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Аннотация. В статье актуализированы необходимость целенаправленного 

воспитания у детей социальной мобильности с привлечением ресурсов сельского 

социума; изучения потенциалов и ограничений данной работы; 

совершенствования форм и методов ее организации; необходимость подготовки 

специалистов к качественной педагогической деятельности по воспитанию 

социальной мобильности детей в условиях сельского социума. Ведущая идея 

представленного в данной статье исследования воспитания социальной 

мобильности сельских детей основана на том, что развитие данного качества 

детерминировано взаимосвязанными процессами педагогического 

взаимодействия в формате воспитания социальной мобильности и ее развития 

самим молодым человеком на основе актуализации рефлексивного фактора, 

который стимулирует процессы саморазвития социальной мобильности, а также 

на основе актуализации средового фактора, обуславливающего воспитание 

социальной мобильности обучающегося возможностями образовательной среды. 

Автор предлагает рассматривать рефлексивно-средовой подход как базовый в 

воспитании социальной мобильности сельских детей. Данный подход позволяет 

активизировать их рефлексивную позицию и рассмотреть влияние среды 

сельского социума на развитие социальнй мобильности молодых людей. 

Воспитание социальной мобильности сельских детей рассматривается как 

рефлексивный процесс, связанный с осознанием всеми субъектами значимости 

социальной мобильности и ее проявлений, и как средовой процесс, 

ориентированный на диалог субъектов воспитания в среде сельского социума. 

Представлены результаты теоретического анализа трактовки социальной 

мобильности на основе рефлексивно-средового подхода. Выявлены возможности 

и ограничения воспитания социальной мобильности сельского ребенка. 
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Abstract. The article updated the need for purposeful education of children’s social 

mobility with the use of rural society resources; study of potentials and limitations of 

this work; improvement of forms and methods of its organization; the need to prepare 

specialists for high-quality pedagogical activities to educate social mobility of children 

in rural society. The leading idea of the study presented in this article on the upbringing 

of rural children’s social mobility is based on the fact that the development of this 

quality is determined by the interrelated processes of pedagogical interaction in the 

format of fostering social mobility and its development by the young person himself on 

the basis of updating the reflective factor, which stimulates the processes of self-

development of social mobility, as well as on the basis of updating the environmental 

factor that determines the upbringing of the student’s social mobility by possibilities of 

the educational environment. 

The author of the article proposes to consider the reflexive-environmental approach 

as basic in the education of social mobility of rural children. This approach makes it 

possible to intensify their reflexive position and consider the impact of the rural society 

environment on the development of social mobility of young people. The education of 

social mobility of rural children is considered as a reflective process related to the 

awareness by all subjects of the importance of social mobility and its manifestations, 

and as the environmental process focused on the dialogue of educational subjects in the 

environment of rural society. The results of the theoretical analysis of the interpretation 

of social mobility based on the reflexive-environmental approach are presented. The 

possibilities and restrictions of educating the social mobility of a rural child have been 
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identified. The materials of the aerobatic study on the education of rural children’s 

social mobility are presented. 
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Введение 

Достойно жить в эпоху перемен 

очень непросто, тем актуальнее 

проблема воспитания социально 

мобильной личности, готовой к из-

менениям в социуме и своей судь-

бе. 

Социальная мобильность как 

одновременно интегральное, це-

лостное и интегративное (состоя-

щее из компонентов) качество ха-

рактеризуется готовностью и спо-

собностью личности (совокупного 

субъекта: группы, коллектива, об-

щества в целом) к изменениям, пе-

ременам, движению к достижени-

ям, что особенно актуально в усло-

виях неопределенности, когда че-

ловеку приходится не один раз за 

свою жизнь менять работу, место 

жительства, привычный ритм жиз-

недеятельности. 

Важность изучения проблемы 

воспитания социальной мобильно-

сти определена и тем, что она мо-

жет стать для человека серьезным 

испытанием, если он, достигнув 

нового статуса, не будет готов вый-

ти из зоны комфорта, принять но-

вые вызовы внутри социального 

лифта, который может двигаться не 

только вверх по лестнице карьеры и 

успеха... 

Воспитание социальной мо-

бильности сельских детей имеет 

особенности, обусловленные спе-

цификой воспитательного процесса 

с учетом ограниченного социокуль-

турного пространства; малочислен-

ностью сельских школ и дошколь-

ных образовательных организаций; 

ограниченностью социальных кон-

тактов; особенностями ценностных 

ориентаций, присущих сельскому 

жителю, его психического склада, 

отличающегося определенным кон-

серватизмом, основательностью, 

неторопливостью, приверженно-

стью традициям… 

Однако современная сельская 

образовательная организация (об-

щеобразовательная организация, 

дошкольная образовательная орга-

низация, организация дополнитель-

ного образования) за счет станов-

ления партнерских отношений с 

территориальной общиной может 

способствовать включению уча-

щихся в социальные отношения 

[Гущина, 2020], расширяя возмож-

ности формирования социальной 

мобильности. 

В связи с этим так важно вы-

страивать (модернизировать, 

трансформировать) воспитатель-

ную систему образовательной ор-

ганизации с учетом формирования 
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и развития социальной мобильно-

сти обучающихся, ибо «переход от 

логики формирования личности в 

соответствии с заданным идеалом к 

созданию условий для ее полно-

ценного развития (раскрытия лич-

ностного потенциала), обуславли-

ваемого как внутренними, так и 

внешним факторами, является ве-

дущим положением, характеризу-

ющим особенности желаемой обра-

зовательной ситуации на протяже-

нии последних десятилетий» [Каза-

кова, 2022, с. 3]. 

Цель исследования — выявить 

возможности и ограничения воспи-

тания социальной мобильности 

сельских детей. 

Методология и методы 

исследования 

Чрезвычайно важен выбор мето-

дологического подхода к исследо-

ванию столь значимого в парадигме 

современного образования феноме-

на, как воспитание социальной мо-

бильности личности. Считаем, что 

рефлексивно-средовой подход мо-

жет выступить основанием много-

аспектного и многозадачного изу-

чения воспитания социальной мо-

бильности сельских детей. 

Рефлексивно-средовой подход 

разработан нами в педагогической 

науке [Гущина, 2022], безусловно, с 

учетом положений средового под-

хода, который характеризует воз-

можности и ресурсы использования 

средовых факторов в личностном 

развитии обучающихся 

(Ю. С. Мануйлов, Л. И. Новикова, 

В. А. Ясвин и др.); рефлексивного 

подхода, раскрывающего возмож-

ности рефлексии в образовательной 

практике (Н. Г. Алексеев, 

В. В. Давыдов, В. В. Рубцов и др.). 

Основные положения подхода 

как актуального методологического 

основания в изучении персонали-

зированного воспитания социаль-

ной мобильности и развития лич-

ностного потенциала обучающихся 

в целом как «способности выпол-

нять работу личности» [Леонтьев, 

2019, с. 12] составляют идеи ре-

флексивного осмысления, что нахо-

дит выражение в рамках нашего 

исследования в обосновании ориен-

тации на формирование рефлексив-

ных умений сельских школьников; 

содержания, форм и методов ре-

флексии в образовательной среде; 

проявления рефлексивной позиции 

социально мобильной личности. 

Ведущим при исследовании фе-

номена воспитания социальной мо-

бильности сельских детей является 

положение о том, что развитие дан-

ного качества обучающихся детер-

минировано взаимосвязанными 

процессами педагогического взаи-

модействия в формате воспитания 

социальной мобильности и ее раз-

вития самим молодым человеком на 

основе актуализации рефлексивно-

го фактора, который стимулирует 

процессы саморазвития его соци-

альной мобильности, а также на 

основе актуализации средового 

фактора, обуславливающего воспи-

тание социальной мобильности 

обучающегося возможностями об-
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разовательной среды [Гущина, 

2022]. 

В основе рефлексивно-средового 

подхода — идея единства субъекта 

и среды на основе актуализации 

процессов рефлексии, а также вы-

явление факторов взаимовлияния 

личности и среды за счет использо-

вания рефлексивных средств. 

Основные задачи, решаемые в 

рамках рефлексивно-средового 

подхода: развитие рефлексивности, 

социальной мобильности и лич-

ностного потенциала сельских де-

тей; актуализация их внутренних 

ресурсов, обеспечение успеха, обо-

гащение опыта преодоления и раз-

решения проблемных ситуаций в 

условиях неопределенности и мно-

гозадачности; конструирование 

многообразия персонализирован-

ных образовательных сред, стиму-

лирующих процессы рефлексии и 

социальную мобильность; анализ 

влияния среды на развитие рефлек-

сивности, мобильности и личност-

ного потенциала сельских детей. 

Проанализировав ряд зарубеж-

ных исследований, мы заключили, 

что поиск новых подходов к обра-

зованию в новом тысячелетии в за-

рубежной психолого-

педагогической науке основан на 

person-centered approach, то есть на 

личностно-ориентированом подхо-

де, который актуализироал пере-

ориентацию современного образо-

вания с деятельности педагога на 

деятельность обучающегося 

[Radulović, 2017]. Сущность person-

centered approach достаточно полно 

раскрыта в исследовании 

A. Zucconi [Zucconi, 2015], где 

обоснована необходимость созда-

ния новой парадигмы образования, 

которое сможет удовлетворить раз-

нообразные потребности обучаю-

щихся и подготовить их в качестве 

активных субъектов общества и 

носителей его ценностей, что, без-

условно, предполагает рефлексив-

ную и активную позицию обучаю-

щихся. Ученый M. Hess [M. Hess, 

2012] в своем исследовании акцен-

тирует внимание на необходимости 

изучать бытие растущей личности и 

стремиться к совершенствованию 

окружающей среды, чтобы она бы-

ла способна вдохновлять учащихся 

на новые достижения. C. R. Rogers, 

H. C. Lyon, R. Tausch [Rogers, 2014] 

советуют работать с ресурсами ин-

дивидуально-ориентированного 

планирования обучающимися своей 

образовательной деятельности. 

В ходе нашего исследования 

теория рефлексивного и средового 

подходов обогатилась новыми иде-

ями и правилами, заложенными в 

рефлексивно-средовом подходе (ак-

туализация рефлексивного осмыс-

ления обучающимся процесса при-

нятия решений; конструирование 

образовательной среды, стимули-

рующей процессы рефлексии субъ-

ектов взаимодействия; взаимовлия-

ние рефлексивного и средового 

факторов). 

Рефлексивно-средовой под-

ход — важная методологическая 

ориентация воспитания социальной 

мобильности сельских детей. Он 
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позволяет активировать их рефлек-

сивную позицию и рассмотреть 

влияние среды сельского социума 

на развитие социальнй мобильно-

сти молодых людей. В связи с этим 

мы рассматриваем воспитание со-

циальной мобильности сельских 

детей, с одной стороны, как ре-

флексивный процесс, связанный с 

осознанием всеми субъектами зна-

чимости социальной мобильности 

и ее проявлений, а с другой — как 

средовой процесс, ориентирован-

ный на диалог субъектов воспита-

ния в среде сельского социума. 

Функция педагога, с точки зре-

ния рефлексивно-средового подхо-

да, заключается в стимулировании 

развития рефлексивности другой 

личности. При этом активная, ре-

флексивная позиция обучающегося 

в процессе взаимодействия позво-

ляет рассматривать педагогическое 

сопровождение развития социаль-

ной мобильности детей как разно-

видность комплексной педагогиче-

ской деятельности [Гущина, 2012; 

Гущина 2022]. 

Содержание образования при 

данном подходе является средством 

реализации социальной мобильно-

сти личности: знания рассматрива-

ются как средство осознания обу-

чающимся своего места и возмож-

ностей его изменения в общей кар-

тине мира. При этом образователь-

ная среда, согласно данному подхо-

ду, должна выступать не только 

средством успешной социальной 

мобильности молодого человека в 

социуме, но и средством его авто-

номизации, саморазвития [Рожков, 

2019]; должна носить развивающий 

характер, ориентироваться на раз-

витие способностей и рефлексии 

личности. 

Механизм реализации рефлек-

сивно-средового подхода позволяет 

сформировать у молодого человека 

способность к самостоятельному и 

быстрому принятию решений, уме-

ние решать динамично возникаю-

щие проблемы, сохранять самооб-

ладание в стрессовой ситуации, 

противостоять давлению группы. 

С учетом вышеобозначенного 

рефлексивно-средовой подход при-

зван выполнить интегрирующую и 

стимулирующую роли поддержи-

вающего механизма педагогической 

деятельности по воспитанию соци-

альной мобильности обучающихся. 

Выстраивать педагогическую дея-

тельность на основе данного под-

хода — значит, учитывая возмож-

ности среды, принимать во внима-

ние ее свойства: как она способ-

ствует воспитанию социальной мо-

бильности обучающегося, что опо-

средует в личности; каковы каче-

ства среды, от которых зависит ее 

способность влиять на развитие 

социальной мобильности обучаю-

щегося. 

В формате рефлексивно-

средового подхода мы предполага-

ем поиск и реализацию в образова-

тельной среде вариативного ком-

плекса мер, способствующих раз-

витию социальной мобильности 

личности. Применение данного 

подхода предполагает эффективное 
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развитие рефлексивной и экзистен-

циальной сфер личности, а также ее 

субъектного опыта, рефлексивной 

позиции сопровождающих, освое-

ние ими технологии педагогическо-

го сопровождения развития соци-

альной мобильности обучающихся 

[Гущина, 2022]. 

В процессе исследования ис-

пользовали теоретические (анализ 

психолого-педагогической литера-

туры и диссертационных исследо-

ваний; классификация, аналогия и 

системный анализ; педагогическое 

моделирование; праксиметрические 

методы; SWOT-анализ) и эмпириче-

ские (опросные методы, лонгитюд-

ное наблюдение, метод экспертных 

оценок) методы. 

Результаты исследования 

Термин «социальная мобиль-

ность» вводится в научный обиход 

в начале XX в. русским и амери-

канским социологом Питиримом 

Александровичем Сорокиным, ко-

торый обозначал данным понятием 

любое перемещение индивидуаль-

ного или социального объекта или 

ценности из одного положения в 

другое [Сорокин, 1992; Социальная 

мобильность, 2005]. Согласно кон-

цепции ученого происходит изме-

нение места индивида или группы 

людей в социальной структуре, из-

менение положения человека в об-

ществе, перемещение из одной 

группы (страты, слоя, класса) в 

другую (вертикальная мобиль-

ность) или перемещение в преде-

лах одного и того же социального 

слоя (горизонтальная мобиль-

ность). 

Зарубежные социологи из Ита-

лии, Великобритании, США, Фран-

ции продолжили изучение социаль-

ной мобильности как феномена, 

посвятив свои исследования мо-

бильности городского населения и 

студентов [Цао, 2016; Greculescu, 

2016; Huang, 2016]. Современные 

зарубежные социологи также ис-

пользуют понятие «мобильность» 

для обозначения перемещения че-

ловека [Huang, 2016; Cots, 2016]. 

Таким образом, основным кри-

терием социальной мобильности 

выступает движение человека в со-

циальных отношениях, между раз-

личными позициями в иерархиях 

социальной стратификации, кото-

рое приводит в итоге к изменению 

социального статуса личности 

[Большой толковый социологиче-

ский ... , 1999, с. 644]. 

Базой исследования междисци-

плинарного феномена «социальная 

мобильность» стали работы уче-

ных-социологов (Ю. В. Арутюнян, 

С. А. Просольченко, П. Сорокин, 

Д. Урри, М. Ф. Черныш, В. Н. 

Шубкин и др.), которые раскрыва-

ют признаки социальной мобиль-

ности, характеризуют ее компонен-

ты, определяют закономерности 

увеличения горизонтальных и вер-

тикальных социальных перемеще-

ний, рассматривают социальную 

мобильность как особенность субъ-

ектов современного цифрового 

пространства. 
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Интерес представляют 

− труды представителей психо-

логического направления 

(А. А. Деркач, Э. Ф. Зеер, 

М. В. Кормильцева, С. А. Морозова, 

Э. Э. Сыманюк и др.), определяю-

щих социальную мобильность как 

совокупность отдельных качеств 

личности и ее способностей. Лич-

ностными признаками проявления 

социальной мобильности психоло-

ги считают способность к само-

контролю, принятие ответственно-

сти, планирование решений про-

блем; 

− труды представителей педаго-

гического направления (Л. А. Ами-

рова, Л. В. Горюнова, Б. А. Игошин, 

В. А. Мищенко, В. В. Нурмухаме-

това, О. А. Павлова, А. С. Ситников 

и другие). Основные исследования 

ученые организуют в фокусе разви-

тия профессиональной мобильно-

сти. Воспитание социальной мо-

бильности личности остается акту-

альной задачей педагогики. В со-

временных западных исследовани-

ях изучаются возможности вне-

классной работы по развитию 

«мягких» навыков социальной мо-

бильной личности. 

Представитель психологической 

науки Э. Ф. Зеер обозначает факто-

ры, которые необходимо учитывать 

в процессе воспитания социальной 

мобильности обучающихся и от 

которых зависит развитие мобиль-

ной личности: 

− психофизиологические свой-

ства. Исходя из врожденных пока-

зателей (темперамент, возраст, пол, 

здоровье, психика), человек выби-

рат круг общения, проявляет актив-

ность во взаимодействии с другими 

людьми; 

− когнитивные показатели: спо-

собности к обучению, креативно-

сти, рефлексивности, самоконтро-

лю, анализу [Зеер, 2015]. 

Кроме того, и это принципиаль-

но важно знать педагогам, 

Э. Ф. Зеер обозначил отрицатель-

ные качества, опасные для воспи-

тания социальной мобильности: 

склонность к депрессии, ригид-

ность, инертность психофизиоло-

гических свойств, эмоциональная 

нестабильность, консервация про-

фессионального опыта, выученная 

беспомощность, перфекционизм, 

приверженность к устоявшемуся 

образу жизни, нерешительность, 

неуверенность в своих силах, физи-

ческие особенности: состояние 

здоровья, низкая работоспособ-

ность, недостаточная внешняя при-

влекательность [Зеер, 2015, 

с. 119-126]. 

Таким образом, социальная мо-

бильность как интегративное и ин-

тегральное качество личности ха-

рактеризуется интересом и высокой 

мотивацией к деятельности, соци-

альным интеллектом и социальной 

активностью личности, ее адаптив-

ностью и открытостью при осу-

ществлении деятельности. Соци-

альная мобильность как процесс 

представляет собой средство или 

условие деятельности, которые 

способствуют воспитанию соци-

ально значимых качеств личности 
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[Гущина, 2022]. Представленные в 

статье трактовки социальной мо-

бильности могут выступать базой 

дальнейших исследований данного 

феномена в отношении воспитания 

социальной мобильности сельских 

детей. 

Безусловно, воспитание соци-

альной мобильной личности во 

многом зависит и от той социаль-

ной общности, в которой живет че-

ловек, поэтому важно изучать по-

тенциалы и ограничения воспита-

тельной работы на селе, находить 

эффективные средства успешной 

социализации сельского населения 

в целях социального обустройства 

жизни и воспитания детей [Котько-

ва, 2019]. В связи с этим члены 

проблемной группы «Актуальные 

проблемы социализации сельских 

школьников в современных услови-

ях и пути их решения» межрегио-

нальной лаборатории «Педагогика 

сельской школы» Научного центра 

Российской академии образования 

при Ярославском государственном 

педагогическом университете под 

научным руководством автора ста-

тьи в 2020-2022 гг. провели на базе 

семи сельских образовательных 

организаций Некрасовского и 

Ярославского районов Ярослав-

ской области исследование с це-

лью выявить социальный заказ на 

работу с детьми в сельском социу-

ме, их социализацию; представле-

ния обучающихся, их родителей, 

педагогических и руководящих 

кадров образовательных организа-

ций на селе о роли социально-

педагогической деятельности в со-

циализации детей; преимущества 

и ограничения развития социаль-

ной мобильности сельских детей. В 

исследовании приняли участие 398 

человек: 140 обучающихся сель-

ских школ и воспитанников одной 

дошкольной образовательной орга-

низации, 217 родителей обучаю-

щихся, 41 педагог и 7 руководите-

лей образовательных организаций. 

Было организовано анкетирование 

всех участников исследования, ор-

ганизована работа фокус-групп пе-

дагогов, изучен социальный заказ 

на воспитание социальной мобиль-

ности сельских детей. 

Выявлен интерес детей, их ро-

дителей, педагогических и руково-

дящих работников образовательных 

организаций к проблемам воспита-

ния и организации комплексной 

социально-педагогической деятель-

ности на селе. Родители обучаю-

щихся, педагоги и руководители 

организаций заинтересованы во 

взаимодействии с учреждениями и 

организациями сельского социума: 

78 % респондентов интересует сов-

местная деятельность и ее резуль-

тат. Однако выявлен низкий уро-

вень удовлетворенности интеграци-

ей в целом из-за отсутствия необхо-

димых знаний по вопросам инте-

грации образовательных организа-

ций с сельским социумом и необхо-

димого опыта. Выяснилось, что 

30 % педагогов не удовлетворены 

уровнем социального взаимодей-

ствия. Кроме того, образовательные 

организации в сельской местности 
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страдают от недостаточного коли-

чества организаций для возможной 

интеграции, что важно для воспи-

тания социальной мобильности 

сельского ребенка. 

Процесс воспитания социальной 

мобильности — это целенаправ-

ленная педагогическая помощь, 

обеспечивающая получение детьми 

знаний о данном феномене, приоб-

ретение опыта принятия решений; 

развитие навыков мобильного по-

ведения, воспитание качеств соци-

ально мобильной личности и при-

нятие определенной системы цен-

ностей, обеспечивающих готов-

ность к социальной мобильности. 

Воспитание социальной мобильно-

сти сельских детей необходимо пе-

дагогически сопровождать, чтобы 

движение по «вертикальному лиф-

ту» происходило вверх [Гущина, 

2022]. 

С учетом обозначенного выше 

именно рефлексивно-средовой под-

ход способен выполнить интегри-

рующую и стимулирующую роли в 

поддержке воспитания социально 

мобильной личности. Выстраивать 

воспитание на основе данного под-

хода — значит, учитывая возмож-

ности среды, принимать во внима-

ние свойства среды, от которых за-

висит ее способность влиять на 

воспитание социальной мобильно-

сти обучающегося. 

Применение данного подхода 

предполагает также развитие ре-

флексивной и экзистенциальной 

сфер личности, ее субъектного 

опыта, рефлексивной позиции со-

провождающих, освоение ими тех-

нологии педагогического сопро-

вождения развития социальной мо-

бильности обучающихся [Гущина, 

2022]. 

Педагогические работники сель-

ских образовательных организаций 

применяют разнообразные направ-

ления и результативные формы ра-

боты по воспитанию социальной 

мобильности обучающихся: разра-

ботка и участие в социальных про-

ектах и акциях, детское самоуправ-

ление, музейная педагогика, тью-

торское сопровождение воспитания 

социальной мобильности детей, 

консультации специалистов, тре-

нинги, игры, стажировка на пред-

приятиях и в организациях сельско-

го социума. 

Важную роль в формировании 

качеств социально мобильного ре-

бенка играет партнерство дошколь-

ной образовательной организации, 

родителей и библиотеки. Целью 

данного взаимодействия является 

успешная социализация воспитан-

ников. Для достижения цели педа-

гогический коллектив ставит перед 

собой следующие задачи: отраба-

тывать механизм взаимодействия 

дошкольной образовательной орга-

низации, семьи и библиотеки; раз-

вивать у детей коммуникативные 

способности, доброжелательность к 

окружающим, готовность к сотруд-

ничеству и самореализации; стиму-

лировать у воспитанников развитие 

активной гражданской позиции — 

сопричастности к судьбе своего 

детского сада, села, малой Родины; 
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обеспечивать психоэмоциональное 

благополучие и здоровье участни-

ков образовательного процесса, ис-

пользовать навыки социального 

партнерства для развития социаль-

ной мобильности детей. 

С каждым годом появляется все 

больше детей с речевыми наруше-

ниями, с задержкой психического 

развития, с интеллектуальными 

нарушениями. Таким детям чрез-

вычайно нужна помощь в социали-

зации, поэтому ответственность 

психолога и логопеда возрастает. 

Совместными усилиями с библио-

текарем создан познавательно-

творческий интегрированный дол-

госрочный проект «Верный друг и 

помощник — книга». Участники 

проекта: дети старшей и подгото-

вительной групп, логопед, педагог-

психолог, воспитатели, библиоте-

карь, родители. Цель проекта: при-

влечь внимание родителей, а также 

педагогов и социальных партнеров 

к проблеме социализации детей 

дошкольного возраста через созда-

ние единой системы работы до-

школьной образовательной органи-

зации, библиотеки и семьи. 

Этапы реализации проекта 

Первый этап — 

подготовительный 

Проведение психологической и 

логопедической диагностики. Сбор 

информации по данной теме, под-

бор методической и художествен-

ной литературы. Разработка бесе-

ды-опроса детей на тему «Моя лю-

бимая книга». Заполнение родите-

лями анкеты на тему «Домашняя 

библиотека». Создание развиваю-

щей среды, книжных уголков в 

группах. Изготовление атрибутов к 

проведению сюжетно-ролевых игр. 

Обновление предметно-

развивающей среды кабинетов ло-

гопеда и психолога. Разработка 

плана проекта. 

Второй этап — основной 

(октябрь — апрель) 

Работа с библиотекой: экскурсия 

старших и подготовительных групп 

в библиотеку с целью проведения 

бесед и знакомства детей с книга-

ми, детскими писателями, новин-

ками детских журналов; создание 

читательского абонемента для де-

тей старшего дошкольного возраста 

на базе дошкольной образователь-

ной организации; выпуск совмест-

ных рекомендаций для детей и ро-

дителей по формированию интере-

са к книге; проведение литератур-

ных викторин, конкурсов. 

Работа с детьми: создание и чте-

ние собственных рассказов, сказок, 

стихов; ежедневное чтение сказок, 

рассказов, стихов; участие в лите-

ратурных викторинах, конкурсах, 

драматизациях; выставки детских 

работ по изобразительному искус-

ству; экскурсии в детскую библио-

теку, виртуальная экскурсия в 

книжный магазин, в типографию; 

изготовление книжек-малышек, 

создание детьми загадок; организо-

ванные занятия, просмотр темати-

ческих презентаций; свободное 

общение воспитателя, педагога-

психолога, учителя-логопеда с 
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детьми на основе художественной 

литературы; проведение сюжетно-

ролевых игр «Книжкина больница», 

«Магазин книг», «Библиотека»; 

оказание помощи библиотеке и де-

тям младших групп в ремонте книг. 

Взаимодействие с родителями: 

консультации для родителей; се-

мейные посиделки, праздники; под-

готовка и выпуск рекламно-

информационных, методичсеских и 

библиографических материалов; 

мастер-классы; проведение семина-

ра для родителей старших и подго-

товительных групп; конкурс сов-

местного рисунка детей и родите-

лей; ярмарка книг; поисково-

исследовательская работа; формле-

ние стенгазеты «Книга — наш друг 

и учитель»; выставка совместных с 

родителями детских работ. 

Третий этап — завершающий 

(май) 

Проведение повторного анкети-

рования родителей, диагностика по 

ознакомлению детей старшего до-

школьного возраста с художествен-

ной литературой; создание творче-

ского сборника авторских произве-

дений (стихи, рассказы, сказки) с 

иллюстрациями в подарок библио-

теке; оформление результатов про-

екта презентацией, представление 

презентации проекта детям, роди-

телям, педагогам; анализ результа-

тов. 

В ходе реализации проекта со-

здавались условия для воспитания 

социальной мобильности ребенка и 

его подготовки к следующей ступе-

ни образования. Пример-

иллюстрация «Компетенции соци-

ально мобильного выпускника» 

(разработка специалистов муници-

пального дошкольного образова-

тельного учреждения детский сад 

№ 21 «Ласточка» Ярославского му-

ниципального района, членов про-

блемной группы) представлена в 

Таблице 1. 

Таблица 1 

Компетенции социально мобильного выпускника 
Личностные  Коммуникативные  Интеллектуальные  Социальные Общекультурные 

Любознательный, 

активный, интересуется 

новым, неизвестным в 

окружающем мире 

(мире предметов и 

вещей, мире отношений 

и своем внутреннем 

мире). Задает вопросы 

взрослому, любит 

экспериментировать. 

Способен самостоя-

тельно действовать (в 

повседневной жизни, в 

различных видах 

детской деятельности). 

В случаях затруднений 

обращается за помо-

щью ко взрослому. 

Принимает живое, 

заинтересованное 

участие в образова-

тельном процессе. 

Эмоционально отзыв-

чив. Дошкольник 

Владеет средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстни-

ками. Ребенок адекват-

но использует вербаль-

ные и невербальные 

средства общения, 

владеет диалогической 

речью и конструктив-

ными способами 

взаимодействия с 

детьми и взрослыми 

(договаривается, обме-

нивается предметами, 

распределяет действия 

при сотрудничестве) 

Владеет универсаль-

ными предпосылками 

учебной деятельности: 

умениями работать по 

правилу и образцу, 

слушать взрослого и 

выполнять его инструк-

ции. Владеет необходи-

мыми умениями и 

навыками. У ребенка 

сформированы умения 

и навыки, необходимые 

для осуществления 

различных видов 

детской деятельности 

Способен управлять 

своим поведением и 

планировать свои 

действия, направлен-

ные на достижение 

конкретной цели. 

Ребенок действует на 

основе первичных 

ценностных представ-

лений, соблюдает 

элементарные обще-

принятые нормы и 

правила поведения. 

Поведение ребенка 

преимущественно 

определяется не сию-

минутными желаниями 

и потребностями, а 

требованиями со 

стороны взрослых и 

первичными ценност-

ными представлениями 

о том, «что такое 

хорошо и что такое 

Имеет первичные 

представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире и 

природе. Ребенок имеет 

представление о себе, 

собственной принад-

лежности и принадлеж-

ности других людей к 

определенному полу; о 

составе семьи, род-

ственных отношениях и 

взаимосвязях, распре-

делении семейных 

обязанностей, семей-

ных традициях; об 

обществе, его культур-

ных ценностях; о 

государстве и принад-

лежности к нему; о 

мире  
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Личностные  Коммуникативные  Интеллектуальные  Социальные Общекультурные 

откликается на эмоции 

близких людей и 

друзей. Сопереживает 

персонажам сказок, 

историй, рассказов. 

Эмоционально реагиру-

ет на произведения 

изобразительного 

искусства, музыкаль-

ные и художественные 

произведения, мир 

природы. Способен 

решать интеллектуаль-

ные и личностные 

задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. 

Ребенок может приме-

нять самостоятельно 

усвоенные знания и 

способы деятельности 

для решения новых 

задач (проблем), по-

ставленных как взрос-

лым, так и им самим; в 

зависимости от ситуа-

ции может преобразо-

вывать способы реше-

ния задач (проблем). 

Ребенок способен 

предложить собствен-

ный замысел и вопло-

тить его в рисунке, 

постройке, рассказе 

плохо». 

Ребенок способен 

планировать свои 

действия, направлен-

ные на достижение 

конкретной цели. 

Соблюдает правила 

поведения на улице 

(дорожные правила), в 

общественных местах 

(транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и 

др.) 

 

Основная идея долгосрочного 

проекта — сделать доступным для 

широкого круга посетителей мате-

риал, накопленный краеведами 

сельской школы посредством раз-

работки и проведения пешеходных, 

велосипедных и автобусных экс-

курсий по родному краю. Цель — 

популяризация и активное исполь-

зование экскурсионного маршрута 

по Лютовскому краю. 

Задачи: продвижение туристско-

экскурсионного маршрута на рынке 

туристических услуг; создание бла-

гоприятных условий для укрепле-

ния здоровья и организации досуга 

детей во время каникул и выходных 

дней, направленного на изучение 

истории родного края; развитие 

творческого и интеллектуального 

потенциала личности, ее индивиду-

альных способностей и дарований; 

повышение привлекательности 

территории для детско-

родительских групп и гостей реги-

она. Целевая аудитория: обучаю-

щиеся 5-11 классов, а также их ро-

дители (индивидуальные туристы 

семьями), гости региона. 

План реализации проекта 

− Разработка и апробация 

маршрута экскурсии по родному 

краю на основе краеведческого ма-

териала, собранного детьми и педа-

гогами Мокеевской средней школы 

для освоения маршрута в разные 

сезоны года пешком, на велосипе-

дах, на лыжах и на автобусе. 

− Частичное оборудование 

маршрута информационными стен-

дами и указателями туристской 

навигации. Размещение схемы все-
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го маршрута на стенде в д. Мокеев-

ское. 

− Проведение детского оздоро-

вительного лагеря с дневной фор-

мой пребывания на базе Мокеев-

ской средней школы для 70 детей 

по программе краеведческой 

направленности «По тропам родно-

го края» для обучающихся — 

участников и призеров региональ-

ного профильного лагеря «Смена 

мечты» и регионального конкурса 

программ детских оздоровительных 

лагерей. 

− Прохождение по маршруту 

обучающихся других образователь-

ных организаций: учеников Кузне-

чихинской средней школы Яро-

славского муниципального района, 

занимающихся в туристическом 

кружке; обмен опытом работы по 

организации экскурсий по родному 

краю с краеведами-экскурсоводами 

Курбской средней школы Ярослав-

ского муниципального района; ав-

тобусная экскурсия для обучаю-

щихся Бурмакинской средней шко-

лы Некрасовского муниципального 

района; велоэкскурсия по маршруту 

группы детей и взрослых Туношен-

ского сельского поселения; разра-

ботка и реализация программы от-

дыха и оздоровления детей «Поход 

выходного дня по тропам родного 

края» для обучающихся образова-

тельных организаций Ярославского 

муниципального района (маршрут 

посетили 80 обучающихся из четы-

рех общеобразовательных органи-

заций); участие в региональном 

проекте «Добро пожаловать в Яро-

славию!»; представление экскурси-

онных маршрутов выходного дня на 

муниципальных и региональных 

конкурсах. 

На основе краеведческого мате-

риала, собранного юными краеве-

дами, разработан краеведческий 

маршрут протяженностью 35 км. 

Сведения о маршруте внесены на 

туристскую карту Ярославского 

муниципального района. Информа-

ция о ходе реализации проекта раз-

мещается на официальных сайтах 

организаций, в средствах массовой 

информации, в прессе и на телеви-

дении, в социальных сетях. 

В формате проведенного иссле-

дования выявлены преимущества 

воспитания социальной мобильно-

сти сельских детей: они легче соци-

ализируются, достигают психоло-

гической стабильности, более 

успешны в жизни. Преимущества 

для семьи — не столь остро вос-

принимаются жизненные проблемы 

(переезды, миграция, отход от ро-

дителей, создание собственной се-

мьи), легче устанавливаются кон-

такты с окружающими, появляется 

возможность гордиться своими 

детьми. Плюсы для образователь-

ной организации — стремление к 

развитию, открытость к переменам, 

формирование имиджа. 

Выявленные ограничения и риски 

воспитания социальной мобильно-

сти личности: для ребенка — 

трудности при адаптации к новым 

условиям, «нездоровая» конкурен-

ция, «звездная болезнь»; для се-

мьи — неуверенность родителей в 
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будущем, неравенство ресурсов, 

невозможность «оторвать» от себя 

ребенка, материальная и финансо-

вая нестабильность семьи; для об-

разовательной организации — не-

равенство ресурсов, нестабиль-

ность поступающих ресурсов, «не-

здоровая» конкуренция, недоста-

точность временных ресурсов, уда-

ленность сельских организаций от 

центров культуры, образования, 

спорта. 

Сельская школа обладает опре-

деленными преимуществами в вос-

питании социальной мобильности 

обучающихся: объединение ресур-

сов сельского социума в развитии 

социальной мобильности детей; 

новое качество воспитательной ра-

боты на базе объединения усилий 

всех участников сетевого взаимо-

действия; активизация родитель-

ской общественности в вопросах 

воспитания социально мобильной 

личности; реализация социально 

значимых проектов для развития 

села; обогащение науки и практики 

результативным опытом воспита-

ния социальной мобильности сель-

ского ребенка; повышение интереса 

детей к социально значимой обще-

ственной работе. 

Участники фокус-групп, в кото-

рые входили руководящие и педа-

гогические работники сельских 

школ и дошкольных образователь-

ных организаций, дали следующие 

рекомендации по воспитанию со-

циальной мобильности сельских 

детей: расширение межсетевого 

взаимодействия общеобразователь-

ной организации с другими образо-

вательными организациями и 

учреждениями спорта, культуры, 

здравоохранения сельского социу-

ма; прохождение специалистами 

различных курсов, тренингов по 

воспитанию социальной мобильно-

сти детей; развитие процессов 

внешней и внутренней интеграции 

дошкольного, общего и дополни-

тельного образования детей. 

Заключение 

Таким образом, в данной статье 

мы актуализировали необходимость 

целенаправленного воспитания со-

циальной мобильности детей с 

привлечением ресурсов сельского 

социума; изучения потенциалов и 

ограничений данной работы; со-

вершенствования форм и методов 

ее организации (социально-

педагогические комплексы, коор-

динационные советы, штабы, мо-

ниторинг воспитательных результа-

тов и другое), а также необходи-

мость подготовки специалистов 

[Ефлова, 2020] к качественной пе-

дагогической деятельности по вос-

питанию социальной мобильности 

детей в условиях сельского социу-

ма. 

Социальная мобильность как 

многоаспектный феномен на основе 

рефлексивно-средового подхода 

трактуется как интегративное и ин-

тегральное качество личности или 

совокупного субъекта (группа, кол-

лектив, общество) и как процесс, 

который разворачивается в различ-

ных средах. Социальная мобиль-

ность как качество личности харак-
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теризуется высокой мотивацией к 

деятельности, интересом к ней, ре-

флексивностью, социальным ин-

теллектом, социальной активно-

стью, открытостью при осуществ-

лении деятельности. Социальная 

мобильность как средовой процесс 

представляет собой средство и 

условие деятельности, способству-

ющие формированию и развитию 

социально значимых качеств лич-

ности. 

Рефлексивно-средовой подход 

ориентирует нас на рассмотрение 

социальной мобильности как инте-

гративного качества личности, ко-

торое для обучающегося представ-

ляет собой возможность стать хозя-

ином своей жизни. Образователь-

ная среда при этом выступает сред-

ством воспитания социальной мо-

бильности, в том числе — рефлек-

сивности обучающегося, который 

реализует собственную социальную 

мобильность в процессе взаимо-

действия в режиме диалога, ориен-

тации на других субъектов [Гущи-

на, 2022]. Представленные резуль-

таты теоретического анализа трак-

товки социальной мобильности на 

основе рефлексивно-средового под-

хода, а также материалы пилотаж-

ного исследования воспитания со-

циальной мобильности сельских 

детей могут способствовать даль-

нейшим исследованиям феномена 

социальной мобильности в его мно-

гогранности и многоаспектности. 

Перспективными линиями в ра-

боте по воспитанию социальной 

мобильности сельских детей спе-

циалистам сельских образователь-

ных организаций видятся работа с 

социальным заказом на воспитание 

социальной мобильности обучаю-

щихся; включение мотивационных 

и стимулирующих механизмов (ди-

агностика, моделирование, анализ и 

рефлексия, моральное и материаль-

ное стимулирование и т. д.); обмен 

результативным социальным педа-

гогическим опытом в данном фор-

мате; транслирование и тиражиро-

вание передового опыта работы по 

воспитанию социально мобильной 

личности. 
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