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В научной деятельности анализ теоретических 
материалов, сбор и обобщение эмпирических дан-
ных является основой моделирования. Моде-
лирование педагогических явлений, процессов  
и деятельности составляет суть исследователь-
ской деятельности в образовании. Моделирова-
ние в педагогике очень популярно, по мнению 
Ю. К. Бабанского, оно позволяет наглядно-образ-
но, в виде схем и кратких словесных описаний 
охарактеризовать изучаемый процесс [9]. Таким 
образом, модель поможет нам обобщить всю имею-
щуюся информацию о воспитании мобильности 
личности школьников 8–9-х классов в муници-
пальной системе образования.  

Цель моделирования состоит в отражении си-
стемы воспитания мобильности личности школь-
ников, с целенаправленным использованием для 
этого имеющихся в муниципальной системе об-
разования различного типа ресурсов.  

В модель воспитания мобильности личности 
школьника целесообразно включить такие тради-
ционные для педагогических моделей составные 
элементы, как предпосылки, цель, субъекты взаи-
модействия, содержание и результат процесса вос-
питания мобильности личности. Исходя из этого, 
модель будет состоять из целевого, содержатель-
но-процессуального и коррекционного блоков 
(рис. 1).  

Целевой блок модели включает предпосылки, 
цели и задачи. В качестве предпосылок, которые 
обуславливают необходимость воспитания мо-
бильности личности школьников 8–9-х классов, 
выделяются следующие: организационно-управ-
ленческие требования, отраженные в норматив-
но-правовых документах, а также теоретические 
предпосылки, включающие достижения теорий 
личности, воспитания, сотрудничества субъектов 
воспитания, сопровождения.  
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Рис. 1. Модель воспитания мобильности личности школьников 8–9-х классов в муниципальной системе  
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Для подтверждения наличия социального за-
каза обратимся к текстам указанных в модели доку-
ментов. Например, среди результатов, отраженных  
в ФГОС основного общего образования, можно 
найти такие: «активно и заинтересованно познаю-
щий мир; умеющий учиться; осознающий важ-
ность образования и самообразования для жизни  
и деятельности; социально активный и т. д.» [15]. 
Таким образом, государство формулирует соци-
альный заказ на выпускника 9-го класса, который 
обладает мобильностью (в частности, активностью, 
как признаком мобильности).  

Или, к примеру, «Стратегия развития воспита-
ния в Российской Федерации на период до 2015 
года» утверждает, что воспитание детей требует 
объединения усилий и ресурсов различных орга-
низаций и ведомств на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях [14]. При этом разви-
тие воспитания в системе образования, как отме-
чается в стратегии, предполагает использование  
потенциала учебных дисциплин, содействие разра-
ботке и реализации программ воспитания обучаю-
щихся в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность, и т. д. Эти требования 
будут полноценно отражены в предлагаемой моде-
ли воспитания мобильности личности школьников.  

Целью разработанной модели является воспи-
тание социально востребованной мобильности 
личности школьников 8–9-х классов, соответст-
вующей требованиям ФГОС, что определяет со-
став всей системы. Под соответствием требова-
ниям ФГОС мы понимаем воспитание такой 
личности, которая бы обладала на достаточном 
уровне личностными, предметными и метапред-
метными характеристиками. Для достижения этой 
цели возможно использование ресурсов муници-
пальной системы образования, в состав которой, 
кроме образовательных организаций различного 
вида и уровней, входят также профессиональные 
объединения педагогов, общественные организа-
ции, родительские советы, муниципальные орга-
ны управления образованием, муниципальные 
методические службы и т. д.  

Содержательно-процессуальный блок модели 
определяется содержанием воспитания мобиль-
ности личности школьников, субъектами модели 
и их функциями, видами сопровождения воспи-
тания мобильности. Цель разрабатываемой моде-
ли определяет ее содержание. Кроме того, чтобы 
разработать содержание воспитания мобильно-
сти личности, необходимо учитывать признаки 
мобильности: активность, гибкость, оператив-
ность. Под содержанием воспитания мы, вслед 

за Л. П. Крившенко, И. П. Подласым, будем по-
нимать совокупность знаний, норм поведения, 
ценностей, идей и идеалов, элементов матери-
альной и духовной культуры общества, которые 
подлежат усвоению, превращению в индивидуаль-
ный мир личности [2; 10]. По мнению И. А. Зим-
ней, содержание воспитания может быть реали-
зовано по четырем основным сферам единого 
образовательного процесса:  

1) воспитание в обучении, в процессе которо-
го оно осуществляется (через содержание, формы, 
средства обучения); 

2) воспитание в образовательном процессе 
определенной системы или учреждения и вне 
обучения, параллельно ему; 

3) воспитание вне образовательного процесса 
в семье, трудовом коллективе, группе, общности; 

4) воспитание другими (не образовательными) 
учреждениями, общностями (клубы, дискотеки, 
компании и т. д.) [3].  

Хотелось бы отметить, что только в первых 
двух сферах будут действовать профессиональные 
наставники – педагоги, которые смогут сопро-
вождать ребенка, прививая ему социально-
ценные образцы поведения. Что касается третьей 
и четвертой сферы воспитания, то, как нам ка-
жется, такое воспитание будет носить достаточно 
стихийный характер, и не всегда будет прививать 
одобряемые государством ценности и нормы.  

Опираясь на работы И. А. Зимней, нам кажет-
ся возможным определить следующие аспекты 
целостного образовательного процесса воспита-
ния мобильности личности: воспитание мобиль-
ности личности в процессе обучения; воспитание 
мобильности личности вне процесса обучения 
(во внеурочной деятельности). Мы предлагаем 
объединить воспитательные возможности обра-
зовательной организации, организаций дополни-
тельного образования, учреждений науки, куль-
туры и спорта для того, чтобы все элементы 
муниципальной системы образования были наце-
лены на единый результат: воспитание мобиль-
ности личности школьников. Однако мы не оста-
вим без внимания разницу в мотивах и способах 
деятельности школьников, в формах работы пе-
дагогов.  

Первый аспект воспитания мобильности лич-
ности школьников: воспитание мобильности лич-
ности в процессе обучения. Большинство ученых 
сходятся во мнении, что воспитание происходит 
в процессе обучения. Такие авторы, как Б. Т. Ли-
хачев, Р. С. Немов и другие, признают воспи-
тательные аспекты обучения и обращают наше 
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внимание на то, что в процессе обучения идет 
непрерывное воспитание школьников [5; 7].  
А значит, воспитание мобильности личности 
школьников также может проходить в процессе 
обучения. При этом деятельность педагога в этой 
сфере должна быть выстроена с использованием 
методов стимулирования и мотивации учения, 
методов организации и осуществления учебных 
действий и операций, методов контроля и са-
моконтроля, методов проблемного изложения, 
частично-поисковых методов, исследователь-
ского метода. Эти методы были предложены  
Ю. К. Бабанским, И. Я. Лернером, М. И. Махму-
товым, М. Н. Скаткиным [4; 7; 9; 12]. По нашему 
мнению, именно данные методы позволят постро-
ить процесс обучения в соответствии с принци-
пом активности, а также воспитать мобильность 
личности в обучении.  

Реализации данного направления воспитания 
мобильности личности обучающихся будут спо-
собствовать педагоги-предметники. Именно им 
предстоит планировать и реализовывать образо-
вательный процесс, умело используя методы 
обучения, позволяющие проявлять признаки мо-
бильности личности.  

Если педагогом будут созданы все условия 
для проявления школьниками признаков мобиль-
ности, в этой сфере он может показать себя сле-
дующим образом: проявляет активность на уроках, 
решая учебные задачи, своевременно перестраи-
вается с одной учебной дисциплины на другую, 
выполняет проектные и иные творческие задания 
с инициативностью и в срок.  

Второй аспект воспитания мобильности лич-
ности школьников: воспитание мобильности 
личности вне процесса обучения (во внеурочной 
деятельности), т. к. педагог и другие субъекты 
модели взаимодействуют с обучающимися и вне 
его пределов. Внеурочная деятельность организу-
ется по направлениям развития личности: спор-
тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-
ное. Формы реализации внеурочной деятельности 
разнообразны: от экскурсий, кружков, секций, до 
конференций, соревнований, исследований и т. д. 
Именно в этой сфере происходит применение на 
практике знаний, полученных в процессе обуче-
ния. Деятельность педагогов в этом направлении 
должна быть выстроена с использованием мето-
дов организации деятельности и формирования 
опыта общественного поведения личности, мето-
дов стимулирования поведения и деятельности, 
методов контроля, самоконтроля и самооценки 

деятельности и поведения. Эти методы, предло-
женные В. А. Сластениным, Г. И. Щукиной  
[1; 13], по нашему мнению, будут в полной мере 
способствовать воспитанию мобильности лично-
сти школьников вне процесса обучения.  

Данный аспект воспитания мобильности бу-
дут реализовывать педагоги, выполняющие роль 
классных руководителей, педагоги дополнитель-
ного образования, представители администрации 
образовательной организации. Кроме того, реа-
лизации данного аспекта воспитания также будут 
способствовать родители, как субъекты, взаимо-
действующие со школьниками вне процесса обу-
чения. Отметим, что к субъектам, действующим 
в данном аспекте, мы также отнесем представи-
телей муниципальных органов управления обра-
зования, которые будут отвечать за общую ко-
ординацию усилий на уровне муниципальной 
системы образования, а также за установление 
сотрудничества с учреждениями науки, культуры 
и спорта, не входящими в муниципальную си-
стему образования.  

Если в этой сфере будут созданы все условия 
для воспитания мобильности личности школь-
ников, то обучающийся проявит признаки мо-
бильности следующим образом: он будет акти-
вен во внеурочной деятельности (как внутри 
школы, так и в других образовательных органи-
зациях) через участие в кружках, конференциях, 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях. При этом 
возможно, что он попробует себя во внеурочной 
деятельности всех направлений развития лично-
сти и выберет себе одно или несколько, которое 
наиболее подходит ему.  

Что касается сопровождения воспитания, то мы 
вслед за Г. Н. Сериковым предлагаем различать 
следующие его виды: руководство, содействие  
и наставничество [10]. Выбор соответствующе-
го вида (или их соотношения) осуществляется 
на основе уровня мобильности личности школь-
ников.  

Нам кажется возможным предположить, что  
в процессе обучения значительно большую роль 
будет играть именно руководство. Под руководст-
вом нами будет пониматься жестко регламен-
тированное ведение педагогами обучающихся  
в процессе осуществления ими образовательной 
деятельности [10]. Иногда такой вид сопровож-
дения выбирается тогда, когда обучающийся де-
монстрирует свою несамостоятельность и безыни-
циативность. Содействие предполагает предо-
ставление большей свободы обучающимся путем 
предъявления им для усвоения специальным  
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образом систематизированного и проинтерпре-
тированного в соответствии с социально приня-
тыми ценностными ориентирами социального 
опыта [11]. Содействие со стороны субъектов вос-
питания может занимать основную часть в дея-
тельности педагога по сопровождению воспитания 
мобильности личности школьников. Наставни-
чество как тип сопровождения, предоставляю-
щий наибольшую самостоятельность в действиях 
школьникам, при этом направляющий их в соци-
ально приемлемое русло, может быть использован 
педагогами в воспитании мобильности личности 
школьников, находящихся на третьем уровне 
мобильности личности.  

Коррекционный блок модели подразумевает 
диагностику состояния уровня мобильности 
личности школьников и коррекцию содержания, 
форм и методов воспитания. Коррекция осуществ-
ляется совместными усилиями всех субъектов 
модели.  

Результатом реализации модели будет являть-
ся достигнутое состояние (уровень) развития мо-
бильности обучающегося 8–9-го классов.  

Таким образом, разработанная нами модель, 
характеризующаяся направленностью на воспи-
тание мобильности личности 8–9-х классов в му-
ниципальной системе образования, предлагается 
для апробации. Интерпретация содержания ука-
занной модели при реализации в конкретной му-
ниципальной системе образования может стать 
предметом следующей статьи.  
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MODEL OF SOCIAL MOBILITY EDUCATION  
OF 8TH – 9TH GRADES STUDENTS  

IN THE MUNICIPAL SYSTEM OF EDUCATION 

This article is devoted to presenting the model of social mobility education of 8th – 9th grades students in 
the municipal system of education. This model consists of targeted, content-procedure and corrective 
blocks. The developed model reflects legal and theoretical backgrounds of social mobility education, the 
subjects of education (not only teachers and representatives of the municipal educational institutions, but 
also students, parents, specialists of municipal education authorities, teachers of additional education and 
other institutions of science, culture and sport). The developed model includes the species of pedagogical 
support that are chosen depending on the individual characteristics of students and on the level of social 
mobility. These levels are also included in the model. The study used the methods of synthesis and  
pedagogical modeling to achieve the goal. The result of the article is the concrete model of social mobility 
education of 8th – 9th grades students in the municipal system of education. Scientific novelty consists in 
identifying two aspects of social mobility education: in and out of the learning process. Practical novelty 
of the study is in the ability to implement the model in the municipal education system for social mobility 
education of students. 
Keywords: social mobility of students, education of social mobility of students, model of education  
of social mobility of students.  


