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2. Главный тренд российского образования – цифровизация [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.ug.ru/article/1029. 

3. Никулина Т. В. Информатизация и цифровизация образования: понятия, тех-
нологии, управление / Т. В. Никулина, Е. Б. Стариченко // Педагогическое образование 
в России. 2018. № 8. С. 107–113.  

 
УДК 378.011.32-052:331.55 

И. В. Мешкова 

I. V. Meshkova 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический 

институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет», Нижний Тагил 

Nizhny Tagil State Social Pedagogical Institute (branch) 

Russian State Vocational Pedagogical University, Nizhny Tagil 

meshkova-ntgspi@mail.ru 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА КАК УСЛОВИЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БУДУЩЕГО 

PROFESSIONAL MOBILITY OF STUDENTS OF A PEDAGOGICAL 

HIGHER EDUCATION INSTITUTION AS A CONDITION FOR 

FORECASTING THE PROFESSIONAL FUTURE 

Аннотация. Представлены результаты исследования профессиональной 
мобильности и профессиональных планов студентов педагогического вуза, показано, 
что возможности рынка труда провинциального города достаточны для проявления 
профессиональной мобильности молодежи. На основе полученного опыта студенты 
связывают прогнозы профессионального будущего с работой не только в сфере общего, 
дополнительного и профессионального образования, но и в сфере «человек–бизнес».  

Abstract. The results of the study of professional mobility and professional plans of 
students of a pedagogical university, it is shown that the labor market opportunities of a 
provincial city are sufficient for the manifestation of professional mobility of young people. 
On the basis of the experience gained, students associate the forecasts of the professional 
future with work not only in the field of general, supplementary and vocational education, but 
also in the “person-business” sphere. 
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Проблема прогнозирования профессионального будущего имеет 
особую актуальность в условиях быстро меняющегося мира профессий, 
рынка труда и появления новых требований со стороны работодателей 
к выпускнику вуза. Недостаток опыта работы по получаемой в вузе 
профессии является одним из факторов, препятствующих трудоустройству 
по специальности. Не имея возможности получения опыта работы 
по специальности за время обучения в вузе, студенты пытаются 
приобрести практический опыт в других сферах профессиональной 
деятельности. Таким образом, профессиональная мобильность становится 
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не только внутренней потребностью личности, но и профессионально 
значимым качеством молодого специалиста.  

В современных исследованиях авторы рассматривают мобильность 
как качество личности и как процесс. В психологии мобильность личности 
понимается как способность человека быстро реагировать на изменяющиеся 
условия, а также внутренне перестраивать, изменять свою психическую 
структуру: ценностные ориентации, мотивы, установки, отношения [1, с. 
91]. Иначе говоря, человек может быть мобильным, если он обладает опре-
деленными личностными и профессиональными качествами. 

Профессиональная мобильность, как качество личности, может про-
явиться только в деятельности, поэтому об уровне профессиональной мо-
бильности человека можно говорить только при условии ее реализации в 
профессиональной деятельности. К качествам личности профессионально 
мобильного специалиста, по мнению И. К. Прохоровой, можно отнести: 
1) активность личности как способность ставить достижимые цели, реали-
зовывать свою программу, несмотря на обстоятельства, препятствующие 
достижению цели; 2) адаптивность и гибкость как способность эффектив-
но приспосабливаться к изменяющимся условиям профессиональной дея-
тельности, решать разнообразные задачи без ущерба для себя и окружаю-
щих; 3) открытость как склонность к новому, неизвестному; 4) коммуника-
тивность как способность и готовность устанавливать новые связи и кон-
такты с субъектами профессиональной деятельности; 5) обучаемость как 
способность к приобретению новых знаний, широта переноса усвоенных 
знаний и навыков; 6) потребность к самосовершенствованию и саморазви-
тию как способность контролировать ход своего развития, становления, в 
том числе и профессионального; 7) способность к адекватной самооценке; 
8) способность к конструктивному прогнозированию перспектив как спо-
собность видеть картину будущего в сложной, противоречивой взаимосвя-
зи программируемых и ожидаемых событий [3, с. 104].  

Определяя профессиональное будущее как желаемую и возможную 
трудовую занятость, которая обеспечила бы человеку достойную жизнь, 
Э. Ф. Зеер рассматривает возможные сценарии профессионального 
будущего в зависимости от целевой ориентации личности, ее 
профессионального поведения и выделяет три варианта прогноза 
профессионального будущего: оптимистический, нейтральный и 
деструктивный. По мнению автора, «смыслообразующими факторами 
прогнозирования этих сценариев являются самостоятельный и осознанный 
выбор вектора профессионального развития личности из возможных 
альтернативных вариантов. В основе построения сценариев лежат 
социально-экономические условия и ситуации на рынке образовательных 
услуг, рынке труда, индивидуальные характеристики человека, его 
профессиологическая компетентность» [2, с. 56]. 

Следует отметить, что возможности для проявления 
профессиональной мобильности молодежи в провинциальном городе 
весьма ограничены по сравнению с крупными городами. Кроме того, 
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студенты педагогического вуза, еще не имеющие диплома о высшем 
образовании, могут использовать те варианты работы, где, с одной 
стороны, они могли бы опираться на полученный ранее опыт трудовой 
деятельности, учитывая свои личностные качества, интересы, 
возможности, потребности, с другой, где работодатели не предъявляют 
повышенных требований к уровню квалификации работника. 

Цель проведенного нами исследования заключалась в анализе 
информации о профессиональном опыте, свидетельствующем об уровне 
профессиональной мобильности, и профессиональных планах студентов 
Нижнетагильского государственного социально-педагогического 
института. В письменном опросе приняли участие студенты 4-го курса 
факультетов художественного образования; естествознания, математики и 
информатики; филологии и массовых коммуникаций; психолого-
педагогического образования. Всем студентам предстояло пройти 
преддипломную педагогическую практику в школе, поэтому на период 
опроса большинство из них не имели опыта работы учителем в школе. 
Выборку составили 62 человека, из них 5 юношей, 57 девушек, в возрасте 
от 20 до 23 лет. Студентам предлагалось описать свой опыт трудовой 
деятельности, приобретенный в период обучения в школе и в вузе (где и 
кем работали, какие обязанности выполняли, какие умения и навыки у них 
сформировались), и профессиональные планы с указанием сферы 
деятельности, кем планируют работать, где планируют продолжить 
обучение. 

Среди опрошенных были студенты, которые начали работать 
во время обучения в школе в период летних каникул в трудовых лагерях 
(уборка скверов, полив цветов, уход за клумбами и др.), вожатыми 
в школьном лагере, воспитателями в детской игровой комнате, 
промоутерами, курьерами. Были такие ответы: «С 9 класса работала 
репетитором», «В 10-м классе продавала цветы в период праздника 
8 марта», «Няня на дому с ребенком трех лет», «С 13–14 лет – помощник 
воспитателя в детском саду, помощник продавца». 

Виды трудовой деятельности за время обучения в вузе стали более 
разнообразны. Большинство опрошенных приобрели опыт работы 
вожатыми и воспитателями в городских и загородных оздоровительных 
лагерях во время летней педагогической практики после окончания третьего 
курса. Все студенты отметили приобретение важных профессиональных 
компетенций, связанных с организацией досуга детей, обеспечением их 
безопасности, эффективным общением с детьми разного возраста и 
конструктивным разрешением возникающих конфликтов, общением с 
коллегами по работе и родителями детей. Полезными оказались навыки 
самоорганизации, самодисциплины, формирования ответственности за 
принятые решения. Одновременно в лагере студенты выполняли роль 
руководителей спортивных секций и кружков ИЗО, актерского мастерства, 
хореографии. Во время каникул студенты работали продавцами-
консультантами в разных магазинах (строительных, спортивных, 
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продуктовых, детских товаров, косметики, телерадиоаппаратуры и др.), 
официантами в кафе, пиццерии и ресторанах, разнорабочими в 
строительных организациях, аниматорами детских программ в детских 
развлекательных центрах и др. Студенты называли такие виды 
профессиональной деятельности, которыми они занимались 
продолжительное время, рассматривая их как дополнительный источник 
дохода: репетиторство (самый популярный ответ), работа на заказ (рисую, 
продаю), создание визиток, плакатов, логотипов и др. полиграфической 
продукции (на заказ, фриланс), рукоделие (изготовление и продажа 
игрушек, брошей).  

По результатам письменного опроса все ответы респондентов были 
разделены на четыре группы в зависимости от уровня профессиональной 
мобильности и степени определенности профессиональных планов (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Соотношение профессиональной мобильности и профессиональных 

планов студентов 4-го курса НТГСПИ 
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мобильности которых можно оценить как высокий, но при этом они 
затруднились определенно назвать свои профессиональные планы. Были 
такие варианты ответов: «Профессиональных планов как таковых не имею, 
потому что не могу оценить адекватно уровень образования, который я 
получила по прошествии четырех лет в вузе. Школа – один из возможных 
вариантов дальнейшей профессиональной деятельности, но не единственный 
и не самый желаемый. До того, как в полной мере на практике смогу 
ощутить, что же такое «школа» в глазах учителя, не смогу адекватно и честно 
ответить на этот вопрос»; «Попробую год–два поработать преподавателем 
английского языка, в зависимости от успешности решу, продолжать ли 
заниматься педагогической деятельностью». В этом случае полученный опыт 
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работы вожатыми и воспитателями в детском лагере оказался недостаточным 
для прогнозирования профессионального будущего.  

Во вторую группу вошли студенты, проявляющие высокую 
профессиональную мобильность и имеющие ясно осознаваемые, 
определенные профессиональные планы. Среди студентов второй группы 
оказались те, кто с третьего или четвертого курса уже работают учителями 
в школе, ведут занятия по биологии, химии, математике, ИЗО, русскому 
или иностранному языку. Многие работают репетиторами. Некоторые 
студенты работают педагогами в системе дополнительного образования 
(ИЗО, хореография). Профессиональные планы студентов тесно связаны с 
получаемым педагогическим образованием, с работой в школе, в системе 
дополнительного образования для детей, среднего профессионального 
образования, с продолжением образования в магистратуре или получением 
второго высшего образования в области психологии, журналистики, 
управления персоналом. Один из ответов: «Имея опыт работы 
изготовления полиграфической продукции на заказ (фриланс с 2015 года), 
планирую работать в сфере художественного образования, в школе 
графического дизайна г. Пермь». Есть такие студенты, кто планирует 
открыть частные образовательные центры для детей и взрослых.  

Студенты второй группы отличаются гармоничным сочетанием соб-
ственной активности на рынке труда, стремлением приобрести опыт дея-
тельности не только в сферах «человек-человек», «человек-бизнес», но и в 
соответствии с получаемым профильным профессиональным образовани-
ем. У этих студентов есть ясное представление о профессиональной сфере, 
в которой они планируют работать. Так, один из студентов, работая мене-
джером смены в Додо-пицце, среди приобретенных умений, навыков, ком-
петенций назвал умение организовать работу сотрудников, осуществлять 
контроль и поддерживать порядок на смене, нести ответственность за всю 
работу пиццерии во время смены, нести материальную ответственность. 
Профессиональные планы он связал с работой в этой же компании в каче-
стве управляющего или регионального директора. Для выполнения этой 
работы он планирует получить второе высшее образование в юридическом 
вузе или по специальности «Управление персоналом». Другой пример: ра-
ботая инструктором тренажерного зала, тренером групповых программ в 
Фитнес-клубе Bright Fit, студенты планируют работать в той сфере, уделив 
внимание подготовке профессиональных кадров в сфере фитнеса. Соеди-
нение сфер бизнеса и образования стало отличительной особенностью сту-
дентов второй группы. Этот факт может свидетельствовать об их стремле-
нии стать транспрофессионалами. 

В третью группу вошли студенты, которых отличает пассивность в 
освоении различных видов профессиональной деятельности, отсутствие 
опыта, нежелание проявлять активность, профессиональная мобильность 
как качество личности отсутствует («нигде не работал»), и отсутствует 
определенность профессиональных планов («не знаю, куда пойду после 
окончания НТГСПИ», «возможно пойду в школу, но это не точно»).  
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В четвертую группу вошли студенты, у кого профессиональная 
мобильность низкая, есть только небольшой опыт работы вожатыми в детском 
лагере, но при этом планы ясно определены – «пойду работать в школу учителем». 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что в 
условиях провинциального города студенты педагогического вуза имеют 
возможность для проявления профессиональной мобильности. Около 80% 
участников опроса с высоким уровнем профессиональной мобильности 
положительно оценили приобретенный опыт профессиональной деятельности не 
только в сфере образования, но и в других сферах. Самостоятельно полученный 
опыт помог им определиться с профессиональными планами, построить прогноз 
профессионального будущего, почувствовать уверенность в завтрашнем дне. 
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НАВЫКИ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ КАК ФАКТОР 

АДАПТИВНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

SKILLS OF INFORMATION PROCESSING AS A FACTOR OF 

ADAPTABILITY IN SITUATION OF PROFESSIONAL UNCERTAINTY 

Аннотация. Статья о приемах формирования навыков обработки информации у сту-
дентов бакалавриата дизайна на примере дисциплины «История изобразительных искусств».  

Abstract. The article is about the methods of information processing skills formation 
with undergraduate students of design using the example of "history of fine arts" discipline.  

Ключевые слова: дизайн, дизайн архитектурной среды, транспрофессионализм, 
самообразование, УДЕ, конспекты Шаталова, схемы Тони Бьюза. 

Keywords: design, architectural environment design, transprofessionalism, self-
education, Shatalov notes, mind maps.  

В настоящее время стираются границы между профессиями дизайнер 
и архитектор. Переворачивается иерархия, ставшая традиционной во время 


