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У Д К 378:330-339.1 
Ф А К Т О Р Ы М О Д Е Л И Р О В А Н И Я Р А З В И Т И Я С Е Л Ь С К О Й 
О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Й С И С Т Е М Ы 
Иванова М.И. , канд. зкон. наук, доцент 
Ф Г Б О У В П О В Г М Х А им. Н.В. Верещагина 

При управлении маркетингом на уровне отдельной организации 
необходимо учитывать , по крайней мере , четыре момента : потреб
ности покупателя (потребителя) , ж и з н е н н о важные интересы по
требителя , интересы предприятия и интересы общества , так как 
цель социальноэтического маркетинга - обеспечение долговремен
ного благополучия не только отдельного предприятия , но и обще
ства в целом. 

Неравномерность социально-экономического развития регионов 
Российской Федерации сопровождается существенной дифферен
циацией населения по большинству социальных показателей. Рез
кое падение доходов и уровня ж и з н и населения, а в этой связи 
необходимость элементарного его выживания привели к тому , что 
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такая общекультурная ценность , как образование , о т о ш л и на вто
рой план. О с о б е н н о отчетливо проявляется различие в уровне со
циальных параметров жизни м е ж д у населением, п р о ж и в а ю щ и м в 
городской и сельской местности. С н и ж е н и е общей численности 
населения в сельской местности, а в том числе и снижение числен
ности населения школьного возраста предопределили необходи
мость оптимизации образовательной сети на селе. Ц ент р аль ным 
звеном сельской образовательной с и с т е м ы является школа . 

В этой связи организации сферы образования на селе д о л ж н ы 
быть нацелены на создание у с л о в и й для эффективного развития 
школы в ходе модернизации образования (например, как сельской 
малокомплектной школы с п р о ф и л ь н ы м обучением) , обеспечива
ю щ е й сельским детям равный доступ к качественному о б щ е м у об
разованию в соответствии с их потребностями, интересами и 
склонностями, независимо от состояния здоровья и материального 
достатка. 

Задачи, стоящие перед сельскими школами, также с п е ц и ф и ч н ы . 
Среди них м о ж н о выделить: 

• Обеспечение адаптации сельской ш к о л ы к изменениям , вы
званным процессом модернизации образования за счет с о в е р ш е н 
ствования предшкольной подготовки детей старшего д о ш к о л ь н о г о 
возраста; введения предпрофильной подготовки (основная школа) и 
профильного обучения учащихся (старшая ступень обучения) ; о р 
ганизации психолого-педагогического сопровождения п р е д ш к о л ь 
ной подготовки и профильного обучения ; валеологизации образо
вательной среды школы. 

• Расширение возможностей для социализации учащихся за 
счёт деятельности органов ученического самоуправления , детских 
общественных организаций, учебно-производственных бригад. 

• Обеспечение преемственности между о б щ и м и профессио
нальным образованием (в том числе подготовка выпускников сель
ской ш к о л ы к о с в о е н и ю программ высшего профессионального об
разования) . 

• П о в ы ш е н и е эффективности и качества управления ш к о л о й 
путём расширения полномочий и ответственности общественных 
органов управления . 

• Обеспечение современного качества ресурсного обеспече
ния деятельности школы. 
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В а ж н е й ш и е целевые индикаторы и показатели уровня развития 
сельской школы вытекают из перечисленных выше задач: 

• удельный вес численности детей старшего дошкольного 
возраста, обучающихся по программе предшкольного образования; 

• удельный вес численности учащихся 9-11 классов , обучаю
щихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуаль
ным у ч е б н ы м планам и программам профильного о б у ч е н и я ; 

• у д е л ь н ы й вес численности учащихся , п о л у ч а ю щ и х образо
вание на основе продуктивных технологий, в том числе здоро-
вьесберегающих и информационно-коммуникационных ; 

• удельный вес численности школьников , обучающихся в си
стеме внутришкольного дополнительного образования; 

• у д е л ь н ы й вес занятых ш к о л ь н и к о в в учреждениях д о п о л н и 
тельного образования и спорта; 

• удельный вес численности выпускников , поступивших на 
б ю д ж е т н ы е отделения в в ы с ш и е учебные заведения (по результа
там ЕГЭ) ; 

• удельный вес численности участников образовательного 
процесса в зоне психологического сопровождения инновационных 
образовательных программ, 

• т е м п ы роста общего объема б ю д ж е т н о г о финансирования ; 
• т е м п ы роста объема внебюджетного финансирования (до

полнительные образовательные услуги , доходы от п р и ш к о л ь н о г о 
участка и т.д.). 

Сельская образовательная система нацелена , на обеспечение 
условий для получения качественного образования и обеспечения 
разностороннего развития детей и молодежи, п р о ж и в а ю щ и х в сель
ской местности. Это целостная многофункциональная образова
тельная система, в основании которой располагается сельская ш к о 
ла. П р и о р и т е т н ы м в организации воспитания в сельской школе 
является, как правило, эколого-трудовое направление . В сельской 
школе нельзя не считаться с укладом сельской жизни , ее культурой. 
Важно не допустить разрыва цепи многовекового процесса переда
чи крестьянского опыта знаний, от поколения к поколению. Воспи
тание д е л о м , включение ш к о л ь н и к о в в систему трудовых и эконо
мических отношений , культивирует менталитет созидателя , а не 
потребителя , патриота своей земли . Сельская образовательная си-
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схема имеет устойчивые связи с внешней средой: предприятиями 
организациями, р а с п о л о ж е н н ы м и на этой же территории . При от
сутствии социально-ответственных партнеров сельская ш к о л а не 
сможет в полной мере и качественно выполнять свои функции . 

Перспективное состояние сельской образовательной системы 
моделируется с п о м о щ ь ю с л е д у ю щ и х индикаторов: 

1. Уровень доступа сельских детей к получению качественно
го образования за счет: 

• вариативности форм п р е д ш к о л ь н о й подготовки детей стар
шего дошкольного возраста с целью обеспечения равных стартовых 
возможностей для последующего обучения в начальной школе , 
профильного обучения; 

• введения предпрофильной подготовки (основная школа ) и 
профильного обучения (старшая школа ) ; 

• создания системы мониторинга качества образования и 
состояния здоровья школьников ; 

• расширения компьютерного парка, доступа к mternet-
ресурсам; 

• организации доступа локальной сети учебного назначения к 
глобальным и н ф о р м а ц и о н н ы м ресурсам. 

2. Уровень качества образования за счет: 
• создания оптимальной образовательной среды на основе 

модели сельской ш к о л ы с п р о ф и л ь н ы м о б у ч е н и е м ; 
• построение практики профильного обучения на основе ва-

леологического и индивидуально-дифференцированного подходов; 
• обеспеченности школы в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м и кад

рами - педагогами, р е а л и з у ю щ и м и деятельностный тип обучения; 
• п о в ы ш е н и я оплаты труда, улучшения ж и л и ш н ы х условий, 

оздоровления и отдыха работников ш к о л ы ; 
• внедрения современных и н ф о р м а ц и о н н ы х образовательных 

технологий; 
• психолого-педагогическое сопровождение и н н о в а ц и о н н ы х 

образовательных программ; 
• расширения сферы влияния общественно-гражданских ор

ганов управления школой. 

252 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ




