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ет потребность в подготовке педагогов-психологов, адаптированных к работе в сель-
ских условиях. Традиционная система педагогического образования во многом не учи-
тывает специфику сельских школ. Анализ подготовки педагогов свидетельствует, что
потребность государства в педагогических кадрах для сельской школы не соответству-
ет возможностям абитуриентов из сельской местности получить высшее педагогичес-
кое образование. Значительная часть выпускников педвузов не идёт работать по спе-
циальности, не находя условий проживания либо достойной заработной платы.
При этом значительная часть педагогически склонных выпускников школ и лицеев,
удалённых от педвузов и педссузов, не имеют материальной возможности выехать
в город для получения желаемого образования.

Одно из решений проблемы состоит, на наш взгляд, в том, чтобы территориаль-
но приблизить потенциальных абитуриентов к получению среднего, высшего и после-
вузовского педагогического образования путём создания сети филиалов и представи-
тельств педвузов по всей территории федерального округа, а также сети профильных
школ педагогической направленности, педагогических лицеев и педагогических гим-
назий, на базе которых и могли бы существовать филиалы и представительства вузов
и ссузов.

Традиционная система подготовки специалистов образования избыточно теоре-
тизирована, стандарты подготовки педагогов-психологов носят негибкий консерватив-
ный характер и не предусматривают достаточного объёма практических знаний, а пе-
дагогическая практика фрагментарна. Поэтому возникает необходимость создать педа-
гогический механизм, позволяющий решить указанную проблему, выработать
компенсирующий механизм достижения более высокого уровня профессиональной
компетентности выпускника вуза для работы в сельских школах. Такой механизм мо-
жет быть реализован в педагогической системе «сельский педагогический лицей —
педагогический вуз».

Важно, чтобы педагогическая практика имела «сквозной» характер и шла парал-
лельно с изучением теории. Технологическому обеспечению такого подхода к профес-
сиональной подготовке будущих педагогов-психологов могут благоприятствовать ус-
ловия комплекса, если он расположен в пространстве сельского социума. Появляются
новые возможности повысить качества подготовки педагога-психолога для сельской
школы, так как теоретические знания студента в сочетании с его практической психо-
лого-педагогической деятельностью в условиях села создают новые возможности для
наработки педагогического опыта.

В 1994 году в станице Азовская Северского района Краснодарского края был со-
здан Азовский экспериментальный социально-педагогический комплекс (с 2000 года —
Азовский педагогический лицей), где совместно с Шуйским государственным педаго-
гическим университетом, специализирующемся на подготовке педагогов для села, со-
здана сопряжённая педагогическая система «сельский педагогический лицей —
педагогический вуз». Сопряжённость при этом рассматривается как взаимная связь,
неразрывность структурных компонентов школьной и вузовской подсистем. Модель
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среду и обостряют образовательные проблемы на селе. В нашей стране более 60%
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университетских комплексов такого со-
пряжения не предполагает, ведь масшта-
бы школы ничтожно малы по сравнению
с университетом, что и не позволяет ей
быть базовым учреждением. Вуз прибли-
жает школу к себе, ограничиваясь, как
правило, заключением договоров с обра-
зовательными учреждениями, обеспечива-
ющими подготовку абитуриентов, и предо-
ставлением учебных помещений для про-
ведения курсов. В нашем варианте,
в условиях сельской малочисленной шко-
лы педагогического профиля и представи-
тельства педагогического вуза, эти систе-
мы сопоставимы и могут быть сопряжены.

Предложенная нами модель сопря-
жённой педагогической системы состоит
из двух подсистем — школьной и вузов-
ской, включающих ряд структурных
и функциональных компонентов. Соблю-
дение принципа преемственности при мо-
делировании такой системы создаёт усло-
вия для пересечения структурных компо-
нентов каждой педагогической
подсистемы: целевого, содержательного
и ролевого компонентов. Сопряжение двух
педагогических подсистем возникает бла-
годаря единым целям, взаимодополнению
содержательного компонента и даёт воз-
можность участникам учебно-воспита-
тельного процесса находиться
в подвижных, взаимоза-
меняющих ролях.

Целесообразность функционирова-
ния комплекса «сельский педагогический
лицей — педагогический вуз» проявляет-
ся в гармоничном совмещении теоретиче-
ской профессиональной подготовки
и практической психолого-педагогической
деятельности; в возможности накапливать
профессиональный педагогический опыт;
в качественно ином уровне формирования
профессиональной компетентности в ус-
ловиях постоянной включённости студен-
тов в педагогический процесс сельской
школы. Этому способствуют организаци-
онно-педагогические условия педагогичес-
кой системы комплекса «лицей—вуз»:

1. Сельский однокомплектный (без
параллельных классов) лицей, удалён-
ный от центра региона, — социокультур-
ный центр сельского поселения.

2. Социально-педагогический про-
филь лицея предполагает раннее выявле-
ние педагогически одарённых детей по-
средством педагогизации школьной сре-
ды и отбора педагогически одарённых
детей в 10–11-е педагогические классы.

3. Единые территориальные усло-
вия комплекса (совместные здания и по-
мещения, единая библиотека) позволяют
учащимся лицея ежедневно наблюдать

за организацией вузовского обучения
(совместные конференции, педа-

гогические олимпиады);
студентам иметь
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непрерывную практику и быть соучаст-
никами учебно-воспитательного процес-
са, учителям — безотрывное повышение
квалификации в общении с профессор-
ско-преподавательским составом вуза.

4. Небольшое количество студентов
(одна группа на каждом курсе), позволя-
ющее индивидуализировать педагогичес-
кую подготовку студентов путём чередо-
вания педагогических ролей (помощник
куратора, социального педагога, психоло-
га, педагога организатора и т.д.). Двойная
взаимодополняющая роль студента, с од-
ной стороны, создаёт благоприятные

условия для синтеза профессиональных психолого-педагогичес-
ких и методических знаний в условиях реального педагогическо-
го социума, позволяет педагогическому коллективу университета
организовать мониторинг развития профессиональной компе-
тентности каждого студента, а с другой — обеспечивает посто-
янную психолого-педагогическую и организаторскую помощь
педагогическому коллективу в организации учебно-воспитатель-
ного процесса внутри комплекса.

5. Система обучения студентов в режиме конвейерно-
циклового обучения («погружения» в предметы с рассредото-
ченной в течение учебного года экзаменационной сессией)
позволяет интенсифицировать учебный процесс и высвободить
учебное время для увеличения объёмов непрерывной педаго-
гической практики.
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6. Единая (и для лицеистов и для
студентов) широкая сфера дополнительно-
го образования (кружки, секции, студии,
ансамбли, клубы) даёт дополнительную
возможность педагогизации образователь-
ной среды комплекса.

7. Совместная ежегодная выездная
школа (в сентябре в условиях примор-
ского лагеря труда и отдыха) как среда
обретения педагогического опыта позво-
ляет раскрыть внутренний потенциал
и творческие способности каждого уче-
ника и студента.

8. Система взаимообучения,
при которой забота о другом становится
средством нравственного воспитания уча-
щихся и студентов.

9. Система студенческо-ученичес-
кого самоуправления в комплексе даёт
участникам этого процесса возможность
максимально проявить себя в различных
сферах деятельности и выработать прин-
ципы совместной работы.

10. Непрерывная педагогическая
практика студентов — системообразую-
щий фактор профессиональной подготов-
ки педагога-психолога, ибо обеспечивает
интенсивный процесс формирования про-
фессиональных умений, способностей
и профессионально значимых личностных
качеств.

Таким образом, педагогическую сис-
тему комплекса «сельский педагогический
лицей — педагогический вуз» характери-
зуют открытость и целенаправленность,
единство и целостность, взаимосвязь
и взаимозависимость её компонентов,
структурность и результативность. Обуче-
ние будущих педагогов-психологов в усло-
виях сопряжённой педагогической систе-
мы «лицей — вуз» позволяет сформиро-
вать высокий уровень профессиональной
компетентности выпускников, устойчивую
мотивацию и направленность на педагоги-
ческую профессию.

Тринадцатилетний опыт работы под-
твердил жизнеспособность модели.
Об этом свидетельствуют показатели ко-
личества выпускников, сохраняющих вер-
ность педагогической профессии. Извест-
но, что количество выпускников, работа-
ющих в школе, падает. Сравнительный
анализ методом отсроченного контроля
количества выпускников педагогических
вузов, работающих по специальности
в течение пяти лет после окончания вуза,
показал, что через пять лет профессио-
нальной деятельности верными педагоги-
ческой профессии остаются 27% выпуск-
ников педвузов Новосибирской области,
12% — г. Москвы и 65% выпускников
нашего комплекса1. НО

Ðèñ. 2. ÌÌîíèòîðèíã êêîëè÷åñòâà ââûïóñêíèêîâ 

ïåäàãîãè÷åñêèõ ââóçîâ, ððàáîòàþùèõ ïïî ññïåöèàëüíîñòè

1

Cì.: webmoskva.ru
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