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В статье на примере Костромской области, одного из регионов российской 

провинции, где около 66 % образовательных организаций расположено в сельской 

местности, представлена региональная система социальных практик сельских 

школьников как условие развития способностей детей и воспитания социально 

ответственной личности. 

Актуальность системной работы в данном направлении обусловлена тем, что 

дополнительное образование детей в российской провинции должно стать для 

ребенка фактором влияния, который поднимает его на новый уровень развития, 

обеспечивая позитивную социализацию и личностный рост. 

Анализ работы организаций дополнительного образования Костромской 

области позволил выделить следующие особенности дополнительного 

образования на селе: сохранение и развитие исторически сформировавшейся в 

регионе тесной взаимосвязи дополнительного образования детей с жизнью села; 

деятельность организаций дополнительного образования оказывает огромное 

культурное влияние на духовно-нравственное состояние сельских сообществ, 

развитие социальной жизни населения сел и деревень; имеются большие 

возможности для взаимодействия детей и взрослых, что способствует 

совместному решению актуальных проблем села; для многих сельских 

школьников источником приложения творческих сил, материалом для 

исследовательского поиска и преобразований служит именно сельская местность, 

ее природа, история и культура родного края. 

Составными частями региональной системы социальных практик сельских 

школьников являются модели дополнительного образования: «Интеграция», 

«Сетевое взаимодействие», «Дистанционное обучение», «Дополнительное 

образование на базе школы», «Профильное обучение», «Проект», «Деятельные 

события». 

Внедрение регионального механизма организации системы социальных 

практик и проб сельских школьников способствует активному процессу 

подготовки сельского ребенка к самостоятельной жизни в современном 

динамичном мире. 
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Introduction of a regional mechanism  

for organizing the system of rural schoolchildren’s social practices  

on the example of the Kostroma region 

Using the example of the Kostroma region, one of the regions of the Russian 

province, where about 66 % of educational organizations are located in rural areas, the 

article presents the regional system of social practices of village schoolchildren as a 

condition for the development of children's abilities and upbringing of a socially 

responsible person. 

The relevance of systematic work in this direction is due to the fact that additional 

education of children in the Russian province should become such an influence factor 

for the child that will raise him to a new level of development, ensuring positive 

socialization and personal growth. 

The analysis of the work of additional education institutions in the Kostroma region 

allowed us to identify the following features of additional education in rural areas: 

Preservation and development of the historically formed close relationship between 

additional education of children and rural life in the region; the activities of additional 

education institutions have a huge cultural impact on the spiritual and moral state of 

rural communities, the development of the social life of the population in settlements 

and villages; there are great opportunities for interaction between children and adults, 

which contributes to the joint solution of urgent problems of the village; for many rural 

schoolchildren, it is the countryside, its nature, history and culture of their native land 

that serves as a source of creative forces, material for research and transformation. 

The components of the regional system of social practices of rural schoolchildren 

are models of additional education: «Integration», «Network interaction», «Distant 

studying», «Additional education based on school», «Profile training», «Project», 

«Active events». 

The introduction of a regional mechanism of organizing the system of social 

practices and tests of village schoolchildren contributes to the active process of 

preparing village students for independent life in the modern dynamic world. 

Keywords: additional education, village society, social practices, models, 

accessibility of education, village children, socialization, social and pedagogical 

support. 

В условиях современной жизни 

в связи с политическими и эконо-

мическими особенностями допол-

нительное образование подраста-

ющего поколения в российской 

провинции должно быть таким 

фактором влияния, который под-

нимет ребенка на новый уровень 

его личного развития, обеспечит 

его позитивную социализацию, 
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личностный рост. Основной крите-

рий достижения высоких результа-

тов в дополнительном образовании 

детей в сельском социуме, на наш 

взгляд, заключается в том, насколь-

ко оно отвечает актуальным нуж-

дам местного сообщества и пред-

ставляет ценность для региона в 

целом с учетом его настоящего и 

будущего [Методические рекомен-

дации ... , 2016]. Речь идет и о вос-

требованности знаний, умений и 

навыков детей в той среде, в кото-

рой им предстоит жить и работать 

[Концепция развития … , 2014; 

Указ Президента ... , 2012]. Чтобы 

дополнительное образование ока-

зало существенное влияние на ка-

чество жизни российской провин-

ции, оно должно быть ориентиро-

вано на формирование и раскрытие 

творческого потенциала развиваю-

щейся личности, мотивацию ее к 

достижениям личностно и социаль-

но значимых результатов [Голова-

нов, 2017]. 

«Провинция» в теоретических и 

практических разработках ученых 

определяется как сложный много-

структурный феномен [Данилов, 

1997; Ермолин, 1992]. В нашем по-

нимании, провинция есть целост-

ное социокультурное пространство, 

которое характеризуется общно-

стью национального самосознания 

людей, присущими им духовно-

нравственными ценностями, куль-

турно-историческими традициями, 

устойчивыми основными жизнен-

ными приоритетами. Становление и 

развитие воспитания в российской 

провинции вызвано наличием куль-

турно-исторических традиций, реа-

лизацией единой культурной и об-

разовательной политики, а также 

модели управления, определяющей 

содержательные линии, принципы 

и направления развития педагоги-

ческой деятельности в социуме 

[Байбородова, 2000]. 

Дополнительное образование 

детей в регионе, для которого ха-

рактерен большой территориаль-

ный разброс населенных пунктов, 

имеет определенные особенности, 

которые необходимо рассматривать 

не только через призму трудностей, 

но и в связи с преимуществами в 

вопросе воспитания детей в среде с 

особенными условиями жизнедея-

тельности [Олейникова, 2010]. Вы-

делим эти особенности. 

Первая обусловлена необходи-

мостью сохранения и развития ис-

торически сформированной в реги-

оне тесной взаимосвязи дополни-

тельного образования детей с жиз-

нью села. Это взаимодействие – 

важное условие перемен, необхо-

димый ресурс преобразований си-

стемы дополнительного образова-

ния. 

Вторая связана с тем, что функ-

ции организации дополнительного 

образования в сельском социуме не 

сводятся только к вопросам обуче-

ния и воспитания детей. Ее дея-

тельность оказывает существенное 

социальное и культурное влияние 

на духовно-нравственное состояние 

сельского сообщества, развитие 

социальной жизни жителей села и 
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деревни. Отметим, что воздействие 

дополнительного образования на 

социализацию детей в условиях 

сельского социума значительно 

выше, чем в городе. На селе наибо-

лее устойчивы духовные, культур-

ные традиции. Далеко не случайно 

процесс освоения и сохранения 

культурного наследия региона раз-

вивается через систему дополни-

тельного образования детей. 

В-третьих, в сельской местности 

большие возможности для сотруд-

ничества детей и взрослых. А это 

значит, что есть реальные условия 

интеграции усилий детей и взрос-

лых с целью решения актуальных 

проблем – экономических, куль-

турных, социальных. Зачастую си-

стемная деятельность учреждения 

дополнительного образования от-

ражается в делах и событиях села. 

При этом многие специалисты, ра-

ботающие на селе, – краеведы, 

библиотекари, экологи, лесничие, 

журналисты, фермеры как обще-

ственные воспитатели принимают 

участие в работе с детьми: прово-

дят занятия, организуют различные 

культурные события и акции. 

В-четвертых, для большинства 

сельских школьников основой реа-

лизации творческих сил, источни-

ком исследовательского поиска и 

преобразований служит родная 

местность, ее природа, историче-

ское и культурное наследие края. 

Данная особенность сельского со-

циума предельно используется пе-

дагогами дополнительного образо-

вания для формирования и разви-

тия у детей патриотических чувств, 

гражданской позиции, в основе ко-

торой бережное отношения к своей 

малой родине, формирование тру-

довых, исследовательских, творче-

ских навыков. 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного обра-

зования детей Костромской обла-

сти «Дворец творчества» (далее – 

Дворец творчества) имеет богатые 

историко-педагогические традиции 

работы в сфере дополнительного 

образования детей из отдаленных 

сельских поселений. И сегодня 

Дворец творчества по-прежнему 

находится в состоянии педагогиче-

ского поиска наиболее эффектив-

ных инновационных способов со-

циально-педагогического сопро-

вождения детей, проживающих в 

сельской местности, создает систе-

му социальных практик и воспита-

тельных событий сельских школь-

ников в едином социально ориен-

тированном образовательном про-

странстве региона. 

Дворец творчества, выполняя 

исследовательскую, координирую-

щую, методическую, организатор-

скую, образовательную и воспита-

тельную функции, уделяя особое 

внимание детям из всех сельских 

районов области, давно стал в об-

ласти региональным центром раз-

вития дополнительного образова-

ния детей. Доступность для сель-

ских школьников ресурсов Дворца 

творчества достигается через вклю-

ченность их в образовательные 

программы, в которых сельские 
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школьники участвуют очно, заочно, 

дистанционно, а также в исследова-

тельские социально значимые, об-

разовательные проекты, в работу 

профильных смен и образователь-

ных сборов. 

Многолетний опыт сотрудниче-

ства Дворца творчества с сельски-

ми школами области показывает, 

что многие проблемы воспитания 

сельских школьников, их нрав-

ственного, жизненного и професси-

онального самоопределения можно 

решить силами дополнительного 

образования. 

Выделим приоритетные направ-

ления деятельности Дворца творче-

ства при создании комплекса соци-

альных практик и проб, ориентиро-

ванных на развитие способностей 

детей и воспитания социально от-

ветственной личности. 

− Качественная, многообразная 

подготовка детей к самостоятель-

ной жизни на селе, основанная на 

сформированных компетенциях и 

мотивации молодежи к жизни и де-

ятельности на своей малой родине. 

С этой целью дополнительное об-

разование воспитывает в детях тру-

долюбие, ответственность, инициа-

тиву, организованность, понимание 

важности труда в сельской местно-

сти [Гурьянова, 2009]. 

− Реализация права детей, жи-

вущих в сельской местности, на 

самостоятельный выбор предмет-

ных, межпредметных общеразви-

вающих программ в объеме и тем-

пе, адекватным творческой индиви-

дуальности, привлечение детей к 

познавательной, творческой, иссле-

довательской, проектной деятель-

ности на основе идеи свободного 

выбора [Рожков, 2006]. 

− Становление организации до-

полнительного образования как ду-

ховного, культурного, социального 

центра жизни села, наполненного 

творческой, интеллектуальной, до-

суговой, спортивной деятельно-

стью, основанной на современном 

качественном образовании и бога-

тых народных традициях [Голова-

нов, 2001]. 

− Профилизация образования – 

создание условий для профессио-

нального самоопределения старше-

классников за счет включения в 

этот процесс потенциала дополни-

тельного образования [Вульфов, 

1994]. 

− Организация внеурочной дея-

тельности детей в разнообразных 

формах: экскурсии, кружки, сек-

ции, «круглые столы», конферен-

ции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнова-

ния, поисковые, научно-

исследовательские, общественно 

полезные практики и др. [Девяте-

рикова, 2019]. 

− Общественная открытость 

дополнительного образования, реа-

лизация идеи социально активного 

образования на основе тесной вза-

имосвязи с жизнью села [Золотаре-

ва, 1998]. 

Перечисленные нами приорите-

ты и зарекомендовавшие себя вари-

анты развития дополнительного 

образования в сельской местности 
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стали для педагогов Дворца твор-

чества методологическими основа-

ниями при создании региональной 

системы социальных практик сель-

ских школьников. Составными ча-

стями системы стали разработан-

ные и апробированные модели до-

полнительного образования в сель-

ском социуме, где доминантная со-

ставляющая – социальные практики 

и пробы. 

Модель «Интеграция». Харак-

терная черта модели – объединение 

внутренних ресурсов дополнитель-

ного образования и интеграция с 

различными отраслями социальной 

сферы. Муниципальные системы 

образования самостоятельно опре-

деляют способы интеграции внут-

ренних ресурсов дополнительного 

образования с другими отраслями 

социальной сферы. В практику до-

полнительного образования наибо-

лее эффективно внедряются соци-

ально-педагогические модели дея-

тельности, поскольку традиции, 

стиль и методы работы этих обра-

зовательных организаций макси-

мально учитывают особенности 

социума [Мудрик, 1989]. В основе 

объединения – формирование еди-

ного пространства взаимодействия, 

где происходит приобретение со-

циального опыта обучающимися с 

выходом на образовательный ре-

зультат на основе взаимосвязи обу-

чения и социальной практики [Но-

викова, 1978]. При этом отмечается 

усиление социальной составляю-

щей дополнительного образования, 

совместный поиск механизмов 

формирования комфортной для де-

тей среды обитания в сельском со-

циуме. Это позволит решать задачи 

дополнительного образования, 

усложнившиеся сегодня, в содру-

жестве с общественными институ-

тами социума. Итог реализации 

модели – приобретение детьми 

опыта гражданского, демократиче-

ского поведения, овладение осно-

вами культуры, осознание само-

ценности личности, самостоятель-

ный выбор сферы будущей профес-

сиональной деятельности, профес-

сии; получение квалифицирован-

ной поддержки по различным ас-

пектам социальной жизни, что ока-

зывает положительное влияние на 

социальную адаптацию детей и мо-

лодежи к изменяющимся условиям 

социума. 

Модель «Сетевое взаимодей-

ствие». Суть модели – создание 

сети партнеров, заинтересованных 

в реализации проекта. Его участни-

ками становятся как образователь-

ные организации, так и представи-

тели бизнеса и социальной сферы. 

Решение образовательных задач, 

требующее участия не только обра-

зовательной организации, пред-

ставляется возможным во взаимо-

действии с бизнесом и обществен-

ными институтами. Сотрудниче-

ство генерирует новые формы ра-

боты: образовательный комплекс, 

совместные образовательные про-

граммы, сетевое взаимодействие 

между учреждениями дополни-

тельного и организациями общего и 

профессионального образования и 
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т. д. [Асафова, 2017]. Каждый 

участник сети делает вклад в реа-

лизацию проекта также в виде ре-

сурсов. Потенциальные отношения 

определяются на основе програм-

мирования сетевой деятельности. 

Приведем пример того, как реали-

зуется региональный проект «Ака-

демия современных технологий». 

Проект основан на опыте деятель-

ности профильных авторских лаге-

рей Костромской области и вклю-

чает в себя реализацию программ 

«Школа экономики, бизнеса и пра-

ва», «Школа ювелирного дизайна», 

«Школа робототехники», характе-

ризующихся современным содер-

жанием, технологиями и обеспечи-

вающих доступность дополнитель-

ного образования независимо от 

места проживания обучающихся 

(реализуемых в сетевой форме, в 

том числе на базе образовательных 

профильных лагерей), на основе 

механизмов государственно-

частного и социального партнер-

ства, аккумулирования ресурсов 

системы образования, производства 

и бизнеса. Используются авторские 

технологии деловых и проектных 

игр, технологии дистанционного 

обучения, открытого образования, 

программы проектной и исследова-

тельской деятельности учащихся 

области с включением их в реаль-

ную практику, в профессиональные 

пробы. 

Модель «Дистанционное обуче-

ние». Ее отличительная черта со-

стоит в том, что обучающийся име-

ет доступ к разнообразным образо-

вательным компонентам дистанци-

онного «блога», необходимым для 

удовлетворения его образователь-

ных потребностей при планирова-

нии индивидуального образова-

тельного маршрута. Действия в 

рамках модели предполагают ис-

пользование современных техноло-

гий, собранных в кейсы: содержа-

ние, инструментарий, методические 

рекомендации. Кейсы включены в 

единый образовательный дистан-

ционный «блог», реализуемый при 

включении всех участников обра-

зовательного процесса (учащихся, 

родителей, педагогов, социальных 

партнеров), которые участвуют в 

управлении и конструировании об-

разовательного маршрута обучаю-

щегося в контексте функциониро-

вания сегмента «блога». 

Содержание углубленного 

предметного образования, реализу-

емого с помощью дистанционных 

технологий, «блогосферы» допол-

нительного образования, техноло-

гий индивидуализации и диффе-

ренциации, создает особые условия 

для самореализации в различных 

видах исследовательской, творче-

ской, проектной деятельности. 

Приведем пример. Инновационный 

сетевой образовательный блог 

«Мобильная школа бизнеса» ори-

ентирован на ознакомление уча-

щихся старшего школьного возрас-

та с бизнес-технологиями, создание 

условий для профессионального 

самоопределения и самореализации 

молодых людей. Основа блога – 

создание школьных бизнес-
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стартапов в процессе освоения и 

прохождения очно-заочных и ди-

станционных кейсов, профессио-

нальных проб, практикумов в заго-

родных детских лагерях, что до-

ступно для подростков и педагогов 

независимо от места проживания и 

обучения. 

Модель «Дополнительное обра-

зование на базе школы» использу-

ется в случаях, когда развитие си-

стемы дополнительного образова-

ния на селе внутрисферно очень 

затруднительно. Следовательно, 

педагоги стремятся к поиску спо-

собов расширения культурно-

образовательного пространства 

воспитания и подготовки детей к 

самостоятельной жизни, расширяя 

возможности общего образования 

за счет использования кадрового 

потенциала дополнительного обра-

зования [Байбородова, 2002]. Мо-

дель способствует оказанию под-

держки ребенку в самостоятельном 

выборе индивидуального образова-

тельного маршрута, а технологии 

дополнительного образования поз-

воляют реализовать себя в творче-

стве на основе собственных инте-

ресов и способностей [Белкин, 

1991]. Например, на базе Шушко-

домской средней школы Буйского 

муниципального района Костром-

ской области активно развивается 

художественно-эстетическое 

направление. В этой школе дей-

ствуют фольклорное, хоровое твор-

ческие объединения, кружок «Жи-

вое слово», народный театр, дет-

ский театральный кружок. Занятия 

проводят педагоги Центра досуга, 

детской музыкальной школы. В 

Лапшинской основной общеобра-

зовательной школе Вохомского 

муниципального района Костром-

ской области реализуется дополни-

тельная общеразвивающая про-

грамма «Юный краевед» при непо-

средственном участии местной 

библиотеки, совета ветеранов, кра-

еведческого музея. 

Модель «Профильное обучение» 

реализуется в условиях тесного 

взаимодействия учреждений до-

полнительного и профессионально-

го образования. Оно осуществляет-

ся за счет вариативности образова-

тельных программ, что способству-

ет повышению конкурентоспособ-

ности выпускников профессио-

нальных образовательных органи-

заций, раскрывает возможности 

профессионального выбора детей в 

школе [Байбородова, 2003]. 

Например, комплексный образова-

тельный проект «Мое творчество» 

вовлекает более 1000 обучающихся 

из 30-ти профессиональных обра-

зовательных организаций области в 

исследовательскую, творческую, 

конкурсную деятельность. В проек-

те ярко выражена связь профессии 

человека с преобразованием и со-

хранением окружающей среды че-

рез многожанровость художествен-

ного творчества и искусства, что 

способствует активизации творче-

ской инициативы студентов. 

Модель «Проект» представляет 

собой совокупность взаимосвязан-

ных проектов, реализуемых в соци-
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альном партнерстве. Педагогиче-

ские действия в рамках этой моде-

ли предусматривают включение 

детей в отношения с окружающим 

миром в ходе организации различ-

ных программ, коллективных дей-

ствий, акций. Такие действия педа-

гогов способствуют приобщению 

сельских школьников к творческой, 

спортивной, социально значимой 

деятельности на селе, что дает им 

возможность выбирать разнообраз-

ные виды деятельности с учетом 

собственных интересов и способ-

ствует созданию площадок для де-

монстрации своих достижений.  

Проектная модель активно-

созидательной деятельности обес-

печивает включение молодежи в 

реальную социальную практику, 

направленную на оздоровление 

экологии, поисковую и исследова-

тельскую деятельность, заботу о 

ветеранах и тружениках села, шеф-

скую деятельность. Так, региональ-

ный проект «Приглашаем к сотруд-

ничеству» предусматривает прове-

дение разнообразных программ, 

коллективных действий, акций, 

расширяющих поле включенности 

детей в социальное творчество, в 

преобразование Костромского края 

(«Моя губерния», «Книга добрых 

дел», «Кострома – Россия: связь 

времен», «Территория достиже-

ний», «Прошу слова», «Память 

сердца», «Книга памяти моей се-

мьи» и др.). Общее количество 

участников – около 13-ти тысяч 

учащихся. 

Модель «Деятельные события» 

ориентирована на разработку спек-

тра современных конкурсных форм 

образовательной деятельности, 

способствующих жизненному и 

профессиональному самоопределе-

нию сельских школьников, кото-

рым важно чувствовать причаст-

ность к значимым событиям регио-

на [Рожков, 2009]. С этой целью 

Дворец творчества организует ре-

гиональный чемпионат «Клуба ин-

теллектуальных игр», региональ-

ный чемпионат деловых игр «Стра-

тегия», конкурс детских туристиче-

ских проектов «Приезжайте в гости 

к нам!», конференцию «Ваш вы-

бор» и т. д. По замыслу организа-

торов, у каждого ребенка должен 

быть свой круг общения по интере-

сам, создана своя площадка для де-

монстрации собственных достиже-

ний на разных уровнях. Педагоги-

ческие технологии коллективной и 

индивидуальной работы обеспечи-

вают проявление инициативы и 

творчества детей, способствуют 

жизненному и профессиональному 

самоопределению молодежи. В ка-

честве примера приведем межреги-

ональную конференцию «Новый 

взгляд». Здесь дети наравне со 

взрослыми в открытом диалоге го-

ворят о своих взглядах на пробле-

мы свободного времени, связывая 

дополнительное образование с 

приобретением жизненного опыта, 

с достижением личного успеха. 

Заметим, что благодаря ресур-

сам дополнительного образования 

детей целенаправленно создаются 
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условия для позитивной социали-

зации сельского ребенка в семье, в 

локальном и региональном социо-

культурном пространстве. Во вне-

школьном пространстве села, за 

счет активной творческой работы с 

детьми, в основе которой – дистан-

ционное, сетевое взаимодействие, 

проектная деятельность, происхо-

дит значительное расширение воз-

можностей для жизненного и про-

фессионального самоопределения 

сельских школьников. Проведение 

обучающих, творческих и досуго-

вых занятий с детьми, праздников 

на основе местных культурных 

традиций, сопровождение образо-

вательной и творческой деятельно-

сти в творческих коллективах, реа-

лизация исследовательских, соци-

ально значимых и творческих про-

грамм в рамках социального парт-

нерства учреждений дополнитель-

ного и основного общего образова-

ния способствуют духовно-

нравственному, интеллектуально-

му, творческому развитию сельских 

детей. 

Все представленные нами моде-

ли, по сути, подтверждают главную 

мысль о том, что дополнительное 

образование как социальный ин-

ститут, ориентированный на по-

требности детей из сельской глу-

бинки, не может существовать без 

поддержки местного сообщества, 

отдельно от нужд и потребностей 

жителей села. Многие педагогиче-

ские коллективы организаций до-

полнительного образования стре-

мятся к поиску путей расширения 

культурно-образовательного про-

странства воспитания и подготовки 

детей к самостоятельной жизни. 

Становясь, по сути, социокультур-

ным центром сельской жизни, ор-

ганизуя вокруг себя культурно-

образовательное пространство, ор-

ганизация дополнительного обра-

зования в сельском социуме содей-

ствует развитию социальной актив-

ности жителей, инициируя возрож-

дение лучших традиций воспитания 

молодежи, приобщения к труду ро-

дителей, организуя взаимодействие 

всех воспитательных сил села. Вза-

имодействие организаций дополни-

тельного образования с иными 

субъектами села формирует куль-

туру диалога и устойчивого равно-

правного взаимодействия. 

Дополнительное образование 

вступает в общественные отноше-

ния, что обеспечивается расшире-

нием функций образовательной 

организации, которые реализуются 

не только в своих внутренних рам-

ках, но и в других сферах социаль-

ной жизнедеятельности, в контек-

сте интеграции образования с раз-

личными отраслями материального 

и духовного производства. 

В практике организаций допол-

нительного образования детей Ко-

стромской области сегодня созда-

ются интересные творческие кол-

лективы, результаты деятельности 

которых получают признание не 

только в регионе, но и за его преде-

лами. Используя современные 

формы обучения, в том числе ди-

станционное, сетевое взаимодей-
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ствие, педагоги предоставляют 

сельским детям возможность соци-

альной практики, что позволяет им 

получать новые знания, не преду-

смотренные школьной программой, 

развивать кругозор, совершенство-

вать коммуникативные навыки, 

любознательность, инициатив-

ность. 

Убеждены, что внедрение реги-

онального механизма организации 

системы социальных практик и 

проб сельских школьников способ-

ствует активному процессу подго-

товки сельского ребенка к самосто-

ятельной жизни в нашем сложном, 

динамичном мире. 
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