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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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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 
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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-
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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. 
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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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