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В российском обществе особое ме
сто сельской школы было предопреде
лено историческими традициями раз
вития народной школы, близостью к 
сельскохозяйственному производству 
и социальной жизни села, спецификой 
локальной изолированной среды от 
«большой жизни». Школы России, на 
треть состоящие из сельских школ, где 
обучается 28,8% всех учащихся, функ
ционируют в едином образовательно
воспитательном пространстве, в ко
тором активно обсуждается пробле
ма создания условий формирования 
информационной культуры учащихся 
[1-5].

Практика показывает, что компью
тер оказывает неоценимую помощь 
в проведении тестирования и диа
гностики уровня владения предмета
ми. Тексты многих Интернет-ресурсов 
служат дополнительным материалом 
при изучении отдельных тем. Новые 
информационные технологии, в том 
числе и для дистанционного образо
вания, расширяют границы коммуни
кации [6].

Вместе с тем приходится кон
статировать, что, с одной стороны, 
большинство сельских школ не имеет 
мощных современных компьютеров 
с мультимедийным оборудованием; 
набор школьных компьютеров в зна
чительной мере устарел. Ограничен
ное использование инновационных 
информационных средств обучения (в 
частности, медиасредств) в условиях 
сельской школы не позволяет достичь 
высокого уровня развития информаци
онной культуры у учащихся.

С другой стороны, акцент на само
развитии личности в современном 
образовании позволяет выбирать ме
тоды и технологии обучения с учетом 
специфики культурной, образователь
ной и информационно-развивающей 
среды сельской общеобразовательной
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школы. Однако и в этом случае при
ходится констатировать, что специфика 
сельской школы как среды форми
рования информационной культуры 
школьников недостаточно освещена 
в педагогических исследованиях, что 
подчеркивает и актуальность, и поста
новку цели нашей работы.

Задачи исследования сводятся к 
уточнению роли сельской школы в 
развитии личности учащегося в отече
ственном образовании ХХ в. и начале 
ХХ1 в.; а также к выявлению и краткой 
характеристике факторов, определяю
щих специфику сельской общеобра
зовательной школы как среды форми
рования информационной культуры 
учащихся.

Исторические аспекты и особен
ности развития сельской школы как 
среды, обеспечивавшей развитие и 
саморазвитие личности учащихся в 
ХХ столетии, достаточно подробно 
представлены в педагогической лите
ратуре (А.З. Андрейко, М.П. Гурьянова, 
Н.В. Ермакова, А.С. Макаренко, Г.Ф. Су
воров, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Тол - 
стой, А.М. Цирульников, С.Т. Шацкий и 
др.). Функции школы как динамичного 
социального института раскрыты в 
работах Ю.К. Бабанского, Б.П. Бити- 
наса, О.С. Богдановой, Б.З. Вульфова, 
Л . И. Новиковой, М. М. Поташника, 
В .А. Сластенина. Различные аспек
ты деятельности школы как откры
той социально-педагогической си
стемы освещены Л.В. Байбородовой, 
П. А . Ж ильцовы м , Л . С . М алкочем, 
Н.А. Морозовой, Г.Ф. Суворовой. Спе
цифика учебно-воспитательного про
цесса в сельских образовательных 
учреждениях, особенности подготовки 
учителя к работе в условиях сельской 
школы, различные пути решения ка
дровых вопросов нашли отражение в 
работах В.А. Сластенина, И.С. Якиман
ской и др.

Психолого-педагогические основы 
развития личности ребенка в различ
ных педагогических системах изложе
ны в трудах Б.Г. Ананьева, Л.С. Выгот
ского, П.Я. Гальперина, Л.И. Божович,
А.Г. Ковалева, А.Н. Леонтьева, А.В. Пе
тровского, С.Л. Рубинштейна. Во всех 
исследованиях подчеркивается, что са
мо содержание учебно-воспитательной 
работы, структура массовой школы, ее 
организация и режим настроены на 
«вал», но никак не на создание усло
вий, максимально способствующих 
развитию личности каждого ребенка.

В начале ХХ1 в. появляется потреб
ность в школе, способной обеспечить 
условия самореализации школьников 
[7]. В педагогических исследованиях 
проблема сам оразвития личности 
сельского школьника решается по
средством изучения сельской образо
вательной среды и ее функций (В.Г. Бо
чарова, А.М. Гельмонт, Ю.В. Сычев); 
особенностей обучения и воспитания 
в сельской школе (А .Г. Корнилова,
A.Е. Коробков); выявления педагогиче
ских ее возможностей в развитии тех 
или иных качеств личности учащихся 
(Л.В. Байбородова, М.П. Гурьянова,
B.И. Семенов).

Особую актуальность приобретает 
проблема формирования информаци
онной культуры современного школь
ника сельской школы. С одной сторо
ны, сельская школа -  это социально
политическое и экономическое под
разделение села, в пространстве кото
рого осуществляется информационное 
взаимодействие со всеми структурами 
сельского социума [8]. С другой -  
сельская школа как самостоятельная 
структура включает информационные 
системы (учителя и учащегося), при
нимающие, обрабатывающие, хра
нящие, создающие и передающие 
информацию. Эффективность работы 
этих систем определяет информаци
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онная культура -  набор стереотипов 
(знаний, умений и навыков) поиска, 
отбора, ранжирования и представ
ления информ ации, необходимой 
для решения учебных и практических 
задач [9]. Л.Г. Захарова пишет о не
обходимости проектирования единой 
информационно-развивающей среды 
инновационной школы, обеспечи
вающей возможность самореализа
ции каждого молодого россиянина на 
основе использования информацион
ных и коммуникационных технологий, 
повышения информационной культу
ры [10].

Слагаемые информационной куль
туры позволяют развивать востре
бованные в современном обществе 
качества личности: готовность к работе 
и способность принимать решения. 
Однако, как показывает практика, 
учащиеся сельской школы недоста
точно адаптированы к работе с ин
формацией, не способны решать по
ставленные работодателем задачи в 
плане прогноза последствий выбора 
той или иной альтернативы. Сельские 
дети замкнуты в общении и обездо
лены в культурном плане [11]. Таким 
образом, аспекты культуры работы с 
информацией , включая когнитивный , 
коммуникативный, личностный и нрав
ственный, становятся приоритетными 
для сельской общеобразовательной 
школы (М.П. Лапчик, К.Р. Овчинникова,
Э.Г. Скибицкий, А.О. Шарапов).

Недостаточно изученными в науке 
также остаются образовательно-ре
гиональные и социокультурные фак
торы, определяющие специфику сель
ской общеобразовательной школы 
как среды формирования информаци
онной культуры учащихся. Кратко их 
охарактеризуем. К первой группе отне
сены удаленность от образовательных 
центров; отсутствие образовательных 
услуг, формирующих информацион

ную культуру школьников; ведущая 
роль школы как основы образования 
на селе.

М.И. Зайкин считает, что сельские 
жители часто испытывают дополни
тельные трудности из-за неразвитой 
инфраструктуры досуга, более низких 
образовательных, культурных и мате
риальных возможностей [12].

По мнению А.Ф. Иванова, отсутствие 
или крайне слабая эффективность 
работы культурно-просветительных 
учреждений повышают роль школы 
как центра воспитательной работы на 
селе [13].

Г.Ф. Суворова пишет, что отдален
ность школы от культурных центров 
означает всего лишь наличие слож
ностей в организации воспитательной 
работы, но отнюдь не перечеркивает 
значения сельской школы как очага, 
центра культурной жизни [14]. Сель
ская школа всегда осознавала жиз
ненную потребность в укреплении 
контактов между школой и селом. 
Практика показала, что установление 
сотрудничества -  процесс сложный, 
двусторонний, длительный, зависящий 
от многих факторов. Главный из них -  
интегрирующая роль школы. Там, где 
сотрудничество состоялось и стало 
нормой взаимодействия школы и села, 
произошло взаимообогащение друг 
друга, которое положительно сказа
лось на социализации детей.

Ко второй (социокультурной) группе 
факторов нами отнесены невысокий 
общий уровень культуры на селе; низ
кий образовательный уровень членов 
социума; особенности взаимоотноше
ний между различными социальными 
группами.

Асоциальное поведение, скверно
словие, курение, злоупотребление ал
коголем, свойственное определенной 
части сельских взрослых жителей, в 
свою очередь, служит сильным сти
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мулом подражания для молодежи. 
Уровень общеобразовательной подго
товки у сельских детей ниже, чем у го
родских. Работа кружков, клубов, школ 
искусств, спортивных секций организо
вана на низком уровне. Руководят ими 
не всегда профессионалы [15].

Взаимоотношения в сельской шко
ле отражают общую логику взаимо
действий в селе. С одной стороны, 
территориальная и психологическая 
близость жителей села, выраж ен
ная взаимозависимость друг от друга 
способствуют формированию ужив
чивости, терпимости. Кооперирован- 
ность труда содействует развитию 
нравственного компонента информа
ционной культуры учащихся. С другой 
стороны, пространственная ограничен
ность сельской среды обусловливает 
узость и однообразие поведенческих, 
нравственных и культурных образцов.

Медленный темп речи, низкий куль
турный уровень селян, рассеянность, 
быстрая утомляемость, повышенная 
возбудимость школьников приводят, в 
свою очередь, к неумению в учебном 
процессе излагать мысли последо
вательно, связно, к низкой учебной 
мотивации, что указывает на недоста
точно развитые уровни когнитивного 
и коммуникативного компонентов их 
информационной культуры. Противо
речивый характер коммуникативного 
взаимодействия в сельской школе 
находит отражение также в низкой 
активности педагогов в общественной 
деятельности, отсутствии взаимопони
мания между учителями и учениками, 
с одной стороны, и между учащими
ся -  с другой. В работах подчеркива
ется, что в сельской школе совместно 
обучаются и здоровые, соответствую
щие норме развития дети, и те, кто 
имеет отклонения в умственном и фи
зическом развитии, и дети-инвалиды. 
Интегративность как новое качество

сельской школы отражает еще один 
аспект (нравственно-этический) про
блемы информационной культуры 
учащихся.

Среди социокультурных факторов 
необходимо подчеркнуть сельскохо
зяйственную занятость и природное 
окружение. Сельская среда характе
ризуется персонифицированностью 
контактов, потому ребенок быстро 
формирует индивидуальный способ 
приспособления к фоновым социопри- 
родным условиям жизнедеятельности, 
становится активным, равноправным 
ее членом. Сельский школьник чаще 
контактирует со своими родителями, 
соседями, односельчанами, погружен
ными в трудовые дела в домашнем 
хозяйстве, в сельскохозяйственном 
производстве. С ранних лет он знает 
о труде взрослых не понаслышке, а 
из личного опыта. Нагрузка ребенка 
в домашнем хозяйстве определяется 
в зависимости от сезонной динамики 
жизнедеятельности и жизнеобеспе
чения человека, степени оснащ ен
ности хозяйства средствами малой 
механизации, требований родителей, 
руководящим педагогическим принци
пом которых является то, чтобы дети 
не избаловались. Но вместе с тем, 
приблизившись по своим навыкам к 
взрослым, деятельность которых по
нятна, доступна, сравнительно проста, 
ребенок лишается стимула для разви
тия и формирования информационной 
культуры [16].

Сельский учащийся остается носи
телем коллективного сознания, сто
ронником соборных ценностей, на
следником исторической памяти пред
шествующих поколений, хранителем 
опыта, традиций народной педагоги
ки, психологии, медицины, культуры, 
агрономии [17]. Будучи погруженным 
в природу, он в меньшей степени, 
чем городской школьник, подвержен
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психологическим нагрузкам. Выделяя 
природные факторы, исследователи 
П.А. Жильцов и В.М. Величкина отме
чают, что непосредственное общение 
учащихся сельской школы с приро
дой служит важным средством при
обретения ими глубоко осознанных 
естественнонаучных знаний, форми
рования у них научного мировоззре
ния, воспитания эстетических чувств и 
убеждений, любви к родному краю, а 
наличие учебно-опытных и производ
ственных участков на полях позволяет 
организовать серьезную исследова
тельскую работу [18].

Для сельского школьника затрудне
но восприятие отвлеченных, абстракт
ных понятий [19]. Ему непривычна бы
страя ориентировка в новой ситуации. 
Значительно меньше круг представле
ний его о мире, чем у городского свер
стника. Однообразие сельской среды 
дает ограниченный запас представле
ний, но сельский ученик воспринимает 
их более прочно, основательно. Его 
знания об окружающей среде осно
ваны на наблюдении за ней, сельский 
школьник активно с ней знакомится. 
Благодаря повседневной трудовой 
и игровой деятельности он полнее 
усваивает элементы окружающей его 
действительности. Поскольку сельская 
жизнь наглядна, предметна, конкрет
на, сельский учащийся усваивает такие 
черты характера, как созерцательность 
и неторопливость, что создает исклю
чительно благоприятные условия для 
развития личностно-смыслового ком
понента информационной культуры 
[20]. Невысокая людность поселений, 
переплетение родственных, соседских, 
деловых, межличностных связей, ча
стота повседневных контактов с лично 
знакомым кругом людей приводят к 
необходимости развития коммуника
тивного компонента информационной 
культуры учащихся.

Таким образом, в ходе осмысления 
основных факторов, определяющих 
специфику сельской школы как сре
ды формирования информационной 
культуры учащихся, нами выделены 
основные компоненты информацион
ной культуры. Нравственно-этический 
и личностно-смысловой в теоретиче
ском плане дополняют описанные в 
педагогических исследованиях ком
поненты.

Подведем общие итоги проделан
ного исследования, в которых отра
жена научная новизна и теоретико
практическая значимость исследо
вания.

Проведение краткого обзора педа
гогических исследований позволило 
подчеркнуть ведущую роль сельской 
школы в развитии личности учаще
гося в отечественном образовании 
ХХ -  начала ХХ1 в. Показано, что сель
ская школа представляет собой со
вокупность различных типов и видов 
общеобразовательных учреждений, 
расположенных в сельской местности, 
разнообразных по наполняемости, 
территориальному расположению, со
циальному окружению, национально
му составу, работающих на удовлетво
рение образовательных потребностей 
сельских детей и выполняющих социо
культурную и личностно развивающую 
функции.

Выявлены и охарактеризованы фак
торы, определяющие специфику сель
ской общеобразовательной школы как 
среды формирования информацион
ной культуры учащихся. Сельский быт, 
народные традиции, обычаи, терри
ториальное расположение сельской 
школы и др. определяют социальные 
нормы поведения, специфику комму
никативного взаимодействия, характер 
межличностных отношений, ценност
ные ориентации участников образова
тельного процесса.
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Установлено также, что сельская 
школа обладает качественными ха
рактеристиками (кооперативностью, 
адаптивностью, интегративностью и 
др.), которые, с одной стороны, опре
деляют ее устойчивость и уникаль
ность, а с другой -  обусловливают ее 
внутреннюю противоречивость и по
зволяют выстраивать многообразные 
образовательные стратегии в форми
ровании информационной культуры 
учащихся.
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