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 привлечение самого широкого круга социальных партнёров – 
представителей профессий для создания интересной и разнообразной сре-
ды для получения образования. Это могут быть различные кружки по ин-
тересам или хобби, совместная работа с уже успешными специалистами, 
практики, экскурсии на предприятия, мастерские при школах и др. 

Транспрофессионал является вызовом нынешней системе кадров, 
поскольку в результате обучения мы получаем профессионала со знаниями и 
умениями, выходящими за рамки базовой профессии (специальности) и 
готового к встрече с социально-профессиональными инновациями будущего. 
И основополагающей целью становится созданий условий для их подготовки. 
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Профессиональная мобильность − возможность и способность 
успешно переключаться на другую деятельность или менять вид труда. 
Она предполагает овладение системой обобщенных профессиональных 
приемов и умение эффективно их применять для выполнения каких-либо 
заданий в смежных отраслях производства и сравнительно легко перехо-
дить от одной деятельности к другой. Профессиональная мобильность 
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предполагает также высокий уровень обобщенных профессиональных зна-
ний, готовность к оперативному отбору и реализации оптимальных спосо-
бов выполнения различных заданий в области своей профессии. В услови-
ях быстрых изменений техники и технологий производства профессио-
нальная мобильность выступает важным компонентом квалификационной 
структуры специалиста.  

Понятие «профессиональная мобильность» достаточно емкое и 
неоднозначное, имеет сложную структуру. В психологическом словаре оно 
определяется как способность и готовность личности достаточно быстро и 
успешно овладевать новой техникой и технологией, приобретать недоста-
ющие знания и умения, обеспечивающие эффективность новой професси-
ональной деятельности [3]. 

Если раньше полученных профессиональных знаний работнику хва-
тало на всю жизнь, то в условиях научно-технологической революции 
жизненный цикл специальности резко сократился и в подавляющем боль-
шинстве случаев не совпадает с периодом трудовой деятельности работни-
ка. В настоящий момент «срок жизни» специальности не вписывается в 
рамки жизненного цикла технологического уклада, поэтому важно заранее 
знать о возможной смене уклада, чтобы вовремя среагировали все системы 
экономической сферы, в первую очередь, конечно, система образования, 
так как она не может мгновенно реагировать на поступающий сигнал. 

Проблема мобильности, таким образом, сводится для работников не 
только к вопросу повышения уровня квалификации (вертикальная мобиль-
ность), но и к необходимости перехода к новому или измененному роду 
деятельности (горизонтальная мобильность). 

Проецируя вышеизложенное на систему образования, получаем, что 
социально-профессиональная мобильность в педагогической сфере – это 
особое качество личности, формируемое в процессе обучения и воспита-
ния и оказывающее важнейшее влияние на профессионализм будущего 
специалиста [6, с. 15]. 

Модернизация образовательной среды является необходимым ус-
ловием профессиональной мобильности будущих выпускников. При под-
готовке специалиста, когда складываются стереотипы учебно-
профессиональной и профессиональной деятельности, осуществляется ак-
тивный поиск возможностей развития, формирование системы ценностных 
ориентаций, моделирование своего будущего, формирование образа буду-
щей профессии. Именно на этом этапе важно сформировать у человека 
внутреннее осознание многовариантности возможностей развития, умение 
соотносить личные ценностные ориентации с общечеловеческими, умение 
воспринимать мир в движении, приспосабливаться к стремительно меняю-
щимся условиям – профессиональную мобильность. 

Профессиональная мобильность является важным качеством лично-
сти, которое позволяет адаптироваться к изменяющимся социоэкономиче-
ским условиям. Профессиональная мобильность – индикатор конкуренто-
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способности, определяется как категория профессионального становления 
личности и ее самореализации на рынке труда. 

Рассматривая профессиональную мобильность как свойство целост-
ной личности специалиста в сфере профессионального образования, можно 
отметить, что она включает следующие структурно-содержательные компо-
ненты: 

 совокупность компетентностей, обеспечивающих профессио-
нальную мобильность студентов; 

 готовность к переменам, проявление адаптивных качеств, опре-
деление альтернативных видов занятости, в том числе самозанятость на 
рынке труда; 

 активность как способность к преобразованию профессиональной 
деятельности. 

С целью определения факторов, влияющих на формирование про-
фессиональной мобильности, был проведен опрос студентов ГАПОУ СО 
«Североуральский политехникум».  

На основе результатов проведенного кластерного и сравнительного 
анализа можно сделать выводы о том, что обучающиеся в большинстве 
случаев (70%) рассматривают развитие профессиональной карьеры через 
трудоустройство, 20% обучающихся планируют открыть собственное де-
ло, 10% испытывают трудности в планировании профессиональной карье-
ры, что подтверждает необходимость создания педагогических техноло-
гий, способствующих планированию профессиональной деятельности и 
построения карьеры выпускниками.  

Исходя из теоретико-методологического анализа научной литерату-
ры по исследуемой теме, мы определили факторы, способствующие фор-
мированию профессиональной мобильности выпускников, к ним относятся 
адаптивность, ориентация в профессиональном поле, умение планировать 
собственную карьерную траекторию, готовность к смене видов деятельно-
сти, развитие собственной компетентности в профессии. Однако в ходе 
факторного анализа был определен ряд факторов, которые оказывают вли-
яние на успешность формирования профессиональной мобильности: спо-
собность воспринимать новую информацию, конкурентоспособность, 
коммуникабельность, способность анализировать информацию, навыки 
самопрезентации, навыки управления персоналом, коллективом. 

Подготовка профессионально мобильного специалиста базируется на 
ценностно-целевой направленности, в результате которой в качестве прио-
ритетных ценностей и целей развития профессиональной мобильности 
специалистов выделены следующие способности и умения: адаптировать-
ся, самостоятельно ориентироваться в профессиональном мире, легко обу-
чаться, выстраивать вектор своего карьерного роста, проявлять готовность 
к смене видов деятельности, поведенческих ролей, уметь преобразовывать 
себя в профессии и окружающей реальности, способность влиять на окру-
жающую среду и происходящие в ней события, использовать их для своего 
развития, развивать собственную компетентность в профессии, социальной 
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жизни, культуре, самообразовании, проявляя различные виды мобильно-
сти, – социальную, культурную, академическую, профессиональную, эко-
номическую. 

Основными факторами, определяющими эффективность помощи и 
поддержки обучающихся в процессе формирования их мобильности, вы-
ступают характер организации образовательного процесса, связь образова-
тельного процесса с субъектами социоэкономического пространства и его 
ориентация на проявление индивидуальности обучающегося.  

Современные ФГОС по программам подготовки квалифицированных 
кадров и специалистов среднего звена позволяют сформировать общие и 
профессиональные компетенции, но не предусматривают развитие качеств 
профессионально мобильной личности, подготовку выпускника, обладаю-
щего навыками бизнес-планирования и готовности к самозанятости. 

В структуре профессиональной мобильности определяющую роль 
играют не полученные квалификации, а социально-рыночные компетен-
ции: способность к самопрезентации, эффективному поиску работы, а так-
же самокотировка – отстаивание личной оценки стоимости способности к 
труду на основе самоопределения рыночной ценности своего трудового 
потенциала и его самопрезентации. 

Для профессиональной мобильности современному выпускнику по-
литехникума необходимо получить не 1–2 профессии, а не менее 5 квали-
фикаций (база для формирования полипрофессионализма), среди которых 
важную роль играет подготовка к предпринимательской деятельности в 
виде планирования, разработки и реализации бизнес-идей и проектов, 
оценки их прибыльности и жизнеспособности. 
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