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Аннотация. Предметом статьи выступают идеи К. Д. Ушинского о 

необходимости развития сельских населенных пунктов, при котором важную роль 

играет развитие народного образования. Повышение субъектности участников 

образовательных отношений является важным условием и результатом этого 

развития. Одним из направлений, способствующих развитию образования на селе, 

становится организация деятельности сельских образовательных центров, 

которые соответствовали бы запросам сельских жителей в современных условиях. 

Авторами поставлена цель – описание отдельных элементов управления 

сельскими образовательными центрами. Выводы, приведенные в статье, сделаны 

на основе анализа литературы и документации, наблюдения, бесед, 

моделирования, опытной работы, анкетирования, изучения и обобщения опыта. 

Сельский образовательный центр, как инновационное социально-педагогическое 

явление, увеличивает возможности детей в получении дошкольного, общего, 

дополнительного и начального профессионального образования в соответствии с 

их запросами, интересами и способностями. Образовательное пространство села 

формируется в результате объединения и использования ресурсов 

социокультурной среды округа. Анализ управления процессом развития сельских 

образовательных центров показывает, что создается эффективная система 

mailto:lodkina54@yandex.ru
https://orcid.org/
mailto:dryanih@yandex.ru
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непрерывного образования, где решаются задачи обучения и воспитания 

социально-активной личности, способной к успешной самореализации, патриота 

своего Отечества. Расширяется образовательное пространство обучающихся с 

учетом их способностей и интересов, на основе преемственности программ, 

целей, ценностей и технологий. Создание новой образовательной модели будет 

способствовать сохранению села как социокультурного феномена и обеспечению 

сельских детей полноценным образованием, которое бы позволило им стать 

конкурентоспособными на рынке труда. 

Ключевые слова: идеи; К. Д. Ушинский; сельские дети; модель; 

образовательный центр; система образования; управление 

Для цитирования: Лодкина Т. В., Дрянных Н. В. Влияние идей К. Д. Ушинского 

на практику управления сельскими образовательными центрами // Педагогика 

сельской школы. 2023. № 4 (18). С. 5–14. 

http://dx.doi.org/10.20323/2686_8652_2023_4_18_5. https://elibrary.ru/ XLQPPR. 
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with their needs, interests and abilities. The educational space of the village is formed as 

a result of the unification and use of the resources of the socio-cultural environment of 

the district. The analysis of the management in development of rural educational centers 

shows that the effective system of continuing education is being created, where the tasks 

of training and educating a socially active person who is capable of successful self-

realization, a patriot of his Homeland, are being solved. The educational space of 

students is expanding taking into account their abilities and interests, based on the 

continuity of programs, goals, values and technologies. Creation a new educational 

model will help preserve the village as a socio-cultural phenomenon and provide rural 

children with comprehensive education that would make them competitive in the labor 

market. 
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Введение 

В современном образовании 

принято каждого участника образо-

вательных отношений считать 

субъектом, имеющим право и воз-

можность определения собствен-

ных целей, выбора траекторий до-

стижения этих целей и ответствен-

ности за полученные результаты. 

Обращаясь к структуре общества с 

позиции представления о субъект-

ности, можно наблюдать, как сель-

ские населенные пункты становятся 

активными, решающими субъекта-

ми своей судьбы. Великий педагог 

Константин Дмитриевич Ушинский 

полагал, что без развития сельского 

населения России не будет разви-

тия всей страны. Он писал, что 

«…когда и сельское население 

наше продвинется вперед, мы бу-

дем вправе сказать, что вся Россия 

двинулась по пути цивилизации» 

[Ушинский, 1953, с. 237]. Далее 

К. Д. Ушинский отмечает, что важ-

но уделять внимание качеству про-

цесса, что «и в движении вперед 

важно не только то, что оно будет, 

но и то, каково оно будет» [Ушин-

ский, 1953, с. 237]. Развитие сель-

ского населения педагог связывает 

прежде всего с развитием народно-

го образования. В его трудах мож-

но прочитать, что «в основу всяких 

прочных улучшений в народном 

быте, в основу всякого движения 

вперед цивилизации сельского 

населения должна, необходимо, 

неизбежно, лечь народная школа, 

которая бы, внося в наши села и 

деревни здравое первоначальное 

воспитание, открыла зрение и слух, 

душу и сердце народа урокам вели-

ких наставников человечества: 

природы, жизни, науки и христиан-

ской религии» [Ушинский, 1953, 

с. 240].  
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Соглашаясь с позицией великого 

педагога и опираясь на нее, проана-

лизируем опыт управления развити-

ем сельских образовательных цен-

тров в отдельных регионах нашей 

страны. В этом непростом процессе 

некоторые идеи Константина Дмит-

риевича Ушинского до сих пор яв-

ляются основой и опорой. 

Сельский образовательный 

центр мы понимаем, как инноваци-

онное комплексное учреждение 

дошкольного, начального, основно-

го и полного среднего образования, 

дополнительного и профессиональ-

ного образования детей, молодежи 

и взрослого населения села. Сель-

ские образовательные центры поз-

воляют удовлетворить потребности 

сельских детей и молодежи в раз-

ностороннем развитии, избежать 

однообразия предоставляемых на 

селе образовательных услуг; спо-

собствовать развитию образования 

на селе.  

Методология и методы иссле-

дования 

Изучению проблем воспитания 

и обучения сельского школьника 

посвящены труды ведущих совре-

менных ученых и педагогов: 

JI. B. Байбородовой [Байбородова, 

2019], М. П. Гурьяновой [Гурьяно-

ва, 2000], В. М. Щербининой 

[Щербинина, 2003], М. П. Щетини-

на [Щетинин, 1986], A. M. Цируль-

никова [Цирульников, 1994] и др. 

Сельский центр образования как 

педагогическая система раскрыт в 

работе А. А. Огаркова, Л. А. Коро-

бейниковой [Огарков, 2004]. По 

мнению А. А. Огаркова, Л. А. Ко-

робейниковой, «решение вопроса – 

в объединении всех учреждений, 

занимающихся образованием и 

воспитанием детей и молодежи, в 

выработке ими единых целей и за-

дач, в консолидации деятельности 

внешкольных учреждений, в вос-

становлении и развитии нацио-

нальных традиций, в повышении 

культуры села» [Огарков, 2004].  

Результаты исследования 

Работа каждого учебного заве-

дения, писал К. Д. Ушинский, 

складывается из трех элементов – 

административного, воспитатель-

ного и учебного. «Эти три основ-

ных элемента школьной действи-

тельности… могут находиться и 

находятся в действительности в 

самых разнообразных комбинациях 

между собою» [Ушинский, 1953, 

с. 248]. На наш взгляд, речь идет о 

целостности и взаимосвязи элемен-

тов педагогического процесса. 

Данная идея особенно актуальна 

применительно к созданию сель-

ских образовательных центров, где 

управляющий аспект выступает в 

роли ведущего.  

Анализ специальной литературы 

показал, что имеются различные 

определения понятия «процесса 

управления»: во-первых, это – «со-

вокупность циклических действий, 

связанных с выявлением проблем, 

поиском и организацией выполнения 

принятых решений» [Лимонов, 2007, 

с. 51]; во-вторых, – управленческое 

решение [Казанцев, 2004]. Однако: 

«В трактовках данной категории нет 
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противоречий, они дополняют друг 

друга, в рамках которого реализуют-

ся функции управления, составляю-

щих замкнутый цикл управления: 

принятие управленческого решения, 

его реализация, контроль» [Лодкина, 

2020, с.794].  

В процессе изучения практик ор-

ганизации деятельности сельских 

образовательных центров применя-

лись теоретические (изучение доку-

ментации по интересующей пробле-

ме, научной, методической литера-

туры отечественных и зарубежных 

авторов, анализ, обобщение, систе-

матизация, моделирование) и эмпи-

рические (наблюдение, беседы, анке-

тирование) методы исследования. 

Управление развитием сельских 

образовательных центров происхо-

дит на основе системного [Афана-

сьев, 2018], деятельностного [Леон-

тьев, 1977], компетентностного 

[Чошанов, 2010] и аксиологическо-

го [Чошанов, 2010] подходов. Си-

стемный подход основан на поиске 

и нахождении целостных характе-

ристик изучаемых педагогических 

фактов и явлений. Он дает возмож-

ность с помощью общих системных 

свойств и признаков рассмотреть 

вопросы развития сельских образо-

вательных центров, целостность 

педагогического процесса. Дея-

тельностный подход позволяет рас-

крыть деятельность обучающихся 

как субъектов и пути совершен-

ствования педагогического мастер-

ства педагогов. Компетентностный 

подход предполагает развитие у 

обучающихся набора ключевых 

компетенций, ориентированных в 

большей мере на проявление твор-

ческой инициативы, самостоятель-

ности, мобильности. Аксиологиче-

ский подход находит свое отраже-

ние в идеях универсальности и 

фундаментальности гуманистиче-

ских ценностей. Как отмечают 

С. И. Маслов и Т. А. Маслова, 

«управление усилиями и возмож-

ностями воспитанников остается в 

руках наставника, правильно ори-

ентированного в аксиологическом 

отношении». Знания, как замечают 

авторы, «не превращенные усилия-

ми педагогов в ценности и не осво-

енные учеником именно как ценно-

сти, легко забываются и никогда не 

становятся смыслообразующим 

фактором» [Маслов, 2013, с. 204]. 

По их мнению, «ценностные ори-

ентиры обусловливают поведение 

человека, а ценностное отношение 

к ученику является условием раз-

вития субъектного начала в нем и 

составляет основу обеспечения го-

товности учащихся к личностному 

самоопределению» [Маслов, 2013, 

с. 206]. Для достижения субъектной 

позиции обучающихся в ценност-

но-нормативном аспекте необхо-

димо обеспечить перевод объек-

тивной ценности в ценностную 

ориентацию личности. Это воз-

можно за счет активных методов 

обучения и воспитания, их осозна-

ния и освоения. 

В основе управления образова-

тельным процессом лежат принципы 

менеджмента качества: процессный 

подход и ориентация на потребителя, 
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общедидактические и психологиче-

ские принципы. Объединение сель-

ских школ, детских садов, центров 

дополнительного образования в об-

разовательные центры происходит, в 

основном, по двум принципам: тер-

риториальной близости организаций 

и объединению перегруженных по 

численности детей организаций с 

малозагруженными. 

Для обеспечения деятельности 

таких центров должны создаваться 

научно обоснованные условия с 

учетом современного социально-

экономического состояния села, об-

разовательных и социокультурных 

запросов его жителей [Огарков, 

2004]. Важными условиями, способ-

ствующими процессу развития 

сельских образовательных центров, 

являются интеграция и единство 

интересов всех структур образова-

тельного центра, мониторинг, поз-

воляющий диагностировать, моде-

лировать и прогнозировать педаго-

гический процесс на основе полу-

ченной объективной информации, 

учебно-методическое сопровожде-

ние и научно-методическое обеспе-

чение образовательного процесса. 

Управление деятельностью об-

разовательного центра на основе 

распределения функций могут 

осуществлять: руководитель обра-

зовательного центра, советник, ру-

ководители модулей, заместитель 

директора по дошкольному образо-

ванию, заместитель директора по 

начальным классам, заместитель 

директора по основной школе, за-

меститель директора по средней 

общеобразовательной школе, заме-

ститель директора по дополнитель-

ному образованию, заместитель 

директора по начальному профес-

сиональному образованию, заме-

ститель директора по финансово-

хозяйственной части, заместитель 

директора по информатизации, по-

печительский совет учреждения, 

наблюдательный совет. Содержа-

ние и принципы деятельности каж-

дого участника управления опреде-

ляются на основе принципов от-

крытости, вариативности, поли-

функциональности и преемствен-

ности на всех этапах образователь-

ного процесса. 

Для эффективной организации 

деятельности сельских образова-

тельных центров представляет ин-

терес изучение позитивного опыта 

школ–комплексов М. П. Щетинина 

в Белгородской области. По мне-

нию педагога–новатора, в познава-

тельной деятельности человека 

должны быть задействованы гар-

монично равно как ум, так и живое 

восприятие, и эмоции. Новый тип 

учебного заведения объединял 

6 разнотипных школ: общеобразо-

вательную, художественную, спор-

тивную, хореографическую, музы-

кальную и учебно-

производственный комбинат [Ще-

тинин, 1986]. В своих педагогиче-

ских находках Щетинин является 

последователем идей 

К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, 

П. Ф. Лесгафта, А. С. Макаренко, 

В. А. Сухомлинского [Школа тре-

тьего тысячилетия…, 2020]. 
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Знакомство с опытом муници-

пального автономного общеобразо-

вательного учреждения г. Новоси-

бирска «Вторая Новосибирская 

гимназия» показывает, что «обра-

зовательный центр дает возмож-

ность реализовать: единую систему 

непрерывного образования; учеб-

ную и воспитательную работу раз-

дельно для различных возрастных 

групп, используя имеющиеся зда-

ния; культурно-массовую и спор-

тивно-оздоровительную работу с 

привлечением всех участников об-

разовательного процесса» [Курчен-

кова, 2013]. 

Анализ практики деятельности 

сельских образовательных центров 

Вологодской области показывает, 

что обучающихся, педагогов и ро-

дителей объединяют единые цели и 

ориентиры: увеличение возможно-

стей разностороннего развития 

участников образовательных отно-

шений и повышение многообразия 

образовательных услуг, взаимодей-

ствие с социальными партнерами, 

интеграция ресурсов, преемствен-

ность в образовательном процессе, 

реализация проектов. В результате 

наблюдений и анкетирования субъ-

ектов установлено, что благодаря 

деятельности образовательных цен-

тров удалось добиться предоставле-

ния широкого спектра образова-

тельных услуг населению по месту 

жительства за счет объединения ре-

сурсов дошкольного, начального, 

основного и общего среднего обра-

зования, дополнительного образо-

вания, начального профессиональ-

ного образования, преемственности 

образовательных программ, обеспе-

чивающих успешность каждого 

участника образовательного про-

цесса в соответствии с индивиду-

альными интересами и возможно-

стями, переориентации образова-

тельного процесса под идею воз-

рождения духовно-нравственного 

здоровья подрастающего поколения. 

Обучающиеся высказывают мне-

ния, что им «нравится учиться в об-

разовательном центре», потому что: 

− «узнаю много нового и не-

обычного»; 

− «получаю бесплатное образо-

вание», 

− «дают много знаний»,  

− «здесь интересно, весело и 

всегда есть дело», 

− «мы много общаемся с друзь-

ями»,  

− педагоги «вдохновляют на 

учебу» и др. (примеры ответов из 

анкет). 

Заключение 

Таким образом, можно конста-

тировать, что благодаря деятельно-

сти сельских образовательных цен-

тров создаются возможности для 

повышения доступности образова-

тельных ресурсов для любого 

участника образовательного про-

цесса, становится более эффектив-

ным взаимодействие обучающихся 

и педагогов на уроках и во вне-

урочной деятельности, педагогов с 

родителями. Реальная необходи-

мость создания образовательных 

центров диктуется значительной 

удаленностью территорий, авто-
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номностью, что обусловливает спе-

цифику ментальности жителей и 

заметные различия в локальных 

стратегиях развития отдельных по-

селений. Перспективным направле-

нием научного исследования, по-

священного деятельности сельских 

образовательных центров, могла бы 

стать разработка модели управле-

ния развитием данных центров, ко-

торую можно было бы рассматри-

вать как многоуровневую систему, 

представленную совокупностью 

нескольких взаимосвязанных бло-

ков, находящихся в соподчинении 

друг с другом, компоненты кото-

рых работают на общий конечный 

результат и имеющуюся личност-

но-ориентированную направлен-

ность [Лодкин, 2022]. 

Библиографический список 

1. Афанасьев В. Г. Системность и общество. Москва : URSS: ЛЕНАНД, 2021. 

367 с. 
2. Байбородова Л. В. Влияние современных демографических процессов на де-

ятельность сельских образовательных организаций / Л. В. Байбородова, 
В. Г. Константинова // Педагогика сельской школы. 2023. № 1 (15). С. 5–22. 

3. Дементьева И. В. Возможности и перспективы педагогического моделиро-
вания как одного из направлений современного педагогического поиска // Вест-
ник ЧГАКИ. 2013. № 4 (36). С. 165–169. 

4. Гурьянова М. П. Сельская школа и социальная педагогика. Минск : Амал-
фея, 2021. 446 с. 

5. Казанцев А. К. Практический менеджмент в деловых играх, хозяйственных 
ситуациях, задачах и тестах / А. К. Казанцев, В. И. Подлесных, Л. С. Серова. 
Москва : ИНФРА-М, 2022. 367 с. 

6. Курченкова Ж. В. Условия модернизации системы образования: проект об-
разовательного центра // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. 
2023. № 4. С. 39–45. 

7. Лимонов И. А. Менеджмент как общенаучная проблема // Россия в XXI веке 
глазами молодежи. Международный молодежный форум : сб. науч. тр. Влади-
мир : ВИБ, Собор, 2021. С. 48–51. 

8. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. Москва : Политиздат. 
1977. 304 с. 

9. Лодкин А. Е. Модель формирования профессиональной готовности буду-
щих юристов к правоохранительной деятельности / А. Е. Лодкин, Н. В. Дрянных, 
Т. В. Лодкина // Юридическое образование и наука. 2022. № 6. С. 23–27. 

10. Лодкина Т. В. Мониторинг как элемент вузовского менеджмента в сфере 
управления проектно-исследовательской деятельностью будущих юристов / 
Т. В. Лодкина, Д. В. Углицких // Управление качеством в образовании и промыш-
ленности : сборник статей Всероссийской научно-технической конференции [21 – 
22 мая 2020 г.]. Севастополь : ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 
университет», 2020. С. 793–799. 

11. Маслов С. И. Аксиологический подход в педагогике / С. И. Маслов, 
Т. А. Маслова // Известия Тульского государственного университета. Гуманитар-
ные науки. 2013. № 3. С. 202–212.  

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=716788184&fam=%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9B+%D0%92
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=716788184&fam=%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9B+%D0%92


Педагогика сельской школы — 2023 — № 4 (18) 

Влияние идей К. Д. Ушинского на практику управления сельскими  

образовательными центрами 

13 

12. Огарков А. А. Сельский центр образования как педагогическая система / 
А. А. Огарков, Л. А. Коробейникова. Вологда : ВИРО, 2022. 160 с. 

13. Ушинский К. Д. Вопросы о народных школах. Избранные педагогические 
сочинения в 2.т. Т. 1. Москва : Арт-Пресс, 2023. С. 237–247. 

14. Ушинский К. Д. Три элемента школы. Избранные педагогические сочине-
ния в 2.т. Т. 1. Москва : Арт-Пресс, 2023. С. 248–269. 

15. Чошанов М. A. Гибкая технология проблемно-модульного обучения. 
Москва : Народное образование, 1996. 160 с. 

16. Чошанов М. A.  Дидактика и инженерия. Москва : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2020. 248 с.  

17. Школа третьего тысячелетия. На пути к счастливому человеку (по трудам 
М. Щетинина) / сост.: И. А. Бирич. Москва : Амрита-Русь, ИД Шалвы Амонашви-
ли, 2020.  260 с.  

18. Щербинина В. М. Становление и развитие сельских учебно-
воспитательных комплексов как инновационных образовательных комплексов. 
Белгород : Белгород. гос. ун-т., 2003. 25 с. 

19. Щетинин М. П. Объять необъятное: записки педагога. Москва : Педагоги-
ка, 1986. 176 с. 

20. Цирульников A. M. Вариативная организация и развитие сельской школы. 
Москва : МИРОС, 2022. 98 с. 

Reference list 

1. Afanas'ev V. G. Sistemnost' i obshhestvo = Systematicity and society. Moskva : 
URSS: LENAND, 2021. 367 s. 

2. Bajborodova L. V. Vlijanie sovremennyh demograficheskih processov na deja-
tel'nost' sel'skih obrazovatel'nyh organizacij = Influence of modern demographic pro-
cesses on activities of rural educational organizations / L. V. Bajborodova, V. G. Kon-
stantinova // Pedagogika sel'skoj shkoly. 2023. № 1 (15). S. 5–22. 

3. Dement'eva I. V. Vozmozhnosti i perspektivy pedagogicheskogo modelirovanija 
kak odnogo iz napravlenij sovremennogo pedagogicheskogo poiska = Possibilities and 
prospects of pedagogical modeling as one of the directions of modern pedagogical 
search // Vestnik ChGAKI. 2013. № 4 (36). S. 165–169. 

4. Gur'janova M. P. Sel'skaja shkola i social'naja pedagogika = Rural School and 
Social Pedagogy  Minsk : Amalfeja, 2021. 446 s. 

5. Kazancev A. K. Prakticheskij menedzhment v delovyh igrah, hozjajstvennyh situ-
acijah, zadachah i testah = Practical management in business games, business situations, 
tasks and tests / A. K. Kazancev, V. I. Podlesnyh, L. S. Serova. Moskva : INFRA-M, 
2022. 367 s. 

6. Kurchenkova Zh. V. Uslovija modernizacii sistemy obrazovanija: proekt obra-
zovatel'nogo centra = Conditions for modernizing the education system: project of the 
educational center // Municipal'noe obrazovanie: innovacii i jeksperiment. 2023. № 4. 
S. 39–45. 

7. Limonov I. A. Menedzhment kak obshhenauchnaja problema = Management as a 
general scientific problem // Rossija v XXI veke glazami molodezhi. Mezhdunarodnyj 
molodezhnyj forum : sb. nauch. tr. Vladimir : VIB, Sobor, 2021. S. 48–51. 

8. Leont'ev A. N. Dejatel'nost'. Soznanie. Lichnost' = Activity. Consciousness. Per-
sonality. Moskva : Politizdat. 1977. 304 s. 



Педагогика сельской школы — 2023 — № 4 (18) 

Т. В. Лодкина, Н. В. Дрянных 14 

9. Lodkin A. E. Model' formirovanija professional'noj gotovnosti budushhih juristov 
k pravoohranitel'noj dejatel'nosti = Model for forming professional readiness of future 
lawyers for law enforcement / A. E. Lodkin, N. V. Drjannyh, T. V. Lodkina // Ju-
ridicheskoe obrazovanie i nauka. 2022. № 6. S. 23–27. 

10. Lodkina T. V. Monitoring kak jelement vuzovskogo menedzhmenta v sfere up-
ravlenija proektno-issledovatel'skoj dejatel'nost'ju budushhih juristov = Monitoring as 
an element of university management in the field of management of design and research 
activities of future lawyers / T. V. Lodkina, D. V. Uglickih // Upravlenie kachestvom v 
obrazovanii i promyshlennosti : sbornik statej Vserossijskoj nauchno-tehnicheskoj kon-
ferencii [21 – 22 maja 2020 g.]. Sevastopol' : FGAOU VO «Sevastopol'skij gosudar-
stvennyj universitet», 2020. S. 793–799. 

11. Maslov S. I. Aksiologicheskij podhod v pedagogike = Axiological approach in 
pedagogy / S. I. Maslov, T. A. Maslova // Izvestija Tul'skogo gosudarstvennogo univer-
siteta. Gumanitarnye nauki. 2013. № 3. S. 202–212.  

12. Ogarkov A. A. Sel'skij centr obrazovanija kak pedagogicheskaja sistema = Rural 
education center as a pedagogical system / A. A. Ogarkov, L. A. Korobejnikova. Vo-
logda : VIRO, 2022. 160 s. 

13. Ushinskij K. D. Voprosy o narodnyh shkolah. Izbrannye pedagogicheskie so-
chinenija v 2.t. = Questions about public schools. Selected pedagogical works in 2.v. 
T. 1. Moskva : Art-Press, 2023. S. 237–247. 

14. Ushinskij K. D. Tri jelementa shkoly. Izbrannye pedagogicheskie sochinenija v 
2.t. = Three elements of the school. Selected pedagogical works in 2.v. T. 1. Moskva : 
Art-Press, 2023. S. 248–269. 

15. Choshanov M. A. Gibkaja tehnologija problemno-modul'nogo obuchenija = 
Flexible problem-modular learning technology. Moskva : Narodnoe obrazovanie, 1996. 
160 s. 

16. Choshanov M. A. Didaktika i inzhenerija = Didactics and engineering. Moskva : 
BINOM. Laboratorija znanij, 2020. 248 s.  

17. Shkola tret'ego tysjacheletija. Na puti k schastlivomu cheloveku (po trudam 
M. Shhetinina) = Third Millennium School. On the way to a happy person (according to 
the works of M. Shchetinin) / sost.: I. A. Birich. Moskva : Amrita-Rus', ID Shalvy 
Amonashvili, 2020.  260 s.  

18. Shherbinina V. M. Stanovlenie i razvitie sel'skih uchebno-vospitatel'nyh kom-
pleksov kak innovacionnyh obrazovatel'nyh kompleksov = The formation and devel-
opment of rural educational complexes as innovative educational complexes. Belgorod : 
Belgorod. gos. un-t., 2003. 25 s. 

19. Shhetinin M. P. Objat' neob#jatnoe: zapiski pedagoga = Embrace the immense: 
notes of the teacher. Moskva : Pedagogika, 1986. 176 s. 

20. Cirul'nikov A. M. Variativnaja organizacija i razvitie sel'skoj shkoly = Variable 
organization and development of the rural school. Moskva : MIROS, 2022. 98 s. 

Статья поступила в редакцию 22.09.2023; одобрена после рецензирования 

30.10.2023; принята к публикации 30.11.2023. 

The article was submitted 22.09.2023; approved after reviewing 30.10.2023; accepted 

for publication 30.11.2023. 

 



Педагогика сельской школы — 2023 — № 4 (18) 

____________________________________________ 

© Захарова Т. Н., Щукина С. Ф., 2023 

Сельский социум как пространство социального развития дошкольника 15 

Научная статья 

УДК 371 

DOI: 10.20323/2686_8652_2023_4_18_15 

EDN: LORNKD 

 Сельский социум как пространство социального развития 
дошкольника 

Татьяна Николаевна Захарова1, Светлана Ференцевна Щукина2  
1Кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой дошкольного 

образования, Институт развития образования. 150014, Ярославль, 

ул. Богдановича, д. 16 
2Методист муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 

сопровождения участников образовательного процесса». 152170, Ярославская 

область, п. Борисоглебский, ул. Октябрьская, д. 44 
1zachartatyanan@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0003-2727-7811 
2svetf2004@list.ru, https://orcid.org/0000-0001-5262-7559 

Аннотация. Использование ресурса социума в образовательной деятельности 

дошкольного учреждения – явление не новое как для отечественной, так и для 

зарубежной практики. Сила сообщества, обладающего разнообразными 

развивающими функциями (воспитательными, образовательными) является 

предметом исследований и дискуссий философов, социологов, педагогов, 

психологов. 

Становление человека − носителя духовных ценностей, интеллектуального и 

творческого потенциала, физически развитого, здорового, – рассматривается 

одновременно и как цель существования социума, и как возможность для 

обеспечения общественного прогресса. 

Внедрение в практику дошкольных образовательных организаций требований 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования позволяет 

сместить акценты с традиционного использования «ресурсов внешнего 

сообщества» для решения задач социализации ребенка, на новые установки и 

задачи, связанные с обеспечением условий для становления коммуникативной, 

информационной, деятельностной компетентности воспитанника. Дошкольнику 

необходимо дать возможности для самореализации, проявления самобытности, 

индивидуальности; создать ситуации, где ему предоставляется возможность 

выбора, свободного поиска, исследования окружающего мира; поддерживать 

практики, в которых ребенок может проявить ответственность и 

самостоятельность, решать вопросы, проблемы, находящиеся в контексте его 

возрастных возможностей и способностей. 

Акцентирование этой проблемы позволяет придать совершенно новое 

понимание взаимодействию детского сада и социума. Это уже не только 

«расширение образовательного пространства детского сада», не только 
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приобщение к традициям социума в моменте участия дошкольника в праздниках, 

тематических событиях, но – это еще и формирование его первичной социальной 

активности, деятельностного отношения к реализации тех идей, ценностей, 

смыслов, которые формирует сообщество, окружающее ребенка. Сельский социум 

предоставляет для этого разнообразные возможности. 

В статье определены специфические черты сельского социума в разрезе его 

возможного влияния на социальное и личностное становление дошкольника, 

развитие социальной активности ребенка; приводятся примеры по организации 

работы с данном направлении в ДОО Борисоглебского муниципального района 

Ярославской области.  

Ключевые слова: ресурсы социума; сообщество; социальное развитие; 

компетентности; пространство детской реализации; обогащенные практики; 

личностное становление дошкольника 
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пространство социального развития дошкольника // Педагогика сельской школы. 

2023. № 4 (18). С. 15–37. http://dx.doi.org/10.20323/2686_8652_2023_4_18_15. 
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Rural society as preschool social development space 
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1Candidate of pedagogical sciences, associate professor, head of department of 

preschool education, institute of education development. 150014, Yaroslavl, 
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Abstract. The use of the resource of society in the educational activities of a 

preschool institution is not a new phenomenon for both domestic and foreign practices. 

The strength of a community with diverse developmental functions (educational, 

educational) is the subject of research and discussion for philosophers, sociologists, 

educators, psychologists. 

The formation of a person-carrier of spiritual values, intellectual and creative 

potential, physically developed, healthy, is considered both as the goal of the existence 

of society and as an opportunity to ensure social progress. 

Introducing the requirements of the Federal State Standard of Preschool Education 

into the practice of preschool educational organizations allows shifting the emphasis 

from the traditional use of «resources of the external community» to solve the problems 

of socializing the child, to new attitudes and tasks related to ensuring the conditions for 

the formation of communicative, information, and activity competence of the student. 

Preschoolers need to be given opportunities for self-realization, manifestation of 

mailto:zachartatyanan@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0003-2727-7811
mailto:svetf2004@list.ru
https://orcid.org/0000-0001-5262-7559


Педагогика сельской школы — 2023 — № 4 (18) 

Сельский социум как пространство социального развития дошкольника 17 

identity, individuality; create situations where he is given the opportunity to choose, 

freely search, explore the world around him; support practices in which the child can 

show responsibility and independence, solve issues, problems that are in the context of 

his age opportunities and abilities. 

Emphasizing this problem allows us to give a completely new understanding of the 

interaction between kindergarten and society. This is not only the "expansion of the 

educational space of the kindergarten," not only the introduction to the traditions of 

society in the moment of the preschool's participation in holidays, thematic events, but 

also the formation of his primary social activity, an active attitude to   implemente those 

ideas, values, meanings that form the community surrounding the child. Rural society 

provides a variety of opportunities for this. 

The article defines the specific features of rural society in the context of its possible 

influence on the social and personal formation of a preschooler, the development of the 

child's social activity; examples are given on the organization of work with this 

direction in the preschool educational organisation in the Borisoglebsky municipal 

district, the Yaroslavl region. 

Key words: resources of society; community; social development; competence; 

children's realization space; enriched practices; personal formation of a preschooler 

For citation: Zakharova T. N., Shchukina S. F. Rural society as preschool social 

development space. Pedagogy of rural school. 2023; 4(18):15–37. (In Russ.). 
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Введение 

Дети от природы активны, стре-

мятся к общению и взаимодействию 

как со взрослыми, так и со сверст-

никами. Ресурсы социального окру-

жения способны компенсировать 

многие трудности детского сада: 

территориальную ограниченность; 

искусственную организационную 

изоляцию детей при разделении их 

на группы по возрастному принци-

пу; игнорирование возможностей 

развивающего взаимодействия раз-

новозрастного коллектива детей; 

наличие определенной тревожности 

у педагогов при организации меро-

приятий детского сада с участием 

взрослых, напрямую непричастных 

к образовательной деятельности. 

Ресурсы социального окружения 

также способны устранить непони-

мание их роли и роли местного со-

общества в целом в социальном ста-

новлении ребенка. 

Мы рассматриваем сельский соци-

ум в аспекте широких возможностей, 

обогащения воспитательной и обра-

зовательной практики, в которой до-

школьник может активно развиваться, 

приобретать социальный опыт, реали-

зовывать свой деятельностный потен-

циал.  

Тема, предлагаемая в статье для 

обсуждения и анализа, актуальна 

для региона, так как, по последним 

данным мониторинга качества обра-

зования в Ярославской области (ко-

торый проводила кафедра дошколь-

ного образования ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования» в 
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2022 году), на селе функционирует 

196 образовательных организаций, 

реализующих программы дошколь-

ного образования, что составляет 

40,7 % от общего числа ДОО регио-

на. Данные организации посещает 

8854 ребенка, что составляет 15 % 

детей от общего количества до-

школьников, посещающих ДОО. В 

сельских ДОО − 57 % групп явля-

ются разновозрастными (2–4 воз-

раста), а сами организации − мало-

комплектными (1–3 группы).  

Несмотря на то, что детские сады 

небольшие, они часто являются цен-

тром культуры сельского поселения, 

который объединяет людей, включен-

ных в вопросы развития подрастаю-

щего поколения и не только. С момен-

та рождения ребенок «вписывается» в 

своё социальное окружение, которое 

определяет «социальную ситуацию 

его развития» [Михайлова-Свирская, 

2018], оно же обеспечивает качество 

жизни, благоприятствует или затруд-

няет проявление и развитие индиви-

дуальных особенностей.  

Менталитет социума оказывает 

влияние на личностное становление 

ребенка, на формирование индиви-

дуальной картины мира дошкольни-

ка, на самоощущение. При этом ак-

тивно не только окружение, оказы-

вающее определенное воздействие 

на ребенка, но и сам ребенок.  

Опыт предыдущего поколения не 

может быть просто передан последу-

ющему. Он осваивается, усваивается, 

принимается ребенком тогда, когда 

оказывается сообразен определённой 

ситуации в его развитии, эмоцио-

нально затрагивает, вызывает интерес, 

личностно окрашен, соответствует 

потребностям ребенка, апробирован в 

процессе индивидуальной или сов-

местной деятельности. 

Среда выступает как постоянный 

стимул к движению, открытию, по-

знанию, регулированию поведения 

человека на основе определенных 

нравственных норм, которые задает 

социум–общество (родственники, 

ближайшие соседи, местность, где 

живет ребенок). 

Переходя из условий семьи в 

условия пребывания в дошкольной 

организации, рядом с обществен-

ным взрослым, ребенок не выпадает 

из среды того микро-социума, в ко-

тором он существовал ранее. До-

школьник в детском саду является 

одновременно и носителем опыта 

семьи и тем, кто осваивает новые 

для него ценности, смыслы, обще-

ственно значимые умения, качества, 

взаимодействуя с другими детьми, 

педагогами, представителями соци-

ума, местных сообществ − социаль-

ными партнерами детского сада, 

если таковые имеются.  

Любой социум (как человече-

ская общность) имеет свою уни-

кальность, проявляющуюся в осо-

бых отношениях людей между со-

бой, возможностях для взаимодей-

ствия, разнообразных формах и ви-

дах консолидации. Уникальность 

социума определяется его языком, 

нормами поведения, обычаев и ри-

туалов, смыслов, ценностей, кото-

рые выражаются, сохраняются и 

транслируются поколениями [Си-
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виринов, 2022]. Микро-социумы 

семьи, детского сада − это чаще 

всего отражение того мезо- и мак-

ро-социума, частью которого они 

являются.  

Особенность современного сель-

ского социума в том, что нормой 

является тесное, часто вызванное 

необходимостью, взаимодействие 

различных социальных институтов 

(общественных, образовательных, 

религиозных, культурных), которые 

находятся рядом, на определенной 

территории. Их интересы специ-

фичны или пересекаются для реше-

ния каких-либо проблем.  

Целый ряд исследователей 

(Е. В. Бочарова, Л. В. Байбородова, 

А. А. Горбушов, Е. П. Еретнова, 

Д. А. Зеленова, О. В. Пополитова, 

К. С. Потапова, Е. Е. Сартакова, 

П. Н. Скуратова, В. Ю. Яковлева и 

др.) занимались и занимаются во-

просами изучения сельского социу-

ма, организации его жизнедеятель-

ности и быта, образования. В иссле-

довательских работах отмечаются 

изменения в его структуре за по-

следние десятилетия, которые обу-

словлены влиянием таких социаль-

ных процессов как урбанизация, 

миграция, информатизация.  

В работах Л. А. Беляевой [Беляе-

ва, 2019] указывается на то, что, по 

данным официальной статистики, в 

России увеличивается численность 

сельского населения при значитель-

ном сокращении занятых в сельском 

хозяйстве. Идет активный отток вы-

пускников школ, молодежи из сель-

ской местности, что затрудняет даже 

простое воспроизводство сельского 

населения. В тоже время на село 

приезжают мигранты из бывших 

стран СНГ и городов России [Яро-

славльстат, 2022], среди них много-

детные семьи, которые остаются 

работать и жить на земле, занима-

ются фермерством; в сельский со-

циум вливаются активные пенсио-

неры из центральных и столичных 

городов, которые вносят свой вклад 

в культурную жизнь села. 

В зависимости от расположе-

ния – отдаленности/близости к 

большим или малым городам; коли-

чества людей, которые постоянно 

проживают в данной местности, 

приезжают (на летний сезон) или 

уезжают (учеба, трудовая мигра-

ция), – формируется уклад социума, 

обедняется/обогащается содержа-

тельно его жизнь, традиции, связи.  

Значительный развивающий по-

тенциал ближайшего окружения дет-

ского сада на селе часто просто не 

реализуется, и даже не осознается 

педагогами детских садов. Образова-

тельный потенциал ближайшего 

окружения − природный ландшафт, 

местная архитектура, социокультур-

ные, физкультурно-оздоровительные 

и другие организации, сохранившие-

ся на селе, а самое главное − люди 

(коренные жители или приезжие), 

часто остаются только внешним фо-

ном «внутренней жизни» детского 

сада. В реальности же, именно они 

могут создать ценный ресурс для раз-

вития ребенка, тем более, оказывать 

определенное влияние и на содержа-

ние образования в детском саду. 
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Находясь рядом с детьми, они 

могут при созданных условиях 

включаться в детские проекты, ини-

циированные интересом детей к ка-

кому-то объекту окружающего мира 

или явлению; передавать свой опыт, 

знания, которые востребованы 

детьми для решения их детских за-

дач или идей, могут сами выступать 

как адресаты помощи, поддержки, 

которая идет от дошкольников. 

При взаимодействии детского 

сада с социумом могут образовы-

ваться сообщества − как особые 

группы людей [Денисов, 1999], 

осознающие свою общность, свой 

общий интерес, цели, они способ-

ны оказывать влияние на совершен-

ствование качества образования 

детей даже в малокомплектных 

детских садах. Эти объединения 

могут носить временный харак-

тер − для решения какой-либо про-

блемы или достижения четко обо-

значенной, разделяемой всеми 

участниками цели, а могут быть 

постоянными или долговременны-

ми и нести в себе черты местного 

сообщества, объединенного, 

например, целью обустройства тер-

ритории для комфортного пребыва-

ния людей в населенном пункте − 

месте их жительства; создания 

условий для развития и воспитания 

детей, соответствующих их пред-

ставлениям о таких условиях, или 

могут руководствоваться государ-

ственной идеей создания единого 

образовательного пространства 

страны [Белкина, 2016].  

Сегодня в фокусе внимания педа-

гогов системы дошкольного образо-

вания следующие задачи педагоги-

ческой практики: «…построение 

образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образо-

вания, становится субъектом обра-

зования…; поддержка инициативы 

ребенка в различных видах деятель-

ности….; приобщение к социокуль-

турным нормам, традициям семьи, 

общества, государства….; учет эт-

нокультурной ситуации развития 

детей…» [ФГОС ДО, 2013 (ред. 

2023)]. 

Местное сообщество/социум 

может стать той силой, которая 

включится в решение этих задач, 

обогатит образовательный опыт ре-

бенка, создаст ситуации взаимодей-

ствия, общения, передачи опыта, 

традиций. 

При проведении образователь-

ных мероприятий в детском саду 

сегодня актуально использование 

принципа со-конструирования сов-

местной деятельности, в которой 

участвуют взрослые и дети, объеди-

ненные общими интересами, позна-

вательными целями, задачами [Фте-

накис, 2015].  

Педагог играет активную роль 

при организации интерактивных 

процессов партнерства детей и пред-

ставителей социума. Он соотносит 

образовательный потенциал местно-

го сообщества, его ресурсность для 

развития ребенка, возможности для 
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расширения кругозора или формиро-

вания жизненно-необходимых навы-

ков и возможностей дошкольника, 

для проявления его социально одоб-

ряемой активности. 

Включенность ребенка в реше-

ние проблем местного сообщества, 

принятие его элементарных инициа-

тив, поддержка интересов, связан-

ных с общественной жизнью – это 

то, что должно стать повсеместной 

практикой в дошкольных образова-

тельных организациях. 

Технические возможности со-

временных детских садов на селе 

позволяют включить в орбиту взаи-

модействия не только местных жи-

телей или работников социокуль-

турных объектов ближайшего окру-

жения, но и активно взаимодейство-

вать с представителями любых ор-

ганизаций за пределами района, об-

ласти, страны. Почта, интернет рас-

ширяют образовательные границы 

развития ребенка, формируют воз-

можности для общения, поиска ин-

формации, проведения виртуальных 

встреч, обмена информацией, что 

снимает территориальную ограни-

ченность сельского социума, фор-

мирует новые социальные связи.  

Традиционный уклад жизни лю-

дей на селе; новые задачи образова-

ния, ориентированные на поддержку 

познавательной и социальной ак-

тивности и инициативности детей, 

начиная с дошкольного возраста; 

новые возможности образователь-

ных организаций, связанные с до-

ступностью получения и обмена 

информацией о социуме, о деятель-

ности других его учреждений, 

включающихся в решение задач об-

разования, – формируют простран-

ство для детской реализации и соци-

ального развития.    

Методология и методы иссле-

дования 

Методологической основой ис-

следования является системный 

подход, в рамках которого осу-

ществляется осмысление общетео-

ретических положений о роли среды 

в формировании личности ребенка; 

о специфике взаимодействия ребен-

ка и социума; о возрастных особен-

ностях социализации подрастающе-

го поколения; идея формирования 

целостного образовательного и со-

циокультурного пространства дет-

ского развития. Авторами статьи 

анализировались работы ученых и 

практиков, изучающих особенности 

обучения и воспитания в сельской 

образовательной организации. Ис-

следователями оценивались воз-

можности формирования ее разви-

вающего потенциала и использова-

ния ресурсов местного сообщества 

для социализации ребенка, форми-

рования его активности в социуме; в 

фокусе внимания при подготовке 

работы были теория развития соци-

ального партнерства в сфере образо-

вания; идея реализации проектного 

метода в дошкольном образовании 

для обогащения социальной практи-

ки ребенка; проблемы организации 

образовательной работы в сельских 

детских садах для социализации 

дошкольника, для детской реализа-

ции в условиях взаимодействия с 
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представителями социума; опреде-

лялась ресурсность местного сооб-

щества для участия в образователь-

ной деятельности детского сада. 

В ходе исследования использо-

вался комплекс методик: 

− теоретические (анализ, обоб-

щение, систематизация теоретиче-

ских материалов по теме; анализ и 

обобщение опыта дошкольных ор-

ганизаций, реализующих идеи ис-

пользования ресурсов социума для 

социализации дошкольников и со-

здания условий для их реализации);  

− эмпирические (педагогиче-

ское наблюдение, опытная работа, 

методы оценивания результатов 

деятельности организаций). 

 

Результаты исследования 

Интересным и содержательным, 

с нашей точки зрения, является ана-

лиз социальной ситуация, которая 

открывает перспективу становления 

и развития сельского социу-

ма/общности/общины как основы 

нравственной, духовной, социаль-

ной жизни сельского населения 

[Гаврилин, 2015; Гурьянова, 2018]. 

Возвращение сельской общине её 

исконного права коллективной от-

ветственности за духовную и соци-

альную жизнь людей, восстановле-

ние её значения как организованно-

го крестьянского «мира», где каж-

дый человек находил поддержку и 

защиту, может стать важной предпо-

сылкой эффективного осуществле-

ния социальных преобразований на 

селе, решения актуальных проблем 

воспитания и образования подрас-

тающего поколения.  

Понимание педагогами значения 

сельской общины для жизни чело-

века, воспитания подрастающего 

поколения особо важно в современ-

ных условиях, когда отмечается вы-

сокая разобщенность, конкурент-

ность, социальная пассивность 

населения сельских районов, осо-

бенно отдаленных от больших горо-

дов и регулярного транспортного 

обеспечения. Естественное старение 

и уход из жизни коренного населе-

ния села, потеря истории, традиций, 

корней, появление переселенцев, 

трудовых мигрантов в данных мест-

ностях, обладающих собственной 

ментальностью, не понимающих и 

не ценящих местные устои, приво-

дит к тому, что, теряется сила места, 

его образовательный потенциал, 

унифицируется жизнь людей, утра-

чивается специфичность, многооб-

разие культуры, особые отношения, 

которые традиционно складывались 

на селе между людьми.  

Воспитание человека, ценящего 

место своего рождения или прожи-

вания, готового к саморазвитию, са-

мореализации в малом социуме, к 

сопричастности к преобразованиям 

села, к взаимодействию с представи-

телями местных сообществ – задача 

образования. Именно образователь-

ная организация может стать местом, 

вокруг которого формируется сель-

ская общность; пространством, где 

собираются жители села, так как все 

они являются или родителями, или 

представителями более старшего по-
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коления семьи воспитанников. Гра-

мотно организованная педагогиче-

ская работа с данным контингентом 

местных жителей будет способство-

вать не только сохранению (а для 

кого-то открытием) истории, тради-

ций села, но и формированию опре-

деленных кодексов поведения, со-

глашений, в целом – менталитета 

представителей данной местности.  

Обращаясь к истории, важно 

помнить, что именно община тради-

ционно с X–XI вв. руководила сель-

ской жизнью. Она являлась соци-

альным институтом, основанным на 

соседских связях, отражавшим, 

прежде всего, земельные интересы 

крестьянства и регулировавшим хо-

зяйственную и бытовую жизнь де-

ревни. На общинных сходах реша-

лись и «бытовые вопросы, рассмат-

ривались внутрисемейные конфлик-

ты, конфликты между соседями, 

назначались опекуны над сиротами 

и одинокими стариками. Сход рас-

сматривал и случаи, связанные со 

взаимоотношениями, поведением 

отдельных членов общины. При 

этом прибегали обычно к мирному 

решению конфликтов: убеждали, 

увещевали, уговаривали поссорив-

шихся помириться, просить проще-

ния друг у друга, нарушителей заве-

денных порядков покаяться перед 

миром и исправиться, родителей, 

чьи дети в чем-то провинились, по-

строже спрашивать с них. К мнению 

схода прислушивались, следовали 

запретам или ограничениям. Такое 

совместное решение дел на сходах 

положительно сказывалось на самих 

общинниках, так как давало воз-

можность каждому из присутству-

ющих стать соучастником общин-

ной жизни, проявить свою мудрость 

и великодушие, ощутить себя зави-

симым от мира и в то же время за-

щищенным им, развивалась тяга к 

единению с другими, отзывчивость, 

готовность к самопожертвованию, 

миролюбие, стыдливость и справед-

ливость» [Холостова].  

Членам сообщества были понят-

ны негласные предписания, склады-

вался свой кодекс правил поведения 

в труде и быту. 

Несмотря на все исторические 

катаклизмы и социальные измене-

ния данные предписания и сегодня 

не ушли из быта селян. Они стали 

более завуалированы, но остались 

как внутренние установки, регуля-

торы взаимодействия соседства, от-

ношений в семье. 

По наблюдениям авторов данной 

статьи за детьми в сельских образо-

вательных организациях Ярослав-

ской области, негласное влияние 

общины и сельской жизни в целом 

на воспитание и социальное разви-

тие подрастающего поколения всё 

еще очень сильно. Мы постарались 

рассмотреть данное влияние с не-

скольких ракурсов: 

1. Условия жизни маленьких се-

лян и их развитие, социальное ста-

новление. На селе условия жизни 

семей различны. Большая часть де-

тей проживает в домах городского 

типа − блочных или кирпичных. 

Семьи чаще всего обеспечены 

отоплением, водой, газом. Боль-
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шинство детей не имеет опыта по-

мощи в обеспечении быта: воды, 

дров. Не имеют семьи, как в недав-

нем прошлом, скотины. Но у боль-

шинства из этих детей бабушки 

еще пока живут в отдаленных де-

ревнях, держат птицу, мелкий рога-

тый скот и дети летом видят дере-

венскую жизнь, помогают бабуш-

кам и дедушкам по хозяйству. Та-

ким образом, у детей села форми-

руется все же более целостная кар-

тина мира с ее годовым природным 

циклом и трудом на земле, забота-

ми о том, кто в ней нуждается. 

Кроме этого, детали природного 

окружения и жизни в ней развива-

ют сметливость, наблюдательность, 

умение соотносить события, вы-

страивать причинно-следственные 

связи, взаимодействовать в разных 

сообществах. Постоянное пребыва-

ние взрослых на глазах ребенка 

способствует тому, что сельские 

дети быстро овладевают не только 

несложными трудовыми навыками 

взрослых, но и усваивают и нормы 

поведения старших, нравственные 

ценности взрослых. Поведение 

взрослых служит мощным стиму-

лом для подражания. Сохранилась 

традиция разновозрастного взаимо-

действия и общения детей на селе, 

где дети учатся друг у друга раз-

личным игровым, трудовым дей-

ствиям. Формируются практиче-

ские навыки по жизнеобеспечению 

в менее комфортных условиях, чем 

в городе. В связи с этим фактом 

очевидно следующее обстоятель-

ство, представленное в пункте 2. 

2. Отношение к Родине, обес-

печению ее безопасности. Отноше-

ние самих семей, а, следовательно, − 

детей к воинской обязанности рази-

тельно отличается от взгляда город-

ских. Деревенские ребята, физиче-

ски более крепки и здоровы. Они 

менее изолированы друг от друга и 

более инициативны в подвижных 

играх. Но, не это главная причина. 

Главная причина − готовность за-

щищать родную землю, потому что 

слова «родная земля» для них не 

абстрактное понятие. В свое время 

Ф.М. Достоевский писал о том, что 

ребенок в детстве должен расти не 

на булыжных мостовых города, а на 

живой земле, на которой трава и 

деревья растут. Дети, выросшие в 

условиях села, деревни с раннего 

детства воспитываются всей средой, 

у них формируется осознание необ-

ходимости охраны, рачительного 

пользования, защиты этих полей, 

лесов и рек… Воспитание в сель-

ских, деревенских условиях имеет 

непосредственное отношение к обо-

роноспособности страны, понима-

ние красоты своей Родины форми-

рует понимание необходимости ее 

сохранения и защиты. 

3.  Отношение к слову. По 

многолетнему наблюдению 

(С. Ф. Щукина) дошкольников и 

школьников, сельские дети более 

молчаливы. Они, как и их родите-

ли, сначала думают, а потом реша-

ют, говорить ли вслух то, что ду-

мают. Потому порой удивляет факт 

сложности выстраивания диалога с 

деревенскими ребятами. Напротив, 
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в городе: все готовы говорить. 

Причина проста. В деревне кто что 

когда скажет, то слышавшие будут 

помнить всю жизнь, а иногда и не 

одно поколение будет помнить. 

Неразговорчивость здесь происте-

кает от (возможно, неосознанного в 

полной мере) чувства ответствен-

ности: «Слово − не воробей: выле-

тит, не поймаешь», «Десять раз от-

мерь, один раз отрежь». Для город-

ских ребят речь − способ самовы-

ражения, очевидный вид деятель-

ности. Говорят все хором: педагог 

не знает, кого и слушать. Дети де-

ревенские, несомненно, тоже гово-

рят, но речь эта в большей мере 

внутренняя, внешне не произне-

сенная. Это первое отличие. Второе 

заключается в восприятии детьми 

«образа слова». Поскольку дети, 

растущие на земле, имеют опыт ее 

облагораживания: посадки расте-

ний, прополки от сорняков, им до-

ступнее понятие корня слова, уяс-

нение которого, нередко, сокрытого 

от беглого взора. Русский язык 

складывался веками до его совре-

менного состояния, и многие став-

шие привычными для городского 

жителя слова имеют образы, восхо-

дящие к деревенскому укладу жиз-

ни, быту.  

Сельские дети растут и разви-

ваются сегодня в условиях, не-

сколько отличающихся от тех, что 

были 10–20 лет назад. Вот лишь 

несколько характерных тенденций 

модернизации образовательного 

социума на селе: 

− переход дошкольного образо-

вания на многовариантные модели 

функционирования и развития (ма-

локомплектные сады, разновозраст-

ные группы, воспитание на дому); 

− доступность разнообразной 

информации об окружающем мире 

для освоения ее детьми (ресурсы 

интернет-сообществ, образователь-

ных материалов на различных сай-

тах для педагогов, ресурсы оциф-

рованной детской литературы, ви-

деоматериалы развивающего кон-

тента для дошкольников); 

− активизация процесса созда-

ния формальных или неформаль-

ных образовательных комплексов 

на местах, объединяющих учре-

ждения дошкольного, общего, до-

полнительного, профессионального 

образования; 

− развитие в сельских муници-

пальных структурах ресурсных 

центров с целью осуществления 

очного и дистанционного образова-

ния детей и взрослых; 

− активность местных сооб-

ществ, проявляющих готовность к 

взаимодействию в вопросах обра-

зования детей. 

Одна из важнейших функций со-

циального воспитания в сельских об-

разовательных организациях (детском 

саду или школе) – координация, 

управление, корректировка организо-

ванных и стихийных влияний и воз-

действий на личность в микросреде.  

Принципиально важным в этом 

контексте является выстраивание 

системы гуманных отношений 

взрослых и детей, детей разных воз-



Педагогика сельской школы — 2023 — № 4 (18) 

Т. Н. Захарова, С. Ф. Щукина  26 

растов между собой, поддержка дет-

ских инициатив и познавательных 

интересов. Значимым условием при 

этом выступает качество социаль-

ной среды (ее структурированность, 

содержательная наполненность, 

сплоченность, наличие единых цен-

ностей, целей, хотя бы в воспитании 

детей, которым предстоит жить ря-

дом на той земле, где они родились 

и растут); события, объединяющие 

детей и взрослых; единство воспи-

тательных ценностей образователь-

ной организации и семьи, способ-

ствующих социализации ребенка.  

Социализация рассматривается 

сегодня как двусторонний процесс, 

включающий в себя, с одной сторо-

ны, усвоение индивидом социально-

го опыта путем вхождения в соци-

альную среду, систему социальных 

связей, и ее приспособление, «адап-

тацию» к культурным, психологиче-

ским и социологическим факторам; 

с другой стороны, процесс активно-

го воспроизводства индивидом си-

стемы социальных связей за счет его 

активной деятельности, преодоле-

ния негативных влияний среды, ме-

шающих ее саморазвитию и само-

утверждению [Захарова, 2012]. 

Главными средствами социали-

зации, воспитания, должны высту-

пать – сотрудничество, сотворче-

ство, взаимодействие всех социаль-

ных сил и институтов, где «взаимо-

действие» – стержневое понятие, а 

внутренний источник данного про-

цесса – активность и заинтересо-

ванность всех, кто в этом взаимо-

действии участвует. 

Социальное становление ребенка 

в этой ситуации приобретает особое 

значение в силу того, что складыва-

ется определенная социальная ситу-

ация развития ребенка, как раз и 

обусловленная наличием тесного 

контакта жителей села, влиянием 

сельчан друг на друга независимо от 

возраста; повседневным, прямым 

взаимодействием с природой, необ-

ходимостью проявлять активность в 

выполнении определенных дей-

ствий, связанных с самореализацией 

и проявлениям себя в социуме.  

Еще большим воспитательным 

эффектом обладает расширение 

образовательного пространства че-

рез выстраивание системы соци-

ального партнерства. Социальное 

партнерство рассматривается как 

совместная коллективно распреде-

ленная деятельность различных 

социальных групп, которая приво-

дит к позитивным и разделяемым 

всеми участниками данной дея-

тельности эффектам [Хусаинова, 

2020]. Для полноценного социально-

го партнерства необходимо, чтобы 

потенциальные партнеры имели до-

статочно разделенные интересы и 

осознавали эту общность, признава-

ли потребность друг в друге и были 

готовы к конструктивному взаимо-

действию [Гаврилин, 2015].  

Главным условием формирова-

ния партнерских отношений являет-

ся совпадение целей социальных 

партнеров. Наличие названных 

условий будет способствовать тому, 

что партнерство поможет направить 

ресурсы учреждения образования на 
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развитие сообщества, общественной 

самоорганизации и самоуправления. 

Оно привлечет ресурсы сообщества 

к поддержке образования и будет 

способствовать взращиванию вокруг 

образовательного учреждения в со-

обществе традиции и практики 

гражданской активности, будет спо-

собствовать педагогизации окружа-

ющей среды [Захарова, 2012]. 

Узловой элемент, вокруг которого 

формируется социальное партнер-

ство – это социальная проблема, ак-

туальная для какой-либо конкретной 

группы людей (учреждения), имею-

щая возможность ее решения при 

привлечении сторонних сил. 

Современная педагогика предла-

гает множество форм реализации 

такого партнерства, наиболее дей-

ственным из которых, на наш 

взгляд, является социальное проек-

тирование − вид деятельности, ко-

торая имеет непосредственное от-

ношение к развитию социальной 

сферы, организации эффективной 

социальной работы, преодолению 

разнообразных социальных проблем 

[Луков, 2003]. Включение дошколь-

ников в совместную деятельность с 

родителями, взрослыми, позволяет 

решить педагогические задачи ду-

ховного, нравственного, патриоти-

ческого, трудового, экологического 

воспитания.  

Таких примеров в Ярославской 

области немало. Приведем опыт Бо-

рисоглебского муниципального рай-

она, где складывается достаточно 

уникальная ситуация, связанная с 

взаимодействием разных социаль-

ных институтов, находящихся тер-

риториально в достаточно ограни-

ченном пространстве, включенных в 

решение задач образования.  

Цель совместных мероприятий, 

инициированных дошкольными ор-

ганизациями, в которых участвуют 

представители местного сообще-

ства, следующая: создать условия 

для социального становления ребен-

ка, его социализации, формирования 

социальных навыков в условиях 

взаимодействия с различными субъ-

ектами муниципального района – 

социальными партнерами дошколь-

ных образовательных организаций. 

Задачи: 

− расширять представления детей 

о социальной действительности, ис-

тории и культуре муниципального 

района, Ярославского края; 

− развивать у детей навыки взаи-

модействия в совместно организо-

ванных с социальными партнерами 

культурно-досуговых мероприятиях, 

занятиях прикладным творчеством, 

выставках, проектах; 

− формировать у детей осознан-

ное отношение к нормам и правилам, 

принятым в обществе и местном со-

обществе, совершенствовать соци-

ально значимые личностные качества 

(доброжелательность, гуманность, 

эмоциональную отзывчивость, ока-

зание необходимой помощи малы-

шам, сверстникам, уважение к стар-

шим), умение их проявлять; 

− воспитывать уважение к куль-

туре и истории родного края (на 

уровне района, города и т. д.), 

гражданственность, толерантность 
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(как уважение к культуре людей 

других национальностей, прожи-

вающих рядом). 

Среди показателей достижения 

цели: повышение познавательной 

активности детей, уровня осведом-

ленности о социальной действи-

тельности; сплочение детского кол-

лектива; сплочение родителей, де-

тей, педагогов в результате осу-

ществления совместной деятельно-

сти; закрепление партнерских от-

ношений и налаживание новых свя-

зей с различными организациями – 

социальными партнерами с целью 

расширения образовательного про-

странства ДОО; успешная адапта-

ция детей к социуму. 

Практика Борисоглебского му-

ниципального района. В начале 

внедрения ФГОС в 2013–2014 годах 

и осознания педагогами дошколь-

ных организаций поселка Борисо-

глебский себя частью единого обра-

зовательного пространства, возник-

ла необходимость осмысления име-

ющегося продуктивного опыта и его 

корректировки с учетом новых тре-

бований. Тогда методистом ЦСУОП 

С. Ф. Щукиной совместно с дирек-

тором методической службы 

Е. Ю. Клюкиной были проведены 

собеседования с представителями 

всех садов района и затем, совмест-

но с их руководителями, составлен 

долгосрочный план постепенного 

устранения обнаруженных образо-

вательных дефицитов, среди кото-

рых определились следующие: не-

достаточное внимание, уделяемое 

истории родного края – краеведче-

скому компоненту; дефициты в дея-

тельности педагогов части садов по 

созданию условий для проявления 

творческой активности и развития 

речи воспитанников (в том числе – 

диалогической); преобладание авто-

ритарного стиля общения с детьми; 

традиционная автономность жизне-

деятельности детского сада − не-

включенность в образовательную 

деятельность детского сада родите-

лей, представителей социума.  

Названные здесь дефициты явля-

лись характерными, но не всеобщи-

ми. Способы и пути их устранения 

впоследствии были уточнены, скор-

ректированы. 

Тогда же по итогам посещения 

организаций методистом был выяв-

лен и творческий потенциал каждо-

го сада, определены смысловые до-

минанты дальнейшей деятельности, 

точки опоры в последующем про-

фессиональном развитии сотрудни-

ков организаций. Отмечалось, что 

педагоги открыты к взаимодей-

ствию, новациям, работе по сохра-

нению уже сложившихся культур-

ных традиций конкретного учре-

ждения, связанного с историей труда 

и быта каждого села, судьбами яр-

ких личностей. Но все же имею-

щихся тематических приоритетов 

было недостаточно. К работе по 

углублению представлений о род-

ном крае педагогов, воспитанников 

и их родителей подключились 

Центр детского творчества, Детская 

библиотека, краеведческий музей 

«Дом крестьянина Елкина», сотруд-

ники судомодельного клуба «Ган-
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гут» и монастырского музея. Одним 

из способов расширения детской 

картины мира виделось применение 

корнесловно-смыслового подхода. 

Работа осуществлялась при научном 

руководстве Т. Н. Захаровой и при 

тесном сотрудничестве с 

В. В. Семенцовым (Санкт-

Петербург), автором–разработчиком 

корнесловно-смыслового подхода. 

Ближайшей целью применения 

корнесловно-смыслового подхода 

было пробуждение интереса к уста-

новлению следственных связей не 

только между однокоренными сло-

вами, но и между явлениями окру-

жающей жизни, расширение сло-

варного запаса. Главной долгосроч-

ной целью применения подхода яв-

ляется укоренение ребенка в исто-

рии собственного рода и народа, в 

усвоении им ценностей духовно-

нравственного содержания.  

Уже с 2013 года в районе силами 

ЦСУОП (С. Ф. Щукиной) и кафедры 

дошкольного образования 

(Т.Н. Захаровой) во всех дошколь-

ных учреждениях БМР были ини-

циированы и проведены разнооб-

разные мероприятия, проекты: фе-

стивали краеведческих уголков с 

последующим представлением об-

щественности на районной конфе-

ренции «Сохранение добрых тради-

ций земли Борисоглебской». Тема-

тику каждого учреждения воспита-

тели при участии детей определяли 

сами. Это, например, были темы 

«Святые и святыни Борисоглебской 

земли» (детский сад «Теремок»), 

история народных музыкальных ин-

струментов (детский сад «Светля-

чок»), традиции художественной 

резьбы по дереву (дошкольная груп-

па Березниковской школы), темати-

ческие стенды «Моя любимая ба-

бушка» (дошкольная группа Борисо-

глебской школы № 2) и «Лекар-

ственные травы нашего края» (до-

школьная группа Яковцевской шко-

лы). В муниципальном районе были 

реализованы познавательные проек-

ты и организованы интерактивные 

выставки «Игрушки наших бабушек 

и дедушек середины ХХ века» (дет-

ский сад «Звездочка») и другие. А к 

2023 году краеведческие уголки 

«выросли» до музеев и мини-музеев 

в дошкольных учреждениях («Коло-

сок», «Теремок», «Сказка», «Свет-

лячок» и др.). В 2014 году был за-

пущен практико-ориентированный 

проект «Мы книжки хорошие дела-

ем сами своей головой и своими ру-

ками». Книжки, рассказывающие о 

том, что интересно детям, что они 

любят – семью, друзей, домашних и 

диких животных, музыку, природу, 

технику – были изготовлены с по-

мощью взрослых – родителей и вос-

питателей во всех садах района. Ав-

торами оригинальных в своем 

большинстве текстов и иллюстра-

ций являлись дети старших и подго-

товительных групп. Книжки-

малышки детского сада «Звездочка» 

впоследствии были обобщены в 

единый сборник и тиражированы 

методической службой. Теперь с 

этими живыми рассказами знако-

мятся следующие поколения воспи-

танников сада: детям интересен и 
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близок мир их сверстников, нашед-

ший отражение в словах, рисунках – 

художественных образах. Так позна-

вательные проекты переросли в со-

циальные, так как дети сами стали 

для других детей помощниками в 

освоении культуры, истории и тра-

диций района. В настоящее время в 

некоторых садах данный проект 

продолжается – изготавливаются 

объемные самодельные книги, 

обобщающие проведенную работу 

по различным темам. Например, в 

саду «Теремок» осуществлены под-

борки материалов и иллюстраций о 

судьбах героев, подвижников Руси и 

России – святых А. Невского и 

Ф. И. Ушакова, А. В. Суворова, Цар-

ственных мучеников. В саду «Свет-

лячок» в течение полугода всем кол-

лективом воспитателей и семей вос-

питанников была создана книга тек-

стов коротких рассказов писателя 

Ф. А. Абрамова (в 2020 г.), затем 

книга–сборник вышивок, сделанных 

детьми под руководством взрослых, 

по иллюстрациям к русским народ-

ным сказкам (2023 г.). Данные про-

дукты были неоднократно представ-

лены на региональных вебинарах и 

семинарах в качестве примера воз-

можности развития творческого по-

тенциала детей, проявления их по-

знавательных интересов, деятельно-

сти по формированию практических 

навыков, большой работы по объ-

единению местного сообщества во-

круг задач образования его подрас-

тающих участников. 

В осуществляемой работе до-

школьных учреждений мы придаем 

большое значение краеведческой 

работе, включению регионального 

компонента в вариативную часть 

составляемых в организациях про-

грамм.  

Преобразование предметно-

пространственной среды в ДОУ 

осуществляется с определением ее 

смысловой доминанты (Ухтомский) 

в ключе применения подхода, по-

скольку среда – «словесна». Слово в 

нашей работе является объектом 

изучения и субъектом одновремен-

но. Посредством слова осуществля-

ются не только «горизонтальные 

социальные связи» при общении в 

семье и со сверстниками, взрослыми 

в запланированном и импровизиро-

ванном общении. Очень важна для 

становления ребенка как языковой 

личности социализация «по верти-

кали», то есть осмысление связи с 

предками – дедушками и бабушка-

ми, с прародителями, знакомство с 

историей собственного рода, его 

славными страницами, а через не-

го – историей народа, страны. При-

мером такой работы может служить 

еще один познавательный проект − 

эрудицион, посвященный добрым 

традициям семьи, проведенный вес-

ной 2023 года силами Центра сопро-

вождения участников образователь-

ного процесса в Борисоглебском 

районе. В этом конкурсе приняли 

участие 147 семей дошкольников и 

учеников начальной школы БМР. 

(Составитель заданий – Е. А. Рез-

чикова). Для небольшого поселка с 

13-ю дошкольными учреждениями 

это немалое количество участников. 



Педагогика сельской школы — 2023 — № 4 (18) 

Сельский социум как пространство социального развития дошкольника 31 

Эрудицион в общем ряду заданий 

включал создание генеалогического 

древа семьи и рассказ о предках–

героях войны и труда. Дети сельской 

местности уже имели опыт сов-

местных с педагогами и родителями 

посадок плодовых деревьев на 

участках, ухода за ними. Потому 

образ древа рода был им близок и 

понятен. В ходе поисков необходи-

мой информации родители обраща-

лись в архивы поселка, в местный 

краеведческий музей и музей Бори-

со-Глебского мужского монастыря. 

Семьями воспитанников была про-

делана немалая работа по обобще-

нию собранных данных. Эта дея-

тельность, несомненно, способство-

вала укреплению и сплочению се-

мей, сохранению национальной па-

мяти и передаче ее от предков к по-

томкам. Неожиданная для организа-

торов активность участников эруди-

циона объяснима многолетней рабо-

той методической службы при под-

держке ИРО по сохранению истори-

ческой памяти семей.  

В ключе развития интереса детей к 

истории своего рода в садах «Тере-

мок», «Колосок», в дошкольной груп-

пе Юркинской и Высоковской школы 

и других в течение многих лет ведется 

работа по изучению истории своего 

рода, созданию его генеалогического 

древа. Многие дети здесь знают и мо-

гут рассказать о своих предках, их 

талантах и судьбах.  

В условиях небольшой статьи не-

возможно перечислить и подробно 

остановиться на всех смыслах еже-

годно определяемых тем образова-

тельных событий, детско-взрослых 

проектов последнего десятилетия, 

ориентированных и на обеспечение 

субъектного подхода к каждому ре-

бенку, на создание условий для при-

обретения воспитанниками навыка 

жить и действовать сообща. О вос-

требованности опыта района свиде-

тельствуют запросы на его представ-

ление от педагогов городов Ростова, 

Углича, Тутаева, Ярославля, Ивано-

во, Переславля-Залесского, Калязина, 

Мышкина и других.  

В условиях сельского социума – 

пространства детской реализации и 

социального развития дошкольника, 

наиболее осуществимо воплощение 

его целостного развития. Взаимо-

связь «горизонтальных» и «верти-

кальных» социальных связей спо-

собствует обретению ребенком опы-

та культурных смысловых ориенти-

ров и, как следствие, становлению 

языковой личности [Захарова, 2022; 

Щукина, 2020]. Объединенность, 

созвучность действий складываю-

щегося сообщества в районе про-

явилась в этом году в запросах на 

методическую помощь, связанную с 

планированием новых познаватель-

ных и социальных проектов, в кото-

рые включены дети и взрослые 

местного сообщества (так случайно, 

возможно, потому, не сговариваясь, 

воспитатели садов «Теремок» 

(М. А. Угланова), «Звездочка» 

(О. А. Лебедева) и дошкольной 

группы Борисоглебской школы № 2 

(И. В. Палачева) выбрали тему 

«Лад» в жизни села, семьи, в душе 

человека. Мы рекомендовали им 
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использовать в работе книгу 

В. Белова «Лад» по ознакомлению с 

миром русской деревни и ее лучши-

ми традициями). Опыт данной рабо-

ты в будущем требует обобщения. 

 

Заключение 

Сельский социум сегодня облада-

ет определённым потенциалом для 

развития ребенка, уникальной средой 

для его становления, проявления сил, 

умений, самореализации. Он создает 

набор образцов для подражания, дает 

возможность выбора того пути, кото-

рый оказывается ближе всего расту-

щему человеку. В сельском социуме 

сегодня складывается уникальная 

ситуация для социального развития 

ребенка, происходит своеобразное 

наложение эпох, где исторически 

сложившиеся, традиционные черты 

сельского социума дополняются, а 

иногда и вытесняются новыми чер-

тами и явлениями. Не потерять иден-

тичность, своеобразие, культуру, 

корни того места, где растут дети, 

важно не только для их личностного 

развития, но и для социума региона, 

страны в целом.  

Дети, выросшие на земле, имеют 

особые возможности: наблюдений в 

природе; знакомства с трудом на 

земле и приобретения естественной 

трудовой практики; освоения быто-

вых и культурных традиций от пер-

воисточников (отечественный фоль-

клор, наполненный яркими воспита-

тельными и образовательными об-

разцами еще частично сохранился на 

селе), еще сильно влияние общинно-

сти на формирование личности, ха-

рактера детей. 

Активность местного сообщества 

в вопросах воспитания подрастаю-

щего поколения может быть иници-

ирована, поддержана, педагогами 

образовательных организаций на 

селе. И эта помощь, скорее всего, 

может быть связана с расширением 

содержания образования, которое 

является следствием включенности 

представителей социума в меропри-

ятия образовательных организаций. 

Именно здесь ненавязчиво, есте-

ственно происходит передача опыта 

от поколения поколению; осуществ-

ляется включение в активность со-

общества новых жителей, которые 

переезжают в район, совместное 

погружение участников мероприя-

тий в историю местности, формиро-

вание совместных ценностей, новых 

традиций, укоренение старых.  

Реализуемые в сельских социумах 

Ярославской области образователь-

ные мероприятия, имеют своей це-

лью решить вопросы социализации 

воспитанников, формирования у них 

интереса к окружающему миру, дают 

возможность им проявить себя, реа-

лизоваться в группе сверстников, 

развить различные навыки и умения. 

Разнообразные проекты (познава-

тельные, социальные), в которых 

участвуют дети, их родители, соци-

альные партнеры, дают свои резуль-

таты. Они схожи с теми, что были 

определены в рамках исследования 

2012 года, и это подтверждает гипо-

тезу о том, что участие дошкольни-

ков в разнообразных проектах, где 
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задействованы представители соци-

ума – социальные партнеры образо-

вательной организации, способствует 

социальной адаптации детей, их со-

циализации [Захарова, 2012]. Расши-

рение образовательного простран-

ства детского сада за счет включен-

ности социума в его жизнь обеспечи-

вает новые возможности для детской 

реализации, развития навыков ком-

муникации, работы с информацией, 

приобретения умений в разнообраз-

ных видах деятельности, формиро-

вания привязанности в тому месту, 

где они растут и воспитываются. 
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Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных проблем современного 

образования, заключающейся в создании условий, благоприятных для формиро-

вания готовности современных подростков к реализации субъектной позиции, к 

принятию самостоятельных ответственных решений. В статье проводится обра-

щение к методологическим основаниям и методической специфике реализации 

педагогического сопровождения саморазвития подростков, базирующегося на 

рефлексивно-ценностном подходе как экзистенциальном подходе в педагогике, 

раскрывающем идею взаимообусловленности развития рефлексии и ценностей 

личности, детерминированную преодолением – ключевым фактором саморазви-

тия. Необходимым условием реализации рассматриваемого подхода является 

ценностно-ориентированная образовательная среда дополнительного образова-

ния, которая обладает воспитательными и развивающими возможностями, суще-

ственными для саморазвития и самореализации обучающихся. Отдельное внима-

ние в рамках исследования уделено раскрытию специфики организации педагоги-

ческого сопровождения школьников, проживающих в сельской местности, что 

можно позиционировать в качестве одной из его целей, для реализации которой 

применялись следующие методы: педагогический эксперимент, диагностика го-

товности подростков к саморазвитию, методы математико-статистической обра-

ботки полученных данных. В эксперименте приняли участие 200 обучающихся, 

проживающих в сельской местности Калужской области. По итогам его реализа-

ции сделаны выводы и предложены педагогические рекомендации по организа-

ции сопровождения саморазвития подростков в условиях дополнительного обра-

зования в сельских школах. В ходе исследования сделан вывод о том, что процесс 

воспитания сегодня должен носить проблемно-ориентированный характер, обес-

печивающий формирование готовности личности к саморазвитию, важным про-

цессуальным условием которого выступает восприятие проблемных ситуаций как 
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возможностей для саморазвития. Делается обоснованный акцент на необходимо-

сти целенаправленной организации педагогической работы по формированию 

адаптивных копинг-стратегий обучающихся, что является возможным в образова-

тельных организациях разных видов и типов и имеет свою специфику примени-

тельно к конкретной образовательной среде и социокультурной реальности. 

Ключевые слова: дополнительное образование; сельская школа; 

педагогическое сопровождение; копинг-стратегия; готовность подростка к 

саморазвитию; рефлексивно-ценностный подход 
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Abstract. The article is devoted to one of the urgent problems of modern education, 

which consists in creating conditions favorable for the formation of modern adolescents’ 

readiness to implement the subject position, to make independent responsible decisions. 

The article refers to the methodological foundations and methodological specifics of 

implementing pedagogical support for the self-development of adolescents, based on a 

reflexive value approach as an existential approach in pedagogy, revealing the idea of 

mutual agreement between the development of reflection and personal values, 

determined by overcoming –a key factor in self-development. A necessary condition for 

implementing this approach is a value-oriented educational environment of additional 

education, which has educational and developing opportunities that are essential for the 

self-development and self-realization of students. Special attention in the framework of 

the study is paid to revealing the specifics of organizing pedagogical support for 

schoolchildren living in rural areas, which can be positioned as one of its goals, for 

implementing them the following methods were used: a pedagogical experiment, 

diagnostics of adolescents' readiness for self-development, methods of mathematical 

and statistical processing of the obtained data. The experiment was attended by 

200 students living in rural areas of the Kaluga region. Based on the results of its 

implementation, conclusions were made and pedagogical recommendations were 

proposed to organize support for the self-development of adolescents in the conditions 
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of rural additional education schools. The study concluded that the upbringing process 

today should be of a problem-oriented nature, ensuring the formation of the 

personality's readiness for self-development, an important procedural condition of 

which is the perception of problem situations as opportunities for self-development. A 

reasonable emphasis is made on the need to purposefully organize pedagogical work to 

form adaptive copying strategies for students, which is possible in educational 

organizations of different types and has its own specifics in relation to specific 

educational environment and socio-cultural reality. 

Key words: additional education; rural school; pedagogical support; copying 

strategy; a teenager's readiness for self-development; reflexive value approach 
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Введение 
Современные социокультурные 

и экономические условия, пред-
определившие социокультурную 
реальность, в качестве основного 
фактора конкурентоспособности 
личности диктуют ее готовность к 
постоянному саморазвитию, само-
совершенствованию и самореали-
зации. Сегодня в отечественной и 
зарубежной психологии и педаго-
гике активно изучаются вопросы, 
касающиеся определения специфи-
ки самоидентификации и социали-
зации подрастающего поколения 
под влиянием современной реаль-
ности [Антопольская, 2020; Ми-
рошкина, 2014; Цифровое поколе-
ние…, 2017; Smirnov, 2019; 
Twenge, 2018; Dimmock, 2019]. В 
качестве ключевой детерминанты 
специфики развития современного 
человека ученые отмечают интер-
нет и обеспечиваемые им «соци-
альные сети» [Шамсутдинов, 2016]. 
Именно этот вторичный агент со-
циализации приводит к формиро-
ванию и закреплению в психике 

взрослеющей личности специфиче-
ских содержательных феноменов, 
связанных с психическими процес-
сами, состояниями и свойствами. 
Применительно к подростковому 
возрасту как периоду, сензитивному 
для саморазвития личности, речь 
идет о следующих специфических 
содержательных феноменах психо-
логических новообразований, кото-
рые стремятся перейти из индивиду-
ально-обусловленных в типичные 
для данной возрастной группы: 

 непосредственная связь фор-
мируемых ценностей личности, об-
раза «Я»-идеальный с установками, 
транслируемыми в виртуальной сре-
де [Антопольская, 2020; Мирошкина, 
2014; Цифровое поколение…, 2017];  

 низкий уровень самостоятель-
ности личности, неготовность к ответ-
ственным решениям [Smirnov, 2019];  

 низкий уровень инициативы 
и социальной активности [Асташо-
ва, 2014]. 

Личность с такими характери-
стиками имеет все шансы длитель-
ного пребывания в периоде детства. 
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Биологический возраст в данном 
случае может намного превышать 
психологический, что формирует 
инфантильное отношение человека 
к себе, к жизни. Продолжительный 
период детства – вот обратная сто-
рона реальной жизнедеятельности 
и развития человека в условиях ак-
тивного интернет-потребления. 

С другой стороны, стремление к 
успеху – одна из характеристик со-
временного подрастающего поко-
ления [Леонтьев, 2011; Маралов, 
2017; Орлов, 2000].  

Приходим к выводу, что, с одной 
стороны, у современных подростков 
отмечается стремление к успеху как 
ожидаемому результату саморазви-
тия. С другой стороны, опираясь на 
результаты проведенных нами ис-
следований (выборка: подростки 11–
14 лет, n=2006; география: Москов-
ская, Ярославская, Костромская, Ка-
лужская области; 2019), утверждаем, 
что далеко не каждый подросток го-
тов к саморазвитию, у многих из них 
имеются барьеры, блокирующие 
процессы саморазвития и самореали-
зации [Ivanova, 2022]. 

Данные выводы согласуются с ре-
зультатами исследований, проведен-
ных Д. А. Леонтьевым и 
М. А. Щукиной, согласно которым, 
дети и молодые люди зачастую ока-
зываются неготовыми к преодоле-
нию препятствий на пути к самораз-
витию [Леонтьев, 2011; Щукина, 
2014]. Согласно Р. Х. Шакурову, 
именно способность к преодолению 
жизненных трудностей открывает 
путь для ее саморазвития [Шакуров, 
2001], что предопределяет необхо-

димость обращения к изучению си-
туации преодоления трудностей как 
фактору саморазвития, а также раз-
работки и апробации педагогических 
средств, содействующих формиро-
ванию у ребенка отношения к такой 
ситуации как к возможности для 
личностного роста. 

Стратегическая цель исследова-
ния. В существующих социокуль-
турных условиях, предопределивших 
специфику социализации и само-
идентификации личности, особую 
актуальность приобретает разработ-
ка, научно-теоретическое обоснова-
ние и опытно-экспериментальная 
проверка новых подходов к воспита-
нию подрастающего поколения, ори-
ентированных на формирование 
взрослеющей личности, готовой к 
саморазвитию и самореализации на 
основе ответственных, самостоя-
тельно принятых решений. 

В рамках достижения постав-
ленной стратегической цели одной 
из приоритетных задач выступает 
определение специфики реализации 
новых воспитательных подходов в 
условиях сельской местности, в 
которой проживает существенная 
часть населения нашей страны и в 
которой, в силу определенных со-
циальных и экономических факто-
ров [Иванова, 2022], снижена воз-
можность воплощения отдельных 
инновационных технологий и си-
стемных видов педагогической дея-
тельности, требующих объемного 
потенциала внешних ресурсов об-
разовательных организаций.  

В качестве частных задач ис-
следования отмечаем следующие:  



Педагогика сельской школы — 2023 — № 4 (18) 

И. В. Иванова 42 

1). изучение готовности под-
ростков, проживающих в сельской 
местности, к саморазвитию; 

2). изучение образа «Я»-
идеальный подростков, проживаю-
щих в сельской местности; 

3). изучение поведенческих 
стратегий подростков, проживаю-
щих в сельской местности, в ситуа-
циях преодоления трудностей; 

4). обоснованное предложение 
методологического подхода, приме-
нение которого в воспитательной 
деятельности в условиях дополни-
тельного образования в сельской 
школе будет способствовать целена-
правленному формированию готов-
ности обучающихся к саморазвитию 
и преодолению трудностей как клю-
чевому фактору личностного роста; 

5). рефлексия результатов апро-
бации педагогического сопровож-
дения саморазвития подростков из 
сел и деревень Калужской области, 
основанного на методологии ре-
флексивно-ценностного подхода; 

6). выявление на основе результа-
тов проведенного эксперимента спе-
цифики организации педагогическо-
го сопровождения школьников, про-
живающих в сельской местности; 

7). предложение рекомендаций 
по организации педагогического 
сопровождения саморазвития под-
ростков в условиях дополнительно-
го образования в сельских школах. 

 

Методология  

и методы исследования 
Концепцию нашего исследова-

ния определил рефлексивно-
ценностный подход [Иванова, 2017], 

разработанный автором в научной 
школе экзистенциальной педагогики 
профессора М. И. Рожкова. Данный 
методологический подход является 
экзистенциальным по своей сущно-
сти и средовым по содержанию, его 
основная идея состоит во взаимо-
обусловленности развития ценност-
ной и рефлексивной сфер личности, 
детерминация которых в подростко-
вом возрасте задается ситуацией 
преодоления трудностей в условиях 
ценностно-ориентированной обра-
зовательной среды в дополнитель-
ном образовании. 

Методы исследования:  

 теоретический анализ лите-
ратуры по проблеме исследования;  

 педагогический эксперимент;  

 пакет диагностического ин-
струментария готовности подрост-
ков к саморазвитию, состоящий из 
следующих методик: опросник 
«Диагностика готовности подрост-
ков к саморазвитию» И. В. Ивано-
вой (решение задач 1 и 5), опрос-
ник «Мой идеал» М. И. Рожкова, 
И. В. Ивановой (решение задачи 2), 
опросник «Копинг-стратегии» Ла-
заруса в адаптации методики WCQ 
Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк (ре-
шение задач 3 и 5);  

 методы математико-
статистической обработки получен-
ных данных (F-критерий Фишера). 

Объем и характеристика выбо-
рочной совокупности. Диагностиче-
ское изучение готовности подрост-
ков, проживающих в сельской мест-
ности, к саморазвитию было осу-
ществлено в 2019 году. Базой иссле-
дования выступили следующие му-



Педагогика сельской школы — 2023 — № 4 (18) 

Специфика организации педагогического сопровождения саморазвития  

обучающихся сельских школ в условиях дополнительного образования 

43 

ниципальные казенные общеобразо-
вательные учреждения Калужской 
области – средние общеобразова-
тельные школы деревень – Колых-
маново, Порослицы, Льва Толстого и 
села Щелканово. Выборка составила 
105 человек из числа подростков в 
возрасте 11–14 лет.  

В педагогическом эксперименте 
(2019–2020) приняли участие те же 

образовательные организации. В 
состав экспериментальных и кон-
трольных групп вошли 200 под-
ростков аналогичного возраста. 

Результаты исследования 
Результаты решения задачи 1 – 

изучение готовности подростков, 
проживающих в сельской местно-
сти, к саморазвитию отражены в 
таблицах 1 и 2. 

Таблица 1.  
Результаты изучения критериев готовности подростков,  

проживающих в сельской местности, к саморазвитию (n=105) 

Критерий 
готовности к  

саморазвитию 

Высокий  
уровень  

(в %) 

Средний  
уровень 
 (в %) 

Низкий  
уровень 
 (в %) 

Экзистенциальный  16,19 59,05 24,76 

Мотивационный  20,00 64,76 15,24 

Предметно-практический  9,76 64,76 25,48 

Саморегуляционный  4,81 54,29 40,90 

Эмоциональный  5,20 67,00 27,80 

Интеллектуальный  8,67 60,95 30,38 

Волевой  8,80 53,10 38,10 
 

Как видно из таблицы 1, 
наибольшую сформированность 
среди замеряемых критериев го-
товности к саморазвитию получил 
мотивационный критерий, что сви-
детельствует о потребности под-
ростков к достижению успеха в 
личностном росте и самосовершен-
ствовании. Наряду с этим, саморе-

гуляционный и волевой критерии 
наиболее слабо представлены среди 
исследуемых, что говорит о слож-
ностях в регуляции своего поведе-
ния и препятствует саморазвитию. 
Об этом же свидетельствует то, что 
у 40,91 % испытуемых на низком 
уровне сформирована рефлексия 
(таблица 2). 

Таблица 2. 
 Результаты изучения компонентов готовности подростков, прожива-
ющих в сельской местности, к саморазвитию (n=105) 

Компонент 
готовности к  

саморазвитию 

Высокий уро-
вень  
(в %) 

Средний уро-
вень 

 (в %) 

Низкий уро-
вень  
(в %) 

Субъектность 9,52 63,81 26,67 

Способность к рефлексии 5,76 53,33 40,91 

Способность к самопрогно-
зированию 

5,95 62,62 31,43 
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Как видно из таблицы 2, субъ-
ектность у 73,33 % испытуемых 
сформирована на высоком и сред-
нем уровнях, что представляет со-
бой потенциал для формирования 
готовности к саморазвитию. 

Результаты решения задачи 2 – 
изучение образа «Я»-идеальный 
подростков, проживающих в сель-
ской местности, (n=105) следую-
щие: 38,67 % подростков желают 
быть похожими на своих родителей 
и других членов семьи; 36,00 % – 
на Президента В. В. Путина; 
10,00 % подростков изъявили же-
лание походить на тик-токеров, 
блогеров; 5,33 % – на известных 
спортсменов, по 2,67 % – на друзей, 
бизнесменов, по 0,67 % – на акте-
ров, вокалистов, поэтов, литера-
турных персонажей, летчиков, кос-
монавтов. [Иванова, 2021]. В вы-
бранных персонах подростков при-
влекают следующие качества:  

1) целеустремленность (42,67 %); 

2) ум (38 %); 
3) достижения, подвиги, успеш-

ность (38 %); 
4) сила характера, воля 

(36,67 %); 
5) доброта (36 %); 
6) богатство (24,67 %); 
7) юмор (22,67 %) [Иванова, 2022]. 
Обращает на себя внимание тот 

факт, что целеустремленность, сила 
характера, воля как качества, связан-
ные с преодолением, вошли в число 
приоритетных качеств в профиле 
«Я»-идеальный подростков, что сви-
детельствует о потребности в фор-
мировании адаптивных копинг-
стратегий, напрямую обеспечиваю-
щих готовность личности к самораз-
витию. 

Результаты решения задачи 3 – 
изучение поведенческих стратегий 
подростков, проживающих в сель-
ской местности, в ситуациях пре-
одоления трудностей отражены в 
таблице 3. 

Таблица 3.  

Результаты изучения доминирующих копинг-стратегий подростков, 

проживающих в сельской местности (n=105) 
Доминирующая копинг-стратегия (КС) 

в индивидуальном профиле испытуемого 
Значение (в%) 

Самоконтроль 2,72 

Принятие ответственности 7,14 

Планирование решения проблемы 3,63 

Поиск социальной поддержки 10,28 

Положительная переоценка 11,56 

Комплекс (2 или более адаптивные КС) 1,40 

Конфронтационный копинг 17,01 

Дистанцирование 17,56 

Бегство-избегание 25,70 

Комплекс (2 или более адаптивные КС / адаптивная и относитель-
но адаптивная КС / 2 относительно адаптивные КС) 

2,31 

Комплекс (2 или более неадаптивные КС / относительно адап-
тивная и неадаптивная КС) 

0,69 
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Как видно из таблицы 3, наиболее 
часто для выхода из проблемных си-
туаций подростки, проживающие в 
сельской местности, используют не-
адаптивные копинг-стратегии – бег-
ство-избегание, дистанцирование и 
конфронтационный копинг. Адап-
тивные копинг-стратегии активного 
преодоления слабо сформированы, 
что соотносится с низкими показате-
лями сформированности саморегу-
ляционного и волевого критериев 
(таблица 1).  

Полученные результаты позво-
ляют сделать следующий вывод: 
процент доминирующих неадап-
тивных копинг-стратегий выше, 
чем адаптивных (таблица 3), что 
свидетельствует о неготовности 
подростков к активному преодоле-
нию препятствий на пути достиже-
ния цели по саморазвитию, при 
этом мотивация к саморазвитию 
сформирована (таблица 1), что 
подчеркивает востребованность 
организации целенаправленной ра-
боты по формированию готовности 
подростков к саморазвитию. 

Результаты решения задачи 4 – 
обоснованное предложение мето-
дологического подхода, применение 
которого в воспитательной дея-
тельности в условиях дополни-
тельного образования в сельской 
школе будет способствовать целе-
направленному формированию го-
товности обучающихся к самораз-
витию и преодолению трудностей 
как ключевому фактору личност-
ного роста. Рефлексивно-
ценностный подход, разработанный 
нами, опирается на методологию 

экзистенциального подхода к вос-
питанию М. И. Рожкова [Рожков, 
2002], расширяя его через предло-
жение научно-обоснованных и 
опытно-экспериментальным путем 
проверенных закономерностей, 
принципов, механизма и комплекса 
педагогических средств сопровож-
дения саморазвития подростков в 
дополнительном образовании. 
Подход основан на теории установ-
ки Д. Н. Узнадзе [Узнадзе, 2001], 
что нашло свое выражение в со-
держании феномена готовности 
подростка к саморазвитию и в 
научно-обоснованном формирова-
нии его структурных компонентов. 
Технология педагогического со-
провождения саморазвития под-
ростков в дополнительном образо-
вании в ситуации преодоления 
трудностей, выступающая в каче-
стве ведущего педагогического 
средства, воплощающего идеи ре-
флексивно-ценностного подхода 
[Иванова, 2021], основана на тео-
рии преодоления Р. Х. Шакурова 
[Шакуров, 2001], теории стратегии 
жизненного пути 
К. А. Абульхановой-Славской 
[Абульханова-Славская, 1991] и 
концепции развития индивидуаль-
ности О. С. Гребенюка и 
Т. Б. Гребенюк [Гребенюк, 2000]. 
Реализация технологии возможна 
как в условиях городских, так и 
сельских образовательных органи-
заций, поскольку предполагает 
гибкие алгоритмы сопровождения с 
привлечением социальных партне-
ров с их участием в офлайн и он-
лайн формах [Иванова, 2021]. 
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Результаты решения задачи 5 – 
рефлексия результатов апробации 
педагогического сопровождения 
саморазвития подростков из сел и 
деревень Калужской области, ос-

нованного на методологии рефлек-
сивно-ценностного подхода. В таб-
лицах 4, 5 и 6 представлены основ-
ные результаты исследования. 

Таблица 4. 
Динамика развития критериев готовности подростков, проживающих 
в сельской местности, к саморазвитию (n=100) 

Критерий 
готовности к 

саморазвитию 

Экспериментальная 
группа 

Контрольная группа Fэ

мп. 

1 

Fэ

мп. 

2 Высо-
кий 
уро-
вень  
(в %) 

Сред-
ний 
уро-
вень 

 (в %) 

Низ-
кий 
уро-
вень 

 (в %) 

Высо-
кий 
уро-
вень  
(в %) 

Сред-
ний 
уро-
вень 

 (в %) 

Низ-
кий 
уро-
вень 

 (в %) 

Д
Э 

П
Э 

Д
Э 

П
Э 

Д
Э 

П
Э 

Д
Э 

П
Э 

Д
Э 

П
Э 

Д
Э 

П
Э 

Экзистенци-
альный  

16 34 70 58 14 8 18 22 68 66 14 12 2,34 1,09 

Мотивацион-
ный  

22 32 62 64 16 4 20 20 66 68 14 12 2,34 1,09 

Предметно-
практический  

10 20 60 72 30 8 12 12 56 58 32 30 2,30 1,04 

Саморегуля-
ционный  

6 16 54 58 40 26 8 8 54 56 38 36 2,29 1,10 

Эмоциональный  6 18 66 72 28 10 4 4 70 68 26 28 2,29 1,04 

Интеллекту-
альный  

8 12 62 68 30 20 10 10 60 64 30 26 2,29 1,14 

Волевой  10 24 54 54 36 22 8 10 56 56 36 34 2,38 1,06 

               

Условные обозначения: ДЭ – до эксперимента; ПЭ – после эксперимента; 
Fэмп.1 – расчет Fэмп.  (критерий Фишера) экспериментальная группа: ДЭ / ПЭ; 

Fэмп.2 – расчет Fэмп.  (критерий Фишера) контрольная группа: ДЭ / ПЭ. 
 

Как видно из таблицы 4, наиболее 
гибким к развитию является экзи-
стенциальный и мотивационный кри-
терии готовности подростков к само-
развитию (Fэмп max по выборке). В 
экспериментальной группе изменения 
статистически значимы, что свиде-
тельствует об эффективности реали-
зованного комплекса средств педаго-
гического сопровождения саморазви-
тия подростков, включающего в себя: 

 технологию педагогического 
сопровождения саморазвития под-
ростков в дополнительном образо-
вании в ситуации преодоления 
трудностей;  

 методику стимулирующих ре-
альных дилеммных ситуаций;  

 методику проблемных ситуа-
ций и методику «О трудностях на 
пути к цели»;  
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 индивидуальную карту под-
ростка «Я познаю себя»;  

 портфолио; 

 дневник саморазвития.  

Таблица 5. 

Динамика развития компонентов готовности подростков,  

проживающих в сельской местности, к саморазвитию (n=100)  

Компонент 

готовности к 

саморазвитию 

Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа 

Fэ

мп. 

1 

Fэ

мп. 

2 

Высо-

кий 

уро-

вень  

(в %) 

Сред-

ний 

уро-

вень 

 (в %) 

Низ-

кий 

уро-

вень 

 (в %) 

Высо-

кий 

уро-

вень  

(в %) 

Сред-

ний 

уро-

вень 

 (в %) 

Низ-

кий 

уро-

вень 

 (в %) 

Д

Э 

П

Э 

Д

Э 

П

Э 

Д

Э 

П

Э 

Д

Э 

П

Э 

Д

Э 

П

Э 

Д

Э 

П

Э 

Субъектность 10 28 62 56 28 16 12 10 64 66 24 24 1,78 1,09 

Способность к 

рефлексии 

6 14 54 60 40 26 6 8 56 58 38 34 1,78 1,00

6 

Способность к 

самопрогнози-

рованию 

6 14 62 68 32 18 8 8 58 60 34 32 1,74 1,13 

Условные обозначения: ДЭ – до эксперимента; ПЭ – после эксперимента; 

Fэмп.1 – расчет Fэмп.  (критерий Фишера) экспериментальная группа: ДЭ / ПЭ; 

Fэмп.2 – расчет Fэмп.  (критерий Фишера) контрольная группа: ДЭ / ПЭ 

 

Из таблицы 5 видно, что 

наиболее гибкими к развитию 

стали субъектность и способ-

ность к рефлексии (Fэмп max по 

выборке). В экспериментальной 

группе изменения статистически 

значимые, что подтверждает це-

лесообразность создания и под-

держания ценностно-

ориентированной образователь-

ной среды в дополнительном об-

разовании, в которой целена-

правленно проводится работа по 

развитию рефлексии и нрав-

ственных ценностей обучающих-

ся [Иванова, 2021]. 

Таблица 6.  

Динамика развития доминирующих копинг-стратегий подростков, 

проживающих в сельской местности (n=100) 

Доминирующая 

копинг-стратегия 

(КС) в индивиду-

альном профиле 

испытуемого 

Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа 

Fэмп. 

1 

Fэмп. 

2 
ДЭ ПЭ ДЭ ПЭ 

Значение 

(в%) 

Значение 

(в%) 

Значение 

(в%) 

Значение 

(в%) 

Самоконтроль 2,00 6,00 2,00 2,00 3,90 1,001 
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Доминирующая 

копинг-стратегия 

(КС) в индивиду-

альном профиле 

испытуемого 

Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа 

Fэмп. 

1 

Fэмп. 

2 
ДЭ ПЭ ДЭ ПЭ 

Значение 

(в%) 

Значение 

(в%) 

Значение 

(в%) 

Значение 

(в%) 

Принятие ответ-

ственности 
8,00 16,00 8,00 10,00 3,80 1,01 

Планирование ре-

шения проблемы 
4,00 14,00 6,00 6,00 3,15 1,04 

Поиск социальной 

поддержки 
12,00 18,00 10,00 8,00 3,87 1,003 

Положительная 

переоценка 
12,00 10,00 10,00 12,00 2,95 1,01 

Комплекс (2 или 

более адаптивные 

копинг-стратегии) 

0,00 2,00 2,00 2,00 1,53 1,26 

Конфронтационный 

копинг 
16,00 6,00 14,00 14,00 3,62 1,002 

Дистанцирование 18,00 10,00 20,00 22,00 4,14 1,01 

Бегство–избегание 22,00 12,00 24,00 22,00 3,12 1,08 

Комплекс (2 или 

более адаптивные 

КС / адаптивная и 

относительно адап-

тивная КС / 2 отно-

сительно адаптив-

ные КС) 

4,00 4,00 4,00 2,00 1,55 1,43 

Комплекс (2 или 

более неадаптив-

ные КС / относи-

тельно адаптивная 

и неадаптивная КС) 

2,00 2,00 0,00 0,00 1,45 1,40 

Условные обозначения: ДЭ – до эксперимента; ПЭ – после эксперимента; 

Fэмп.1 – расчет Fэмп.  (критерий Фишера) экспериментальная группа: ДЭ / ПЭ; 

Fэмп.2 – расчет Fэмп.  (критерий Фишера) контрольная группа: ДЭ / ПЭ. 

 

Как видно из таблицы 7, в экс-

периментальной группе получена 

положительная статистически зна-

чимая динамика всех адаптивных 

копинг-стратегий. Приходим к вы-

воду, что эффективное формиро-

вание адаптивных копинг-

стратегий, позволяющих подрост-

кам быть готовыми к активному 

преодолению препятствий на пути 

к достижению цели по самосовер-

шенствованию, возможно. Достиг-

нутые результаты получены благо-

даря применению технологии пе-
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дагогического сопровождения са-

моразвития подростков в дополни-

тельном образовании в ситуации 

преодоления трудностей, исполь-

зуемой в процессе разработки и 

реализации детьми проектов само-

развития разных видов. 

Результаты решения задачи 6 – 

выявление на основе результатов 

проведенного эксперимента специ-

фики организации педагогического 

сопровождения школьников, про-

живающих в сельской местности. 

Процесс организации 

сопровождения в сельских школах, 

построенный на основе 

рефлексивно-ценностного 

подхода, и полученные результаты 

позволили нам сформулировать 

следующее важные ориентиры 

данного вида педагогической 

деятельности в условиях 

дополнительного образования в 

сельских школах: 

− организация взаимодействия 

сельской школы с социальными 

партнерами, которые являются 

востребованными в условиях раз-

работки и реализации подростками 

проектов саморазвития как в 

офлайн-режиме (офлайн-

сопровождение), так и в онлайн-

режиме (воплощение идеи онлайн-

сотрудничества представителей 

организаций – социальных партне-

ров школы с подростками через 

проведение онлайн-консультаций, 

видеоэкскурсий); 

− опора на имеющийся в школе 

воспитательный потенциал при 

организации технологии сопро-

вождения саморазвития обучаю-

щихся. 

Специфика организации сопро-

вождения связана с запросами и 

потребностями подростков, ориен-

тирована на учет имеющегося вос-

питательного потенциала сельской 

школы и социокультурной реаль-

ности сельской местности. 

Опираясь на полученные резуль-

таты исследования, нами были 

предложены следующие рекоменда-

ции по организации педагогическо-

го сопровождения формирования 

готовности подростков к саморазви-

тию в условиях дополнительного 

образования в сельских школах: 

 расширение образователь-

ных предложений дополнительно-

го образования сельской школы 

через механизм социального парт-

нерства как с территориально 

близкими, так и удаленными орга-

низациями и предприятиями с ис-

пользованием онлайн- и офлайн-

режимов сотрудничества;  

 развитие в школе механиз-

мов интеграции внеучебной и 

учебной деятельности детей разно-

го возраста; 

 учет регионального компо-

нента сельской школы в ходе со-

здания и поддержания в ней цен-

ностно-ориентированной образо-

вательной среды и организации 

системной педагогической работы 

по формированию адаптивных ко-

пинг-стратегий подростков, при-

обретению ими индивидуального 

успешного опыта преодоления 

трудностей; 
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Заключение 

Исследование позволило полу-

чить комплекс результатов, среди 

которых в качестве наиболее су-

щественных отметим следующие: 

1. Теоретические результаты: 

разработан новый в педагогике 

научно-обоснованный подход к 

организации воспитательной дея-

тельности в условиях дополни-

тельного образования (рефлексив-

но-ценностный подход), опытно-

экспериментальным путем прове-

рена состоятельность идеи подхода 

и его методическая составляющая. 

Показано, что наиболее рельефно 

подход может быть представлен в 

условиях дополнительного образо-

вания, которое обладает воспита-

тельными и развивающими ресур-

сами, существенными для осу-

ществления детьми свободного и 

ответственного выбора.  

2. Методические результаты: 

раскрыта специфика реализации 

педагогического сопровождения 

саморазвития подростков в усло-

виях дополнительного образова-

ния в сельских школах, предло-

жены рекомендации по воплоще-

нию рефлексивно-ценностного 

подхода в пространстве сельского 

образования. 

3. Практико-ориентированные 

результаты эмпирического поряд-

ка: психодиагностическим путем 

получены данные о состоянии 

сформированности готовности к 

саморазвитию подростков, прожи-

вающих в сельской местности. 

Обязательного учета в педагогиче-

ской деятельности требуют следу-

ющие результаты: сформирован-

ная мотивация подростков к само-

развитию, потребность в развитии 

качеств личности, связанных с го-

товностью преодолевать возника-

ющие проблемы и препятствия, 

несформированные адаптивные 

копинг-стратегии. 

Основной вывод исследования. 

Учитывая комплекс полученных 

результатов, приходим к основно-

му выводу исследования – процесс 

воспитания сегодня должен носить 

проблемно-ориентированный ха-

рактер, обеспечивающий форми-

рование у подрастающего поколе-

ния готовности к саморазвитию, 

предполагающей совершение че-

ловеком самостоятельного выбора 

и несение за него ответственности. 

Важным процессуальным услови-

ем готовности подростка к само-

развитию является восприятие им 

проблемной ситуации как возмож-

ности для саморазвития, что, в 

свою очередь, востребует целена-

правленно организованной педаго-

гической работы по формирова-

нию адаптивных копинг-стратегий 

подростков. В качестве подхода, на 

котором может успешно строиться 

данная педагогическая деятель-

ность, можно обозначить рефлек-

сивно-ценностный подход. Его ре-

ализация возможна в образователь-

ных организациях разных видов и 

типов, и, соответственно, имеет 

свою специфику применительно к 

конкретной образовательной среде 

и социокультурной реальности. 
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Аннотация. При отборе учителем того или иного педагогического инструмента 

возникает вопрос об особенностях его применения для конкретной категории 

учащихся (адресном применении), в нашем случае ‒ для учеников сельской школы. У 

сельской школы – своя, характерная только для нее миссия и назначение. Село 

является для сельских школьников малой Родиной, куда они готовы вернуться и 

трудиться после окончания школы, поэтому особенно важным является 

формирование у учеников профессиональных ориентаций, связанных с будущей 

профессией на селе. Вследствие этого педагогический инструментарий необходимо 

адаптировать, а, возможно, и разработать такой, который будет применяться именно к 

этой категории учащихся для решения профориентационных задач. Одним из 

вариантов решения данной проблемы является создание и применение дидактической 

системы с профориентационным компонентом в виде интегративных заданий 

сельскохозяйственной тематики.  

Целью статьи является обоснование возможности применения и разработка 

дидактической системы с профориентационным компонентом в образовательном 

процессе сельской школы. Научная новизна исследования заключается в 

представлении дидактической системы с профориентационным компонентом в 

виде интегративных заданий сельскохозяйственной тематики. Материалы статьи 

будут полезны для практикующих учителей сельских школ, которые целью своей 

деятельности ставят решение проблемы профессионального самоопределения 

школьников. Представлена авторская модель дидактической системы учителя 

сельской школы с профориентационным компонентом в виде интегративных 

заданий сельскохозяйственной тематики и обоснована возможность её 

использования в образовательном процессе; уточнено понятие «дидактическая 

система» с позиции включения профориентационного компонента как 

специфической доминанты её компонентов; представлены примеры 
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интегративных заданий сельскохозяйственной тематики и выявлена 

целесообразность включения таких заданий в школьные циклы дисциплин. 

Ключевые слова: дидактическая система учителя; профориентация; 

интегративные задания; сельское хозяйство; межпредметная направленность 

содержания 
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Career guidance component of the rural school teacher’s didactic system 
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1Teacher of department of pedagogy, Vyatka state university. 610000, Kirov, 
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2Doctor of pedagogical sciences, associate professor, professor of department of 

pedagogy, Vyatka state university. 610000, Kirov, Moskovskaya str., 36 
1valera.cheraniova@yandex.ru, https://orcid.org/0009-0002-9487-5985 
2okorchun@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-2693-0305 

Abstract. When a teacher selects a pedagogical instrument, the question arises about the 

peculiarities of its use for a specific category of students (targeted use), in our case it’s for 

students of rural school. The rural school has its own mission and purpose, characteristic 

only for it. The village is a small homeland for rural school students, where they are ready to 

return and work after graduation, therefore, it is especially important for students to form 

professional orientations related to the future profession in the countryside. As a result, 

pedagogical tools need to be adapted, and, possibly, developed, which will be applied to this 

category of students to solve career guidance problems. One of the options for solving this 

problem is to make up and apply a didactic system with a career guidance component in the 

form of integrative knowledge of agricultural topics.  

The purpose of the article is to substantiate the possibility of applying and 

developing a didactic system with a career guidance component in the educational 

process of rural school. The scientific novelty of research lies in the presentation of a 

didactic system with a career guidance component in the form of integrative tasks of 

agricultural topics. The materials of the article will be useful for practicing teachers of 

rural schools, who aim to solve the problem of professional self-determination of school 

students. The article presents the author's model of the didactic system of a rural school 

teacher with a career guidance component in the form of integrative tasks of agricultural 

topics and justifies the possibility of its use in the educational process; clarified the 

concept of «didactic system» from the position of including a career guidance 

component as a specific dominant; examples of integrative tasks of agricultural subjects 

were presented and the feasibility of including such tasks in school cycles of disciplines 

was revealed. 
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Введение 
Прогрессивное улучшение отече-

ственной системы образования зави-
сит, прежде всего, от квалификации и 
опыта учителя. Его знания, навыки и 
способности представляют значи-
тельную социально-экономическую 
ценность, которая способствует ин-
новационному развитию. Поэтому 
сегодня особенно важно максималь-
но использовать и реализовывать 
потенциал педагога. Социальные 
изменения в обществе породили но-
вые требования к школе и привели к 
изменениям в учебном процессе. Эти 
изменения направлены на развитие 
человеческого потенциала страны и 
создание нового поколения россиян с 
современным мышлением, поведе-
нием и мотивацией. 

Возможность изменения процес-
са обучения зависит от готовности 
учителя, его способности анализи-
ровать дидактический процесс, по-
нимать векторы его развития и про-
являть свои профессиональные 
навыки. В настоящее время наблю-
дается трансформация представле-
ний о процессе обучения, что под-
тверждается педагогическими ис-
следованиями и публикациями уче-
ных. Труды А. Г. Асмолова, 
В. П. Беспалько, И. В. Ирихиной, 
М. А. Мктрчяна, И. М. Осмолов-
ской, Е. В. Чернобай и других ис-

следователей свидетельствуют о но-
вом этапе эволюции дидактики и 
новых требованиях к интерпретации 
дидактической системы учителя. 

Понятие «система» имеет мно-
жество определений. Некоторые из 
них связаны с философским стату-
сом этой категории. Например, 
Людвиг фон Берталанфи определяет 
систему как комплекс взаимодей-
ствующих элементов, 
В. Н. Садовский говорит об упоря-
доченном множестве взаимосвязан-
ных элементов, а А. Н. Аверьянов 
определяет систему как ограничен-
ное множество взаимодействующих 
элементов. Во всех этих определе-
ниях акцент делается на понятии 
«элемент» и «взаимодействие». 
Специалисты считают, что «систем-
ность» и «целостность» – взаимоза-
висимые понятия, так как целост-
ность является главным свойством 
системы. Определение системы 
В. Н. Садовского – это множество 
взаимосвязанных компонентов, об-
ладающих целостными свойствами 
и закономерностями – наиболее 
близко нам. В ситуации постнеклас-
сической рациональности в науке 
все более значимыми становятся 
синергетические идеи относительно 
интерпретации феномена системы, 
связываемые, прежде всего, с её са-
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моорганизацией, возможностями 
выбора нелинейных путей развития.  

Педагогическая система – спе-
цифическая система, целенаправ-
ленная на выполнение образова-
тельной функции (обучение, воспи-
тание и развитие учащихся). Важ-
ность исследований профессио-
нального самосознания учителя, 
которые проводили Л. М. Митихин, 
В. И. Загвязинский, В. Д. Никано-
ров, Я. А. Понаморев, Т. Ф. Фроло-
ва, объясняется в контексте пробле-
мы развития представлений о ди-
дактической системе учителя. Они 
освещали психологические и педа-
гогические механизмы творчества и 
занимались вопросами индивиду-
ального стиля деятельности. Авторы 
также рассматривали традиционную 
дидактическую систему как упоря-

доченную совокупность целей, со-
держания, форм, методов и средств 
обучения [Ирихина, 2010].  

«Дидактическая система – одна 
из форм педагогической системы, 
реализующая образовательную 
функцию по определенной предмет-
ной области» [Пак, 2004, с. 56]. Од-
нако, определение М. Пак все же 
более близко к нашему пониманию 
методической системы, связанной с 
обучением конкретному предмету 
или дисциплине. Необходимо отме-
тить, что в педагогической литера-
туре нет единого подхода к рассмот-
рению понятия «дидактическая си-
стема» (далее ‒ ДС). Приведем по-
зиции ученых, взгляды которых на 
структуру и содержание данной ка-
тегории отличаются (Таблица 1). 

Таблица 1. 

 Контент-анализ понятия «дидактическая система» 
Исследователь Определение Комментарий 

П. И. Пикадистый 
[Пикадистый, 2023, 
408 с.] 

«это организованная педагогическая 
система, которую представляют взаи-
мосвязанные элементы: образова-
тельные цели; содержание образова-
ния и обучения; обучающиеся и их 
личные характеристики; организаци-
онные формы совместного труда обу-
чающих и обучающихся и дидактиче-
ские процессы (модели обучения) как 
способы реализации целей и педаго-
гического процесса в целом»; 

ДС рассматривается 
как концепция обуче-
ния и как процесс. 

В. П. Беспалько  
[Беспалько, 1989, 
с. 192] 

«совокупность взаимосвязанных 
средств, методов и процессов, необ-
ходимых для создания организован-
ного, целенаправленного педагогиче-
ского влияния на формирование лич-
ности с заданными качествами»; 

ДС представлена в 
двух частях: дидакти-
ческая задача и техно-
логии её решения. 
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Исследователь Определение Комментарий 

Л. Н. Журбенко 
[Нуриев, Журбенко, 
2010, с. 128–136] 

«как средство для построения кон-
цептуальной модели, в частности, 
гибкой математической подготовки в 
университете»; 
– система подготовки с гарантией 
достижения цели; 

ДС представлена как 
образовательная мо-
дель, включающая 
общие цели и содер-
жание образования; 
подчеркивается гаран-
тия достижения цели 
(признак технологии). 

Т. П. Дьячек 
[Дьячек, 2002, 
с. 112] 

«система формирования готовности 
будущих специалистов к исследова-
тельской деятельности»; 

Г. А. Балл, 
И. Ф Исаев [Исаев, 
2002, с. 208] 

«дидактическая деятельность являет-
ся технологическим выражением ди-
дактической культуры учителя, вхо-
дит в её состав в качестве компонен-
та, выступает в качестве основы для 
рассмотрения новообразующих тех-
нологических элементов»; 

дидактическая дея-
тельность видится, как 
процесс решения ди-
дактических задач и 
компонент дидактиче-
ской культуры педаго-
га, что в совокупности 
позволяет говорить о 
ДС.  

Т. И. Шамова, 
Т. М. Давыденко, 
Г. Н. Шибанова  
[Шамова, 2001, 
с. 76–171] 

«составная часть образовательного 
процесса, включающая процесс 
обучения, структуру процесса обу-
чения, сущность, содержание и 
структуру учения, дидактические 
концепции и теории обучения, ме-
тодику планирования и конструи-
рования образовательного процесса 
на учебном занятии»; 

ДС равнозначна тео-
ретической конструк-
ции, с одной стороны, 
с другой стороны, 
авторы говорят о ней, 
как о части образова-
тельного процесса (то 
есть здесь соединяют-
ся статическая (мето-
дика планирования и 
конструирования об-
разовательного про-
цесса на учебном за-
нятии) и динамиче-
ская структура (реали-
зация единства препо-
давания и учения в 
обучении)). 

Д. Г. Левитес 
[Левитес,1998, 
с. 375] 

«опыт учителя по использованию 
авторской технологии в собственной 
практике. Включает в себя следую-
щие элементы: системы целей, прин-
ципы отбора содержания, модели 
организации деятельности, техноло-
гический цикл обучения»; 

ДС рассматривается, 
как авторская педаго-
гическая технология 
(единство статических 
и динамического ком-
понентов). 

И. В. Плотникова 
[Плотникова, 1997] 

это тактика в рамках реализации 
определенной методической концеп-

ДС как реализация 
динамического про-
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ции, основанной на соответствующих 
педагогических, психологических 
теориях, но с учетом конкретных це-
лей и условий обучения; 

цесса с учетом кон-
текста. 

Е. А. Генике 
[Генике, 1998, с. 
38–43] 

«взаимообусловленная последова-
тельность действий педагога с опре-
деленными индивидуально-
типологическими особенностями, 
позволяющая ему успешно реализо-
вывать дидактический цикл как це-
лостную структурную единицу учеб-
ного процесса»; 

ДС как циклический 
феномен с акцентом 
на стиль учителя (его 
параметры).  

В. А. Болотов 
[Болотов, 2001, 
с. 48] 

«создание учителем собственной ав-
торской педагогической системы»; 

акцент на обусловлен-
ности ДС профессио-
нально-личностными 
особенностями учите-
ля. 

Е. В. Ширшов  
[Ширшов, 2017, 
с. 138] 

«определяется тремя основными со-
ставляющими: видом управления, 
видом информационного процесса, 
типом средства передачи информации 
и управления познавательной дея-
тельностью»; 

ДС, как способ осу-
ществления алгорит-
ма управления обу-
чением. 

И. М. Осмоловская  
[Осмоловская, 
2021, с. 6] 

«совокупность компонентов процесса 
обучения (цель, содержание, методы 
и т. д.), образующих целостность, 
характеризующихся единством, взаи-
мосвязанностью, непротиворечиво-
стью»; 

ДС как совокупность 
компонентов процесса 
обучения.  

Р. Р. Гарифуллин 
[Гарифуллин, 2021] 

«как дидактический процесс, не име-
ющий рамок, конца и результатов»; 

идеи основаны на ди-
дактике культуры 
постмодернизма. 

Глоссарий понятий 
новой дидактики 
[Глоссарий понятий 
… , 2023] 
 
 

упорядоченный набор целей, форм, 
методов и средств обучения. Основу 
процесса обучения как дидактической 
системы составляет учебная деятель-
ность; 

ДС равносильна обу-
чению. Связь с учеб-
ной деятельностью 
подчеркивается через 
организацию учебного 
процесса, выбор оп-
тимальных образова-
тельных технологий и 
разработку эффектив-
ных методик обуче-
ния. 

[Педагогический 
словарь … , 2020] 

Определения дидактической системы 
не содержит. Имеется определение 

ДС в традиционном 
статическом понима-
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понятия «технология обучения», осно-
ванное на интерпретации из Нацио-
нальной педагогической энциклопе-
дии [Технология обучения … . 2023], 
определении ЮНЕСКО (1986 г.): «Си-
стема проектирования и педагогиче-
ского применения адекватных данной 
технологии педагогических законо-
мерностей, целей, принципов, содер-
жания, форм, методов и средств обу-
чения, гарантирующих достаточно 
высокий уровень их эффективности, в 
том числе при последующем воспро-
изведении»; 

нии (как совокупность 
взаимосвязанных ком-
понентов) дополняет-
ся деятельностным 
акцентом проектиро-
вания, применения, 
гарантированности 
результатов, возмож-
ности тиражирования. 

Н. К.Нуриев, 
С. Д. Старыгина, 
[Нуриев, Старыги-
на, 2020] 

Дидактическая SMART-система – 
система обучения с высоким уровнем 
автоматизации и использованием 
«искусственного интеллекта» при 
опосредованном участии преподава-
теля (учителя) как проектировщика и 
консультанта-эксперта; 

ДС проектируется и 
реализуется в  дея-
тельном образователь-
ном пространстве с 
тремя степенями сво-
боды – когнитивно-
реально-виртуальном.  

 
Проведенный контент-анализ 

понятий «дидактическая система» 
позволяет утверждать, что с тече-
нием времени данное понятие 
трансформируется и в сегодняшнем 
мире акцент смещается на постмо-
дернистский подход к его интер-
претации. Постмодернизм меняет 
роль ученика и учителя: помогает 
сориентироваться в информацион-
ном поле, конструирует образова-
тельную среду, предлагает способы 
достижения конкретных результа-
тов [Иванова, 2019], способствует 
систематизации знаний. Новая ди-
дактическая система обращена к 
ученику, его знаниям, компетенци-
ям, действиям, мыслям, допущен-
ным ошибкам. Базовым принципом 
становится не просто принцип ак-
тивности обучающегося субъекта, 

но принцип вовлеченности в дея-
тельность, то есть участия обуча-
ющегося в ней, влияния на её со-
держание и формы организации 
[Клюс-Станьска, 2022; Поздеева, 
2022, с. 231]. Актуальной становит-
ся задача обеспечения вовлеченно-
сти ученика в совместную образо-
вательную деятельность [Полонни-
ков, 2023; Padilla-Petry, 2021]. В 
продолжение данной тенденции 
трансформации дидактических си-
стем отметим их дополнение новы-
ми цифровыми средствами, систе-
мами искусственного интеллекта, 
обуславливающими адаптивность 
дидактической системы под кон-
кретного обучающегося, а потому ‒ 
персонифицированность образова-
тельной траектории для каждого. 
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При этом заметим, что совре-
менная дидактика не может быть 
полностью построена на постмо-
дернизме, так как данные измене-
ния могут привести к отрыву от 
реальности (социальный заказ, об-
разовательный стандарт). Но и иг-
норировать постмодернистские из-
менения не получится. 

Обобщая сказанное, можно отме-
тить, что мы согласны с точкой зре-
ния И. В. Плотниковой о том, что 
дидактическая система учителя тес-
но связана с его авторской и индиви-
дуальной интерпретацией концепции 
обучения. Дидактическая система 
учителя может быть рассмотрена как 
профессиональное и личностное об-
разование, которое развивается в ре-
альной педагогической практике, 
имеет как статическую (взаимосвя-
занные зафиксированные компонен-
ты), так и динамическую структуру 
(связана с этапностью и циклично-
стью реального дидактического про-
цесса). Причем её динамика сегодня 
связывается с технологичностью, 
применением цифровых средств, си-
стем искусственного интеллекта, 
адаптивным вовлечением каждого 
ученика в самостоятельное осознан-
ное познание мира. 

Ученые предлагают различные 
толкования, относящиеся к «систе-
ме», «типу», «концепции», «тео-
рии», «циклу» и «технологии» обу-
чения, что свидетельствует о мно-
гообразии характеристик и различ-
ном понимании сути изучаемого 
вопроса. В научных работах отсут-
ствуют разграничения понятий 
«дидактическая система учителя 

сельской школы» и «дидактическая 
система учителя городской школы». 
В настоящее время существует раз-
ногласие среди ученых в отноше-
нии определения понятия «дидак-
тическая система учителя сельской 
школы». 

Независимо от местоположения, 
любая школа – это учебно-
воспитательная организация, целью 
которой является реализация обра-
зовательных программ. В нашей 
стране сельские школы составляют 
более половины от общего числа 
школ России [Заир-Бек, 2020], в них 
обучается около четверти учащихся 
страны. Учитывая зачастую значи-
тельную удаленность сел от круп-
ных культурных центров, можно 
сказать, что городские школы разви-
ваются более интенсивно, чем сель-
ские, оставляя последним возмож-
ность саморазвития и самоудовле-
творения своих культурных, финан-
совых и образовательных потребно-
стей [Кузьмин, 2003].  

Особенности организации про-
цесса обучения в сельской школе, 
прежде всего, связаны со специфи-
кой тех задач, которые она решает, а 
это, в первую очередь, привитие 
интереса к жизни в условиях со-
временного села, создание условий 
для положительного восприятия 
профессий, востребованных в сель-
ской местности. Содержание и под-
ход к обучению сельских школьни-
ков отражают указанные особенно-
сти и идеи развития учебного про-
цесса на селе. В сельской школе 
создаются благоприятные условия 
для интеграции учебных и вне-
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урочных занятий, что позволяет 
использовать разнообразные мето-
ды и формы работы учащихся, а 
также снять излишнюю напряжен-
ность, связанную со школьной 
жизнью ребенка [Коршунова, 2021]. 
Из всего вышеизложенного следует, 
что образование на селе должно 
быть основано на учете врожден-
ных способностей детей и их бли-
зости к природе. В отличие от го-
родской школы, сельская школа 
должна быть ориентирована на 
удовлетворение современных по-
требностей именно села. Социаль-
ное воспитание учеников должно 
направляться на развитие направ-
ленности и приверженности их к 
родному краю. 

По нашему мнению, профориен-
тационным компонентом в системе 
обучения могут выступить интегра-
тивные задания сельскохозяйствен-
ной тематики (ИЗСХТ), которые 
позволят сельским школьникам по-
знакомиться с основами профессий 
села, оценить свои навыки и инте-
ресы в этой области и принять бо-
лее обоснованное решение о выбо-
ре своего профессионального пути. 

Под дидактической системой 

учителя сельской школы мы будем 
понимать теоретически обоснован-
ную совокупность взаимосвязан-
ных и дополняющих элементов: 
целей, содержания образования, 
организационных форм, методов, 
технологий и средств профессио-
нально-педагогической деятельно-
сти, направленных на подведение 
учащихся к взвешенному профес-
сиональному выбору и развитию 

положительного восприятия про-
фессий села за счет применения 
профориентационного компонента 
как ядра системы.  

С точки зрения дидактики совре-
менной сельской школы имеет 
смысл следующее определение: 
«Дидактический процесс в условиях 
сельской школы – это система целе-
направленной учебно-
познавательной деятельности обу-
чающихся в рамках обязательных, а 
также внеклассных учебных занятий 
и самообразования, руководимая и 
управляемая педагогом, по овладе-
нию на репродуктивном, конструк-
тивном и творческом уровнях си-
стемой знаний, умений, способов 
деятельности, выступающих в каче-
стве базиса для формирования ком-
петентностей сельского школьника 
и достижения им личностных, мета-
предметных и предметных образо-
вательных результатов с учетом спе-
цифики сельской образовательной 
организации» [Коршунова, 2014, 
с. 32]. Социальная, культурная и 
экономическая среда, в которой 
находится сельская школа, обуслав-
ливает специфику дидактического 
процесса. Вследствие этого возни-
кает ряд факторов, которые влияют 
на особенности школьника: бли-
зость естественной природы, соци-
альный статус и положение педаго-
гического работника в сельской 
школе. Данные аспекты отражают 
идеи междисциплинарности и тран-
сдисциплинарности, обуславливают 
системное использование экзистен-
циального, интегративно-
деятельностного, синергетического 
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и системно-структурного подходов с 
целью организации процесса обуче-
ния, отвечающего требованиям вы-
сокой доступности и качества.  

Таким образом, дидактический 
процесс в сельской школе – прак-
тическое отображение дидактиче-
ской системы с профориентацион-
ным компонентом, которая находит 
реализацию в реальной педагогиче-
ской практике учителя. 

Методология и методы иссле-

дования 
В качестве методологического 

фундамента исследования дидакти-
ческой системы учителя сельской 
школы рассматриваются: 

‒ идея междисциплинарности-
трансдисциплинарности как один 
из основных концептов, вызванных 
к жизни господствующей в науке 
постнеклассической картиной мира 
[Колесникова, 2019; Ivanitskaya, 
2002; Munkebye, 2020]; 

‒ четыре методологических под-
хода: экзистенциальный, интегра-
тивно-деятельностный, синергетиче-
ский и системно-структурный, ин-
терпретации которых применительно 
к данному исследованию раскрыты 
ниже в разделе «результаты исследо-
вания»; 

‒ 9 принципов, вытекающих из 3-х 
методологических подходов, для реа-
лизации образовательного процесса в 
соответствии с идеей обеспечения 
его профнаправленности на профес-
сии села (в следующем разделе со-
держание принципов – методологи-
ческих компонентов, лежащих в ос-
нове моделируемой дидактической 
системы). 

В исследовании применяются ме-
тоды сравнительного анализа и 
обобщения научно-педагогической 
литературы по вопросам интерпре-
тации феномена дидактической си-
стемы, профессионального само-
определения школьников. Метод мо-
делирования позволяет разработать 
модель дидактической системы с 
профориентационным компонентом. 

Результаты исследования 
Итак, для решения задачи про-

фориентации и новых образова-
тельных целей в сельских школах 
приемлемым вариантом дидактиче-
ской системы учителя считаем та-
кую, в которой инструментальной 
основой выступает профориента-
ционный компонент в формате ин-
тегративных заданий сельскохозяй-
ственной тематики. Дадим несколь-
ко комментариев к такой системе. 

Идея междисциплинарности как 
методологический компонент моде-
лируемой дидактической системы 
предполагает использование знаний 
и методов из разных научных обла-
стей, таких как агрономия, зоотех-
ника, лесное хозяйство, естествен-
но-научные дисциплины и т. д. При 
этом учитель должен помочь уча-
щимся понять, как эти разные обла-
сти знаний взаимосвязаны и как их 
можно использовать в рамках сель-
ского хозяйства. Приведем пример, 
при изучении растениеводства необ-
ходимо знать не только биологию 
растений, но и сельскохозяйствен-
ную технологию, агрохимию, об-
щую агрономию и другие дисци-
плины, чтобы правильно определять 
сроки посева, удобрения, способы 
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обработки земли и т. д. Этого позво-
ляет достичь системно-структурный 
подход к описанию профессий в 
сельском хозяйстве [Fink, 2013]. 
Идея трансдисциплинарности в 
данном случае предполагает широ-
кое понимание сельского хозяйства 
как сложной системы, которая не 
ограничивается только знаниями в 
области агрономии, зоотехники, 
экономики и др. Сельское хозяйство 
также взаимодействует с экологиче-
скими, социальными, культурными 
и другими сферами жизни обще-
ства. Идея трансдисциплинарности 
объединяет не только различные 
научные области, но и учитывает 
общие социальные и экологические 
вопросы, связанные с развитием 
сельского хозяйства, такие как 
устойчивое развитие аграрного сек-
тора, рациональное использование 
природных ресурсов, междисци-
плинарные проблемы регулирования 
сельского хозяйства. 

Экзистенциальный подход ори-
ентирован на индивидуальность и 
уникальность каждого человека, его 
жизненный опыт, ценности и ис-
пользуется для учета специфики 
жизни и образования в сельской 
местности, а также учета потребно-
стей и интересов учащихся. Инте-
гративно-деятельностный подход 
является одним из ключевых эле-
ментов, который может быть ис-
пользован при создании ДС учите-
ля сельской школы. Он позволяет 
объединять различные предметные 
области в единую целостность и 
рассматривать учебный процесс как 
деятельность учеников, направлен-

ную на решение реальных и лич-
ностно значимых задач на селе; 
способствует развитию профессио-
нально-ориентированных компе-
тенций учащихся; позволяет фор-
мировать целостное представление 
о сельском хозяйстве [Суханова, 
2023; Жекибаева, 2019]. Синерге-
тический подход означает исполь-
зование методов и принципов, ко-
торые позволяют объединить раз-
личные элементы системы (учи-
тель, ученики, образовательные ма-
териалы и технологии) в согласо-
ванную и саморазвивающуюся 
структуру. Такой подход позволяет 
повысить качество учебно-
воспитательного процесса в целом 
за счет взаимодействия всех компо-
нентов и проявления синергетиче-
ского эффекта. Объединение раз-
личных учебных предметов и прак-
тических навыков дает возмож-
ность для создания согласованной и 
полноценной системы профессио-
нальной подготовки учащихся для 
жизни и работы на селе. 

Из обозначенных методологиче-
ских подходов вытекают следую-
щие принципы:  

Принципы экзистенциального 
подхода: 

‒ принцип целостности предпо-
лагает рассмотрение человека как 
целостного существа, неразрывно 
связанного с окружающим миром; 

‒ принцип индивидуализации 
учитывает уникальность каждого 
человека, специфики знаний и опы-
та учеников, их индивидуальных 
склонностей, интересов и потреб-
ностей и необходимость индивиду-
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ального подхода в процессе про-
фессионального самопределения; 

‒ принцип эмпирической свобо-
ды заключается в том, что ученик в 
состоянии делать свободный выбор, 
в т. ч. профессиональный, и «руко-
водить собой» при любых обстоя-
тельствах, или, согласно француз-
скому ученому Ж.-П. Сартру, ‒ «Че-
ловек делает себя сам». 

Принципы интегративно-
деятельностного подхода: 

‒ принцип ориентации на прак-
тическую деятельность, предпола-
гающий ориентированность зада-
ний и упражнений на решение 
практических задач, связанных с 
жизнью на селе; предполагает при-
менение знаний на практике и свя-
зан с овладением методологией ис-
следований и поисковой деятельно-
стью как имеющей интегративный 
характер. 

‒  принцип системности основы-
вается на интегрировании знаний и 
навыков из разных научных дисци-
плин, понимании их взаимосвязи и 
взаимодействия в единой системе; 

‒ принцип интеграции различ-
ных субъектов образовательного 
процесса. Проблема профориента-
ции решается только в случае эф-
фективного сотрудничества всех 
участников образовательного про-
цесса – учителей, представителей 
профильных вузов и школ, родите-
лей, работодателей и учеников. 

Принципы синергетического 
подхода: 

‒ принцип нелинейности подра-
зумевает, что системы развиваются 
и, оказываясь в точке бифуркации, 

могут выбирать свой путь. Приме-
нительно к теме исследования точ-
кой бифуркации будут являться си-
туации предъявления ИЗСХТ, при 
решении которых происходит про-
фессиональное самоопределение 
обучающихся; 

‒ принцип открытости предпола-
гает, что системы знаний взаимодей-
ствуют друг с другом. Проблему 
профессионального самоопределе-
ния сельских школьников нельзя ре-
шать при отсутствии представлений 
об отраслях сельского хозяйства; 

‒ принцип единого темпомира. 
Каждый человек развивается в сво-
ем темпе, что в нашем случае озна-
чает необходимость «своего» вре-
мени для каждого в профессио-
нальном выборе. 

При формулировке целей обуче-
ния учитель руководствуется со-
держанием Федеральных государ-
ственных образовательных стан-
дартов (ФГОС), в нем обозначены 
результаты обучения, к которым 
должны прийти обучающиеся. Не-
маловажным является учет овладе-
ния специфическими видами дея-
тельности для естественнонаучной 
области и жизнедеятельности на 
селе, определяемые социальным 
заказом на современного жителя 
сельской местности. 

В модели ДС учителя сельской 
школы доминантой содержания яв-
ляется интеграция знаний из раз-
ных областей наук; профориента-
ционного знания о профессиях се-
ла; культурных ценностей жителей 
сельской местности. 
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Обозначив цели обучения, учи-
тель переходит к отбору содержа-
ния обучения в виде новой формы 
«упаковки» содержания и одновре-
менно к созданию средств обуче-
ния: интегративных заданий сель-
скохозяйственной тематики 
(ИЗСХТ), которые представляют 
собой профориентационный ком-
понент дидактической системы 
учителя.  

Учебный материал должен 
включаться в «картину мира» уча-
щегося, связываться с его жизнен-
ным опытом. Важно, чтобы зада-
ния, которые предлагаются для ре-
шения учащимся, показывали важ-
ность интегрируемого знания для 
жизни на селе. Поэтому мы предла-
гаем следующую формулировку 
интегративного задания сельскохо-
зяйственной тематики – это учеб-
ное задание, связанное с окружаю-
щим сельского школьника миром, 
применением знания в конкретных 
жизненных ситуациях, при реше-
нии которых предметная информа-
ция используется как элемент инте-
грирующей практико-
ориентированной деятельности. В 
исследовании Ю. П. Поваренкова 
зафиксирован факт: старшекласс-
ники сельских школ значимо боль-
ший интерес проявляют к группе 
профессий «человек–природа», у 
сельских школьников хорошо 
сформированы профессиональные 
умения группы профессий «чело-
век–знак» [Поваренков, 2021]. По-
этому интегративные задания, ана-
лизируемые далее в работе, пред-
ставлены на примере интеграции 

естественно-научных дисциплин, 
наиболее близко соотносимых с 
профессиями направленности «че-
ловек–природа» и «человек–знак».  

Интегративные задания мы раз-
деляем на два вида: теоретические 
и экспериментальные задания. Рас-
смотрим каждый вид заданий более 
подробно. 

Теоретические задания – это за-
дания, требующие развернутого 
ответа, для которых нет единствен-
но верного решения. Теоретические 
задания включают несколько типов: 

– задания на объяснения явле-
ний, требующие системных знаний 
и интегративных умений; 

– задания на превращение ве-
ществ, в ходе которых ученик по-
лучает новую информацию и фор-
мирует интегративные умения. 
Данный тип заданий подразумевает 
под собой умственный вид дея-
тельности, когда от ученика требу-
ется выполнить теоретический экс-
перимент, спрогнозировать, как бу-
дут протекать химические реакции, 
биологические или физические 
процессы; 

– задания на конструирование 
приборов, в ходе которых ученик 
применяет имеющиеся у него инте-
гративные умения для создания ма-
кетов или установок. 

Расчетные задачи – задания с 
математической составляющей, ха-
рактеризующиеся наличием опре-
делённого ответа, к которому дол-
жен прийти ученик в ходе своих 
умозаключений. По критерию 
«сложность» они подразделяются 
на три категории: а) задачи мини-
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мального уровня сложности – уче-
ник в ходе их решения способен 
воспроизводить соответствующие 
знания, умеет применять знания по 
образцу в знакомой ситуации; 
б) задачи базового уровня сложно-
сти – ученик в ходе решения спосо-
бен применять полученные теоре-
тические знания в частично новых 
условиях, проявлять умения анали-
зировать и сравнивать несколько 
предположений по одной проблеме; 
в)  задачи повышенного уровня 
сложности – ученик в ходе решения 
способен применять знания в но-
вой, незнакомой ситуации, прояв-
лять умение излагать позицию по 
сложным проблемам курса при 
наличии собственных обоснован-
ных суждений. 

Экспериментальные задания – за-
дания, с помощью которых исследу-
ются явления реальной действитель-
ности на основании метапредметно-
го интегратора (метафорический 
сюжет), который предваряет экспе-
риментальную деятельность:  

– домашний эксперимент – это 
эксперимент, в ходе которого уча-
щийся самостоятельно осуществля-
ет практическую работу с исполь-
зованием веществ и предметов до-
машнего обихода по инструкции, 
составленной учителем. Отличи-
тельная особенность эксперимента: 
простота и доступность; 

– эксперимент аналитического 
характера – это детальный анализ 
эмпирических данных, на основе 
которых делается вывод; 

– эксперимент по получению и 
превращению веществ;  

– исследовательский экспери-
мент – это эксперимент, в основу 
которого положена проблемная си-
туация. В этом случае эксперимент 
не только является иллюстрацией, 
но и служит источником новых 
знаний, способствует многосторон-
нему рассмотрению изучаемого 
объекта, формирует у учащихся 
познавательный интерес к предмету 
и развивает творческое мышление. 

При отборе содержания интегра-
тивных заданий сельскохозяй-
ственной тематики как компетент-
носто-ориентированных заданий 
должен быть сделан акцент на их 
экологический, краеведческий, 
природный характер и элементы 
крестьянской культуры. 

Приведем примеры заданий и 
алгоритмы работы с ними.  

Теоретические задания (зада-

ния на конструирование прибо-
ров). Задание можно использовать 
на уроках физики в теме «Давление 
жидкостей и газов» или во вне-
урочной деятельности. 

Сконструируйте и изготовьте 
поилку для цыплят, в которую вода 
поступает автоматически по мере 
потребления ее цыплятами. 

Экспериментальные задания 

(исследовательский экспери-
мент). Задание можно использо-
вать на уроках химии при изучении 
темы «Азотная кислота и её соли» 
или во внеурочной деятельности. 

Ответьте на следующие во-
просы: 

– Очень часто в феврале в ого-
родах многих жителей нашего по-
селка уже лежат глыбы навоза. 
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Правильно ли привозить удобрение 
в конце зимы? 

– К каким последствиям может 
привести ежегодное внесение этих 
удобрений в почву? 

– В магазине или на рынке мы 
можем приобрести сельскохозяй-
ственные культуры, содержащие 
нитраты. Для чего вносят нитра-
ты в почву? 

– Чем грозит человеку употреб-
ление в пищу продуктов, содержа-
щих повышенное количество нит-
ратов?  

После такой беседы учащимся 
предлагается провести экспери-
мент – определить наличие нитрат-
ов в капусте, свекле, моркови и 
других овощах, выращенных на 
приусадебных участках семей 
школьников и приобретенных в ма-
газине. Ученики выполняют экспе-
римент по следующей инструкции. 

Разделите овощи на части (пло-
доножка, срединная часть, пери-
ферийная часть), сделайте срезы в 
разных частях. Каждый из полу-
ченных срезов поместите на пред-
метное стекло, под которое под-
ложен лист белой бумаги. Капните 
на каждый срез 2 капли раствора 
дифениламина. Появление синего 
окрашивания свидетельствует о 
содержании в овощах нитратов. 
Сделайте выводы и проведите экс-
перимент, результаты сфотогра-
фируйте. 

Задания на объяснение явлений. 
Задания можно использовать на 

уроках биологии при изучении те-
мы «Рост и развитие растений» или 
на внеурочной деятельности. 

Почему капусту и томаты са-
жают рассадой, а свеклу и огур-
цы – семенами? 

Наличие в ДС различных вари-
антов реализации профориентаци-
онного компонента влечет за собой 
использование специфических ме-
тодов и средств, создание условий 
для обучения сельских школьников, 
обеспечивающих успешность в ре-
шении интегративных заданий 
сельскохозяйственной тематики. 
Рекомендуется применение техно-
логий уровневой дифференциации, 
исследовательской, проектной; экс-
курсионного метода, метода наблю-
дения в живой природе, организа-
ции натурального эксперимента в 
сельскохозяйственной действитель-
ности. 

Заключительный компонент мо-
дели – результаты образования. В 
итоге реализации принципа про-
фессиональной направленности мы 
ожидаем создать условия для раз-
вития положительного восприятия 
профессий села; подвести учащих-
ся к взвешенному и самостоятель-
ному выбору профессии по векто-
рам «человек–природа», «человек–
человек», «человек–техника», «че-
ловек–знаковая система», «чело-
век–художественный образ», ори-
ентируясь на идеи экологичности и 
значимости природы для сельскохо-
зяйсвенной деятельности.  

Заключение 
В результате исследования авто-

ры пришли к выводу, что особен-
ность разработанной модели дидак-
тической системы учителя сельской 
школы заключается в том, что она 



Педагогика сельской школы — 2023 — № 4 (18) 

Профориентационный компонент дидактической системы  

учителя сельской школы 

69 

направлена на реализацию транс- и 
межпредметных связей учебных 
дисциплин с сельским хозяйством 
через введение интегративных за-
даний сельскохозяйственной тема-
тики в процесс обучения школьни-
ков на всех этапах обучения.  

Интегративные задания сельско-
хозяйственной тематики как компе-
тентностно-ориентированные зада-
ния являются ядром практической 
компоненты дидактической систе-
мы, а специфика модели проявляет-
ся в особом способе включения за-

даний в процесс обучения. Систе-
матическое выполнение такого рода 
заданий на всех этапах обучения, 
использование разнообразных форм 
организации учебного процесса с 
включением интегрированных за-
даний делают возможным при под-
держке высокого уровня мотивации 
обучающихся одновременное осво-
ение учебного содержания инте-
грируемых дисциплин и успешное 
овладение жизненными компетен-
циями и функциональной грамот-
ностью жителя села.  
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Аннотация. С наращиванием темпов промышленности, нерационального 

использования природных ресурсов и не бережного отношения людей к природе в 

настоящее время возникают экологические катастрофы, которые пагубно влияют 

на природу и на здоровье людей. В связи с этим ценностное отношение к природе 

должно формироваться в каждом человеке с самого раннего детства и начальная 

школа – самый благоприятный период для воспитания у детей младших классов 

правильного отношения к природе. 

Цель настоящего исследования состояла в подборе и применении игровых 

методов для формирования ценностного отношения к природе у младших 

школьников. В нем приняли участие обучающиеся сельской школы Вологодской 

области (использовалась методика Т. А. Серебряковой). При выявлении уровня 

ценностного отношения к природе был сделан выводы о его недостаточной 

сформированности. Успешному формированию данного процесса у обучающихся 

начальной школы может способствовать применение актуальных игровых 

приемов и методик: игры «Помоги животному», «Логические цепочки», 

«Придумай загадку про животное», «Путешествие на Камчатку» и др. При этом 

дети разгадывают кроссворды, проводят эксперименты, решают ребусы, 

осуществляют длительные наблюдения за животными и растениями, с 

удовольствием участвуют в разнообразных викторинах и конкурсах. 

В результате целенаправленной работы по формированию ценностного 

отношения к природе и правильно подобранных игровых методов в рамках 

программы «Мир природы и человека» у школьников младших классов повысился 

интерес к объектам природного мира, появились яркие эмоциональные реакции на 

природные объекты, увеличилось количество обучающихся, ориентированных на 

ценностное отношение к природе.  

Ключевые слова: сельская школа; школьник; младшие классы; ценностное 

отношение к природе; образовательный процесс; воспитание личности; 

внеклассная работа 
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Введение 

Вопрос ценностного отношения 

к окружающей нас природе всегда 

стоял на особом месте. Присталь-

ное внимание к данной проблеме 

уделяется в настоящее время в силу 

того, что с наращиванием темпов 

промышленности, нерационального 

использования природных ресурсов 

и не бережного отношения людей к 

природе периодически возникают 

экологические катастрофы, кото-

рые пагубно влияют на природу и, 

самое главное, на здоровье людей. 

В связи с этим ценностное отноше-

ние к природе должно формиро-

ваться в каждом человеке с самого 

раннего детства, когда происходит 

процесс развития личности [Арте-

мьева, 2023; Толокнова, 2023]. 

Начальная школа – самый благо-

приятный период для воспитания 

правильного и ценностного отно-

шения к природе, так как школьни-

кам младших классов свойственны 

эмоциональная отзывчивость, лю-

бознательность, познавательная 

активность, готовность открывать 

для себя новые стороны окружаю-

щей природы. 

Особенно важно формирование 

ценностного отношения к природе 

у обучающихся школы в сельской 

местности, в виду того, что дети 

здесь находятся как бы «ближе к 

природе», что способствует нали-

чию у них и развитию несколько 

другого типа мышления, чем у де-

тей из города [Байбородова, 2011]. 

Сельские школьники тяготеют к 

чувственному восприятию приро-

ды, умеют своими руками многое 

делать из природного материала, но 

отмечается, вместе с тем, и «эффект 

обыденности», оказывающий влия-

ние на нравственное отношение к 

окружающему миру школьников из 

села, что может проявляться в виде 

утилитарного отношения к приро-

де. Это может привести к беспеч-

ному отношению к природной сре-

де, человек перестает нести личную 

ответственность за состояние при-

роды и окружающего мира [Фатта-

хова, 2020]. 

Методология и методы иссле-

дования  

Понятие «ценностное отноше-

ние» в научной литературе. Изуче-

нием ценностных ориентаций, цен-

ностного отношения, нравственных 

ценностей личности занимались 

педагоги и психологи как зарубеж-

ных стран, так и отечественные: 

Б. Г. Ананьев, Б. С. Братусь, М. Ве-

бер, А. Г. Здравомыслов, Ф. Зна-

нецкий, А. Маслоу, Т. Парсон, 

К. Роджерс, В. А. Ядов и многие 

другие. В научной отечественной 

литературе представлено довольно 

большое количество работ, направ-

ленных на изучение важных поня-

тий: «оценка», «ценность», «нрав-

ственные ценностные ориентации», 

«ценностное отношение» и др. Так, 

понятие «отношение» многогранно, 

его изучают в психологической 

науке (А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, 

В. С. Мерлин и др.); в педагогике 

проблемы ценностей и ценностного 

отношения к миру представлены в 

трудах А. С. Макаренко, который 
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на практике доказал, что «отноше-

ние – есть истинный объект нашей 

педагогической работы» [Макарен-

ко, 1984]. Таким образом, отноше-

ние можно определить как характер 

поведения личности и его отноше-

ние к различным предметам и яв-

лениям (к кому-то, к чему-то). 

Категория «ценность» является 

общенаучной и играет важную роль 

для педагогики. В работах филосо-

фов данное понятие определяется 

как «явление природы и общества» 

[Тугаринов, 1960], как «форма от-

ношения объекта и субъекта» 

[Дробницкий, 1967], как «акт взаи-

модействия субъекта и объекта» 

[Василенко, 1964] и др. Содержа-

ние этой категории характеризуется 

такими признаками, как значи-

мость, нужность, направленность, 

целесообразность, заинтересован-

ность, полезность, необходимость и 

т. д. Мы представляем понятие 

ценности как отношение к различ-

ным предметам и явлениям в виде 

абсолютного для человека [Зауто-

рова, 2002].  

Неотделимыми считаются поня-

тия «отношение» и «ценность», при 

этом появляются новые научные 

определения – «ценностное отно-

шение», «ценностные ориентации», 

которые, по мнению Н. Е. Щурко-

вой, необходимо рассматривать как 

связь человека с объектом, его уме-

ние понять, дать оценку и приме-

нять их в своей жизни [Щуркова, 

1999]. 

Ценностное отношение опреде-

ляется как основной фактор разви-

тия индивида, так как оно отража-

ется на поведении и демонстрирует 

характер и его особенности во вза-

имоотношениях человека с окру-

жающей действительностью. 

Ценностное отношение к при-

роде: сущность понятия. Данное 

отношение представляется как со-

знательная связь личности и объек-

тов природы, как взаимоотношения 

на основе активной деятельности 

человека, касающиеся сохранения, 

восстановления и развития целост-

ного понимания значимости приро-

ды, ее универсальности и многооб-

разия [Москвина, 2019]. Определяя 

сущность ценностного отношения 

личности к природе, мы представ-

ляем процесс активного познания 

человеком явлений природы, ее 

красоты и эстетического отноше-

ния к ней, знаний о природе и мо-

тивов своей деятельности, нрав-

ственного отношения и понимания 

окружающего мира. При этом важ-

ным является состояние гармонич-

ного взаимодействия общества, че-

ловека и природы, осознание зна-

чимости сохранения природы для 

социума [Фаттахова, 2020; Ecologi-

cal ... , 2014; Wileczek, 2023]. 

Проблема ценностного отноше-

ния к природе и формирования это-

го отношения раскрыта в работах 

современных авторов: Н. Н. Авдее-

вой, В. С. Волгиной, С. Д. Дерябо, 

С. Е. Елишева, С. М. Ершовой, 

Л. А. Каменевой, Е. Н. Лазаренко, 

Е. В. Михеевой, Т. А. Серебряко-

вой, И. В. Цветковой, О. Г. Холод-

ковой, Н. Е. Щурковой и др. Уче-
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ные считают, что ценностное от-

ношение к миру природы представ-

ляет собой «некий регулятив уни-

версального характера, который 

определяет для человека способы и 

выбор средств для его воздействия 

на природу, а так же представляет 

результат преобразовательной дея-

тельности общества, то есть систе-

мы «природа–общество». 

Педагогическая сущность цен-

ностного отношения к природе со-

стоит в том, что человек, познавая 

природу, расширяет собственные 

знания о ее уникальности, осмыс-

ливая через различные ценностные 

качества, такие как красота, гармо-

ничность, целостность и др. При 

этом личность осознает и соб-

ственные потребности, стремится к 

экологическому поведению, прояв-

ляя активность в сфере сбережения 

и восстановления природных ре-

сурсов. В связи с этим, формирова-

ние отношения к природе является 

важнейшей частью современного 

экологического образования, прио-

ритетным направлением гармони-

зации отношений природы, обще-

ства и человека [Миронова, 2022]. 

Вместе с тем, несмотря на прове-

денные исследования, раскрываю-

щие образовательные аспекты эко-

логической работы, процесс форми-

рования ценностного отношения к 

природе у школьников младших 

классов сельской школы, по нашему 

мнению, недостаточно изучен и 

нуждается в дальнейшей разработке. 

Так, например, интересен аспект 

применения игры и игровой дея-

тельности в формировании цен-

ностного отношения к природе обу-

чающихся начальной школы.  

Игра как один из методов фор-

мирования ценностного отношения 

к природе школьников младших 

классов. Успешному формирова-

нию ценностного отношения к 

природе у обучающихся начальной 

школы может способствовать при-

менение актуальных игровых при-

емов и методик. Игра продолжает 

оставаться важным видом жизнеде-

ятельности детей данного возраст-

ного периода. Она является тем ви-

дом деятельности, в процессе кото-

рого ненавязчиво и в комфортной 

обстановке школьник младших 

классов имеет возможность приоб-

рести определенные навыки, полу-

чить конкретные знания, развить 

личностные качества и пр. [Леонть-

ев, 1977]. 

Большинство ученых под игрой 

понимают совокупность способов 

взаимодействия ребенка с миром, 

познание и открытие его, нахожде-

ние своего места в нем [Рязанова, 

2023]. Развитие ребенка в игре про-

исходит, прежде всего, за счет раз-

нообразной направленности ее со-

держания (настольные, ролевые, 

сюжетные, дидактические, творче-

ские, предметные и др.). В процессе 

игры школьники младших классов 

познают окружающий мир, учатся 

любоваться природой, видеть ее кра-

соту и неповторимость, осуществля-

ется процесс воспитания гуманных 

чувств детей по отношению к объек-

там природы. В условиях сельской 
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школы многие игры могут проходить 

на улице, дети закрепляют получен-

ные знания во время экологических 

прогулок, наблюдая за явлениями 

природы, растительным и животным 

миром и т. д. 

Использование различных игро-

вых методов на уроках («Окружа-

ющий мир» (природоведение) и 

др.) и внеурочной деятельности 

(праздники, тематические недели, 

экскурсии, просмотр документаль-

ных и научно-популярных фильмов 

и др.) направлено на воспитание и 

развитие нравственных качеств 

личности, а также, способствует 

изменению отношения детей к при-

роде, особенно в том случае, когда 

оно сформировано неверно [Маль-

цева, 2022]. Правильно подобран-

ные игровые методы и приемы в 

контексте формирования ценност-

ного отношения к природе позво-

лят осуществить данный процесс 

безболезненно, так как сама игра 

приносит младшим школьникам 

удовольствие [Буковская, 2014; Ла-

пина, 2019]. Чередование разнооб-

разных игровых методов обеспечи-

вает активизацию познавательного 

интереса к природным явлениям, 

вовлечение детей в разнообразные 

виды взаимодействия с природой и 

формирование ценностного отно-

шения к ней. 
 

Результаты исследования 

Выявление ценностного отно-

шения к миру природы и формиро-

вание его у школьников младших 

классов. Нами был изучен уровень 

осознания ценности природы, вы-

явлен характера отношений к ней у 

школьников младших классов 

(сельская школа Вологодской обла-

сти, 30 человек из разных классов 

начальной школы: 1–2 классы) с 

применением методики Т. А. Се-

ребряковой [Серебрякова, 2023]. 

Так, детям предлагаются три ситу-

ации игрового характера, где обу-

чающийся выбирает ситуацию и 

объясняет свой выбор (оценивались 

устойчивость интереса к заданию, 

внимательность, эмоциональное 

включение в предложенную ситуа-

цию, поступление предложений для 

позитивных решений и др.). В ходе 

исследования мы определили, что у 

20 % детей ценностное отношение 

сформировано на высоком уровне, 

средний уровень выявлен у 46,7 % 

детей, низкий – у 33,3 % школьни-

ков. Можно сделать вывод о недо-

статочной сформированности цен-

ностного отношения к природе у 

обучающихся начальной школы. 

Цель формирующего этапа 

опытно-экспериментальной работы 

заключалась в подборе и примене-

нии игровых методов и приемов 

для формирования ценностного 

отношения к природе у школьни-

ков младших классов. Нами была 

разработана и на этапе формирую-

щего эксперимента апробирована 

программа для внеклассных заня-

тий «Мир природы и человек» (на 

один учебный год), учитывающая 

возрастные особенности детей и 

построенная на игровых методах и 

приемах. В содержание программы 

входят несколько тематических 
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блоков: «Природные зоны нашей 

планеты», «Экологические пробле-

мы (мусор, отходы)», «Лесные и 

домашние обитатели», «Правила 

поведения на природе и в местах 

отдыха» и др. 

В ходе реализации программы 

школьники расширяют объем эко-

логических знаний, знакомятся с 

разнообразной деятельностью че-

ловека в природной среде, узнают о 

способах сохранения и улучшения 

природы, о редких видах объектов 

природы и мерах их охраны, о 

культуре поведения и отношения 

человека к природе, осуществляют 

поиск решений экологических про-

блем и т. д. Использование различ-

ных игр (игры–путешествия, игры–

поручения, игры–предложения, иг-

ры–загадки, игры–беседы и др.), а 

также наглядности в процессе иг-

ровой деятельности (наблюдение за 

объектами и явлениями природы, 

рассматривание иллюстраций и 

т. п.) способствуют развитию инте-

реса школьников к данной теме. 

В процессе приобщения обуча-

ющихся к ценностям природы необ-

ходимо создать доброжелательное 

отношение детей друг к другу, соче-

тать принцип сотрудничества и кол-

лективного интереса, а также под-

держивать положительное отноше-

ние к отраженным в игре явлениям 

и событиям [Барашкина, 2022; 

Шкирмонтова, 2022]. Так, отмечает-

ся интерес школьников младших 

классов к таким играм, как «Твоя 

помощь животному», «Раскрой ло-

гические цепочки», «Отгадай загад-

ку про животное и придумай сам», 

«Поездка на Камчатку (Алтай)» и 

др. При этом дети проводят экспе-

рименты, решают ребусы и кросс-

ворды, проводят наблюдения за рас-

тениями и домашними животными, 

принимают участие в викторинах, 

конкурсах, интеллектуальных состя-

заниях и др. В играх, которые были 

организованы на открытом воздухе 

в условиях сельской школы, дети 

также получили первоначальный 

опыт личного участия в природо-

охранной деятельности и участия в 

экологических инициативах, проек-

тах. 

О заинтересованности младших 

школьников темой природы гово-

рит тот факт, что экологические 

игры большей частью проходили 

по инициативе самих детей, это 

способствует воспитанию эмоцио-

нально-нравственного и бережного 

отношения к природе, формирова-

нию экологического сознания. 

Также отмечено, что школьники 

проявляют познавательную актив-

ность, учатся анализировать, делать 

выводы, проявляют эмоциональ-

ную отзывчивость и любознатель-

ность. Важным является и то, что 

ученики начальной школы могут 

работать в команде и проявлять 

дружеское взаимоотношение друг к 

другу. 

Применение игровых методов и 

приемов в рамках реализации про-

граммы для внеклассной работы 

дало возможность не только оце-

нить уровень сформированности 

ценностного отношения к природе, 
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но и повысить его, что и являлось 

основной целью ее разработки. При 

этом отметим, что игры проводи-

лись с детьми как коллективно, так 

и индивидуально, усложнялись по 

мере освоения новыми знаниями и 

развитием познавательных процес-

сов. При проведении повторного 

среза и определения влияния уров-

ня сформированности ценностного 

отношения к природе школьники 

младших классов показали следу-

ющие результаты: у 40 % детей 

ценностное отношение сформиро-

валось на высоком уровне, средний 

уровень выявлен у 45 % детей, низ-

кий – у 15 %.  

Таким образом, анализ результа-

тов показал положительные изме-

нения уровня сформированности у 

младших сельских школьников 

ценностного отношения к природе: 

выявлено уменьшение количества 

обучающихся, демонстрирующих 

низкий уровень, а также увеличи-

лось количество тех детей, чей уро-

вень сформированности ценностно-

го отношения к природе возрос. 

Кроме того отмечается повышение 

знаний в экологической сфере, что 

отразилось на лучшей успеваемо-

сти по ряду учебных предметов. 

Полученные в ходе исследова-

ния результаты могут внести вклад 

в теорию педагогической науки и 

практики и способствовать разра-

ботке методических рекомендаций 

по реализации педагогических 

условий использования игровых 

методов и приемов в процессе 

формирования ценностного отно-

шения школьников младших клас-

сов к природе в условиях сельской 

школы. 
 

Заключение 

Ценностное отношение к приро-

де – это интегративное личностное 

качество, являющееся одним из ба-

зовых элементов экологической 

культуры человека. Оно формиру-

ется с самого раннего детства, яв-

ляется начальным этапом форми-

рования личности человека, его 

ценностных ориентаций в окружа-

ющем мире. В условиях сельской 

школы данный процесс происходит 

быстрее, так как дети приближены 

к природе. Более эффективно дан-

ный процесс осуществляется при 

использовании игровых методов и 

приемов, так как игра является 

важной составляющей в жизнедея-

тельности школьника младших 

классов, именно в этот период 

формируется позитивное отноше-

ние к миру, к себе, к окружающим 

людям и к природе.  

В результате целенаправленной 

воспитательной работы по форми-

рованию у детей младшего школь-

ного возраста ценностного отноше-

ния к природе, а также правильно 

подобранным игровым методам и 

приемам в программе «Мир приро-

ды и человек» (внеклассная дея-

тельность) отмечаются положи-

тельные результаты: повышение 

интереса к миру природы, наличие 

ярких эмоциональных реакций, 

связанных с природными объекта-

ми и соблюдение правил поведения 
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в окружающей среде. Важным счи-

таем направленность личности ре-

бенка на бережное отношение и 

сохранение ценностей природного 

мира, ориентацию на ценностное 

отношение к природе. Воспита-

тельная деятельность в данном 

направлении формирует основы 

бережного отношения к природе, 

учит детей ценить, любить и охра-

нять окружающий мир. 
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Формирование краеведческих компетенций у обучающихся  

в условиях учреждения дополнительного образования 
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Аннотация. В статье представлен опыт учреждения дополнительного 

образования Республики Беларусь «Республиканский центр экологии и 

краеведения» по  туристско-краеведческому и патриотическому направлению. 

Автором отмечается, что особенностью образовательного процесса в учреждениях 

дополнительного образования является его воспитательная составляющая. В 

работе описаны практики использования в туристско-краеведческой деятельности 

следующих форм: экскурсии, походы, путешествия, экспедиции, детские 

объединения, клубы, музеи, акции, проекты, конкурсы, выставки. Особое 

внимание уделено реализации молодежных гражданско-патриотических проектов 

и акций для детей и молодежи. Приведены примеры реализованных на 

территории Беларуси проектов: «Маршрутами памяти. Маршрутами единства», 

«Собери Беларусь в своем сердце», «Дневник юного путешественника», 

помогающих обучающимся изучать, исследовать и познавать историю, культуру, 

природу своего края, жизнь и деятельность выдающихся людей. Все виды 

краеведческой деятельности находятся в тесном единстве и реализуются в 

процессе учебной и внеурочной деятельности. Значительное внимание уделяется 

воспитанию детей на основе православных традиций. Этой цели служит 

православное краеведение, которое позволяет прикоснуться к своим корням, к 

духовным святыням родного края. В образовательных учреждениях Республики 

Беларусь сложилась система музейной деятельности. Специфика музея 

учреждения образования, как хранителя исторической памяти, заключается в 

сохранении и «реконструкции» событий, отражающих исторический процесс, 

вызывая у детей чувства сопричастности к событиям прошедших времен. В 

центре внимания автора работы находятся вопросы методической подготовки и 
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поддержки педагогических работников, отвечающих за воспитание обучающихся, 

основанного на традициях патриотизма и гражданственности, любви и уважении 

к истории, культуре своей страны. Активно проводится работа по внедрению 

единого подхода в туристско-краеведческом и патриотическом воспитании 

обучающихся. 

Ключевые слова: Республика Беларусь; патриотизм; краеведение; туризм; 

воспитание; дополнительное образование; проект; экскурсия; музей 
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Введение 

Дополнительное образование 

детей и молодежи – один из соци-

альных институтов детства, кото-

рый создан и существует для детей 

и молодежи, для их развития, обу-

чения, воспитания. Это социально 

востребованная сфера, в которой 

заказчиками и потребителями обра-

зовательных услуг выступают 

юные граждане, их родители, а 

также общество и государство 

[Асмолов, 2014]. Дополнительное 

образование детей и молодежи спо-

собствует решению ключевых за-

дач воспитания, уже с детских лет 

прививает юным гражданам ценно-

сти, объединяющие нацию, народ и 

тем самым воспитывает у них пат-

риотизм и верность гражданскому 

долгу.  

Деятельность учреждений до-

полнительного образования ту-

ристско-краеведческого профиля 

направлена на развитие личности 

обучающихся, на раскрытие их 

внутреннего потенциала, а также на 

удовлетворение их потребностей в 

физическом совершенствовании и 

адаптации к жизни в социуме [Бай-

бородова, 2023]. Особенностью об-

разовательного процесса учрежде-

ний дополнительного образования 

является его воспитательная доми-

нанта. Главный акцент направлен 

на становление основ мировоззре-

ния воспитанников, их взглядов, 

убеждений, ценностной ориента-

ции, а также воспитание граждани-

на и патриота своей страны. 

В учреждения дополнительного 

образования приходит мотивиро-

ванный ребенок, а через занятость в 

объединении по интересам, через 

практические дела, участие в про-

ектах обучающиеся максимально 

вовлекаются в деятельность по со-

хранению краеведческого и патри-

отического наследия страны, ее 

природного богатства. Занятия де-

тей туризмом и краеведением спо-

собствуют формированию и разви-

тию у них специальных умений и 

навыков осуществления познава-
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тельной деятельности, что влечет за 

собой удовлетворение интересов и 

реализацию способностей, дает 

направление профессиональному 

самоопределению [Казакова, 2016]. 

На основе анализа социального 

заказа и образовательного запроса 

на дополнительное образование в 

Республике Беларусь, России, Ка-

захстане [Концептуальные подхо-

ды ..., 2015] можно сделать вывод о 

том, что в современных системах 

дополнительного образования вос-

требованы образовательные про-

граммы духовно-нравственного, 

патриотического, туристско-

краеведческого профиля и имеется 

необходимость обновления форм, 

методов и технологий работы в 

этом направлении. 

Методология и методы иссле-

дования 
Целью исследования является 

обобщение и систематизация со-

держания, форм, технологий и 

средств реализации программ до-

полнительного образования по ду-

ховно-нравственному, патриотиче-

скому, туристско-краеведческому 

направлениям. Базой исследования 

стал Республиканский центр эколо-

гии и краеведения Республики Бе-

ларусь. Представлены результаты 

опытной работы центра в турист-

ско-краеведческом и патриотиче-

ском направлении, проведенной в 

период с 2012 по 2023 годы. Дея-

тельность центра активно развива-

ется в настоящее время. 

Методологическую основу ис-

следования составили аксиологиче-

ский, социокультурный и систем-

но-деятельностный подходы. Ак-

сиологический подход является 

одним из важнейших для дополни-

тельного образования. Он отвечает 

идеям гуманизма и исторической 

памяти. Аксиологический подход 

основан на процессе понимания и 

освоения в области дополнительно-

го образования разных ценностей. 

Педагоги дополнительного образо-

вания при организации образова-

тельной деятельности способству-

ют формированию ценностей лич-

ности, группы и общества, заклю-

чающихся в установках, убеждени-

ях, интересах, стремлениях, жела-

ниях, намерениях. Эти ценности 

становятся содержанием их дея-

тельности. Социокультурный под-

ход предполагает формирование 

представления о пространстве, ин-

тегрирующим культурные, истори-

ческие, социальные, экономические 

сферы общества и создание такой 

образовательной среды, чтобы 

формирование личности протекало 

в контексте общечеловеческой 

культуры с учетом конкретных со-

циокультурных и исторических 

условий. Системно-деятельностный 

подход обеспечивает целостность 

образовательного процесса, его 

сложную системную организацию в 

многообразии присущих ему связей 

и зависимостей. 

В соответствии с поставленной 

целью применялись теоретические 

(систематизация, сравнение, ана-

лиз, обобщение) и эмпирические 

(наблюдение, изучение опыта и ре-
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зультатов деятельности, беседа, 

создание диагностических ситуа-

ций, самооценка) методы исследо-

вания. 

Результаты исследования 

Активное вовлечение детей и 

молодежи в поисковую, научно-

исследовательскую, творческую 

деятельность через участие в меро-

приятиях историко-краеведческой, 

гражданской и военно-

патриотической направленности 

способствует осмысленному при-

общению обучающихся к нацио-

нальным традициям, культурно-

историческому наследию своего 

народа, а также осознанию ответ-

ственности за судьбу страны, гор-

дости за сопричастность к деяниям 

своих предков, формированию 

ценностного отношения к Родине, 

пониманию важности сохранения 

исторической памяти, особенно, на 

наш взгляд, о событиях Великой 

Отечественной войны, ее жертвах и 

героизме соотечественников [Ме-

лихова, 2011; Онуфрович, 2020 ].  

Формы и методы, которые сего-

дня используются в дополнитель-

ном образовании для реализации 

программ туристско-краеведческой 

направленности: экскурсии, похо-

ды, путешествия, экспедиции, дет-

ские объединения, клубы, музеи, 

акции, проекты, конкурсы, выстав-

ки, уроки, семинары, конференции, 

форумы, профильные лагеря, сле-

ты, соревнования, сборы – во всем 

многообразии обеспечивают ком-

плексный характер обучения и вос-

питания [Байбородова, 2019 ]. 

Особое внимание в учреждениях 

дополнительного образования 

уделяется реализации молодежных 

гражданско-патриотических 

проектов и акций [Лутовинов, 

2014]. Все проекты практико ори-

ентированы, их результаты исполь-

зуются в образовательном процессе 

[Онуфрович, 2012]. Один их та-

ких – гражданско-патриотический 

проект «Собери Беларусь в своем 

сердце», – реализуется с 2016 года, 

дает участникам уникальную воз-

можность посещать исторические и 

памятные места, прокладывать но-

вые маршруты, открывать для себя 

города и любоваться природной 

красотой всех уголков нашей стра-

ны.  

Всебелорусская молодежная 

экспедиция «Маршрутами памяти. 

Маршрутами единства» стала про-

должением экспедиционного дви-

жения, начатого и получившего ши-

рокое распространение еще в сере-

дине прошлого столетия. Экспеди-

ция «Маршрутами памяти. Марш-

рутами единства», которая была 

введена в действие в 2021 году, объ-

единила нашу молодежь желанием 

изучать, исследовать и познавать 

историю, культуру и природу своего 

края, жизнь и деятельность его вы-

дающихся людей. Именно познание 

через путешествия позволяет лично 

каждому прикоснуться к великоле-

пию архитектурных сооружений, 

созданных не одним поколением 

наших предков, увидеть красоту 

нашей природы, открыть для себя 

новые города и села. В этом и за-
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ключается основная идея проведе-

ния экспедиции [Концепция обнов-

ления .., 2020]. 

Сотни экспедиционных отрядов, 

туристских и экскурсионных групп, 

тысячи километров дорог, тысячи 

путешественников исследовали 

разные страницы истории своей 

страны. Краеведческие находки, 

дневники путешественника, интер-

активные онлайн-карты достопри-

мечательностей, маршруты тури-

стических походов, и не только это, 

навсегда останется ярким напоми-

нанием о каждом моменте прой-

денного пути [Школьный познава-

тельный .., 2023]. Итоговые мате-

риалы участников экспедиции раз-

мещены на сайте Республиканского 

центра экологии и краеведения и 

рекомендованы для использования 

в работе с обучающимися. 

Внедряются новые формы рабо-

ты по стимулированию участия де-

тей в экскурсионной деятельности 

и познанию своей страны. Большой 

интерес у обучающийся вызвал 

республиканский конкурс «Нататкі 

юнага вандроўніка» («Заметки 

юного путешественника»), связан-

ный с ведением Дневника путеше-

ственника. Это своеобразная «за-

писная книжка» для фиксации по-

сещений экскурсионных объектов, 

которая будет помогать ребенку 

изучать свою родину на протяже-

нии всего периода обучения в шко-

ле. Рекомендации по ведению 

Дневника путешественника разме-

щены на сайте Республиканского 

центра экологии и краеведения. В 

2022 году этот конкурс продолжил 

реализовываться под названием 

«Па старонках Дзённіка 

вандроўніка» («По страницам 

Дневника путешественника») 

[Онуфрович, 2012]. 

Изучение родного края является 

важнейшим и обязательным ком-

понентом в системе образования, 

что обусловлено общими целевыми 

установками современного образо-

вания, а также психологическими 

особенностями детей [Иванова, 

2022]. В современной социокуль-

турной ситуации создаются благо-

приятные предпосылки для разви-

тия туризма и краеведения в учре-

ждениях образования для успешной 

реализации воспитательных, обу-

чающих и развивающих функций 

учреждений дополнительного 

образования [Цирульников, 2017]. 

Все виды краеведческой дея-

тельности находятся в тесном 

единстве и реализуются в процессе 

учебной и внеурочной деятельно-

сти [Огородникова, 2022]. Школа 

является начальным звеном в изу-

чении своего края. Именно в школе 

дети получают определенный уро-

вень краеведческих знаний. Во 

внеурочное время, в учреждениях 

дополнительного образования они 

имеют возможность дополнить и 

расширить эти знания [Байбородо-

ва, 2022]. 

Кроме того, занятия в учрежде-

ниях дополнительного образования 

детей и молодежи, в отличие от 

школьных уроков, предоставляют 

учащимся широкие возможности 
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применения полученных знаний 

посредством участия в конкурсах, 

самостоятельных краеведческих 

исследованиях, играх и экскурсиях 

[Лушникова, 2019]. Чтобы вырас-

тить достойных граждан своей 

страны, необходимо не только дать 

им знания и умения, способствую-

щие формированию соответствую-

щего мировоззрения, идеалов и 

принципов, но и развивать необхо-

димые личностные качества, их 

духовный мир. 

Духовно-нравственное воспита-

ние детей и молодежи основывает-

ся на воспитании уважения к мате-

риальному и духовному наследию 

своей малой родины и своей стра-

ны, а также желания сохранить и 

умножить его для будущих поколе-

ний [Кобяк, 2023]. Поэтому значи-

тельное внимание в организации 

данного направления уделяется 

воспитанию детей на основе право-

славных традиций. 

Необходимо создавать условия 

для усвоения и принятия обучаю-

щимися базовых духовно-

нравственных норм и ценностей. 

Духовно-нравственное воспитание 

призвано находить методы, отве-

чающие запросам сегодняшнего 

дня, которые могли бы раскрывать 

смысл духовных ценностей совре-

менным детям. Этой цели служит 

православное краеведение, которое 

позволяет прикоснуться к своим 

корням, к духовным святыням род-

ного края. 

Православное краеведение ведет-

ся по различным направлениям, 

начиная с деятельности объединений 

по интересам в учреждениях образо-

вания; участия в реализации респуб-

ликанских и региональных проектов, 

заканчивая проведением экскурсий, 

походов, экспедиций, паломничества 

по святым местам, летних лагерей 

совместно с Белорусской православ-

ной церковью и т. д. 

Типовые программы дополни-

тельного образования детей и мо-

лодежи туристическо-

краеведческого профиля дают воз-

можность комплексно изучать свой 

край, включая объекты православ-

ной культуры. В то же время в 

учреждениях образования по про-

граммам «Православное краеведе-

ние», «Христианские ценности», 

«Основы православной культуры» 

работают объединения по интере-

сам, комплексно изучающие исто-

рию, культуру и традиции право-

славия региона, страны. 

Республиканским центром эко-

логии и краеведения успешно реа-

лизуется комплекс совместных ме-

роприятий в рамках Программы 

сотрудничества между Министер-

ством образования и Белорусской 

православной церковью на 2020–

2025 годы, в том числе, реализация 

совместных с Синодальными и 

епархиальными отделами и прихо-

дами Белорусской православной 

церкви, Белорусским культурным 

центром духовного Возрождения 

проектов, акций, конкурсов. 

В учреждениях образования Бе-

ларуси сложилась определенная си-

стема музейной деятельности. Музеи 
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в учреждениях образования – это 

важный и по-своему уникальный 

педагогический ресурс, где хранится 

«застывшая» в музейных предметах 

история. Специфика музейного 

учреждения образования как храни-

теля исторической памяти заключа-

ется в сохранении и «реконструк-

ции» событий, отражающих истори-

ческий процесс, вызывая у детей 

чувство сопричастности событиям 

прошедших времен. Таким образом, 

музеи, актуализируя прошлое, дают 

возможность оценить события ми-

нувших дней, превращая их в исто-

рическую память. Сегодня музеи 

являются центрами гражданского, 

патриотического и духовного воспи-

тания, культурно-просветительской 

и информационной работы с детьми 

и молодежью, хранителями истори-

ческой памяти в учреждениях обра-

зования. Широкий спектр форм и 

методов работы в музее позволяет 

привлечь к активной практической 

деятельности многих учащихся 

[Лаврухина, 2015].  

Реалии сегодняшнего дня дают 

основание утверждать, что музей-

ная деятельность имеет потреб-

ность в новом импульсе. Активизи-

рована работа по пополнению экс-

позиций действующих музеев 

учреждений образования, а также 

по созданию музейных экспозиций 

в каждом учреждении образования, 

посвященных теме Геноцида бело-

русского народа в годы Великой 

Отечественной войны [Патриоти-

ческое воспитание ..., 2022].  

Учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи, яв-

ляясь методическими центрами по 

организации работы музеев учре-

ждений образования, обеспечивают 

планомерную работу по оказанию 

методической помощи музеям, 

проведению региональных меро-

приятий по повышению професси-

онального уровня руководителей 

музеев учреждений образования. 

Безусловно, эффективность патри-

отического воспитания напрямую 

зависит от профессионального ма-

стерства педагогических кадров. 

Всегда в центре внимания находят-

ся вопросы качественной профес-

сиональной подготовки педагоги-

ческих работников, отвечающих за 

воспитание обучающихся, осно-

ванного на традициях патриотизма 

и гражданственности, любви и 

уважении к истории, культуре и 

традициям своей страны. 

Проводится работа по подготов-

ке региональных музейно-

педагогических программ, органи-

зуются взаимопосещения музеев 

учреждений образования, музеи 

учреждений образования включа-

ются в региональные туристско-

экскурсионные маршруты. 

С целью повышения эффектив-

ности реализации запланированных 

проектов по патриотическому вос-

питанию детей и молодежи функ-

ционирует Интерактивная плат-

форма патриотического воспитания 

«Патриот.by» [Официальный сайт 

Интерактивной …, 2023], коорди-

натором платформы является Рес-
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публиканский центр экологии и 

краеведения [Официальный сайт 

Республиканского…, 2023]. Задача 

и особенность платформы – консо-

лидация масштабных проектов, ре-

ализуемых в области патриотиче-

ского воспитания в стране с воз-

можностью их трансляции. 

Для обучающихся и педагогов 

на платформе постоянно пополня-

ется лекционный зал и кинозалы, 

библиотека, странички партнеров и 

учреждений образования и многое 

другое. 

Данная площадка обладает 

большим потенциалом, создавая 

возможности трансляции самых 

масштабных мероприятий с при-

влечением широкой аудитории, по-

лучения актуальной тематической 

информации о реализуемых проек-

тах, обмена опытом и мнениями в 

области патриотического воспита-

ния. Акцент делается на усиление 

информационной работы. Сегодня 

социальные сети являются опти-

мальным способом взаимодействия 

с молодежью, поэтому нужно сде-

лать их соавторами образователь-

ного контента. Соцсети объединя-

ют, позволяют раскрыть творче-

ский потенциал как учреждения в 

целом, так и отдельных участников.  

Заключение 

Подводя итог анализу деятель-

ности в области патриотического 

воспитания детей и молодежи, 

необходимо сказать, что роль 

учреждений дополнительного обра-

зования в этом направлении очень 

важна. Педагоги, занимающиеся 

краеведческой, экскурсионной, по-

исковой, музейной деятельностью 

понимают свою ответственность за 

воспитание подрастающего поко-

ления и постоянно совершенствуют 

свою работу. 

Заложена основа деятельности в 

данном направлении, вместе с тем 

необходимо дальнейшее развитие 

туристическо-краеведческой работы 

с обучающимися, обновление форм 

и методов работы по разным направ-

лениям деятельности учреждений 

дополнительного образования.  

Новые социальные требования к 

образованию стимулируют внедре-

ние инновационного подхода в ту-

ристическо-краеведческое направ-

ление развития дополнительного 

образования детей и молодежи. Ре-

ализация этого подхода предпола-

гает:  

– развитие исследовательского 

краеведения, в том числе с целью 

формирования патриотизма и 

гражданской ответственности – во-

влечение обучающихся в изучение 

малой родины как природно-

культурной целостности; 

– формирование элементов ба-

зовой грамотности ХХI века (навы-

ков безопасного поведения и здо-

рового образа жизни, принятия ре-

шений в экстренных ситуациях и 

др.) [Хлопкова, 2010]; 

– расширение возможностей для 

профессионального самоопределе-

ния, для освоения востребованных 

профессий в сфере туризма: разра-

ботка индивидуальных туристиче-

ских маршрутов, программ, проек-
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тов развития туристического по-

тенциала регионов, в том числе че-

рез укрепление связей с туристиче-

ской индустрией; 

– активное использование со-

временных цифровых технологий – 

поисковые системы, базы знаний, 

инструменты навигации и геолока-

ции, средства визуализации, вирту-

альной и дополненной реальности 

[Chytry, 2012; Newell, 2012]. 

Дополнительное образование 

детей, обладая открытостью, мо-

бильностью, гибкостью, способно-

стью оперативно реагировать на 

«вызовы времени» в интересах ре-

бенка, его семьи, общества, госу-

дарства, должно стать одним из 

определяющих факторов развития 

способностей и интересов, граж-

данско-патриотического воспита-

ния молодежи. 
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Аннотация. В статье продемонстрированы особенности реализации одной из 

современных образовательных технологий – интегрированного урока литературы 

и истории – в условиях сельской школы. К безусловным достоинствам 

интегрированного урока авторы статьи относят комплексное изучение материала в 

рамках системно-деятельностного подхода. Особое внимание авторы обращают на 

возможности организации деятельности обучающихся в процессе работы над 

произведением древнерусской словесности как литературным текстом и 

историческим источником. Объединяя подходы к изучению таких гуманитарных 

дисциплин, как литература и история, исследователи рассматривают текст как 

основу развития аналитических умений школьников. Произведение словесности 

выступает одновременно объектом литературоведческого анализа и документом 

эпохи. Исходя из собственного практического опыта преподавания гуманитарных 

дисциплин в школе и проведенного исследования, авторы статьи предлагают 

вариант изучения «Повести временных лет» (одного из наиболее сложных 

произведений отечественной словесности) сельскими школьниками в рамках 

интегрированного урока, обозначают необходимость разнопланового подхода к 

литературному тексту с учетом особенностей его восприятия и характера 

изображенной в нем эпохи, демонстрируют возможности интегрированного урока 

в реализации образовательных и воспитательных задач, формировании 

патриотических чувств обучающихся. Обращаясь к материалу, изучаемому в 

6 классе, авторы полагают, что рассмотренные в статье подходы могут быть 

транслированы и на другие классы. В частности, произведение художественной 

литературы, изучаемое в разных аспектах, в том числе как исторический 

источник, может вызвать интерес к предметам, сформировать адекватное 

восприятие исторических обстоятельств.  

Ключевые слова: образовательная технология; литература; история; системно-
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Abstract. The article presents an attempt to demonstrate the features of 

implementing one of the modern educational technologies – an integrated lesson in 

literature and history – in rural school. The authors of the article include a 

comprehensive study of the material within the framework of a systemic activity 

approach as the undoubted advantages of an integrated lesson. The authors pay special 

attention to the possibilities of organizing students’ activities in the process of working 

on a work of ancient Russian literature as a literary text and historical source. 

Combining approaches to the study of such humanities as literature and history, 

researchers consider text as the basis to develop schoolchildren’s analytical skills. A 

work of literature appears to be both an object of a literary analysis and a document of 

the era. Based on their own practical experience of teaching the humanities at school 

and the conducted research, the authors of the article propose an option for studying 

«The Tale of Bygone Years» (one of the most complex works of Russian literature) by 

rural school students as part of an integrated lesson, and indicate the need for a diverse 

approach to a literary text, taking into account the peculiarities of its perception and the 

nature of the era depicted in it, demonstrate the possibilities of an integrated lesson in 

implementing educational and upbringing tasks, the formation of patriotic feelings of 

students. Turning to the material studied in the sixth grade, the authors believe that the 

approaches discussed in the article can be transferred to other grades. In particular, a 

work of fiction, studied in various aspects, including as a historical source, can arouse 

interest in the subjects and form adequate perception of historical circumstances. 

Key words: educational technology; system-activity approach; integrated lesson; 

literary text; historical source 
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Введение 

Преподавание гуманитарных 

дисциплин в условиях современной 

сельской школы нередко становит-

ся чрезвычайно ярким, неоднознач-

ным процессом. Так, появилась 

возможность активного использо-

вания новейших технологий, со-

здание информационной образова-

тельной среды позволяет обратить-

ся к достижениям мировой цифро-

вой практики. Во многих отноше-

ниях перспективы и условия обу-

чения детей в сельской школе при-

близились к перспективам и усло-

виям крупных городских образова-

тельных организаций. Но и про-

блемы в преподавании дисциплин, 

в частности гуманитарных (литера-

тура и история), оказались похо-

жими. По мнению исследователей 

(И. А. Манкевич [Манкевич, 2007], 

Н. С. Тимченко [Тимченко, 2019] и 

др.), процесс понимания читателя-

ми текста художественного произ-

ведения (в том числе на уроке ли-

тературы) затруднен в связи с тем, 

что у обучающихся недостаточно 

сформировано представление об 

исторической действительности 

определенной эпохи, художествен-

ный текст воспринимается ими как 

явление, несвязанное с конкретным 

временем и пространством, миро-

воззренческой спецификой и быто-

выми условиями. В свою очередь, 

знакомство с историческим источ-

ником, документом (на уроке исто-

рии) оказывается проблематичным 

в связи с отсутствием у детей яр-

ких, образных представлений о си-

туации, типичном событии, в ре-

зультате которого подобный доку-

мент мог бы появиться и бытовать. 

Наиболее показательным примером 

можно считать многолетнюю тра-

дицию изучения в 5 классе рассказа 

И. С. Тургенева «Муму»: школьни-

ки, в силу специфики построения 

образовательных программ по ли-

тературе и истории (ФОП) поверх-

ностно знакомые с таким полити-

ческим и социально-

экономическим явлением, как кре-

постное право, не могут понять 

глубинные причины поступка пер-

сонажа, не воспринимают образ 

Герасима как трагический, потому 

что системное представление о ве-

ковом пути подчинения и зависи-

мости, о реалиях жизни крепостно-

го крестьянина, о характере взаи-

моотношений дворового с барином 

ученики получат на уроках истории 

только в седьмом классе (ФОП). 

Если в советской школе существо-

вал пропедевтических курс «Рас-

сказы по истории СССР» (авт. 

Т. С. Голубева, Л. С. Геллерштейн) 

для 4 класса (соответствует 5 клас-

су современной российской шко-

лы), где в отдельной главе – «Кре-

постные крестьяне» [Голубева, 

1976, с. 40–44] – вводились основ-

ные понятия, связанные с крепост-

ным правом (помещик, оброк, бар-
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щина, зависимость и др.), расска-

зывалось о многовековом процессе 

закрепощения и статусе разных ка-

тегорий крестьян, и ко времени 

чтения «Муму» ребенок хотя бы 

имел представление о внутреннем 

мире «человека–вещи», то нынеш-

ний пятиклассник и его учитель 

литературы к моменту изучения 

рассказа остаются без фундамен-

тальной исторической основы. По-

этому типичными являются следу-

ющие высказывания о Герасиме: 

«Почему он утопил собаку, ведь 

мог взять и уйти от барыни!», «Ге-

расим – плохой человек, хороший 

так никогда бы не сделал», «Надо 

было не обращать внимания на ба-

рыню и уйти в деревню с Муму». В 

свою очередь, в 9 классе при изу-

чении на уроках истории тем, свя-

занных с крепостным правом как 

социально-экономическим явлени-

ем в России середины XIX века, 

школьники не актуализируют ранее 

прочитанные произведения близ-

кой проблематики, порой оставаясь 

без наглядных жизненных иллю-

страций крепостного быта. Без-

условно, в гениальном романе 

А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 

картины усадебной жизни (в том 

числе и связанной с взаимоотноше-

ниями помещиков и крестьян) есть 

(например: «Ярем он барщины ста-

ринной оброком легким заме-

нил...», «Вела расходы, брила 

лбы...», «Чтоб барской ягоды тай-

ком уста лукавые не ели...»…) 

[Пушкин, 2013], но на уроках, по-

священных «энциклопедии русской 

жизни»,  основное внимание заост-

ряется не на этих вопросах, а на 

взаимоотношениях главных героев, 

дворянском быте (столичном и 

провинциальном). К сожалению, 

учителю истории в 9 классе не все-

гда удается воспользоваться эмо-

циональным багажом 5 класса, так 

как на том уровне у обучающихся 

не сложилось целостного представ-

ления о рассказе И. С. Тургенева 

как о зеркале эпохи. Этим можно 

объяснить, что порой в представле-

нии девятиклассников разницы в 

понятиях «дворянин» и «дворовый» 

практически нет. 

На наш взгляд, интегрирован-

ный урок может стать способом 

преодоления затруднений, возни-

кающих у школьников при изуче-

нии на уроках литературы многих 

программных произведений, а на 

уроках истории — документов эпо-

хи [Лукьянчикова, 2017; Лукьянчи-

кова, 2023]. Полагаем, что именно в 

сельской школе имеются опти-

мальные условия для реализации 

интегрированного урока в системе 

преподавания гуманитарных пред-

метов. Так, казалось бы, восприни-

маемый многими как негативный 

фактор – учитель литературы и 

учитель истории в одном лице – 

играет в данной ситуации позитив-

ную роль (профессиональное вла-

дение специалистом материалом 

обоих предметов). Малая, как пра-

вило, наполняемость классов поз-

воляет осуществить индивидуаль-

ную исследовательскую работу 

практически на каждом уроке. Да-
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лее речь пойдет о примерах приме-

нения на практике интегрированно-

го урока литературы и истории, о 

возможностях указанного методи-

ческого ресурса при изучении 

сложнейшего материала, каковым 

является произведение древнерус-

ской литературы. 
 

Методология и методы иссле-

дования 

Методологической основой про-

веденного исследования является 

системно-деятельностный подход, 

фундаментально представленный в 

трудах как классиков педагогиче-

ской науки (П. Я. Гальперин, 

А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, 

Ю. Н. Давыдов и др.) так и выдаю-

щихся современных ученых 

(А. Г. Асмолов [Асмолов, 2010], 

А. В. Хуторской [Хуторской, 2021] 

и др.).  

Специфике образовательной де-

ятельности в сельской школе по-

священы исследования Л. В. Бай-

бородовой [Байбородова, 2021], 

О. В. Коршуновой, С. В. Огородни-

ковой [Коршунова, 2018]    

Проблеме интеграции материала 

различных дисциплин в образова-

тельном процессе посвящены рабо-

ты Т. Г. Браже [Браже, 1996]. 

Система работы над текстами 

произведений древнерусской лите-

ратуры, в том числе над «Повестью 

временных лет» неоднократно раз-

рабатывалась в методической 

науке: В. Ф. Чертов [Чертов, 2015], 

Г. Ю. Филипповский [Филиппов-

ский, 2022], Н. В. Аничкина [Анич-

кина, 2020] и др. 

 Проблеме восприятия художе-

ственных произведений читателя-

ми-школьниками посвящено значи-

тельное количество исследований, 

ставших классикой методической 

науки (М. Г. Качурин [Качурин, 

1974], В. Г. Маранцман [Маранц-

ман, 1974] и др.), имеются труды 

современных ученых, на которые 

мы опираемся в своем исследова-

нии (Е. Р. Ядровская [Ядровская, 

2012]). 

Современные российские уче-

ные, занимающиеся вопросами ис-

точниковедения, особое внимание 

обращают на специфику изучения 

художественного текста как особо-

го исторического источника 

(А. А. Хлевов [Хлевов, 2021], 

Н. Б. Селунская [Селунская, 2022]). 

В ходе исследования нами был 

использован широкий комплекс 

теоретических (обобщение и си-

стематизация теоретических и 

практических идей в области педа-

гогики, методики обучения и вос-

питания в области литературы и 

истории) и эмпирических (наблю-

дение, анкетирование, педагогиче-

ский эксперимент) методов. 

Результаты исследования 

Современная ситуация требует 

от педагогов — учителей, воспита-

телей будущего России — особого, 

бережного отношения к формиро-

ванию гражданственности, актив-

ной жизненной позиции школьни-

ков, уважения к русской литературе 

и истории. В данном контексте как 

никогда актуально звучат слова ле-

тописца: «Откуду есть пошла 
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Руская земля...» Крайне важно, что 

в российской школе «Повесть вре-

менных лет» (далее — ПВЛ) изуча-

ется (во фрагментах) и как литера-

турный памятник, и как историче-

ский источник. Текст летописи 

формирует представление о ранних 

этапах становления единого рус-

ского народа, русской государ-

ственности, русского мира, кото-

рые в дальнейшем выступили базой 

для создания российской самоиден-

тификации. 

Трудностей в изучении текста 

ПВЛ на уроках литературы доволь-

но много: 

− сложный язык (даже в адапти-

рованном переводе); 

− отсутствие опыта работы с та-

ким сложным в жанровом отноше-

нии произведением – летопись; 

− отсутствие опыта чтения ис-

торикоориентированного произве-

дения. 

Федеральная рабочая программа 

основного общего образования 

«Литература» [Федеральная рабо-

чая программа…, 2022] в 6 классе 

предлагает обратиться к текстам 

древнерусской литературы в сле-

дующем формате: «Повесть вре-

менных лет» (не менее одного 

фрагмента). Например, «Сказание о 

белгородском киселе», «Сказание о 

походе князя Олега на Царьград», 

«Предание о смерти князя Олега». 

Это чрезвычайно ценные в эстети-

ческом отношении фрагменты, да-

ющие представление о специфике 

древнерусской словесности.  

Рекомендованные сюжеты яв-

ляются границами широкого и 

сложного этапа в становлении 

древнерусского государства. Ска-

зания об Олеге — начало этого эта-

па. Сказание о белгородском кисе-

ле относится к времени княжения 

Владимира I. Закономерно возни-

кает вопрос: а что было между эти-

ми событиями? ПВЛ дает широкую 

событийную картину, ярко изобра-

жающую ранние страницы русской 

истории, формирования российской 

государственности и раскрываю-

щую образы первых князей, с име-

нами которых мы связываем Древ-

нюю Русь (Олег, Игорь, Ольга, 

Святослав, Владимир I).  
Нами было проведено исследо-

вание в преддверии изучения «Сло-
ва о полку Игореве» – одного из 
сложнейших произведений древне-
русской литературы, имеющего 
глубинную историческую основу и 
представляющего читателю яркие 
образы русских князей. Среди обу-
чающимся 9 классов школ Яро-
славской области задавались во-
просы: «Кого из древнерусских 
князей Вы помните? Какие сюжеты 
(события), связанные с ними, мо-
жете назвать? Из каких источников 
знания Вами получены?». Вполне 
объяснимо, что на первое место 
(более 80% респондентов) в ответах 
встал Владимир, о котором девяти-
классники знают как о крестителе 
Руси (источником в данном случае, 
как правило, назывался учебник 
истории и художественный фильм 
«Варяг»). На второй позиции ока-
залась княгиня Ольга (более 70% 
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ответов). Основной сюжет, кото-
рый упоминался в работах, – месть 
древлянам (источник – фрагмент из 
ПВЛ, размещенный в учебнике ис-
тории). «Почетное» третье место 
(около 50% респондентов) подели-
ли Игорь (сюжет о гибели от рук 
древлян) и Святослав. Причем, в 
отличие от других персоналий 
древнерусской истории, в связи со 
Святославом обучающиеся не вос-
производят сюжета, а упоминают 
об образе князя–воина – «равного 
среди равных» – и о таких деталях, 
как «сон на седле» и еда из общего 
дружинного котла. С Игорем и 
Святославом школьники знакомы 
также в основном благодаря ПВЛ 
(фрагментам из учебников литера-
туры и истории). Интересно, что 
среди «победителей рейтинга» не 
было князя Олега. Он упомянут 
после Ярослава Мудрого и Влади-
мира Мономаха в качестве персо-
нажа произведения А. С. Пушкина 
«Песнь о вещем Олеге». Результа-
ты проведенного исследования 
убедительно показали, что в целях 
развития гражданской позиции, 
патриотических чувств подростков, 
переживающих один из самых 
сложных периодов становления 
личности, формирования эстетиче-
ского восприятия текста произве-
дения, понимания разноплановости 
и сложности героев необходимы 
глубокие исторические знания, ин-
тегрированные в изучение русской 
литературы в школе. Одной из 
форм подобного диалога может 

стать интегрированный урок. Сель-
ская школа в плане организации 
учебной деятельности школьников 
является благодатной площадкой 
для реализации различных форм 
уроков (разновозрастный урок, би-
нарный урок, урок-экскурсия, 
творческая мастерская и др.). Осо-
бое значение, на наш взгляд, при-
обретает интегрированный урок. 

По мнению отечественных ис-
следователей, целью интеграции 
учебных дисциплин в школе явля-
ется приведение в систему процес-
са обучения и воспитательного 
процесса, установление логических 
и содержательных связей как внут-
ри одного предмета, так и между 
близкими и дополняющими друг 
друга дисциплинами.  

Рассмотрим вариант организа-
ции урока литературы в 6 классе, 
на котором изучаются фрагменты 
текста «Повести временных лет» в 
контексте работы с произведением 
как историческим источником. 

В процессе подготовки к уроку 
учитель дает задание детям посмот-
реть обучающую видеолекцию 
(9 минут) выдающегося современ-
ного историка Н. Борисова из цикла 
лекций «История России от А до Я», 
посвященную первым древнерус-
ским князьям, и заполнить элементы 
таблицы, предложенной на уроке 
истории. Предполагаем, что на урок 
литературы, посвященный ПВЛ, 
дети придут со следующим матери-
алом (табл. 1). 
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Таблица 1.  

Материал для урока литературы 

Князь Период 

правления 

Направления деятельности  

Ольга 945 – 960 Реформы погостов, отказ от активной 

внешней политики, крещение. 

 

Святослав 960 – 972 Объединение территорий вокруг Киева, 

активная внешняя политика, разгром 

Хазарского каганата, война с Византи-

ей и Болгарией. 

 

Владимир 978 – 1015 Крещение Руси, прекращение междо-

усобиц. 

 

    

Заметно, что четвертая графа 

таблицы остается без названия и 

незаполненной. Предполагается, 

что дети непосредственно на уроке 

в процессе работы над текстом 

«Повести…» сформулируют тему 

урока, внесут ее в название графы и 

завершат заполнение таблицы. Те-

ма урока после прочтения предло-

женных фрагментов может быть 

сформулирована так: «Изображе-

ние древнерусских князей в “Пове-

сти временных лет”». 

На этапе актуализации знаний 

планируется работа над историче-

ским материалом, отраженным в 

таблице: ученики кратко характе-

ризуют деятельность каждого из 

князей, учитель сопровождает со-

общения демонстрацией наглядно-

го материала (предполагаемых 

изображений князей и княгини 

Ольги). На этом этапе формируется 

визуальный образ и представление 

о правителе как политическом дея-

теле. Параллельно учитель напоми-

нает об особенностях летописи как 

исторического источника и о «По-

вести временных лет» как о специ-

фическом летописном своде (дан-

ный материал был изучен на уроках 

истории). Подобная работа позво-

ляет существенно облегчить вос-

приятие обучающимися сложного в 

содержательном и языковом отно-

шении, отдаленного по времени 

создания и бытования текста. 

Наиболее оптимальными для реа-

лизации поставленных задач пред-

ставляются следующие фрагменты 

ПВЛ: Ольга – принятие крещения, 

отказ от замужества с Константи-

ном, отказ послать дружину в Ви-

зантию; Святослав – походы Свя-

тослава, аскетичный суровый образ 

жизни князя. Фрагмент, посвящен-

ный Владимиру I, используется как 

основа для домашнего задания. 

Перед чтением ученикам задает-

ся вопрос: Каким представляется 

летописцу герой фрагмента? Какие 

княжеские и человеческие качества 

он выделяет у персонажа?  

В процессе чтения может воз-

никнуть необходимость в объясне-

нии значения отдельных событий, 

мотивов поступков героев, итогов 

предпринятых действий (например, 
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отказ Ольги оказать военную по-

мощь Византии, отказ Святослава 

принять крещение, несмотря на 

уговоры матери), а также непонят-

ных слов (например, челядь, пар-

дус, потник и др.). 

После формулирования темы и 

заполнения таблицы у шестикласс-

ников складывается представление 

о героях как о выдающихся людях 

Древней Руси. Ольга не только кра-

сива, но и разумна («подивился 

царь ее разуму…»), стремится к 

духовному просвещению («Она же, 

склонив голову, стояла, внимая 

учению, как губка напояемая…»), 

хитра и предусмотрительна («И 

сказал ей царь: “Перехитрила ты 

меня, Ольга”»), исполнена гордости 

и достоинства, не забывает обид 

(«Отвечала Ольга через послов: 

“Если ты так же постоишь у меня в 

Почайне, как я в Суду, то тогда дам 

тебе (воинов)”»), болеет душой как 

за своего сына–князя, так и за всю 

Русскую землю («И, говоря так, 

молилась за сына и за людей вся-

кую ночь и день»). В свою очередь 

Святослав представляется детям 

могучим воином, богатырем («Ко-

гда Святослав вырос и возму-

жал, … быстрым был, словно пар-

дус, и много воевал»). Также 

школьники отмечают непритяза-

тельность князя, его простоту, бли-

зость к рядовым дружинникам («В 

походах же не возил за собою ни 

возов, ни котлов, не варил мяса…», 

«не имел он шатра, но спал, пости-

лая потник с седлом в головах, — 

такими же были и все остальные 

его воины») [Повесть временных 

лет, 1997].  

Сформулировав тему урока, за-

полнив четвертую графу таблицы, 

используя цитатный материал, уче-

ники приходят к выводу о том, что 

летопись не содержит противопо-

ставления исторической личности и 

литературного героя, но делает ис-

торическую личность более живой, 

яркой и многоплановой. Учитель 

показывает, что «Повесть времен-

ных лет» нельзя изучать только как 

исторический источник, но и ис-

ключительно литературный подход 

к тексту может оказаться не эффек-

тивным. 
 

Заключение 

Интегрированный урок дает 

возможность посмотреть на один и 

тот же материал и глазами филоло-

га, и глазами историка, что форми-

рует у обучающихся образную, 

эмоционально окрашенную и одно-

временно максимально достовер-

ную картину. К этому и стремится 

учитель в любой школе, но условия 

сельской образовательной органи-

зации делают реализацию подобно-

го подхода более доступной как для 

педагога, так и для ученика. 
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Аннотация. В настоящее время в России происходит смена парадигмы 

образования, затрагивающая цели, содержание, организацию, отношения 

субъектов, требования к профессиональной педагогической деятельности учителя. 

Особое место среди них занимает группа задач, ориентированных на организацию 

образовательного процесса с применением методов и педагогических технологий, 

соответствующих учебным целям и возрастным особенностям обучающихся, 

направленных на формирование их субъектности, активной позиции, развитие 

творческих способностей и обеспечение успешности каждого ученика. В связи с 

этим актуальной становится проблема использования учителями современных 

педагогических технологий. Подготовка учителей сельских школ к использованию 

субъектно-ориентированных технологий выделяется нами как один из главных 

аспектов повышения качества образования. 

В данной статье обоснована актуальность использования современных 

педагогических технологий, определяются их характеристики, предлагается 

общая субъектно-ориентированная технология, которая позволяет успешно 

решать современные задачи образования. Представлены в сравнении 

эмпирические данные и обобщающие их выводы по проблеме использования 

субъектно-ориентированных технологий учителями сельских школ Ярославской 

области, школ города Ярославля и других регионов. Проведенное сравнение и 

обобщение опыта позволило определить уровень подготовленности учителей к 

использованию субъектно-ориентированных технологий, а также выявить 

проблемы, стоящие перед учителями сельских школ по освоению таких 

технологий. На примере МОУ «Великосельской средней школы Гаврилов-Ямского 

муниципального района» показана целенаправленная работа по подготовке 
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учителей к использованию субъектно-ориентированных технологий: организована 

работа творческих групп педагогов, разрабатывались и проводились открытые 

уроки и мастер-классы, педагоги участвовали в семинарах, научно-практических 

конференциях, организовано наставничество для молодых педагогов. При 

повторном «срезе» в конце учебного года показатели подготовленности педагогов 

к использованию субъектно-ориентированных технологий повысились, что 

подтверждает результативность проведенной в коллективе работы. 

Ключевые слова: субъектно-ориентированная технология; подготовка 

учителей; образовательный процесс; сельские школы; наставничество; 

субъектность; опыт учителей 
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Abstract. Currently, Russia is undergoing a paradigm shift in education, affecting the 

goals, content, organization, relations of subjects, requirements for the professional 

pedagogical activities of the teacher. A special place among them belongs to a group of 

tasks focused on organizing the educational process with methods and pedagogical 

technologies that correspond to the educational goals and age characteristics of students, 

aimed at forming their subjectivity, active position, developing creative abilities and 

make each student successful. In this regard, the problem of teachers using modern 

pedagogical technologies becomes urgent. Training of rural school teachers to use 

subject-oriented technologies stands out as one of the main aspects of improving the 

quality of education. 

This article justifies the relevance of the use of modern pedagogical technologies, 

determines their characteristics, proposes a general subject-oriented technology that 

allows us to successfully solve modern education problems. Empirical data and 

generalizing their conclusions on the problem of using subject-oriented technologies by 

teachers of rural schools in the Yaroslavl region, schools of the city of Yaroslavl and 
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other regions are presented in comparison. The comparison and generalization of 

experience made it possible to determine the level of readiness of teachers to use 

subject-oriented technologies, as well as to identify the problems facing rural school 

teachers in mastering such technologies. On the example of MEI «Velikoselskaya 

Secondary School in Gavrilov-Yamsky Municipal District», purposeful work is shown 

on training teachers to use subject-oriented technologies: the work of teachers’ creative 

groups is organized, open lessons and master classes were developed and held, teachers 

participated in seminars, scientific and practical conferences, mentoring for young 

teachers was organized. With a repeated "test" at the end of the school year, the 

indicators of teachers' readiness to use   subject-oriented technologies increased, which 

confirms the effectiveness of the work carried out in the team. 

Key words: subject-oriented technology; teacher training; educational process; rural 

schools; mentoring; subjectivity; teacher experience 

For citation: Mironova A.N. Training of rural school teachers to use subject-
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Введение 
В условиях быстро меняющейся 

образовательной среды возрастает 
потребность в мотивированном и 
ответственном преподавателе, об-
ладающем актуальными знаниями, 
умениями и профессиональными 
навыками, способном осознанно 
принимать решения в трудных пе-
дагогических ситуациях. Учитель в 
сельской школе должен быть ак-
тивным участником своего профес-
сионального развития и уметь 
успешно взаимодействовать с 
детьми и их родителями. Важной 
задачей также является формиро-
вание у обучающихся гражданских 
и нравственных качеств, что позво-
лит им в будущем стать полноцен-
ными членами общества. Однако 
для успешной реализации этих за-
дач учителю недостаточно иметь 
профессиональные знания и уме-
ния. Важно также активно исполь-
зовать современные педагогиче-

ские технологии в образовательном 
процессе, которые активизируют 
позицию обучающихся и повыша-
ют ответственность за результаты 
деятельности. 

В связи с этим возрастает акту-
альность проблемы подготовки 
учителей сельских школ к исполь-
зованию современных педагогиче-
ских технологий. От того, насколь-
ко успешно учитель реализует дан-
ные технологии на практике, зави-
сит качество образования. Для эф-
фективного решения современных 
образовательных и воспитательных 
задач необходимо активно исполь-
зовать субъектно-ориентированные 
технологии, при реализации кото-
рых образовательный процесс дол-
жен быть организован таким обра-
зом, чтобы обучающиеся занимали 
субъектную позицию и самостоя-
тельно принимали решения на всех 
этапах обучения. 
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Методология и методы иссле-

дования 
Актуальность данной проблемы 

определила цель нашего исследо-
вания: разработка содержания и 
форм подготовки учителей сель-
ских школ в условиях образова-
тельной организации к использова-
нию субъектно-ориентированных 
технологий. Методологическую и 
теоретическую основу исследова-
ния составили положения извест-
ных учёных о современных педаго-
гических технологиях [Байбородо-
ва, 2019; Байбородова, 2021; Сери-
ков, 1994; Юдин, 2008; Darling-
Hammond, 2022; Hughes, 2020; 
Rudy, 2019], особенностях профес-
сиональной подготовки учителей 
сельской школы [Коршунова, 2020; 
Ефлова, 2019], об организации пе-
дагогического процесса с учетом 
специфики сельских школ [Амиро-
ва, 2017; Л. В. Байбородова, 2019; 
Байбородова, 2021, С. А. Горелова 
2018; Т. А. Ткачева, 2022]. 

Для достижения цели были ис-
пользованы следующие методы:  

– теоретические – анализ, син-
тез, сравнение, систематизация и 
обобщение. 

– эмпирические – анкетирова-
ние, беседа, педагогическое наблю-
дение, изучение педагогического 
опыта, опытная работа автора ста-
тьи. 

Результаты исследования 
В психолого-педагогической ли-

тературе под термином «подготов-
ка» подразумевается в основном 
процесс овладения знаниями, уме-
ниями и навыками, компетенциями, 
которые необходимы для осуществ-
ления профессиональной деятельно-
сти [Болотов, 2021, с. 74]. На основе 
контент-анализа понятия «профес-
сиональная подготовка» можно за-
ключить, что этот подготовка может 
рассматриваться как с точки зрения 
процесса, так и с точки зрения си-
стемы [Беляева, 2022, с. 34]. 

Процесс подготовки учителя 
сельской школы к использованию 
субъектно-ориентированных техно-
логий должен быть комплексным и 
включать ряд направлений, таких 
как методическая, теоретическая и 
практическая подготовка. Для 
успешного использования субъект-
но-ориентированных технологий 
учителям необходимо обладать зна-
ниями об этих технологиях и опы-
том их применения в своей работе. 

Изучив определения понятия 
«педагогическая технология», ко-
торые даны разными авторами 
(В. П. Беспалько [Беспалько, 1989; 
Беспалько,1993], Г. К. Селевко [Се-
левко, 2005], А. М. Новиковым 
[Новиков, 2000], В. В. Юдиным и 
др.), можно отметить, что педаго-
гическая технология представляет 
собой упорядоченную совокуп-
ность действий, операций, проце-
дур, обеспечивающих достижение 
прогнозируемого и диагностируе-
мого результата в изменяющихся 
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условиях образовательного и вос-
питательного процессов. 

Проведенный анализ научно-
педагогической литературы по во-
просу современных педагогических 
технологий показывает, что они 
имеют тенденцию к обновлению в 
связи с происходящими изменения-
ми в обществе, научной и практиче-
ской педагогической деятельности 
[Холодная, 2022, с. 15]. К современ-
ным образовательным технологиям 
мы относим субъектно-ориентиро-
ванные технологии. В отличие от 
традиционных технологий, приме-
нение субъектно-ориентированных 
технологий предполагает, что обу-
чающиеся становятся субъектом 
собственной деятельности [Байбо-
родова. 2019, с. 163]. 

Реализация субъектно-
ориентированных технологий в об-
разовательном процессе сельской 
школы обеспечивает: развитие ин-
дивидуальности и формирование 
субъектной позиции обучающихся; 
возможность учитывать интересы и 
потребности школьников; предо-
ставление права выбора обучаю-
щимся темпа, объёма, сложности, 
формы работы в образовательной 
деятельности; рефлексивное отно-
шение обучающегося к собственной 
деятельности; партнёрский характер 
взаимодействия педагогов и обуча-
ющихся [Байбородова, 2021, с. 101].  

Разработанную Л. В. Байборо-
довой общую субъектно-
ориентированную технологию 
можно представить следующим 
образом:  

1-й этап – самодиагностика, ко-
торая предусматривает использова-
ние средств, способствующих осо-
знанию уровня подготовленности;  

2-й этап – самоанализ, нацелен-
ный на выявление возникающих 
трудностей у студента, их причин, 
пробелов в подготовке, поиск спо-
собов для их преодоления и т. п.;  

3-й этап – самоопределение, 
предусматривает самостоятельную 
постановку целей и задач деятель-
ности, определение путей их до-
стижения;  

4-й этап – самореализация, озна-
чающая самостоятельный поиск 
способов решения поставленных 
задач, принятие самостоятельных 
решений;  

5-й этап – самооценка, которая 
предусматривает сравнение до-
стигнутого результата с планируе-
мым, выявление причин успеха и 
недостатков и др.;  

6-й этап – самоутверждение, за-
ключается в определении правиль-
ности выбранного пути для дости-
жения поставленных целей и задач, 
внесение корректив в дальнейшие 
действия и др. [Байбородова, 2021, 
с. 103]. 

Общая субъектно-
ориентированная технология оха-
рактеризована в виде алгоритма 
действий обучающегося. Каждый 
этап этой технологии конкретизи-
руется педагогическими средства-
ми, методами и приёмами, которые 
могут применяться в самых различ-
ных конкретных ситуациях: при 
проведении учебных занятий, вос-
питательных мероприятий, при ор-
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ганизации педагогической практики 
и исследовательской деятельности. 

Для анализа опыта использова-
ния субъектно-ориентированных 
технологий было проведено анке-
тирование учителей сельских школ 
Ярославской области в МБОУ 
«Дмитриевская средняя общеобра-
зовательная школа» (Даниловский 
МР), МОУ «Великосельская сред-
няя школа» (Гаврилов-Ямский МР), 
МОУ «Вощажниковская средняя 
общеобразовательная школа» (Бо-
рисоглебский МР) в количестве 
76 человек, а также анкетирование 
обучающихся 8 – 11 классов. Для 
сравнения приведем результаты 
анкетирования 384 учителей из 
г. Ярославля и 145 педагогов из 
других регионов.  

Предложенная анкета состояла 
из двух частей. Первая часть анкеты 
позволила определить, какие педа-
гогические технологии учителя счи-
тают современными. Вопрос вызвал 
затруднения у большинства учите-
лей (более 70 %). Основная причина 
этого заключается в том, что данные 
учителя на протяжении многих лет 
не проходили курсы повышения 
квалификации по использованию 
современных педагогических тех-
нологий. Среди них значительный 
процент составляют учителя со ста-
жем работы более 20 лет. 

Отвечая на второй вопрос анке-
ты, 12% учителей приравняли педа-
гогические технологии к совокуп-
ности методов и приемов обучения 
и воспитания, что говорит об от-
сутствии четких представлений о 
сущности этих понятий. Например, 

в ответ на данный вопрос учителя 
отнесли к педагогическим техноло-
гиям обучающие видео, лаборатор-
ные работы, компетенции, компью-
терные программы и итоговые кон-
трольные тесты. Таким образом, у 
педагогов есть недостаточно четкое 
представление о том, что представ-
ляют собой педагогические техно-
логии. 

Учителя Дмитриевской школы 
указали следующие современные 
педагогические технологии, кото-
рые они применяют на практике: 
технология «Художественный об-
раз», технология проблемных ситу-
аций, игровая технология, проект-
ная технология, технология Порт-
фолио, технология формирующего 
оценивания, технология интегриро-
ванного обучения. Стоит отметить, 
что наиболее разнообразные и со-
временные педагогические техно-
логии используют на практике учи-
теля, работающие в начальной 
школе. 

Учителя Великосельской школы 
указали следующие современные 
педагогические технологии, кото-
рые они применяют на практике: 
компьютерные технологии обуче-
ния, модульная технология, инди-
видуализации, технология диффе-
ренцированного обучения, техно-
логия проблемного обучения, 
STEAM, технология проектной де-
ятельности, технология сотрудни-
чества, игровая технология, техно-
логия здоровьесбережения. Учите-
ля отмечают, что достаточно часто 
проходят обучение (семинары, ма-
стер–классы, практикумы, курсы и 
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др.) по совершенствованию навы-
ков использования современных 
педагогических технологий. 

Современными технологиями 
учителя Вощажниковской школы 
считают: проектною технологию, 
технологию проблемного обучения, 
технологию дифференцированного 
обучения, игровую технологию. 

Анализируя ответы учителей на 
вопрос об использовании педагоги-
ческих технологий, можно сделать 
вывод о том, что учителя сельских 
школ ЯМР, школ города Ярославля 
и других регионов знают и приме-
няют на практике ряд педагогиче-
ских технологий. В основном это те 
технологии, которые уже давно ис-
пользуются в обучении. Кроме то-
го, было выявлено, что учителя 
склонны использовать одну–две 
технологии на своих уроках. Ре-
зультаты, полученные в процессе 
анкетирования учителей города 
Ярославля, сельских школ и педа-
гогов из других регионов практиче-
ски не отличались. 

По мнению учителей, одним из 
главных факторов, влияющих на 
использование педагогической тех-
нологии на уроке, является их соб-
ственная готовность к проведению 
урока с использованием педагоги-
ческих технологий (46 %). Количе-
ство учителей, считающих, что вы-
бор педагогических технологий 
зависит от уровня умственной ак-
тивности учащихся составляет 
28 %. Для 19 % учителей важным 
фактором является сложность изу-
чаемой темы. Указанные трудности 
ведут к снижению мотивации у пе-

дагога использовать современные 
педагогические технологии в своей 
профессиональной деятельности 
[Симонова, 2012, с. 100]. Однако, 
стоит отметить, что использование 
субъектно-ориентированных тех-
нологий в рамках конкретного 
учебного заведения имеет свои 
особенности, связанные с суще-
ствующим опытом применения со-
временных педагогических техно-
логий среди учителей и педагоги-
ческого коллектива в целом, с го-
товностью к применению этих тех-
нологий. 

Анализ результатов анкетирова-
ния показал, что большинство учи-
телей знакомятся с педагогически-
ми технологиями уже в процессе 
работы, главным образом осваивая 
их через интернет (61,9 %). Вторым 
наиболее распространенным спосо-
бом является прохождение курсов 
повышения квалификации (18,3 %), 
однако учителя отмечают, что по-
сещают такие курсы редко. Третий 
способ освоения педагогических 
технологий – это заседания учебно-
методических объединений 
(13,5 %), на которых учителя об-
суждают тенденции и проблемы в 
преподавании отдельных предме-
тов, а также изучение научной и 
учебно-методической литературы 
(6,3 %). 

Так как любая педагогическая 
технология, в том числе и субъект-
но-ориентированная, имеет этапы и 
признаки, вопросы второй части 
анкеты отражали специфику этой 
технологии. Анализируя ответы 
респондентов на данные вопросы, 
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можно сделать вывод о том, в какой 
мере применяются субъектно-
ориентированные технологии на 
практике. Результаты анкетирова-

ния учителей сельских школ, горо-
да Ярославля и учителей из других 
регионов представлены в Табли-
це 1. 

Таблица 1.  

Результаты анкетирования учителей школ (в %) 
Вопросы Называ-

емые 

субъек-

ты 

Опыт учителей  

Дмитри-

евской 

школы 

Велико-

сельской 

школы 

Вощажни-

ковской 

школы 

Шко-

лы го-

рода 

Яро-

славля 

Шко-

лы 

дру-

гих 

реги-

онов 

Кто ста-

вит цели 

на уро-

ке? 

Учитель 9 7 22 45 32 

Ученик 7 85 36 14 15 

Сов-

местно  

75 6 42 0 0 

Не ста-

вят цели 

9 2 0 41 53 

Кто 

опреде-

ляет 

план 

работы 

на уро-

ке? 

Учитель 15 50 71 78 76 

Ученик 12 0 8 22 24 

Сов-

местно  

73 50 21 0 0 

Кто 

опреде-

ляет со-

держа-

ние дея-

тельно-

сти на 

уроке? 

Учитель 62 58 72 88 81 

Ученик 7 4 5 12 19 

Сов-

местно 

31 38 29 0 0 

Кто 

опреде-

ляет 

формы 

деятель-

ности 

учащих-

ся на 

занятии? 

Учитель 91 86 88 64 52 

Ученик 0 4 6 36 48 

Сов-

местно  

9 10 6 0 0 

Кто оце- Учитель 10 6 38 73 85 
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Вопросы Называ-

емые 

субъек-

ты 

Опыт учителей  

Дмитри-

евской 

школы 

Велико-

сельской 

школы 

Вощажни-

ковской 

школы 

Шко-

лы го-

рода 

Яро-

славля 

Шко-

лы 

дру-

гих 

реги-

онов 

нивает 

деятель-

ность 

ученика? 

Ученик 4 0 57 27 15 

Сов-

местно  

86 94 5 0 0 

Кто 

опреде-

ляет до-

машнюю 

работу? 

Учитель 89 48 81 97 98 

Ученик 3 0 12 3 2 

Сов-

местно  

8 52 7 0 0 

 

Сравнение ответов учителей из 
г. Ярославля и других городов не 
выявило существенных различий. В 
целом показатели проявления субъ-
ектной позиции обучающихся в 
образовательном процессе сельских 
школ, по сравнению со школами г. 
Ярославля, несколько выше. Около 
50 % учителей, работающих в го-
роде Ярославле, ставят цели на 
урок и определяют его содержание 
с учетом рабочей программы, в то 
время как в сельских школах цели и 
содержание определяют преимуще-
ственно обучающиеся. В школах 
города Ярославля деятельность 
обучающихся оценивают учителя 
(97 %), а в сельских школах оцени-
вание деятельности производится 
совместно учителями и обучающи-
мися или самими детьми. При 
сравнении результатов анкетирова-
ния учителей сельских школ, мож-
но сделать вывод, что 85 % обуча-
ющихся самостоятельно определя-
ют цели и задачи на занятии. В 

Дмитриевской (75 %) и Вощажни-
ковской школах (42 %) цели на за-
нятии ставят учителя совместно с 
детьми. В то же время есть предме-
ты, на которых вообще не ставятся 
цели на уроке. В Вощажниковской 
школе преимущественно 57 % обу-
чающихся сами оценивают соб-
ственную деятельность, в Дмитри-
евской – 86 %. В Великосельской 
школе 94 % педагогов отметили, 
что оценивание деятельности уче-
ника происходит совместно с учи-
телем. Более высокие результаты 
объясняются тем, что в данных 
сельских школах группа педагогов 
целенаправленно осваивает и реа-
лизует субъектно-
ориентированную технологию.  

Результаты анкетирования свиде-
тельствуют о том, что есть ресурсы 
для повышения субъектности 
школьников на учебном занятии и в 
сельских школах, например, привле-
чение обучающихся к определению 
плана работы на уроке, содержанию 
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деятельности, оцениванию результа-
тов и определению задания на дом.  

Таким образом, по результатам 
ответов на первый блок вопросов 
можно сделать вывод, что учителя 
сельских школ знают, какие педаго-
гические технологии считаются со-
временными, и используют их в 
профессиональной деятельности. 
Однако, исходя из ответов учителей 
на второй блок вопросов, можно 
утверждать, что на практике субъ-
ектно-ориентированные технологии 
реализуется не в полной мере и не 
всеми учителями. Чаще всего учите-
ля контролируют все этапы урока, не 
давая возможности обучающимся 
проявлять субъектную позицию.  

Нами было также проведено ан-
кетирование обучающихся 8, 9, 10, 
11 классов, по результатам которого 
мы можем увидеть совпадение в 
процентном соотношении ответов 
учителей и обучающихся. Поэтому, 
можно сделать вывод о том, что дан-
ные опроса отражают реальную си-
туацию.  

Стоит отметить, более высокие 
показатели, характеризующие подго-
товленность учителей к использова-
нию субъектно-ориентированных 
технологий в Великосельской школе. 
Это связано с тем, что часть педаго-
гов Великосельской школы с 2005 
года осваивает субъектно-
ориентированную технологию, мно-
гие прошли курсы повышения ква-
лификации, где рассматривались во-
просы реализации современных пе-
дагогических средств в образова-
тельном процессе. Кроме того, в Ве-
ликосельской школе были организо-

ваны семинары для студентов по ин-
дивидуализации образовательного 
процесса, что стимулировало учите-
лей применять субъектно-
ориентированные технологии в про-
фессиональной деятельности.  

После анкетирования в августе 
2022 г. с педагогами был проведен 
педагогический совет, на котором 
были проанализированы итоги опро-
са и определены проблемы, которые 
необходимо решать педагогам. Вы-
явлено, что системно используют 
субъектно-ориентированные техно-
логии около 20 % педагогов, около 
25 % – отдельные ее элементы. По 
решению педсовета на базе Велико-
сельской школы была организована 
дальнейшая целенаправленная рабо-
та с целью освоения учителями 
субъектно-ориентированных техно-
логий.  

Проводилась работа четырех 
творческих групп педагогов по про-
блемам: «Развитие субъектности 
обучающихся»; «Индивидуализация 
образовательного процесса старше-
классников в условиях сетевого вза-
имодействия»; «Реализация сетевых 
образовательных программ допро-
фессиональной подготовки обучаю-
щихся в условиях индивидуализации 
образовательного процесса»; «Реали-
зация образовательных программ 
Центра образования естественно-
научной и технологической направ-
ленностей «Точки роста» с использо-
ванием субъектно-ориентированных 
технологий», в рамках которых педа-
гогами школы разработаны и прове-
дены открытые уроки и мастер–
классы в урочной и внеурочной дея-
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тельности. Педагоги применяли на 
занятиях задания разноуровневого 
характера, задания на сравнение и 
сопоставление явлений, творческие 
задания, ориентирующие учащихся 
на вариативность выполнения 
упражнений и др. Была организована 
индивидуальная деятельность с обу-
чающимися на учебных и внеуроч-
ных занятиях по предметам. В план 
работы методических объединений 
внесены коррективы с учетом задач 
освоения субъектно-ориентиро-
ванных технологий. Также педагоги, 
имеющие большой опыт работы, 
стали наставниками для начинающих 
учителей с целью оказания им по-
мощи в решении этой проблемы.  

Анализ данных опроса, прове-
денного в декабре 2022 года, позво-

лил установить, что число педагогов, 
которые использовали субъектно-
ориентированные технологии, уве-
личилось. В январе 2023 года по ито-
гам промежуточного опроса был 
проведен семинар, на котором педа-
гогами школы и администрацией 
были спланированы дальнейшие ша-
ги по освоению субъектно-
ориентированных технологий. 

В мае 2023 года был проведен 
внутренний мониторинг (опрос) сре-
ди педагогов школы. Анализируя 
ответы учителей, можно проследить 
положительную динамику реализа-
ции субъектно-ориентированных 
технологий в разные периоды (таб-
лица 2) 

Таблица 2. 

Результаты анкетирования педагогов  

МОУ Великосельская средняя школа (в %) 

Вопросы 
Называемые 

субъекты 

Период 

Май 2022 г. Декабрь 2022 

г. 
Май 2023 г.  

Кто ставит цели 

на уроке? 

Учитель 18,6 16 9 

Ученик 79 84 91 

Не ставят цели на 

уроке 

2,4 0 0 

Кто определяет 

план работы на 

уроке? 

Учитель 53,4 43 24 

Ученик 46,5 57 76 

Кто определяет 

содержание 

деятельности на 

уроке? 

Учитель 86 46 36 

Ученик 14 54 74 

Кто определяет 

формы деятель-

ности учащихся 

на занятии? 

Учитель 90,6 49 42 

Ученик 9,4 51 58 

Кто оценивает Учитель 30,2 21 14 
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Вопросы 
Называемые 

субъекты 

Период 

Май 2022 г. Декабрь 2022 

г. 
Май 2023 г.  

деятельность 

ученика? 

Ученик 69,7 79 86 

Кто определяет 

домашнюю ра-

боту? 

Учитель 51,2 40 21 

Ученик 48,8 60 79 

 
Полученные результаты под-

тверждают произошедшие измене-
ния за один год и динамику подго-
товленности учителей Великосель-
ской школы к использованию субъ-
ектно-ориентированных технологий 
в своей деятельности. Главными 
субъектами на уроке являются обу-
чающиеся: они самостоятельно ста-
вят цель на уроке (91%), определяют 
план работы на занятии (76%), со-
держание и формы деятельности 
(74%), анализируют результаты уро-
ка и производят самооценку (взаи-
мооценку) (86%), определяют до-
машнее задание (79%). Некоторые 
обучающиеся под руководством пе-
дагога, самостоятельно проводят от-
дельные этапы занятия в школе по 
разным предметам, что способствует 
развитию их субъектной позиции, 
организаторский способностей, сти-
мулирует их интерес к предмету и 
повышает ответственность за резуль-
таты своей деятельности. По резуль-
татам первого среза, до проведения 
целенаправленной работы с учите-
лями школы, практически все этапы 
занятия контролировал учитель. Те-
перь многие педагоги Великосель-
ской школы занимают тьюторскую 
позицию, выступают в роли кон-
сультанта, помощника, осуществляя 
сопровождение и создавая условия 

для развития и самореализации каж-
дого обучающегося с учетом их ин-
тересов, потребностей и возможно-
стей, что подтверждается результа-
тами проведенного опроса учителей 
и обучающихся. 

 

Заключение 

Педагоги сельских школ имеют 

педагогический опыт, обладают 

профессиональными компетенция-

ми, жизненным опытом, многие 

успешно осуществляют профессио-

нальную деятельность. В то же время 

у них разный уровень подготовлен-

ности к использованию субъектно-

ориентированных технологий, что 

требует целенаправленного научно-

методического сопровождения их 

дальнейшего профессионального 

развития. Основой подготовки учи-

телей сельских школ к использова-

нию субъектно-ориентированных 

технологий может стать разработка и 

внедрение комплексной программы 

научно-методического сопровожде-

ния педагогов, которая должна 

включать различные формы и мето-

ды профессионального образования, 

наставничество, взаимопомощь.  

Подготовка учителей к использо-

ванию субъектно-ориентированных 

технологий в профессионально-



Педагогика сельской школы — 2023 — № 4 (18) 

Подготовка учителей сельских школ к использованию субъектно-

ориентированных технологий 

125 

педагогической деятельности будет 

успешной, если у учителей сформи-

рована мотивация к использованию 

данных технологий и потребность в 

саморазвитии; педагоги готовы к 

партнерскому взаимодействию с 

обучающимися, к сопровождению 

образовательной деятельности 

школьников с целью формирования 

у них субъектной позиции в различ-

ных видах деятельности. 
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