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Аннотация. В статье показаны особенности сельской малокомплектной школы, рассмотрены социальные, психологиче-
ские, педагогические и организационные факторы, которые влияют на построение учебно-воспитательного про-
цесса в малокомплектной школе, предложены конкретные педагогические средства и технологии, позволяющие 
повысить эффективность обучения и воспитания сельских школьников в условиях малочисленности классов, вос-
питательный потенциал учебного процесса, уровень взаимодействия школы и социума. Современные направления 
развития российского общества показывают, что укрепление России и развитие ее сельских территорий невозмож-
но без вовлечения сельских жителей и образовательных учреждений. Сельская малокомплектная школа становит-
ся центром объединения нравственно здоровых членов общества, поддерживающим стабильность и снижающим 
социальное напряжение. Образовательные учреждения играют важную роль в решении местных проблем, предо-
ставляя доступ к культуре и образованию. Современные малокомплектные школы сталкиваются с уменьшением 
числа обучающихся, принимая на себя дополнительные социальные обязанности. Важнейшим подходом, опреде-
ляющим деятельность сельской малокомплектной школы, является социокультурный. Школы должны выполнять 
функции организаторов социокультурной активности и поддержки детских организаций. Главной целью созида-
ния образовательного пространства вокруг малокомплектной школы является развитие творческой личности, спо-
собной к самостоятельным решениям. Важным фактором является развитие взаимодействия всех участников обра-
зовательного процесса и социальных партнеров, что позволит эффективно решать задачи социального становления 
личности в сельских условиях.
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Приоритеты развития российского общества сви-
детельствуют о том, что дальнейшее укрепление стра-
ны, поддержание ее духовных и этических ценностей, 
улучшение уровня жизни граждан, производственных 
и социальных ресурсов невозможны без активного 
участия в этих процессах сельских поселений и об-
разовательных учреждений, находящихся в сельской 
местности. Сельские образовательные организации 
имеют непосредственное влияние на решение мно-
жества проблем, с которыми сталкиваются жители 
сел, поскольку школа порой является единственным 
центром образования и культуры.

Характеристики социальной среды в сельской 
местности, включающие в себя экономические, со-
циокультурные, конфессиональные, этнические, 
имущественные и другие элементы, формируют уни-
кальность и отличие сельских школ от прочих обра-
зовательных учреждений [Гурьянова: 12].

В условиях современности школы в сельских рай-
онах сталкиваются с сокращением числа учеников, 
и, как следствие, некоторые полнокомплектные шко-
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лы переходят в группу малокомплектных: при отсут-
ствии какой-либо параллели классов или наличии 
классов-комплектов школа относится к малоком-
плектной. Уникальные особенности образовательного 
процесса и системы формирования отношений в та-
кой школе обусловлены ограниченным числом уче-
ников, что имеет как достоинства, так и недостатки.

С одной стороны, школа является частью обще-
ства и результатом его деятельности, с другой – она 
сама формирует определенные условия для развития 
и воспитания всех причастных к ней, включая де-
тей, учителей, родителей, местных жителей. В тре-
тью очередь, школа является организацией, берущей 
на себя функции управления образовательной си-
стемой своей внутренней социальной среды. Шко-
ла на селе, по мнению Т.Н. Немирич [Немирич: 43], 
призвана выполнять функции, которые могут быть 
недостаточно представлены у ее социальных пар-
тнеров.

Сегодня имеет место научная, практическая 
и управленческая дискуссия о целесообразности, фи-
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нансовой рентабельности сохранения сельских мало-
комплектных школ. В поисках решений необходимо 
задуматься о роли сельской школы в окружающем 
социуме, проанализировать особенности организа-
ции образовательного процесса в сельских малоком-
плектных школах и определить, что является для нас 
приоритетом.

В образовательной среде малокомплектной сель-
ской школы можно выделить различные уровни 
структуры – от макроуровня, который представляет 
собой единое образовательное пространство сельско-
го общества, до микроуровня, характеризующегося 
персонализированным образованием. Данная обра-
зовательная среда является единой системой, где все 
компоненты взаимосвязаны и необходимы для функ-
ционирования в целом. Изменения, происходящие 
на уровне индивидуального обучающего опыта, ока-
зывают влияние на всю образовательную среду, и на-
оборот, изменения в более широком масштабе также 
затрагивают персонализированные аспекты образо-
вания [Фрумин: 25]. Следовательно, важным фак-
тором создания образовательной среды в сельской 
школе является налаживание взаимодействия всех 
участников образовательного процесса и социальных 
партнеров. Лишь в условиях согласованного сотруд-
ничества возможно эффективное решение задач со-
циального становления личности [Ясвин: 54].

Главная цель образовательного пространства, фор-
мирующегося вокруг малокомплектной школы, за-
ключается в создании условий для развития твор-
ческой личности, которая способна самостоятельно 
принимать ответственные решения на основе сво-
их ценностей. Личностно ориентированная развива-
ющая среда школы гарантирует всем субъектам воз-
можности для удовлетворения их образовательных 
потребностей, а в сельской местности немало талант-
ливых учащихся, которые нуждаются в педагогиче-
ской поддержке.

В малокомплектной сельской школе существуют 
благоприятные условия для индивидуализации об-
разовательного процесса, ориентированного на раз-
витие уникальности и самостоятельности учеников. 
Учителя и наставники, сопровождая развитие каждо-
го ученика, принимают во внимание его личные об-
разовательные способности, потребности, уровень 
подготовки, а также жизненные и карьерные планы, 
помогая выбрать наиболее подходящие формы обра-
зования и самообразования, вдохновляя на развитие 
и поддерживая создание индивидуальных образова-
тельных программ.

Организуя педагогический процесс в малоком-
плектных сельских школах, для улучшения качества 
и доступности образования важно акцентировать 
внимание на реализации подходов: социокультурно-
го, экосистемного, ресурсного, интегративно-вариа-

тивного, субъектно-ориентированного. Актуальность 
применения социокультурного подхода в сельских 
районах в настоящее время возрастает, так как школы 
на селе сильно зависят от своего окружения. В сель-
ских школах интеграционные процессы и социаль-
ные связи воспринимаются как естественная часть 
жизни. Благодаря взаимодействию с внешней средой 
малокомплектной школе удается преодолевать гео-
графическую и культурную замкнутость, мешающую 
развитию субъектов [Цирульников: 5]. Экосистем-
ный подход позволяет рассматривать малокомплект-
ную сельскую школу как взаимосвязанную систему, 
где все компоненты работают на единую цель, а шко-
ла как часть общества взаимодействует с различны-
ми учреждениями и организациями [Коршунова: 67]. 
Ресурсный подход подразумевает переход от негатив-
ной оценки к выявлению достоинств и возможностей 
для развития малокомплектной школы, а также по-
иск ресурсов внутри сообщества. Интегративно-ва-
риативный подход подчеркивает уникальность каж-
дой школы, предполагая использование различных 
форм учебной и внеучебной деятельности и готов-
ность учащихся к осознанному выбору образова-
тельного пути. Субъектно ориентированный подход 
акцентирует внимание на использовании педагогиче-
ских технологий, которые способствуют формирова-
нию самостоятельных учащихся, а также их активно-
сти и ответственности в образовательном процессе.

Содержание образовательной деятельности ма-
локомплектной сельской школы определяется норма-
тивными документами и в целом соответствует зада-
че создания единого образовательного пространства 
на территории страны. В то же время каждая образо-
вательная организации может дополнять содержание 
своей деятельности с учетом интересов и запросов 
субъектов образовательных отношений и особенно-
стей конкретной школы. К особенностям, определя-
ющим содержание образования в малокомплектной 
сельской школе, относятся:

– отражение местных национальных, культурных, 
исторических и природных традиций, а также про-
фессиональной деятельности родителей и будущих 
профессий обучающихся;

– включение вопросов, касающихся оптимального 
использования ресурсов школы и интеграции с соци-
альными партнерами, ориентированных на профес-
сиональную деятельность;

– развитие социальных и правовых знаний школь-
ников;

– формирование умений, необходимых для жизни 
на селе, освоение дистанционных технологий и уда-
ленной работы;

– изучение местных возможностей для получения 
профессионального образования и дальнейшей про-
фессиональной деятельности;

Особенности организации образовательного процесса в сельской малокомплектной школе
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– развитие инициативности, самостоятельности, 
стресcоустойчивости и других личных качеств детей;

– учет условий для работы с разновозрастными 
группами и привлечение местных специалистов;

– предоставление информации о возможностях об-
разования и культурных особенностях региона.

Сельская школа не ограничивается образованием 
в рамках только агротехнологического профиля. Уча-
щиеся должны социализироваться и понимать струк-
туру современного мира, что особенно важно в усло-
виях глобализации и постиндустриального общества, 
где основой являются человеческий разум и инфор-
мация. Выпускник сельской школы должен уметь ра-
ботать с информацией, иметь навыки общения, бы-
стро приспосабливаться к новым условиям и думать 
творчески, что особенно ценится в наше время. 

В современной сельской малокомплектной шко-
ле созданы условия для развития общего и дополни-
тельного образования через следующие направления:

– интеграция с общим образовательным процес-
сом и местным сообществом сможет обогатить со-
держание и методы дополнительного образования, 
а также эффективно использовать ресурсы для удов-
летворения запросов детей, включая мобильные фор-
маты (Кванториумы) и дистанционные формы;

– развитие сотрудничества между сельскими учеб-
ными заведениями, специализированными учрежде-
ниями дополнительного образования, организациями 
профессиональной подготовки и производственны-
ми предприятиями;

– персонализация общего и дополнительного об-
разования, что расширит выбор доступных программ 
за счет создания индивидуальных образовательных 
траекторий, организации психологического и педа-
гогического сопровождения, а также внедрения дис-
танционных форм обучения.

В помощь педагогу, работающему в условиях 
сельской местности, сегодня предлагается целый ряд 
разработанных педагогической наукой и апробиро-
ванных на практике средств, форм, методов и тех-
нологий, которые соответствуют условиям и особен-
ностям малокомплектной школы.

Разновозрастные группы представляют собой 
важный инструмент для решения задач в области об-
учения и воспитания, а также для увеличения эффек-
тивности учебного процесса. Они объединяют детей 
разных возрастов и классов. В этом формате один пе-
дагог ведет занятия по различным образовательным 
программам. На начальных этапах это может ослож-
нить работу учителя из-за недостатка опыта, одна-
ко создает более комфортные условия для обучения, 
развивает ключевые качества учеников и способству-
ет формированию взаимопонимания между участни-
ками образовательного процесса. Следует отметить, 
что речь идет не об уроке в традиционном понима-

нии, а о занятии, где отсутствует строгая зависимость 
от времени, возможно изменение состава учащих-
ся, а также взаимодействие детей с разным опытом 
и знаниями [Байбородова: 134].

Различают временные и постоянные группы; по-
стоянные формируются, например, в малочисленных 
школах, где требуется объединение классов для пре-
подавания ряда предметов. Важно организовать вза-
имодействие между участниками через решение об-
щих задач, творческие и исследовательские задания, 
совместные проекты, что способствует активному об-
мену опытом и идеями старших и младших школь-
ников.

В процессе обучения и воспитания в разново-
зрастных группах происходит естественная интегра-
ция различных средств. Интеграция средств учебной 
и внеучебной деятельности обучающихся направлена 
на формирование единой педагогической структуры, 
в которой каждый элемент решает комплексные вос-
питательные и образовательные задачи. В сельских 
школах, где педагоги ориентируются на потребности 
и интересы детей, наблюдается стирание традицион-
ных границ между урочной, внеурочной и внеучеб-
ной деятельностью школьников. Множество видов 
активности объединяет цели, задачи и содержание 
как учебных предметов, так и дополнительных за-
нятий. Это объясняется в основном малочисленно-
стью классов и педагогического состава, что создает 
возможности для гибкой организации образователь-
ного процесса, а также способствует развитию свя-
зей с окружающей средой [Педагогические техно-
логии: 203].

Объединение учебной и внеурочной деятельно-
сти помогает уменьшить излишнюю напряженность 
и формальность в обучении сельских учащихся, а так-
же разнообразить их школьное времяпрепровожде-
ние. Привлечение специалистов из сферы сельского 
хозяйства, сотрудников культурных учреждений, би-
блиотекарей и медиков может обогатить содержание 
уроков и разнообразить формы их проведения, доба-
вив к традиционному уроку экскурсии, мастер-клас-
сы, конференции. Эффективными формами и сред-
ствами, используемыми в таких школах, являются 
тематические недели, углубленное изучение тем, про-
блемно-тематические дни, общешкольные события.

Общешкольные «ключевые» дела, разработанные 
В.А. Караковским, базируются на значимой и понят-
ной теме, которая разрабатывается всеми участника-
ми коллектива в сотрудничестве с местными жителя-
ми. При этом планируется, как интегрировать данную 
идею в учебный и внеучебный процесс. Ключевые 
дела предполагают участие всех классов и школьных 
объединений, становятся важными «воспитательны-
ми дозами» и могут проводиться ежемесячно, при-
обретая традиционный характер. Они затрагивают 
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различные сферы деятельности и учитывают инте-
ресы детей, способствуя развитию важных качеств 
и отношений.

День творческих возможностей и свободного 
выбора – это действенный интегративный образо-
вательный и диагностический инструмент. В этот 
день ребенок получает шанс сделать осознанный вы-
бор и принять самостоятельное решение о своих за-
нятиях и участии в различных видах деятельности. 
Организуются группы разного возраста, учитываю-
щие любознательность и желания детей. День может 
включать: уроки по выбору, занятия по интересам, 
свободное общение между учащимися и педагога-
ми, совместные творческие проекты. В такой день 
дети могут самостоятельно выбирать, пробовать но-
вые идеи и выражать свои интересы. Они участву-
ют в нестандартных учебных занятиях и совместной 
деятельности с учениками других классов, сочетая 
учебные и досуговые формы активности.

Событие «Малая Академия наук» формируется 
с учетом пожеланий детей и предложений педаго-
гов и родителей. На подготовительном этапе про-
ходит групповая дискуссия для определения акту-
альных вопросов, на которые необходимы ответы 
от специалистов. Учащиеся и преподаватели делятся 
на группы и под руководством учителя-консультан-
та обсуждают проблемы для заседания, высказывая 
собственные идеи. Затем определяются темы, пригла-
шенные гости и мероприятия для итогового анализа 
дня. Создаются разновозрастные группы, в которых 
взрослые устанавливают контакты с организациями 
культуры и помогают в работе творческих коллекти-
вов, а педагоги разрабатывают расписание для дня 
Академии наук [Педагогичесие технологии: 211]. 

Технология «Погружение», основанная на идеях 
М.П. Щетинина, позволяет учащимся усваивать боль-
ше информации по комплексной теме за счет актив-
ных методов и форм. Это способствует целостному 
восприятию знаний и творческому сотрудничеству 
всех участников образовательных отношений.

Проблемно-тематический день имеет свои уни-
кальные черты. В этот день обсуждается актуальная 
проблема, чаще всего формулируемая в виде вопроса, 
решение которого подразумевает поиск информации 
детьми в процессе подготовки и проведения меро-
приятия. Общая проблема может делиться на подво-
просы, которые рассматриваются детьми самосто-
ятельно в отведенное время – будь то на занятиях, 
экскурсиях, встречах или дома. В этот день не при-
держиваются жесткого расписания, а время и место 
обсуждений определяются в зависимости от интере-
сов детей. Значительная часть этого дня отводится 
импровизации, креативности, обсуждению и практи-
ческим видам деятельности, а также проектной и ис-
следовательской деятельности [Байбородова: 161].

В условиях села также возможно разнообразие 
мест проведения занятий, таких как музей, библиоте-
ка, магазин, природа или фермерское хозяйство [Об-
учение: 23]. Смена обстановки способствует активи-
зации внимания детей и развитию их познавательных 
интересов, поэтому педагогам разумно предусмо-
треть занятия вне школьных стен, учитывая бли-
жайшие учреждения и ресурсы местного хозяйства. 
Тесное сотрудничество сельской школы с представи-
телями местной общественности помогает избежать 
обособления детей от окружающей действительно-
сти, приобрести опыт социального поведения, обо-
гатить ресурсы, используемые в образовательном 
процессе. В свою очередь, школа пытается создать 
вокруг себя духовный, интеллектуальный и куль-
турный центр сельского социума [Лушникова: 17]. 
Взаимное притяжение и сотрудничество школы и ее 
партнеров отвечает одной их основных идей раз-
вития взаимодействия – педагогизации социально-
го окружения образовательной организации [Кор-
шунова: 67].

Важно создавать психологически комфортную 
среду школы, способствующую проявлению и раз-
витию субъектности, индивидуальности и значимых 
социальных качеств как у взрослых, так и у детей. 
В этой связи целесообразно применять субъектно 
ориентированные технологии [Байбородова: 142], 
которые становятся основополагающими для всех 
образовательных мероприятий. Они предполагают, 
что ребенок принимает самостоятельные решения 
на каждом этапе своей деятельности в соответствии 
с осознанными целями. Алгоритм применения такой 
технологии включает самодиагностику, самоанализ, 
самоопределение, самореализацию, самооценку и са-
моутверждение.

Субъектно ориентированная технология может 
лежать в основе любых форм, которые дети проекти-
руют самостоятельно. Ее применение включает раз-
ные виды деятельности, обогащая процесс уникаль-
ным содержанием и методами. Одним из способов 
реализации такой технологии может стать проекти-
рование детьми своего образовательного маршру-
та, что содействует осознанию ими значимости соб-
ственных целей и самостоятельному поиску средств 
их достижения.

В качестве примера субъектно ориентированной 
технологии можно рассмотреть и проектную дея-
тельность. Это творческий процесс, направленный 
на решение конкретной задачи, где цели и содер-
жание определяются самим ребенком и реализуют-
ся в ходе теоретической обработки информации. Ре-
бенок может участвовать как в индивидуальных, так 
и в групповых проектах, выбирая темы и пробле-
мы, соответствующие его интересам и возможно-
стям [Байбородова: 157].

Особенности организации образовательного процесса в сельской малокомплектной школе
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ПЕДАГОГИКА

Малочисленные сельские школы сталкиваются 
с рядом серьезных проблем, требующих постоянно-
го внимания. К их числу относятся: недостаток со-
временного оборудования, обучение детей, уровень 
развития которых зачастую ниже, чем у их сверстни-
ков в городах, а также ограниченные возможности 
для профессионального развития в малом педагоги-
ческом коллективе. Малокомплектная школа играет 
ключевую роль в жизни села, являясь культурно-об-
разовательным центром. Когда в сельских районах 
выстраивается интегрированная образовательная 
база для воспитания детей различных возрастных 
категорий, целесообразным является создание соци-
ально-педагогических комплексов, которые объеди-
няют разнообразные учреждения – школы, детские 
сады, клубы, расположенные в пределах определен-
ной территории. Внутри комплексов обучающие-
ся вовлекаются в широкий спектр образовательной, 
трудовой, творческой и коммуникативной активно-
сти, а функции обучения и воспитания молодежи 
выполняют не только школьные учителя, но и спе-
циалисты местных предприятий, народные мастера 
и умельцы, родственники обучающихся. Не редкость, 
когда небольшая сельская школа с уменьшающим-
ся контингентом обучающихся становится филиа-
лом более крупной школы, теряя при это часть сво-
ей самостоятельности. Считаем необходимым, чтобы 
при проведении различного рода организационных 
и структурных преобразований на селе приоритет-
ным критерием принятия решения о сохранении, 
объединении или закрытии сельской малокомплект-
ной школы являлось благополучие ребенка, создание 
комфортной образовательной среды и повышение до-
ступности качественного общего и дополнительного 
образования для всех детей.
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