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Профессиональная мобильность как фактор 
реализации образовательных инноваций 

Occupational mobility as factor of realization 
of educational innovations 

Аннотация. Рассматривается профессиональная мобильность педаго-

гов, выступающая фактором инновационного развития образовательных учре-

ждений. Выделены когнитивная, регулятивная и коммуникативная компоненты 

субъекта инновационной деятельности. 

Abstract. The article considers the occupational mobility of teachers as a factor 

of innovative development of educational institutions. Cognitive, communicative and 

regulatory components of the subject innovation are underlined. 
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ционное развитие, субъект инновационной деятельности. 
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Модернизация российского образования в современных социально-

экономических условиях ориентирована на развитие инновационной дея-

тельности образовательных учреждений. Образовательная система в совре-
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менных условиях должна удовлетворять важнейшему принципу – принци-

пу инновационности, который обеспечивает высокий уровень подготовки 

профессиональных кадров, стимулирует внедрение новых педагогических 

технологий в учебный процесс и их развитие, качественно меняет отноше-

ние педагога к процессу обучения и самообучения. Одним из условий со-

здания инновационного пространства образовательного учреждения явля-

ется развитие профессиональной мобильности педагогов. 

В последние годы в научно-педагогических исследованиях все чаще 

встречаются термины «мобильность», «академическая мобильность», «со-

циально-профессиональная мобильность», «образовательная мобильность» 

и др. Неуклонно возрастающий сегодня интерес к мобильности со стороны 

отечественной педагогической науки вполне закономерен и оправдан, по-

скольку современное общество нуждается в специалистах, готовых к изме-

нениям, подготовленных к педагогической деятельности в постоянно из-

меняющихся условиях – социальных, экономических, профессиональных 

и др. Только такие специалисты могут успешно реализовать модернизацию 

современного общества, а также обеспечить его стабильное развитие и ин-

теграцию в мировое образовательное пространство. 

Исследование проблем профессиональной мобильности педагогов яв-

ляется не просто данью очередной моде, а объективной необходимостью, 

усиливающей эффект образовательных инноваций. При этом особо следует 

подчеркнуть специфику педагогического аспекта проблемы, суть которого 

заключается в формировании профессиональной мобильности специалиста 

как фактора инновационного развития образовательного учреждения. 

Успешность инновационного развития образовательного учреждения 

определяется готовностью педагогических работников к гибкому, мобиль-

ному реагированию на постоянно изменяющиеся потребности общества, 

рынка труда, развивающиеся социально-экономические технологии и не-

прерывно обновляющуюся информацию. 

Исследование профессиональной мобильности педагогов, высту-

пающей как главное условие инновационного развития профессионального 

образовательного учреждения, обусловливает необходимость уточнения 

его понятия, определения психолого-педагогических характеристик мо-

бильной личности, нахождения эффективных технологий развития про-

фессиональной мобильности. 
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Успешность модернизации образования во многом определяется го-

товностью педагогов к инновационной деятельности, к мобильному реаги-

рованию на постоянно меняющиеся социально-экономические условия 

и совершенствованию профессионального образования. 

Сущность профессиональной мобильности человека на философском 

уровне анализировали Б. С. Гершунский, Л. А. Сорокина, И. Т. Фролов 

и др.; на социологическом – Т. Л. Аракелова, И. В. Василенко, Г. Е. Збо-

ровский, И. Л. Смирнова и др. На педагогическом уровне профессиональ-

ную мобильность исследовали Л. А. Амирова, Т. М. Большакова, Л. В. Го-

рюнова, Б. М. Игошев, Ю. И. Калиновский и др. Мобильность в контексте 

профессионального становления личности исследовали психологи Э. Ф. Зеер, 

Е. А. Климов, А. К. Маркова, Л. М. Митина, Н. С. Пряжников и др. 

Анализ работ по обсуждаемой проблеме показал, что профессио-

нальная мобильность педагогов как фактор (условие) инновационного раз-

вития учебного заведения не являлась предметом специального исследова-

ния. Целью нашей статьи стало определение сущности профессиональной 

мобильности педагога, ее структуры, закономерностей развития в иннова-

ционном образовательном учреждении. 

Для нашего анализа большое значение имеет трактовка субъекта 

деятельности, предложенная Б. Ф. Ломовым. Он подчеркивал, что основ-

ными структурными характеристиками субъекта деятельности являются: 

• когнитивная, в которой реализуются функции познания, отражения 

объективной природной и социальной реальности и которая включает в себя 

когнитивные процессы – восприятие, память, внимание, мышление и др.; 

• регулятивная, включающая в себя эмоционально-волевые процес-

сы и обеспечивающая способность субъекта к саморегуляции деятельно-

сти, самоконтролю и воздействию на поведение других людей; 

• коммуникативная, реализующаяся в общении и взаимодействии 

с другими людьми. 

Эти три компоненты и легли в основу структурно-функционального 

анализа субъекта инновационной деятельности. 

Рассмотрим когнитивную компоненту инновационной деятельности. 

Инновационная деятельность реализуется во многом благодаря имеющей-

ся у субъекта социально-психологической установке к ней. Психологиче-

ская готовность к рассматриваемой деятельности представляет собой це-

лостный психологический феномен, единство когнитивного (знание инно-
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ваций, способов их применения и др.), аффективного (положительное от-

ношение к инновациям, эмпатия, преобладание положительных эмоций 

в сфере профессиональной деятельности и т. д.) и конативного (деятельно-

стного) компонентов. Каждый из этих компонентов обеспечивает иннова-

ционную активность и позволяет преодолеть у исполнителей (в нашем 

случае – педагогов) предубеждение к нововведениям. 

При переходе от традиционной нормативно заданной педагогической 

деятельности к инновационной ведущая роль принадлежит смысловой ус-

тановке – готовности к нововведениям: педагог должен найти личностный 

смысл в данной (конкретной) инновации. Эта мотивационная установка 

побуждает педагога к поиску изменения устоявшихся путей (способов) 

выполнения педагогической деятельности или освоения предлагаемой 

(кем-то разработанной) инновации. 

Важным конструктом когнитивной компоненты является креатив-

ность, которая проявляется в творческом преобразовании нормативно за-

данной деятельности. Ведущий исследователь креативности П. Торренс 

определил ее как проявление чувствительности к неопределенности ситуа-

ций, осуществление поиска решения нетривиальных проблем и оформле-

ние результатов решения. 

Наряду с креативностью важным условием реализации инновационной 

деятельности выступает интеллектуальная лабильность (гибкость) – стерж-

невое психическое свойство мобильности. Оно выражается в способности 

корректировать содержание и процесс деятельности в соответствии с проб-

лемной ситуацией. Интеллектуальная лабильность позволяет преодолеть 

когнитивную и мотивационную ригидность. Проявляется также в толеран-

тности к неопределенности. Интеллектуальная лабильность противоположна 

ригидности, которая характеризуется как неспособность к нововведениям 

(инновациям). 

Следующей компонентой (структурной составляющей) субъекта ин-

новационной деятельности является регулятивная – согласование иннова-

ционной активности с внешними обстоятельствами. Эта активность выво-

дит педагога за рамки устоявшейся ситуации и становится фактором над-

ситуативной активности, которая детерминирует преобразовательную, 

конструктивную, инновационную деятельность и выполняет функцию 

преодоления нормативно заданной деятельности; проявляется в сверхнор-
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мативной активности. Сверхнормативная активность выполняет основную 

регуляторную функцию инновационной деятельности субъекта и тесно свя-

зана с его волевой направленностью. 

К конструктам регуляции инновационной деятельности относится 

также рефлексия. Рефлексия развивается при выполнении действий кон-

троля и оценки инновационной деятельности и сопровождается эмоцио-

нальными переживаниями. 

В психологическом плане рефлексия является условием глубокого 

осознания, критического анализа и совершенствования инновационной 

деятельности. 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблемам регу-

ляции деятельности позволяет выделить также следующие конструкты ре-

гулятивной компоненты субъекта инновационной деятельности: индиви-

дуальный стиль деятельности, самоконтроль, саморегуляция, самостоя-

тельность и ответственность. 

Большое значение для реализации инновационной деятельности 

имеет коммуникативная компонента. В ее структуре выделяют три процес-

са: интеракцию, социальную перцепцию и межличностную коммуника-

цию. Под интеракцией понимается социальное взаимодействие субъектов 

инновационной деятельности. Для согласования индивидуальных особен-

ностей педагогов образовательного учреждения, их позиций, норм профес-

сионального поведения педагоги должны обладать способностью к комму-

никативной интеграции. Этот конструкт характеризует способность субъ-

екта инновационной деятельности согласовывать свои ценностные ориен-

тации, установки, мотивы с участниками инновации, отстаивать их корпо-

ративные интересы. К психологическим характеристикам этого конструкта 

относятся эмоциональная общность (идентификация), организованность, 

дисциплинированность, сработанность и др. 

Следующим конструктом коммуникативной компоненты является 

социальная перцепция – восприятие, понимание и оценка социальной си-

туации, обусловленной инновационными процессами. Результирующим 

качеством проявления социальной перцепции является перцептивная адек-

ватность, которая проявляется в инновационной фасилитации. Этот фено-

мен характеризует усиление профессиональной активности в присутствии 

других членов группы и проявляется в актуализации энергичности, ини-

циативности, креативности, самоэффективности и др. 
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Интегративным качеством межличностной коммуникации является 

коммуникабельность – способность эффективно взаимодействовать в про-

цессе совместной инновационной деятельности с целью реализации своих 

мотивов и удовлетворения потребностей. 

Таким образом, коммуникативная компонента включает следующие 

структурные составляющие: социально-коммуникативную интеграцию, 

инновационную фасилитацию и коммуникабельность. 

Итак, на современном этапе, который обусловлен коренными изме-

нениями в государственной политике Российской Федерации в области об-

разования, под формированием и управлением развитием профессиональ-

ной мобильности педагога понимают не просто управление совершенство-

ванием мастерства (в широком смысле этого слова) на основе смены про-

фессиональных видов деятельности, а проектирование целостного образо-

вательного процесса на основе внедрения новых психолого-педагогичес-

ких, информационных и управленческих технологий в условиях создания 

среды инновационного развития образовательного учреждения. 

Чтобы управлять формированием профессиональной мобильности, 

необходимо, во-первых, определиться с объектом управления; во-вторых, 

определиться с моделью феномена «профессиональная мобильность», адап-

тированной под конкретное учебное заведение; в-третьих, оценить ее ре-

альное и желаемое состояние, определить цели и задачи, разработать соот-

ветствующий проект. 
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