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Динамизм современных общественных преобразований вызывает к жиз-

ни потребность в специалистах, умеющих анализировать постоянно меня-

ющиеся социально-экономические тенденции, принимать и реализовывать 

нестандартные решения в ситуации рыночной конкуренции, устранять стерео-

типизацию из производственной и личностной сфер деятельности [4]. Именно 

поэтому подготовка специалистов, способных к профессиональной и соци-

альной мобильности, – одна из важнейших проблем современного профес-

сионального образования России. 

Понятие «мобильность» стало объектом специального научного ис-

следования сравнительно недавно, лишь во второй половине XX в., хотя 

было введено в научный оборот почти на сто лет раньше. Родоначальни-

ком теории социальной мобильности считают П. А. Сорокина, который ввел 
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понятие «социальная мобильность», подразумевающее социальные пере-

мещения не только индивидов, групп, но и социальных объектов (ценно-

стей), т. е. всего того, что создано или модифицировано в процессе челове-

ческой деятельности. Для того чтобы объяснить перемещения в параметрах 

социального пространства, автор пользовался терминами «горизонтальная 

социальная мобильность» и «вертикальная социальная мобильность». Пер-

вую П. А. Сорокин связывал с изменением социального статуса человека, 

с карьерным ростом специалиста, а вторую рассматривал как происходящую 

на одном статусном уровне. Горизонтальная социальная мобильность пред-

полагает переход индивида из одной социальной группы в другую, распо-

ложенную на том же уровне общественной стратификации [7]. Сегодня 

появился третий тип мобильности, которую Л. В. Горюнова называет гло-

бальной мобильностью [3]. Она связана с миграцией студентов в масшта-

бах единого европейского образовательного пространства. 

Социальная мобильность в современных лексикографических источ-

никах (словарях и энциклопедиях) чаще всего трактуется в изначальном смы-

сле как изменение индивидом или группой места, занимаемого в социаль-

ной структуре, перемещение из одного социального слоя (класса, группы) 

в другой (вертикальная мобильность) или в пределах одного и того же со-

циального слоя (горизонтальная мобильность) [5, с. 69]. 

Очевидно, что сегодня социальная мобильность уже не связывается 

напрямую с социальным положением и социальным статусом, а характери-

зует способ социального функционирования человека. Поэтому социальная 

мобильность определяется как «…свойство социальных субъектов, выра-

женное в их способности быстро и адекватно модифицировать свою дея-

тельность при возникновении новых обстоятельств, легко и быстро осваи-

вать новые реалии в различных сферах жизнедеятельности, находить адек-

ватные способы разрешения неожиданных проблем и выполнения нестан-

дартных задач» [5, с. 4]. 

В общем контексте социальной мобильности начиная с 30-х гг. XX в. 

исследовалась профессиональная мобильность. В связи с кардинальными из-

менениями социально-экономического и идеологического характера в стране 

смысловое наполнение понятия «профессиональная мобильность» сущест-

венно менялось. Достаточно частое обращение ученых к данной проблеме 

начинается с 1960-х гг. Профессиональная мобильность исследуется многи-

ми науками: социологией, психологией, педагогикой, экономикой. 
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Во второй половине 90-х гг. XX в. стали появляться работы ученых-пе-

дагогов, посвященные рассмотрению и изучению проблем мобильности в раз-

личных педагогических аспектах. Если с позиции социально-экономических 

наук, исследующих процессы мобильности, изучаются прежде всего харак-

тер протекания этих процессов на групповом и индивидуальном уровнях, ус-

ловия и факторы, влияющие на них, возможности и способы их государст-

венного регулирования, то с позиции педагогики в центре внимания ока-

зываются проблемы формирования индивидуальной мобильности челове-

ка, а с этой точки зрения значимой становится сущностная характеристика 

мобильности как личностного качества. Только на этой основе можно напра-

вить образовательный процесс во всей совокупности его составляющих на 

формирование данного качества личности обучающегося. 

В «Новейшем социологическом словаре» категория «профессиональная 

мобильность» раскрывается с двух сторон [6, с. 813]. Во-первых, профессио-

нальная мобильность есть процесс перемещения индивидов в социально-про-

фессиональной структуре общества, связанный с изменениями их профессио-

нального статуса и сменой рода занятий в рамках одного квалификационного 

ранга благодаря прохождению определенной ступени образования. Этому оп-

ределению профессиональной мобильности близка трактовка, которую дает 

в своем исследовании Б. М. Игошев. Автор под профессиональной мобильно-

стью понимает «…изменение трудовой позиции, или ранга, работника, обу-

словленное переменой места работы или профессии» [5, с.78]. Во-вторых, 

профессиональная мобильность – это личностное качество, приобретенное 

в процессе обучения и выражающееся в способности легко и быстро осваивать 

новые реалии. Близкую позицию занимает Л. В. Горюнова, которая определя-

ет профессиональную мобильность как качество личности, обеспечивающее 

внутренний механизм развития человека через сформированность ключевых, 

общепрофессиональных компетентностей, как деятельность человека, детер-

минированную меняющими среду событиями, результатом которой выступает 

самореализация личности в профессии и жизни, и как процесс преобразования 

человеком самого себя и окружающей его профессиональной и жизненной 

среды [3, с. 186]. 

Профессиональная мобильность, по мнению Л. В. Горюновой, есть 

«…свойство человеческой сущности, внутренний механизм формирования 

себя в профессии и жизни и процесс проявления человеком своей сущно-

сти в меняющемся мире и преобразования окружающей его профессиональ-

ной и жизненной среды» [3, с. 215]. 
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В своем исследовании Л. В. Горюнова выделяет составляющие про-

фессиональной мобильности: профессиональные компетентности (ключе-

вые и общепрофессиональные), готовность специалиста к переменам и ак-

тивность личности. 

Л. А. Амирова считает, что профессиональная мобильность челове-

ка – это не только способность менять профессию или род деятельности, 

но и способность к успешной самореализации в общественной (бытовой, 

семейной, конфессиональной и т. п.) среде. Мобильность – это способ реа-

гирования личности на ситуацию (жизненную, профессиональную) в изме-

няющихся условиях жизнедеятельности [1, 2]. 

Таким образом, профессиональная мобильность определяется не толь-

ко способностью специалиста менять свою профессию, место и род деятель-

ности, но и умением принимать самостоятельные и нестандартные решения, 

направленные на повышение уровня своего профессионализма, а также спо-

собностью быстро осваивать новую образовательную и социальную среду. 

Эффективно действующий специалист должен обладать рядом качеств, кото-

рые выступают на первый план (креативность мышления, быстрота приня-

тия решений, способность к обучаемости, самообучаемости, умение приспо-

сабливаться к новым обстоятельствам, устойчивость к фрустрирующим фак-

торам внешней и внутренней среды организации, умение отслеживать и пра-

вильно оценивать состояние окружающего пространства). Высокая степень 

адаптивности при деятельности в турбулентной среде характеризует мобиль-

ного специалиста, т. е. специалиста, способного решать разнообразные зада-

чи без психологического ущерба для себя. Очевидно, что наличие опреде-

ленных личностных качеств и способностей становится не только условием, 

но и фактором профессиональной мобильности. Личностные качества и спо-

собности, позволяющие человеку умело переходить от одного уровня про-

фессиональной деятельности к другому, не являются биологически, генети-

чески обусловленными, поэтому становится возможным их целенаправлен-

ное формирование, в том числе образовательными средствами. 

Профессиональную школу, прежде всего высшую, называют ключе-

вым звеном, с помощью которого возможно инициировать позитивные про-

цессы во всей системе образования. Однако исследования показывают, что 

профессиональное образование не отвечает потребностям рынка труда, 

темпы его развития отстают от темпов социально-экономического разви-

тия страны. У большинства выпускников высших учебных заведений от-

сутствуют практические навыки и необходимые компетенции. В числе пред-
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посылок повышения качества профессионального образования – перенос ак-

центов с репродуктивного усвоения знаний на их творческое применение в ус-

ловиях, максимально приближенных к профессиональной деятельности. 

Рынок труда предъявляет высокие требования не только к уровню 

теоретических знаний потенциального работника. Его должны отличать 

повышенное чувство ответственности, глубокая профессиональная компе-

тентность, развитая коммуникабельность. Именно эти характеристики оп-

ределяют специалиста, способного к профессиональной мобильности. Со-

временные специалисты, в том числе в сфере образования, должны быть 

деятельностно и социально защищены качеством образования. Система пе-

дагогического образования должна подготовить будущего педагога, спо-

собного к профессиональной мобильности как внутри выбранной профес-

сии, так и вне ее, через создание определенных условий. 
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