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самоопределении молодых людей и практическом отсутствии утилитарных, 
престижных мотивов. Следовательно, студенты первого и второго курса, в целом 
показали мотивы выбора будущей профессии в соответствие с профессиональными 
ценностями. 

Ну, а реализуемая в процессе обучения специально организованная 
педагогическая работа по развитию у обучающихся медицинского колледжа 
эмоциональной регуляции будет способствовать развитию жизнестойкости, 
сохранению здоровья будущих медицинских работников среднего звена [4]. 
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Кардинальные социально-экономические и социально-культурные 
трансформации последних десятилетий актуализируют научный поиск и глубокое 
теоретико-методологическое обоснование новых подходов к развитию социально-
профессиональной мобильности студентов колледжа.  

Прежде всего, следует рассмотреть объективные факторы, детерминирующие 
активизацию исследовательского интереса ученых к данной проблеме. К таким 
факторам, как правило, относят быстрый темп изменений, разнообразие, сложность, 
нелинейность, многомерность и неопределенность (А.Г. Асмолов).  

Анализ роли образования в современных условиях сопровождается введением 
в научный оборот новых определений и понятий: общество знаниевых кочевников [6], 
сложное общество [5], общество постмодерна, общество знаний и др.  

Среди многих социальных трансформаций в современном обществе едва ли не 
самой важной является изменение характера трудовой деятельности, сферы занятости 
человека на протяжении всей жизни.  

Проведенный анализ позволяет ученым воссоздать целостную картину 
изменений не только содержания и форм профессионально-трудовой деятельности 
современных специалистов, но и трансформацию самого понятия профессии. 
Подтверждением этого является появление таких понятий как транспрофессионализм, 
транспрофессиональные компетенции и др.  

Транспрофессионализм рассматривается Э.Ф. Зеером, с одной стороны, как 
своеобразный вызов традиционному пониманию компетентности и квалификации, а с 
другой стороны – как предиктор адаптации к профессиональному будущему [3]. 
Проявления транспрофессионализма весьма разнообразны: полипрофессионализм, 
применение конвергентных технологий, овладение профессиями из разных, не 
родственных профессий, способность к освоению нового опыта и др.  

Согласно подходу П.В. Малиновского, транспрофессионализм может быть 
рассмотрен через следующие индикаторы: 

  способность к коммуникации с представителями различных профессий;  
 способность синтезировать знания из различных областей;  
 ориентация на взаимосвязь фундаментальных знаний и практического 

опыта;  
 умение работать в команде;  
 готовность к непрерывному самообразованию; 
 вхождение в профессиональное сообщество [4, с. 23].  
Под транспрофессиональной компетенцией Э. М. Габитова понимает качества, 

необходимые специалистам, которые принадлежат к близким, родственным 
профессиям одного типа. В структуре транспрофессиональной компетенции ею 
выделяется три основных компонента:  

 технологический (умения решать профессиональные задачи с 
использованием технологий или оборудования смежных профессиональны отраслей); 

 информационный (готовность использовать с информационные источники 
разных профессий);  

 коммуникативно – межотраслевой (конструктивное взаимодействие со 
специалистами других областей); 

 нормативно-правовой (понимание нормативной базы смежных 
специальностей и свободная ориентация в ней) [2, с. 18].  

Возможно предположить, что овладение студентами транспрофессиональной 
компетенцией может выступить важнейшим условием развития их социально-
профессиональной мобильности. В таком случае возникает новая исследовательская 
задача уточнения структуры социально-профессиональной мобильности с учетом 
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профессионального профиля, типа и вида образовательной организации, тенденций 
развития региональных и глобальных рынков труда.  

К первоочередным научно-методическим задачам можно отнести разработку и 
реализацию программы педагогической поддержки развития социально-
профессиональной мобильности студентов колледжа. Такая программа может 
включать в себя следующие основные блоки: 

 концептуально-методологический (определение ведущих методологических 
подходов и принципов педагогической поддержки развития социально-
профессиональной мобильности студентов колледжа как научно-методической и 
организационно-управленческой задачи коллектива и администрации колледжа);  

 мотивационно-ценностный (мотивация студентов на постоянное личностно-
профессиональное развитие, принятие ценностей изменений; развитие 
психологичесекой готовности к жизнедеятельности в условиях неопределенности 
социальной среды); 

 содержательный (усиление практико-ориентированного характера 
образования на основе введения новых модулей, развивающих социально-
профессиональную мобильность студентов); 

 технологический (использование интерактивных образовательных 
технологий, обеспечивающих субъектную позицию студентов, их активную 
осознанную включенность в образовательно-развивающий процесс); 

 оценочно-результативный (постоянный мониторинг и оценка уровня 
сформированности социально-профессиональных компетенций на основе научно 
обоснованных критериев, показателей и методов мониторинга; постоянная коррекция 
содержания и технологий образовательного процесса в колледже). 

Реализация научно обоснованной программы педагогической поддержки 
развития социально-профессиональной мобильности студентов колледжа обеспечит 
их опережающую подготовку к быстро меняющимся условиям профессиональной и 
социальной жизнедеятельности.  
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