means of theoretical analysis, the scientific knowledge about the peculiarities of rural schools in 
the conditions of modern complex structural changes is systematized, the specifics of the professional pedagogical 
activity of this group of teachers are highlighted. The position is proved that one of the mechanisms of professional 
development of a rural school teacher is a master’s degree with a specialized educational program.

On the basis of historical and pedagogical analysis, a systematics of the leading mechanisms for supporting the 
professional development of a rural school teacher is proposed (including scientific and methodological, organizational 
and pedagogical, etc.), technologies, forms of its implementation (tutoring, curatorship, mentoring, etc.), the concept 
of organizational and methodological support of the educational process as the activity of actors in the design and 
implementation of interaction between subjects is introduced (students, coordinators, teachers), by means of the 
developed complex organizational and methodological activities aimed at improving its effectiveness. The content of 
organizational and methodological support of the educational process developed for undergraduates of Tomsk State 
Pedagogical University is analyzed.

The implementation of this master’s program, including the author’s model of organizational and methodological 
support, will effectively solve both the tasks of training new professionals for the modern system of rural education, 
and create conditions for the formation of future researchers in the field of rural school pedagogy.

Keywords: a teacher, pedagogy of a rural school, mechanisms for supporting the professional development of a 
teacher, organizational and methodological support, master’s degree of a pedagogical university
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Введение
Одной из основных особенностей развития рос-

сийской системы образования является наличие 
большого числа сельских образовательных органи-
заций. Для успешной реализации приоритетных на-
правлений политики государства в области образо-
вания необходимо решить ряд стратегически важ-
ных задач, ведущую роль в которых играет учитель.

Развитие сельских школ как основной группы 
российских общеобразовательных организаций об-
условило задачу формирования современного кад-
рового ресурса, обладающего не только предмет-
но-специализированными компетенциями, но и го-
товностью к профессиональной деятельности в 
области психолого-педагогического обеспечения 

образовательного процесса, в том числе средства-
ми цифровой дидактики, организации процесса са-
мосовершенствования и др.

Профессиональное развитие, становление педа-
гогического мастерства учителя в современных 
условиях школы на селе возможно лишь посредст-
вом его непрерывного образования. Одним из эта-
пов формального непрерывного образования для 
педагогов сельских школ является магистратура. 
Представляя собой второй уровень высшего обра-
зования, она отличается более высокими требова-
ниями к обучающимся и обеспечивает формирова-
ние углубленного уровня теоретических знаний и 
практических навыков, а также вырабатывает и за-
крепляет способности к научно-исследовательской 
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работе. При подготовке учителя сельской школы в 
условиях магистратуры педагогического вуза сле-
дует обеспечить должное организационно-методи-
ческое сопровождение магистерской деятельности 
обучающихся посредством механизмов сопровож-
дения их профессионального развития.

Целью настоящей работы является системати-
зация научных представлений о механизмах орга-
низационно-педагогического сопровождения под-
готовки учителей к работе в сельской школе сред-
ствами магистратуры педагогического вуза.

Материал и методы
Теоретическую основу исследования составили 

ведущие идеи теорий непрерывного образования 
(А. А. Вербицкий, Р. М. Шерайзина, З. Б. Ефлова  
и др.), профессионального становления сельского 
педагога (М. А. Александрова, Л. В. Байбородова, 
Н. В. Кузьмина, В. А. Сластенин и др.), организа-
ционно-методического сопровождения обучаю-
щихся (Е. Я. Бельская, А. С. Воронин, К. М. Граб-
чук и др.), применения цифровых технологий в со-
провождении (С. А. Бешенков, С. Д. Каракозов, 
А. Ю. Уваров) и др.

В процессе исследования использовались сле-
дующие методы: теоретические: анализ литерату-
ры, проектирование гипотез, результатов исследо-
вания и механизмов их достижения, логические 
методы; эмпирические: гуманитарные (беседа, экс-
пертная оценка), опросно-диагностические (анке-
тирование, тестирование), анализ продуктов дея-
тельности, наблюдение, обобщение педагогическо-
го опыта, опытно-экспериментальная работа; ста-
тистические: математическая и графическая обра-
ботка и оформление первичных данных.

Результаты и обсуждение
В настоящее время можно констатировать, что к 

особенностям российской системы образования 
необходимо отнести преобладание сельских школ, 
которым присущи специфические особенности. 
Заметим, что факторы, обуславливающие особен-
ности образования в сельской местности, содержа-
тельно неоднородны, а в реальных условиях и во-
все могут быть диаметрально противоположными. 
Эти аспекты систематизировались различными 
учеными (Л. В. Байбородовой, М. П. Гурьяновой, 
М. Ф. Груздевым, Г. Е. Котьковой, П. П. Пивненко 
и др.). Наиболее полно современные характеристи-
ки сельской школы и однородные факторы, играю-
щие огромную роль в формировании специфики 
конкретных образовательных организаций, были 
представлены в диссертации З. Б. Ефловой [1, 
с. 62–63].

С нашей точки зрения, к неоднородным факто-
рам стоит причислить внутришкольные факторы 

каждой конкретной образовательной организации, 
такие как численность учащихся, уровень их ин-
теллектуального и физического развития, этниче-
ская принадлежность, социальный статус семьи и 
прочие, лежащие в основе своеобразности 
функцио нирования определенной сельской школы. 
К факторам, также влияющим на специфику обра-
зования в сельской школе, относят высокий пока-
затель среднего возраста педагогического коллек-
тива и факт дефицита молодых специалистов.  
В настоящее время достаточно часто констатирует-
ся, что множество сельских образовательных орга-
низаций испытывают недостаток в педагогах: не 
хватает учителей иностранного языка и естествен-
но-научных дисциплин; зачастую ведущие предме-
ты (математику, русский язык и др.) преподают 
специалисты, не имеющие соответствующего об-
разования. Показательны результаты исследования 
Общероссийского народного фронта за 2019 г.: 
доля ставок учителей, фактически занятых списоч-
ным составом, в 2019 г. составила по стране 93,2 % 
от их общего числа; 7,4 % фактически занятых ста-
вок педагогов ежегодно замещаются в срочном по-
рядке [2]. Сложность решения задачи обеспечения 
сельских школ специалистами может быть обус-
ловлена и тем, что более 42 % педагогов данной 
группы школ являются предпенсионерами и пен-
сионерами.

Кадровый голод сельских общеобразователь-
ных организаций ощущается не только физиче-
ским отсутствием необходимых работников, но и 
потребностью в учителях, способных решать не-
стандартные педагогические задачи организации 
образовательного процесса в соответствии с требо-
ваниями современной образовательной парадиг-
мы. Это делать очень тяжело для данной группы 
специалистов не только в силу большого опыта пе-
дагогической деятельности (средний возраст учи-
телей сельских общеобразовательных организаци-
ях (ООО) составляет 47 лет, а стаж работы – выше 
27 лет [3]), но и определенных традиционных на-
выков организации профессиональной педагогиче-
ской деятельности, сложности и комплексности 
учительского труда в данной группе организаций.

Общеизвестно, что сельская система образова-
ния функционирует в более сложных экономиче-
ских, культурных и социальных условиях, чем го-
родская [4, с. 40], соответственно, педагогам при-
ходится брать на себя, помимо образовательных 
функций, социокультурные, просветительские, со-
циально-педагогические, компенсаторные, адап-
тивные и иные в зависимости от конкретно сло-
жившихся условий и возникших обстоятельств [4, 
5]. А успешность их реализации напрямую зависит 
от профессионализма педагогических сельских 
кад ров в школе.
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В настоящее время в достаточной степени 
сформированы научные представления об особен-
ностях профессиональной деятельности сельского 
учителя (многопредметности, полифункциональ-
ности, динамичной сменяемости видов профессио-
нальной деятельности, обусловленной социокуль-
турной ситуацией сельского поселения и др.), его 
«дополнительном» функционале [1, с. 112] в усло-
виях частично закрытого социокультурного, обра-
зовательного пространства [6]. Содержание про-
фессиональной деятельности сельского учителя 
связано с рядом особенностей, в том числе значи-
тельной территориальной обособленностью, ин-
формационной изолированностью, малой числен-
ностью педагогических и ученических коллекти-
вов, организационно-методическими проблемами, 
которые имеют место быть в процессе профессио-
нального его становления и совершенствования. 
Л. В. Байбородова обращает внимание, что это во 
многом определено спецификой их базового педа-
гогического образования, которое нацелено на ос-
воение содержания и технологий, которые прису-
щи обычной школе и не приспособлены к услови-
ям малочисленных классов [7, 8].

Учитывая отличительные аспекты функциони-
рования школы в сельской местности и особенно-
сти профессионального становления и развития 
учителя в ней, мы полагаем, что в процессе его не-
прерывного образования в рамках магистратуры 
педагогического вуза целесообразно обеспечить 
действенную и эффективную систему сопровожде-
ния, удовлетворяющую потребностям современ-
ной сельской школы.

Рассмотрим значение слова «сопровождение» в 
общем смысле. Под сопровождением какого-либо 
явления, процесса понимается совершение дейст-
вия, сопутствующего другому основному дейст-
вию и/или дополняющего его [9]. Говоря о сопро-
вождении в образовании с точки зрения сопрово-
ждения в процессе реализации образовательных 
программ в вузе, ведущая идея этого термина, на 
наш взгляд, отражена в работе Л. В. Мардахаева, 
который рассматривает его с позиции совместного 
движения «сопровождающего в интересах дости-
жения сопровождаемым определенной цели» [10, 
с. 82].

Исследователи выделяют различные механиз-
мы сопровождения профессионального развития 
сопровождаемого (обучающегося) сопровождае-
мым (наставником), такие как педагогическое  
сопровождение (А. В. Обрезков, М. Н. Певзнер  
и др.), психолого-педагогическое сопровождение 
(В. И. Байденко, И. В. Переверзева и др.), методи-
ческое сопровождение (В. Ю. Кричевский, Л. Г. Та-
рита и др.), научно-методическое сопровождение 
(В. Д. Забурьянова, Л. В. Кочегарова), организаци-

онно-методическое сопровождение (Е. Я. Бель-
ская, А. С. Воронин и др.) и др.

В научной литературе понятие организационно-
методического сопровождения рассматривается 
как особый вид сопровождения, осуществляемый 
посредством методической составляющей (формы, 
методы, средства). Данное сопровождение опреде-
ляется С. В. Лаптевой, Е. В. Мошкиной как целост-
ная, системная деятельность по реализации данно-
го сопровождения [11, 12]. На текущий момент по-
следней диссертационной работой по вопросам 
организационно-методического сопровождения 
обучающихся стала диссертация Е. Я. Бельской, в 
которой автор вводит понятие «организационно-
методическое сопровождение деятельности кура-
торов в техническом университете» как системно 
организованном процессе сопровождения профес-
сионального развития кураторов групп и его ре-
сурсного обеспечении [13, с. 4].

На наш взгляд, под организационно-методиче-
ским сопровождением образовательного процесса 
следует понимать деятельность акторов по проек-
тированию и реализации взаимодействия между 
субъектами (обучающимися, координаторами, пре-
подавателями и др.) средствами разработанного 
комплекса организационных и научно-методиче-
ских мероприятий, нацеленных на повышение его 
результативности. На основании историко-педаго-
гического анализа совокупности различных форм 
и технологий сопровождения выделим профессио-
нальные тренинги, модерирование, супервизию, 
тьюторство, кураторство, наставничество [14] и др.

Рассмотрим отличительные особенности этих 
механизмов профессионального сопровождения.  
В исследовании О. В. Гончаровой [15] указывает-
ся, что профессиональные тренинги представляют 
собой систему воздействий, основанных на сотруд-
ничестве и направленных на стимулирование 
стремления к личностному развитию и росту про-
фессионализма. Они построены тренинг-менедже-
ром с учетом профессиональных, квалификацион-
ных и личностных особенностей участников на 
блочно-модульном принципе, предполагают по-
этапное обучение и широкое использование актив-
ных развивающих методов с целью переноса полу-
ченных знаний и умений в тренинге в реальную 
профессиональную деятельность, грамотно соче-
тая при этом все имеющиеся средства: упражнения 
и задания (деловые игры, групповая работа как в 
больших, так и в малых группах, установочные ми-
ни-лекции, видеофильмы, всевозможные компью-
терные обучающие программы и др.).

Рассматривая модерирование как одну из форм 
сопровождения педагогов, М. Н. Певзнер указывает, 
что его основная функция заключается в раскрытии 
потенциальных возможностей и способностей 
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учителя за счет профессионального управления со-
циально-педагогическим взаимодействием в груп-
пе [16]. В процессе реализации данной формы со-
провождения могут использоваться технологиче-
ские приемы визуализации, вербализации, презен-
тации и обратной связи, обеспечивающие процесс 
свободной коммуникации без прямого руководства 
и субъективной оценки характера результатов вза-
имодействия участников. Модерирование воздер-
живается от вмешательства в процесс, так как его 
отличительной особенностью является именно не-
посредственное невмешательство в него [13].

Обсуждая индивидуальную и/или групповую 
супервизию, обратим внимание на работу 
М. И. Лорсановой, в которой автор определяет ее 
как оказание консультационной помощи педагогу в 
преодолении его профессиональных затруднений 
посредством глубокой коррекции и при необходи-
мости формирования у подопечного новых про-
фессиональных установок [14]. Отметим, что су-
первизия подразумевает экспертизу профессио-
нальной деятельности супервизируемого, опреде-
ление его проблемных мест в работе, создание  
индивидуальной программы по разрешению труд-
ностей, контроль за достижением поставленных 
целей в определенные временные отрезки, обсуж-
дение результатов работы по плану и внесение в 
него корректив при необходимости.

Отдельными формами сопровождения являют-
ся тьюторство и кураторство. Многие авторы под-
черкивают роль тьюторства в организации образо-
вания и самообразования педагога посредством 
реализации индивидуальной образовательной про-
граммы поддержки, направленной на содействие 
его самоопределения и самореализации в профес-
сиональной и общественной жизни, выявлению 
направления своего развития, перспектив личност-
ного и профессионального роста [15]. По мнению 
Е. Я. Бельской, тьютор оказывает помощь в реали-
зации индивидуального образовательного пути 
студента, куратор же работает с академической 
группой в целом [13]. При этом понятие «куратор» 
можно определить и трактовать его как участника 
образовательного процесса, оказывающего педаго-
гическую, организационную, социально-психоло-
гическую поддержку и помощь студентам [13]. Ку-
раторство считается эффективной формой психо-
лого-педагогического сопровождения. Наставни-
чество же представляет собой отношения, с помо-
щью которых наставник осуществляет процесс пе-
редачи и ускорения личного, социального, профес-
сионального опыта и обеспечивает поддержку не-
опытного человека в его профессиональном ста-
новлении [13].

На наш взгляд, среди механизмов профессио-
нального сопровождения в рамках организацион-

но-методического сопровождения в образователь-
ном процессе следует понимать деятельность ко-
ординатора. Именно данный субъект осуществляет 
координацию (согласование) продуктивной дея-
тельности оставшихся субъектов процесса обуче-
ния (обучающегося, преподавателя), путем выстра-
ивания организации взаимодействия между ними с 
использованием разработанного комплекса мето-
дических мероприятий, направленных на повыше-
ние результативности этого процесса. Для нас ко-
ординатор – это организатор взаимодействия пре-
подавания и учения с использованием возможно-
стей цифровой поддержки в вузе. В плане органи-
зации процесса обучения – это методист, осу-
ществляющий поддержку преподавателя средства-
ми педагогического дизайна. Для обучающегося 
координатор – это тьютор, оказывающий ему соот-
ветствующую помощь (см. таблицу).

Следует отметить, еще одним из основных мо-
ментов в организационно-методическом сопрово-
ждении профессионального развития, особенно 
учителя сельской школы, являются цифровые тех-
нологии. Благодаря этим средствам появляется 
возможность реализации образовательных про-
грамм в дистанционной и/или сетевой формах.

Такое организационно-методическое сопрово-
ждение было разработано для обучающихся и пре-
подавателей, участвующих в реализации магистер-
ской образовательной программы высшего образо-
вания по направлению подготовки «Педагогиче-
ское образование», направленность (профиль) 
«Педагогика сельской школы». Данная магистер-
ская программа была открыта в Томском государ-
ственном педагогическом университете и нацелена 
на профессиональное развитие педагогических ра-
ботников сельских школ (будущих педагогов-мето-
дистов и педагогов-наставников), членов управ-
ленческо-педагогических команд сельских школ, а 
также будущих аспирантов.

В рамках магистерской программы обеспечива-
ется достижение планируемых результатов освое-
ния соответствующей образовательной программы. 
Данный процесс четко регламентирован и оформ-
лен посредством документов, таких как основная 
образовательная программа, рабочий учебный 
план, рабочие программы дисциплин (модулей) и 
практик, программы государственной итоговой  
аттестации. Содержание программы представлено 
как особыми дисциплинами по профилю програм-
мы («Гносеологические основы исследования  
сельской школы», «Профессиональная деятель-
ность учителя сельской школы», «Использование 
средств педагогической праксиологии в исследова-
ниях сельской школы», «Педагогическая феноме-
нология как механизм изучения сельской школы и 
социума» и др.), так и самостоятельными модулями 
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(«Дидактика сельской школы», «Управление сель-
ской школой», «Воспитательная деятельность в 
сельской образовательной организации» и др.). 

Цель организационно-методического сопрово-
ждения субъектов образовательного процесса – 
проектирование и реализация комплекса организа-
ционных и научно-методических мероприятий, на-
целенных на повышение результативности процес-
са подготовки учителя сельской школы в магистра-
туре педагогического вуза, в частности: 1) осу-
ществление педагогического дизайна образова-
тельной магистерской программы «Педагогика 
сельской школы»; 2) удовлетворение образователь-
ных запросов участников образовательного про-
цесса (обучающихся, преподавателей); 3) разра-
ботка и реализация индивидуальных образователь-
ных маршрутов субъектов образовательного про-
цесса; 4) помощь в организации самостоятельной 
работы субъектов образовательного процесса (дис-
циплины, практики, НИР); 5) поддержка субъектов 
образовательного процесса, испытывающих за-

труднения при работе с цифровыми образователь-
ными средствами (ЦОС).

Сам процесс организационно-методического 
сопровождения базируется на таких методологиче-
ских подходах, как компетентностный, субъектно 
ориентированный, системно-деятельностный. При 
этом ведущими его принципами выступают прин-
ципы вариативности, субъектности, непрерывно-
сти, продуктивности, рефлексивности.

Приведем отдельные механизмы организацион-
но-методического сопровождения процесса подго-
товки учителей к работе в сельской школе средст-
вами магистратуры педагогического вуза. В про-
цессе педагогического дизайна образовательной 
магистерской программы «Педагогика сельской 
школы» используем цифровые образовательные 
ресурсы, интегральные образовательные техноло-
гии. Для удовлетворения образовательных запро-
сов участников образовательного процесса внедря-
ем элементы субъектно ориентированных техноло-
гий, модульного, смешанного обучения. В процес-

Роли координатора и его функции по организационно-методическому сопровождению  
образовательного процесса

Функции сопровождения в условиях электронно-информационной образовательной среды
в отношении обучающихся в отношении преподавателей

Консультирование обучающихся по организации работы 
с методическим обеспечением образовательного 

процесса, включая цифровые ресурсы

Консультирование преподавателей по аспектам проектирования, 
разработки и организации методического обеспечения образова-

тельного процесса в образовательной организации, включая 
цифровые ресурсы

Выявление потребностей обучающихся и определение 
их уровня компетенций (дефицитов)

Развитие цифровых навыков преподавателей (выявление 
затруднений, разработка и реализация программы сопровожде-

ния педагога)
Обеспечение эффективного и своевременного обновле-

ния обучающих ресурсов и их доступности
Анализ документов, регламентирующих образовательный 

процесс, консультирование по данным вопросам
Помощь в разработке и реализации индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося, исходя из его 
потребностей и выявленных дефицитов

Проектирование и разработка отдельных компонентов основных 
образовательных программ, а также их дальнейшая реализация 

в онлайн- и/или офлайн-режимах
Поддержка обучающихся, испытывающих затруднения в 

работе с ЦОС ТГПУ (сайт, ЭИОС, Moodle и др.)
Консультирование преподавателей при работе с ЦОС ТГПУ 

(сайт, ЭИОС, Moodle, РПД и др.)
Координация самостоятельной работы обучающихся в 

межсессионный период средствами цифровых образова-
тельных ресурсов

Разработка, наполнение и анализ рабочих программ образова-
тельных программ в информационной системе РПД ТГПУ

Обеспечение освоения обучающимися методики работы 
с цифровым профилем обучающегося

Подготовка совместно с преподавателем электронных учебно-
методических комплексов с необходимым наполнением по 

дисциплинам/практикам/НИР

Помощь в организации практик и НИР
Запуск онлайн-курсов преподавателей в системе дистанционно-

го обучения ТГПУ на платформе MOODLE (Moodle ТГПУ – 
https://moodle.tspu.edu.ru/)

Обеспечение мотивации и стимулирование самостоя-
тельности у обучающихся, а также вовлечение их в 

деятельность

Разработка и адаптация средствами педагогического дизайна 
элементов учебно-методических комплексов (в том числе 

онлайн-курсы)
Организация индивидуальной и групповой рефлексии 

обучающимися результатов реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов

Обеспечение организации образовательного процесса средства-
ми цифровой дидактики

Организация связи с субъектами образовательного 
процесса

Помощь в организации связи с группой в наиболее подходящем 
формате с учетом конкретных обстоятельств
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се поддержки субъектов образовательного процес-
са, испытывающих затруднения при работе с циф-
ровой образовательной средой, используем груп-
повое, индивидуальное консультирование, практи-
кумы, решение профессиональных задач и др.

Одним из важнейших вопросов организацион-
но-методического сопровождения является вопрос 
его результативности. С нашей точки зрения, ре-
зультативность организационно-методического со-
провождения определяется рядом критериев и со-
ответствующих показателей.

Критерий 1. «Удовлетворенность субъектов 
образовательного процесса (обучающихся, препо-
давателей) организационным сопровождением», 
показатели: доступность информации об учебном 
процессе, позитивная оценка работы координато-
ра, оперативность реагирования на запросы, свое-
временное консультирование, учет пожеланий 
субъектов образовательного процесса по организа-
ции совместной работы, своевременное обновле-
ние для обучающих ресурсов и их доступность.

Критерий 2. «Удовлетворенность субъектов 
образовательного процесса (обучающихся, препо-
давателей) методическим сопровождением», пока-
затели: уровень информационной поддержки субъ-
ектов, испытывающих затруднения в работе с ЦОС 
ТГПУ (сайт, ЭИОС, Moodle, РПД и др.); качество 
реализации индивидуального образовательного 
маршрута обучающегося, осуществления програм-
мы сопровождения педагога.

Критерий 3. «Удовлетворенность образователь-
ных запросов обучающихся», интегрированный 
показатель: уровни удовлетворенности участников 
образовательного процесса.

Критерий 4. «Позитивные изменения в психо-
социальном развитии субъектов образовательного 
процесса (обучающихся, преподавателей)», пока-
затели: уровень готовности к непрерывному про-
фессиональному развитию, уровень адаптации в 
условиях изменяющегося образовательного и жиз-
ненного пространства и др.

К основным средствам организационно-мето-
дического сопровождения данной образовательной 
программы в Томском государственном педагоги-
ческом университете относятся журнал «Я-как-
проект»; платформы для проведения конференций; 
электронная информационно-образовательная сре-
да ЭИОС ТГПУ (https://eios.tspu.edu.ru); средства 
для персональной работы с куратором (личная 
страница обучающегося; страничка куратора; блог 
куратора); электронные курсы с использованием 
электронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий на основе системы управле-
ния обучением MOODLE (https://moodle.tspu.edu.
ru); сайт ТГПУ (https://www.tspu.edu.ru).

С нашей точки зрения, спроектированная и реа-
лизуемая в настоящее время система организаци-
онно-методического сопровождения деятельности 
магистров в Томском государственном педагогиче-
ском университете станет действенным и эффек-
тивным механизмом подготовки учителей к работе 
в сельских школах региона.

Заключение
Можно констатировать, что в Томском государ-

ственном педагогическом университете впервые в 
России открыта магистерская образовательная 
программа высшего образования по направлению 
подготовки «Педагогическое образование», на-
правленность (профиль) «Педагогика сельской 
школы». Данная программа уже в настоящее время 
является механизмом координации инновационной 
деятельности сельских школ региона. Ее реализа-
ция, в том числе авторская модель организацион-
но-методического сопровождения, позволит более 
результативно решать задачи подготовки новых 
профессионалов для современной системы сель-
ского образования и создать условия для становле-
ния будущих исследователей в области педагогики 
сельской школы, формирования научно-педагоги-
ческого сообщества специалистов в данной науч-
ной области.
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