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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы формирования субъект-

субъектных взаимоотношений между участниками образовательного процесса в 

условиях малокомплектной сельской школы в период организации обучения 

в дистанционном формате, а именно: сложная геополитическая обстановка в Белго-

родской области; отсутствие личного общения (прямого контакта собеседников) 

школьников со сверстниками и педагогами; увеличение числа школьников-

инофонов; отсутствие у педагогов профессиональных компетенций для организа-

ции онлайн-уроков и организации сотрудничества учащихся на таких уроках и др. 

В работе предлагаются пути решения проблем посредством применения социо-

игровой технологии, разработанной в 80-е годы ХХ века. Определена цель социо-

игровой технологии, которая заключается в создании педагогом условий для фор-

мирования детского коллектива (СО-общества), взаимодействие в котором основа-

но на субъект-субъектных взаимоотношениях. Основное внимание уделено методо-

логии данной технологии, выделены и структурированы ключевые подходы к 

налаживанию взаимоотношений между разновозрастными обучающимися, а также 

педагогами и обучающимися. Подробно рассмотрены термины «субъект-

субъектные взаимоотношения» и «равноправные взаимоотношения».   

Автором представлены ключевые принципы, на которых базируется социоигро-

вая технология: антропологический и культурологический принципы, принцип ин-

дивидуально-личностного подхода, принципы деятельностного, системного и ин-

формационного подходов, принцип поликультурности. Представлен опыт примене-

ния социоигровой технологии в сельских школах Белгородской области, которые 

длительное время функционируют в дистанционном формате. Сделан вывод о том, 
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что социоигровая технология позволяет повысить качество обучения и воспитания 

сельских школьников, а главное – формирует у подрастающего поколения такие 

личностные качества, как: умение налаживать общение с малознакомыми людьми, 

грамотно и аргументированно отстаивать собственную точку зрения, работать 

в команде и, что немаловажно, принимать помощь в решении проблем от других.   
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Abstract. The article examines the main problems of the formation of subject-

subject relationships between participants in the educational process in the conditions of 

a small rural school during the organization of distance learning, namely: the complex 

geopolitical situation in the Belgorod region; lack of personal communication (without 

direct contact between interlocutors) of schoolchildren with peers and teachers; increas-

ing the number of foreign-language schoolchildren; lack of professional competencies 

among teachers to organize online lessons and organize student collaboration in such 

lessons, etc. 

The work suggests ways for solving problems through the use of socio-game tech-

nology developed in the 80s of the XX century. The goal of socio-game technology has 

been determined, which is to create conditions for the formation of a children's team 

(SO-society) by the teacher, the interaction in which is based on subject-subject rela-

tionships. The main attention is paid to the methodology of this technology, key ap-

proaches to establishing relationships between students of different ages, as well as 

teachers and students, are highlighted and structured. The terms «subject-subject rela-

tionships» and «equal relationships» are discussed in detail. 
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The author presents the key principles on which socio-game technology is based: an-

thropological and cultural principles, the principle of an individual-personal approach, 

the principles of activity, system and information approaches, the principle of multicul-

turalism. The experience of using socio-game technology in rural schools in the Belgo-

rod region, which have been operating in a remote format for a long time, is presented. 

It is concluded that socio-game technology makes it possible to improve the quality 

of education and upbringing of rural schoolchildren, and most importantly, it forms in 

the younger generation such personal qualities as: the ability to establish communica-

tion with unfamiliar people, competently and reasonably defend one’s own point of 

view, work in a team and what is important to accept help in solving problems from 

others.   

Key words: rural school; sociogame technology; microgroup; subject-subject rela-

tionships; equal relationships 
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Введение 

В третьем десятилетии ХХI века 

аксиомой является тот факт, что 

жизнедеятельность сельских школ 

имеет ряд отличий от городских. 

И дело даже не в том, что отличается 

сам процесс обучения, а в том, что 

сельская школа занимает особое ме-

сто в жизни всего сельского поселе-

ния. Она практически всегда нахо-

дится в центре событий, в центре 

социальной инфраструктуры, это 

своего рода фундамент развития все-

го сельского поселения. И здесь для 

подрастающего поколения важную 

роль играет окружающий его социум. 

Изучению проблем функциониро-

вания сельских школ России посвя-

щены исследования многих россий-

ских учёных: Л. В. Байбородовой 

[Байбородова, 2022], О. В. Николае-

вой [Николаева, 2013], В. Н. Обносо-

ва [Обносов, 2022], Е. В. Цедрик 

[Цедрик, 2023] и др. Однако в каж-

дом регионе существуют свои про-

блемы, требующие именно регио-

нального подхода. 

В своих исследованиях Т. Н. Заха-

рова и С. Ф. Щукина отмечают, что 

менталитет социума оказывает значи-

тельное влияние на личностное ста-

новление молодого поколения и фор-

мирование у него индивидуальной 

картины мира, на его самоощущение 

и саморазвитие. Авторы подчеркива-

ют, что в данном случае активно не 

только окружение, оказывающее 

определенное воздействие на ребенка, 

но и сам ребенок как личность [Заха-

рова, 2023, с. 18]. Имеются в виду 

субъект-субъектные взаимоотноше-

ния между школьниками и педагога-

ми, то есть взаимоотношения, осно-

ванные на активной позиции всех 

участников. А в соответствии с ФГОС 

именно такие взаимоотношения 

должны формироваться у детей, 

начиная с дошкольного возраста. 

Важно подчеркнуть, что данные 

взаимоотношения основаны на рав-

ноправии (партнёрстве), причем не 
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только между обучающимися, но 

также между обучающимися и 

взрослыми (педагоги, родители) [Ба-

кишева, 2023]. 

В условиях сельской школы педа-

гог должен так построить свою про-

фессиональную деятельность, чтобы 

его взаимодействие с обучающимися 

не перешло на позицию субъект-

объектных взаимоотношений, когда 

он не поучает и наставляет, а стоит на 

позициях партнёрства и равноправия. 

Взрослый и ребенок имеют раз-

личный жизненный опыт, но в мо-

мент общения они могут стать парт-

нёрами, обсуждая понятную обоим 

тему, высказывая собственную точку 

зрения [Букатов, 2013].  

Другими словами, взрослые (не 

только педагоги, но и родители) 

должны построить с детьми довери-

тельные (партнёрские) взаимоотно-

шения, которые не будут ущемлять 

обе стороны, а главное – должны ос-

новываться на самоорганизации, 

совместном стремлении 

к достижению поставленной цели 

и едином видении эффективных пу-

тей, ведущих к её достижению [Щер-

бакова, 2016, с. 170]. 

В данном контексте следует отме-

тить, что практически всегда сель-

ская школа в определенной степени 

является точкой роста, которая мо-

жет изменить сельское поселение, а 

главное – помочь молодежи в выбо-

ре – где жить (в селе или в городе), 

где работать (в сельской или город-

ской), чем заниматься в течение всей 

жизни [Григорьев, 2017]. 

Белгородская область – область 

сельскохозяйственная, успешно раз-

вивающая, в первую очередь, аграр-

ное направление, поэтому развитию 

сельских школ здесь уделяется боль-

шое внимание. В 2023 году в регионе 

насчитывалось почти 400 сельских 

школ, которые стали площадками 

раннего аграрного образования и 

профессионального самоопределения 

молодежи. В сотрудничестве с сель-

скохозяйственными предприятиями 

здесь реализуется большое количе-

ство программ и проектов.  

Сегодня вся система образования 

Белгородской области развивается в 

сложнейших геополитических усло-

виях. Уже более двух лет школы 

приграничных территорий (а это, как 

правило, именно сельские школы) 

функционируют в дистанционном 

формате. И, как показывает практика, 

основная проблема, с которой стал-

кивается большинство педагогов ре-

гиона – налаживание взаимодействия 

школьников с социумом. Обучаясь в 

режиме «онлайн», дети и подростки 

теряют навыки общения – им проще 

написать смс или сообщение в соци-

альных сетях, чем рассказать о про-

блеме и аргументированно отстоять 

собственную точку зрения.  

Нельзя не отметить и то, что 

в 2022–2023 годы в Белгородскую об-

ласть переселилось большое количе-

ство семей из Украины, дети из кото-

рых поступили в детские сады и шко-

лы региона. В связи с этим на террито-

рии области значительно увеличилось 

число детей-инофонов, требующих 

к себе особого внимания и дополни-

тельной психолого-педагогической 

поддержки. Эту проблему в своих ис-

следованиях анализирует И. А. Богу-

славец [Богуславец, 2016]. 
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Перед педагогическим сообще-

ством сельских поселений также сто-

ит серьёзная задача налаживания 

взаимодействия учителей 

с подрастающим поколением. Нам 

близко мнение Л. В. Байбородовой, 

которая в своих исследованиях дела-

ет акцент на том, что в современных 

условиях имеется необходимость в 

развитии нового типа социальных 

связей, основанных не на вражде и 

соперничестве, а на эффективном 

взаимодействии, общении и сотвор-

честве. Подобный опыт следует фор-

мировать, начиная со школьной ска-

мьи, постепенно организуя эффек-

тивное взаимодействие не только 

между участниками образовательно-

го процесса, но и жителями села, а 

также – авторитетными для них 

взрослыми [Байбородова, 2019]. 

Перед педагогами сельских школ 

стоит много вопросов, требующих 

индивидуального подхода в каждой 

конкретной ситуации. Например, все 

понятно с проведением занятий «Раз-

говоры о важном», но, если их про-

водить в режиме онлайн, то как через 

экран монитора донести до школьни-

ков не только информацию, но и 

эмоции, и чувства? Как сделать так, 

чтобы ребенок проявил СО-чувствие 

(совместное чувство), СО-участие 

(совместное участие), СО-страдание 

(совместное страдание)? Понятно, 

что при организации очных уроков 

легко наладить СО-трудничество 

(совместный труд = труд вместе) 

между одноклассниками, но как 

научить школьников сотрудничать в 

процессе дистанционного обучения? 

Проблемы у педагогов возникают 

и при организации онлайн-уроков по 

истории, литературе, музыке и т. д., 

то есть учебных дисциплин гумани-

тарной направленности, предполага-

ющих наличие дискуссий, бесед, 

размышлений и проявления эмоций. 

Важно подчеркнуть, что учащим-

ся городских школ намного легче 

общаться, ведь несмотря на то, что 

они обучаются в дистанционном 

формате – они посещают спортивные 

секции, торговые центры, кинотеат-

ры и другие заведения. А главное – 

они имеют возможность общаться на 

улице, во дворах многоквартирных 

домов и других площадках. А вот 

школьники сельской местности ли-

шены всего этого.  

Нельзя не отметить и то, что до-

вольно часто педагогам приходится 

прерывать онлайн-уроки из-за объяв-

ления тревоги. После таких переры-

вов продолжить онлайн-общение со 

школьниками сложно или практиче-

ски невозможно. 

В данном контексте следует отме-

тить, что в те периоды, когда после 

дистанта сельские школьники начи-

нают обучаться очно (а это происхо-

дит, когда позволяет оперативная об-

становка), перед педагогами встает 

новая задача – наладить их общение 

друг с другом, что часто бывает сде-

лать довольно сложно. Ведь боль-

шинство из школьников быстро при-

выкают к самостоятельной работе в 

одиночестве, они не хотят прислуши-

ваться к мнению сверстников, не при-

нимают помощь не только от одно-

классников, но и от педагогов, а в не-

которых случаях замыкаются в себе и 

отказываются отвечать на уроках, но 

при этом качественно выполняют 

контрольные и самостоятельные ра-
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боты, получая за них высокие отметки 

[Вихорева, 2020, с. 57].  

Нельзя не выделить и такую про-

блему, как налаживание взаимодей-

ствия между разновозрастными 

группами учащихся, ведь, как прави-

ло, сельские школы являются мало-

комплектными, поэтому ряд об-

щешкольных мероприятий проводят-

ся совместно для обучающихся раз-

ных возрастов.  

Методология и методы  

исследования 

По нашему мнению, помочь 

в решении данной проблемы может 

социоигровая технология, авторы 

которой – Е. Е. Шулешко, В. М. Бу-

катов, А. П. Ершова – еще в 80-е го-

ды ХХ века заложили основу равно-

правного СО-трудничества не только 

детей с друг другом, но и детей со 

взрослыми [Шулешко, 1990]. 

В своих исследованиях 

Е. П. Аширова [Аширова, 2018], 

Д. И. Вельможина [Вельможина, 

2022], А. А. Денисова [Денисова, 

2018], Л. А. Садовник [Садовник, 

2020] отмечают, что именно социо-

игровое взаимодействие позволяет 

детям и взрослым общаться «на рав-

ных», без назидательности и нраво-

учений со стороны последних, а по-

средством обмена мнениями и об-

суждения возникающих проблем. 

Только встав на позицию партнё-

ра, педагог не будет налаживать об-

щение с ребенком с позиции «взрос-

лый всегда прав». Став партнёрами 

по общению, оба собеседника пони-

мают, что право на ошибку имеет 

каждый, необходимо просто при-

знать ее, чтобы не повторять в даль-

нейшем [Пастюк, 2016, с. 138]. 

Аксиомой в современном образо-

вании является тот факт, что субъ-

ект-субъектные взаимоотношения – 

это взаимоотношения, основанные на 

диалогическом общении [Сергеева, 

2016, с. 757]. И если в век цифрови-

зации диалогическое общение явля-

ется для школьников проблематич-

ным, то проблема становится намно-

го глубже при налаживании такого 

взаимодействия в условиях онлайн-

обучения, которое осуществляется 

сегодня в сельских школах пригра-

ничных территорий Белгородской 

области.  

Комплексный метод исследова-

ния – изучение опыта сельских школ 

и педагогов Белгородской области, 

предуматривающий теоретические 

методы исследования (анализ, син-

тез, обобщение и систематизация) и 

эмпирические (наблюдение, опрос, 

диагностические ситуации). 

Результаты исследования 
Практика сельских школ Белго-

родской области показывает, что 

применение социоигровой техноло-

гии позволяет любую детскую дея-

тельность в школе осуществлять на 

основе взаимодействия микрогрупп 

в составе 4–6-ти человек друг 

с другом (взаимодействие малых со-

циумов) [Пастюк, 2013].  

Для данной технологии чрезвы-

чайно актуальна позиция С. Л. Соло-

вейчика, считавшего, что общение – 

это равноправие, требующего абсо-

лютного равенства собеседников.  
«Когда ребёнок обучается 

в школе, в нём как бы два существа: 
он один и он один из тысячи других 
детей. Как один из тысячи он подле-
жит управлению. Как один, как чело-
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веческая душа, он управлению не 
поддаётся – только общению. Если 
учитель в школе не умеет управ-
лять – ему будет архитрудно! Если 
же он умеет только управлять, но не 
понимает до конца, что такое обще-
ние – архитрудно будет детям. Об-
щаться – значит пробуждать у собе-
седника чувство, привлекать внима-
ние. В действительности только об-
щение делает детей воспитуемыми» 
[Соловейчик, 2002, с. 55]. 

Авторы социоигровой технологии 
отмечают, что её частью является 
формирование и использование 
детьми и педагогами умения свобод-
но и с интересом обсуждать различ-
ные вопросы, аргументировано вы-
сказывать свою точку зрения на про-
блему и уважительно относиться к 
мнению собеседника, оказывать друг 
другу помощь и, что не менее значи-
мо, принимать её в случае необходи-
мости [Ершова, 2021]. 

Несомненно, наладить живое и 
увлекательное общение между деть-
ми после их длительного онлайн-
общения архисложно, а у большин-
ства педагогов нет опыта в данном 
направлении. Для того, чтобы по-
мочь им в этом, сотрудниками Бел-
городского института развития обра-
зования проводятся курсы повыше-
ния квалификации, вебинары, семи-
нары, мастер-классы, круглые столы. 
Разрабатываются методические ре-
комендации. Организуются и другие 
формы работы. Важно понимать: ес-
ли мы хотим помочь детям – нужно 
начинать с педагогов. 

В третьем десятилетии ХХI века 
особую актуальность в системе рос-
сийского образования приобрёл ком-
петентностный подход, постулатом 

которого является не информирование 
ребенка о чём-то новом, а формирова-
ние у него навыка решения возникаю-
щих проблем в различных, порой 
весьма нестандартных, ситуациях. 
В этом случае у школьника формиру-
ются такие компетентности, как: пред-
метная, интеллектуальная, социокуль-
турная, коммуникативная и управлен-
ческая. В связи с этим целесообразно 
подчеркнуть, что компетентностный 
подход весьма близок социоигровой 
технологии [Волкова, 2022]. 

Резюмируя изложенное, можно 
констатировать, что применение со-
циоигровой технологии при обуче-
нии и воспитании школьников сель-
ских школ требует от педагога не 
только определенных знаний и навы-
ков, но и умения делить школьников 
на микрогруппы, организовывать их 
взаимодействие друг с другом и мик-
рогрупп между собой, а главное – 
самому становиться на позицию рав-
ноправного участника общения. Если 
школьники – как участники обще-
ния – заметят, что педагогу неинте-
ресно, что он задает вопросы, не 
вдумываясь в них, а по инерции – 
взаимодействие зайдет в тупик и в 
дальнейшем наладить общение будет 
намного сложнее. 

К сожалению, педагоги сельских 
школ довольно часто делают непра-
вильные выводы о том, что в неболь-
шом населённом пункте все жители 
знакомы друг с другом, поэтому нет 
необходимости специально налажи-
вать дружественные связи между од-
ноклассниками. Но нельзя забывать о 
том, что школьники не всегда близки 
между собой. Именно поэтому, нала-
живая взаимодействие внутри микро-
группы и микрогрупп между собой, 
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педагогу необходимо создать условия 
для эффективного общения обучаю-
щихся, чтобы они смогли не только 
лучше узнать и понять друг друга, но 
и тесно взаимодействовать. 

Анализ научных источников по 
проблеме исследования социоигро-
вой технологии (В. М. Букатов [Бу-
катов, 1990], А. П. Ершова [Ершова, 
1990], Ю. В. Тимофеев [Тимофеев, 
2023], Е. Е. Шулешко [Шулешко, 
1990], М. М. Эпштейн [Эпштейн, 
2014], А. Н. Юшков [Юшков, 2014] и 
др.) позволил нам выделить её ос-
новные принципы, а именно: 

− антропологический принцип;   

− культурологический принцип;  

− принцип индивидуально-
личностного подхода;  

− принцип деятельностного под-
хода;  

− принцип системного подхода;  

− принцип информационного 
подхода;  

− принцип поликультурности. 
На основе исследований 

А. А. Волковой были выделены наибо-
лее важные факторы, влияющие на 
субъект-субъектные взаимоотношения 
педагога и обучающегося:  

− умение педагога воспринимать 
школьника как равноправного парт-
нёра по общению; 

− умение педагога организовать 
диалог с обучающимся (диалоговое 
общение – основа субъект-
субъектных взаимоотношений); 

− способность педагога креатив-
но походить к решению проблем при 
взаимодействии с обучающимися; 

− умение педагога анализировать 
проблемы и трудности в общении с 
учениками и делать необходимые 
выводы [Волкова, 2022].  

Не только теоретические исследо-
вания, но и практика применения 
социоигровой технологии в сельских 
школах приграничных территорий 
Белгородской области дали возмож-
ность выделить и структурировать 
ключевые подходы к налаживанию 
взаимоотношений между разновоз-
растными обучающимися и между 
педагогами и обучающимися: 

− создание педагогами условий 
для усвоения обучающимися субъ-
ект-субъектных форм взаимодей-
ствия, основанных на равноправии 
всех участников образовательного 
процесса;  

− отказ педагогов от оцениваю-
щей роли обучающихся; 

− понимание педагогом того, что 
каждый школьник имеет право вы-
сказать свое мнение, даже, если оно 
не совпадает с позицией взрослого; 

− формирование субъект-
субъектных взаимоотношений на ос-
нове эффективного диалога между 
педагогом и обучающимися; 

− создание не только в отдельно 
взятом классе, но во всей школе доб-
рожелательного микроклимата вза-
имного уважения и доверия, инициа-
тивности и уступчивости, что и явля-
ется основой субъект-субъектных 
взаимоотношений; 

− организация педагогом особых 
условий (работа в микрогруппе), при 
которых каждый обучающийся учит-
ся проявлять самостоятельность при 
решении возникающих проблем. 

В данном контексте важно отме-
тить, что при формировании субъект-
субъектных (равноправных) взаимоот-
ношений в разновозрастном коллекти-
ве сельской школы возникает такое 
СО-общество, где каждый школьник 
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чувствует себя не просто собеседни-
ком в общении, а активным участни-
ком общего дела и вместе с другими 
выполняет все то, что ему предложили 
(поручили) [Пастюк, 2016].  

Заключение 
Практика применения социоигро-

вой технологии в сельских школах 
Белгородской области позволяет сде-
лать вывод о том, что данная техноло-
гия позитивно влияет не только на вза-
имодействие обучающихся с друг дру-
гом, но и на качество их образования. 
И это доказано результатами 2024 года 
по ОГЭ и ЕГЭ. 

Также обходимо отметить, что 
выпускники сельских школ, где при-
менялась социоигровая технология, 
в дальнейшем смогут легко адапти-
роваться в любом коллективе, по-

скольку они научились: налаживать 
общение с малознакомыми людьми, 
грамотно и аргументированно отста-
ивать собственную точку зрения, ра-
ботать в команде и, что немаловаж-
но, принимать помощь в решении 
проблем от других. Все это, несо-
мненно, поможет им не только во 
взрослой жизни, но и в построении 
карьеры. 

Перспективы дальнейшего изуче-
ния влияния социоигровой техноло-
гии на качество обучения и воспита-
ния учащихся сельских школ могут 
быть связаны с исследованием мак-
росреды, в том числе образователь-
ного пространства сельских школ, 
расположенных не в приграничном 
пространстве Белгородской области. 
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