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Аннотация
Систематизированы ведущие характеристики современной сельской школы, специфические 

условия ее деятельности. Описаны особенности педагогической деятельности сельского учите-
ля. Представлено содержание индивидуальных педагогических затруднений педагогов данной 
группы общеобразовательных организаций: отбор учебного материала для работы по «непро-
фильным» дисциплинам, интеграция учебного материала, психология педагогического общения 
в разновозрастных группах, система результативных методов, приемов и средств обучения в ма-
лочисленных классах, проектирование и реализация индивидуальных образовательных  
маршрутов, приемы самоорганизации деятельности учителя, самоанализ затруднений в профес-
сиональной деятельности и др. Представлены ведущие компетенции (коммуникативная, проек-
тировочная, рефлексивная), соответствующие компоненты содержания деятельности (интегра-
тивно-методологический компонент, информационно-познавательный, личностно-развиваю-
щий, рефлексивно-коммуникативный), ведущие принципы подготовки педагога сельской мало-
комплектной школы. Обоснованы индивидуальные маршруты повышения квалификации, вклю-
чающие вариативные модели.
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Abstract
The article systematizes the key characteristics of a modern rural school and the specific conditions 

of its activities. It describes the specific features of a rural teacher’s pedagogical activity. It presents the 
content of individual pedagogical difficulties of teachers in this group of general education organiza-
tions: selection of educational material for work on “non-core” disciplines, integration of educational 
material, psychology of pedagogical communication in mixed-age groups, a system of effective meth-
ods, techniques and means of teaching in small classes, design and implementation of individual edu-
cational routes, techniques for self-organization of a teacher’s activity, self-analysis of difficulties in 
professional activity, etc. The article presents the key competencies (communicative, design, reflex-
ive), the corresponding components of the content of the activity (integrative-methodological compo-
nent, informational-cognitive, personality-developing, reflexive-communicative), and the leading prin-
ciples of training a teacher in a small rural school. Individual routes for advanced training, including 
variable models, are substantiated.
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Процессы, происходящие в обществе, свидетельствуют о возрастающем внимании к системе 
образования. Особое внимание уделяется подготовке учителя, повышению его социального стату-
са. Однако, учитывая специфику современного села, условия реализации федеральных проектов в 
сфере образования, требования федеральных государственных образовательных стандартов и про-
фессиональных стандартов, следует изменить подходы к подготовке и повышению квалификации 
педагогов для сельской местности.

Одним из основных понятий в нашем исследовании является понятие «сельская школа». Нор-
мативно это школа, находящаяся в сельской местности. В современной сельской школе учениче-
ский коллектив не превышает ста человек, но при этом в такой школе функционал учителя отлича-
ется от фукционала учителя городской школы. Он характеризуется не только многозадачностью, но 
и многопредметностью, а также отсутствием коллег-предметников и, как следствие, отсутствием 
внутришкольных предметных объединений, а директор выполняет большинство административ-
ных, хозяйственных и методических функций [1, 2].

Анализ исследований Л. В. Байбородовой, Н. В. Байгуловой, Е. Ч. Козыревой позволяет выде-
лить специфические условия деятельности любой сельской школы. К ним можно отнести в первую 
очередь малочисленность классов и общешкольного коллектива, удаленность от крупных культур-
ных центров, своеобразие общественных отношений, однородность производственной среды. Ав-
торы особо отмечают близость к природе и к сельскохозяйственному окружению. 

Школа на селе располагает благоприятными возможностями для создания ситуации сотрудни-
чества не только участников образовательного процесса внутри школы, но и всех членов сельского 
социума. Сельская школа является центром общения и всего социального взаимодействия в селе, 
поэтому возрастает роль учителя как носителя национальных и гражданственных ценностей при 
формировании личности обучающегося, как организатора внутренней и внешней коммуникации.

Малочисленность педагогического состава сельских малокомплектных школ создает особую 
атмосферу внутри коллектива: в нем преобладает взаимоуважение, доверительные отношения друг 
к другу, взаимопонимание. По нашему мнению, это обусловлено общностью интересов как в шко-
ле, так и вне ее, соседскими отношениями (по данным нашего исследования, около 22 % учите-
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лей – бывшие выпускники школы, в которой они работают). В этой ситуации более продуктивно 
реализуются технологии сотрудничества и коллективных творческих дел, проектной деятельности 
и командной работы, взаимообучения, различные формы наставничества и деятельности разновоз-
растных групп и др. [3, 4].

При этом каждая школа имеет и свои проблемы, которые характеризуются образом жизни де-
тей, характером их связи с родителями, семьей, возможностями участия в жизнедеятельности шко-
лы и сельскохозяйственном труде в родном селе [5–7].

В учебно-воспитательном процессе сельской школы решаются задачи, характерные для всех 
общеобразовательных организаций, и специфические задачи, связанные с особенностями развития 
детей в сельской местности, с акцентом на развитие основ нравственной культуры и общекультур-
ного развития, способности адаптироваться к условиям большого коллектива и др.

Изучение содержания индивидуальных запросов современных учителей сельской школы по-
зволило выделить их затруднения: отбор учебного материала для работы по непрофильным дисци-
плинам (76,6 %); психология педагогического общения в разновозрастных группах (41,6 %); систе-
ма результативных методов, приемов и средств обучения в малочисленных классах (38,6 %); со-
ставление индивидуальных программ изучения учебного материала (38,3 %); различные виды ин-
теграции учебного материала (34,5 %); опыт организации различных форм обучения с разновоз-
растным составом обучающихся (32,6 %); психологические особенности общения учителя с обуча-
ющимися в классах с малой наполняемостью (21,4 %); приемы самоорганизации деятельности 
учителя (31,9 %); самоанализ затруднений в профессиональной деятельности как основа проекти-
рования самообразования учителей (27,0 %) [3].

 В условиях сельской местности педагогическая деятельность имеет свои особенности. Н. С. Во-
щенкова, анализируя профессиональное развитие сельских учителей, выделяет общую цель педаго-
гической деятельности – формирование личности ученика, при этом определяет специфику профес-
сиональной деятельности сельского учителя, базирующуюся на любви к малой родине и верности 
традициям, устойчивости собственного сознательного поведения и активного отношения к окружаю-
щему миру, совокупности личностных качеств, характерных для сельского жителя [8, с. 37].

Особенности учебно-воспитательного процесса в сельской малокомплектной школе [9–14], 
наши исследования [1, 2, 4] позволяют выделить ряд психолого-педагогических требований к лич-
ности и профессионализму педагога сельской школы, которые определяют успешность и результа-
тивность его педагогической деятельности.

А. В. Золотарева, сравнивая сформированность межпредметных компетенций у городских и 
сельских педагогов, обосновывает необходимость создания специальных условий для их формиро-
вания при подготовке педагогов сельских школ [15]. О. В. Тихомирова, анализируя профессиональ-
ные потребности, выделяет специфичные потребности для учителей сельских школ [16]. 
А. И. Щербаков и А. В. Мудрик, определяя педагогические способности, играющие ведущую роль 
в профессиональной деятельности, выделяют коммуникативные качества, включающие перцептив-
ный, эмпатийный и социальный компоненты [17]. Обобщая исследования, мы выделяем как особо 
значимые для педагога сельской малокомплектной школы коммуникативную, проектировочную, 
рефлексивную компетенции. 

Коммуникативная компетенция как профессионально значимая приобретает особый смысл в 
деятельности сельского учителя. Анкетирование сельских педагогов показало, что замкнутость об-
щения и минимальное количество межличностных контактов выделяется как основная социально-
педагогическая проблема. Педагоги отмечают, что в результате таких ограничений понижается эмо-
циональность общения, усиливается однообразие и повышается степень «психологической зара-
женности». Как проблему педагоги выделяют и отсутствие в классе позитивного лидера, на которо-
го можно опереться. В этих условиях становится необходимым умение учителя выстраивать  
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коммуникации, поддерживать доброжелательность, необходимый эмоционально-позитивный кли-
мат на уроке, в школе, в социуме. При этом важно учитывать психологические особенности детей и 
взрослого населения сельской местности: определенная сдержанность, немногословность, застен-
чивость и даже замкнутость, при этом трудолюбие, умение вести домашнее и сельское хозяйство, 
забота о младших и пожилых [18].

Сформированность коммуникативной компетенции влияет на качество педагогической дея-
тельности: выявление и поддержка интересов, увлечений, формирование познавательных мотивов 
и стремлений к новым достижениям. К проявлению коммуникативной компетенции можно отнести 
и способность конструктивно анализировать ошибки, выделять достоинства и успехи школьников, 
умение принимать окружающую жизнь с позиции ученика, позитивно влиять на его точку зрения 
через аргументированную демонстрацию и обоснование подлинных ценностей и требований. Тре-
бовательность – это развитие личностных качеств того, на кого она направлена. Требовательность 
помогает человеку, если в ней отчетливо прослеживается перспектива роста, если она стимулирует 
обучающегося на преодоление затруднений, создает ситуацию личного успеха. При этом доброже-
лательность педагога обуславливается вниманием и заботой к духовному росту школьника.

Значимость коммуникативной компетенции учителя сельской школы усиливается и в связи с 
многопредметностью его педагогической деятельности. Анализ результатов опроса педагогов сель-
ских школ показывает, что этот аспект вызывает наибольшие трудности. Педагогу в сельской школе 
приходится вести уроки по двум-трем, реже по четырем и пяти предметам, к чему он оказывается 
не готов. Педагог работает с одним классом последовательно на нескольких уроках, что ведет к воз-
растанию влияния на школьников личности учителя, его стиля преподавания и общения, а с другой 
стороны – к его профессиональному и эмоциональному выгоранию [4].

Эмоциональная усталость усиливается и тем, что в деревне жизнь учителя проходит у всех на 
виду, он находится в ситуации постоянного оценивания его профессионализма, житейских поступ-
ков, отношений к детям и взрослым жителям. Он влияет на детей и взрослых постоянно, независи-
мо от того, где он находится: в школе, дома, на собрании, в отпуске.

Наши наблюдения за деятельностью сельских учителей в школе, на различных образователь-
ных и просветительских мероприятиях, в совместной творческой, проектной и исследовательской 
деятельности позволяют вычленить проектировочную компетенцию как необходимую для успеш-
ной профессиональной педагогической деятельности [1].

Малая наполняемость класса, небольшое количество обучающихся, особые условия организа-
ции образовательного процесса определяют необходимость проектирования не только обучения, но 
и характера, содержания и технологий взаимодействия, условий развития каждого ученика. Сфор-
мированность проектировочной компетенции на основе знаний психолого-физиологических осо-
бенностей обучающихся, его интересов и способностей позволяет наметить главные направления 
собственной педагогической деятельности, обоснованно выбрать приемы развития, обучения и 
воспитания, обеспечить территориальное единое образовательное пространство. 

Особое значение для профессиональной деятельности сельского учителя имеет рефлексивная 
компетенция. В условиях профессионального одиночества, дефициты которого зачастую не может 
закрыть участие в различных сетевых онлайн-сообществах, именно способность к самосовершен-
ствованию (самодисциплине, самообразованию, саморегуляции, саморазвитию и т. д.) становится 
значимой для успешной деятельности учителя сельской школы. Анализ результатов собственной 
педагогической деятельности в социальном и чисто педагогическом контексте, готовность к адап-
тации содержания образования по различным предметам, технологий его реализации для достиже-
ния оптимальных результатов, «владение классом» и другие компоненты составляют основу реф-
лексивной компетенции педагога. 
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Анализ результатов обучения в сельских школах Новгородской области выявил наличие связи 
между качеством обучения и сформированностью коммуникативной, рефлексивной и проектиро-
вочной компетенций педагога. При анализе учитывались три показателя: самооценка учителя, экс-
пертная оценка руководителя школы и экспертная оценка методиста [8]. 

Таким образом, организуя подготовку или повышение квалификации учителя сельских школ, 
необходимо учитывать особую значимость в их педагогической деятельности коммуникативной и 
проектировочной компетенции. 

При организации профессионального развития учителей, в том числе и повышения квалифика-
ции в профессиональной организации, необходимо определить ведущие компоненты содержания 
деятельности учителя сельской школы: интегративно-методологический компонент, информацион-
но-познавательный, личностно развивающий, рефлексивно-коммуникативный. 

Анализ реального опыта современных учителей сельских школ позволил выявить основные 
направления повышения их компетентности, к которым можно отнести: развитие у сельских учите-
лей способности анализировать социально-образовательную ситуацию, определяющую специфику 
функционирования и развития сельской школы; ориентация учителей на учет региональных тради-
ций в экономической, демографической и образовательной сферах; овладение сельскими учителя-
ми научно-педагогическими основами своей деятельности с учетом специфики современной соци-
ально-образовательной ситуации, а также развитие умений применять теоретические знания при 
разработке способов обучения, учитывающих особенности сельской малокомплектной школы. 

В основу подготовки сельского учителя с учетом результатов исследований Е. Е. Сартаковой,  
З. Б. Ефловой нами были поставлены следующие принципы: учет социальной ситуации современ-
ных условий сельской жизни и особенностей региона; отбор содержания подготовки и повышения 
квалификации на основе культурологического и деятельностного подходов; практическое погруже-
ние учителя в ситуацию социально-трудовой деятельности в сельской местности; организация ра-
боты в малых интегративных группах на основе гуманистической парадигмы обучения; опора на 
современные прогрессивные модели обучения [4, 19, 20].

В контексте выделенных концептуально-методологических основ подготовки учителей сель-
ской школы Р. М. Шерайзиной разработаны и обоснованы индивидуальные маршруты повышения 
квалификации, включающие вариативные модели.

 Первая модель повышения квалификации рассчитана на учителей сельских школ, слабо подго-
товленных к учебно-познавательной деятельности. Для этой группы характерна незначительная са-
мостоятельность в выборе содержания, форм и методов повышения квалификации, предпочтение 
элементарно-описательного и конкретно-практического плана источников знаний.

Вторая модель предназначена для организации повышения квалификации учителей среднего 
уровня подготовленности. Такие педагоги более самостоятельны в приобретении знаний и форми-
ровании умений, достаточно осознанно подходят к выбору содержания самообразовательной дея-
тельности. В качестве источников самообразования они выбирают литературу как теоретического, 
так и конкретно-практического плана, проявляют в ряде ситуаций умения продуктивно усваивать 
знания, осуществляют синтез знаний из разных областей.

Третья модель ориентирована на учителей высокого уровня подготовленности к учебно-позна-
вательной деятельности, которых характеризует высокий уровень мотивации самообразования, са-
мостоятельности в постановке учебных задач, выборе содержания и методов деятельности, сфор-
мированности познавательных умений, стремление вносить элементы творчества, исследования, 
поиска, что создает условия для преобладания саморегуляции в управлении процессом повышения 
квалификации [3, с. 137–138].

Проектируя реализацию индивидуальных образовательных маршрутов, разрабатывая содержа-
ние программ повышения квалификации, кроме учета персональных позиций учителя, важно  
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учитывать и определенные особенности организации учебно-воспитательного процесса в условиях 
сельской школы. Например, слабее, чем в больших классах, выражены процессы взаимодействия 
детей друг с другом, но в классах с небольшой наполняемостью легче обеспечивать дисциплину, 
поддерживать открытые и партнерские отношения учителя и детей, что создает условия почти ин-
дивидуального обучения и повышает возможности самовыражения, мотивации и заинтересован-
ности школьников в выполнении той или иной деятельности. У учителя появляется возможность 
на всех этапах выполнения учебных заданий наблюдать за характером и последовательностью ум-
ственных и практических действий каждого ученика и руководить этими процессами. При этом 
увеличивается взаимодействие школьника с учителем, усиливается контроль за каждым действи-
ем, концентрацией внимания и работоспособностью ученика. Такое взаимодействие, безусловно, 
не только снижает самостоятельность учебной деятельности школьника, но и провоцирует  
эмоциональное переутомление и физическую усталость, ослабление произвольного внимания и 
замедляет мыслительные процессы [1, 12, 19, 20].

Таким образом, малая наполняемость класса и небольшое количество учащихся, пять-шесть 
учителей в школе и многопредметность каждого учителя, педагогическое одиночество, тесная вза-
имосвязь детей разного возраста, обучающихся в сельской школе, их родителей и педагогов – все 
это определяет особенности деятельности педагога в сельской школе и влияет на условия разви-
тия и реализации самостоятельности, любознательности и инициативности как школьника, так и 
учителя [8].

 Очень важной особенностью профессиональной деятельности сельского учителя является 
умение связать обучение с особенностями села, проблемами экологии, народными традициями и 
культурой, используя методы и приемы организации учебной деятельности с учетом специфики 
малокомплектной сельской школы: совместная учебная деятельность, диалог как форма познания 
нового, индивидуальная самостоятельная деятельность, разновозрастные сообщества, интегриро-
ванные уроки, формирование обобщенных приемов деятельности через блочное изложение учеб-
ного материала и др. [5, с. 17].

Сфера деятельности учителя в сельской школе шире, чем в городской. Она не ограничена 
классом, группой родителей, дети которых обучаются в его классе. Учитель сельской школы воз-
действует на всех жителей села, выполняя роль организатора, коммуникатора и эксперта социаль-
ного благополучия, что следует учитывать в процессе его профессиональной подготовки и повы-
шения квалификации. 
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