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Современный рынок труда, остро реагирующий на 
образовательные, социальные, политические, экономи-
ческие и другие факторы окружающей действительно-
сти, предъявляет все новые, более жесткие требования 
к качеству профессиональной подготовки кадров всех 
направлений, актуализируют проблему формирования 
у студентов активной жизненной позиции, устойчивой 
жизнеспособности. В качестве основных целей подго-
товки выпускников образовательных организаций все 
чаще выступают личностно профессиональные, опре-
деляющие не столько узкопрофессиональные компе-
тенции работника, сколько проявление нравственности, 
уровень его интеллектуального развития, профессио-
нальной мобильности. Обозначенная проблема привела 
к переходу от парадигмы планирования карьеры к па-
радигме управления карьерой и профессионального раз-
вития. 

Таким образом, на сегодняшний день перед системой 
высшего профессионального образования стоит важная 
психолого-педагогическая задача – учебно-познаватель-
ную деятельность студентов как будущих квалифици-
рованных работников осуществлять преимущественно 
на основе практико-ориентированного подхода, на-
правленного на формирование у них готовности к эф-
фективному использованию усвоенных знаний, умений 
и способов деятельности в реальной жизни для реше-
ния практических профессиональных задач и жизненно 
важных ситуаций. При этом данный подход к образо-
вательному процессу, по справедливому утверждению 
Е.А. Никитиной, является не столько социальным, пси-
хологическим, или экономическим, сколько професси-
онально-ориентированным понятием, что выражается 
в личностном, профессиональном, социальном, квали-
фикационном, территориальном, отраслевом и других 
перемещениях человека, является специфической фор-
мой адаптации к новым социальным и экономическим 

условиям успешного функционирования [8, с. 118].
Новый взгляд на специфику должностного и про-

фессионального продвижения работников, как отмечает 
Л.С. Пилецкая, состоит в отношении к карьере как к со-
вокупности многих карьерных циклов динамического 
происхождения [9, с. 693-697.]. Актуализируется про-
блема профессионального самосохранения, заключаю-
щейся в способности к преодолению дестабилизирую-
щих вариантов профессионального развития и карьер-
ного роста; в готовности к постоянному самоизменению 
и самореализации своих профессиональных возможно-
стей в обстановке инновационных преобразований, со-
циально-экономической нестабильности, непрогнозиру-
емости рынка труда, размытости нравственных ориенти-
ров в обществе; в готовности к принятию и реализации 
нестандартных решений в ситуации рыночной конку-
ренции. Именно эти новые требования рынка труда к 
работнику заставляют его быть мобильным, особенно в 
плоскости пересечения общественного, профессиональ-
ного и личностного. 

Как отмечает Н.А. Анисимова, быстрые темпы раз-
вития современного общества, его изменчивость и ди-
намизм делают необходимым осуществлять подготовку 
будущих специалистов с «двойным опережением». Это 
говорит о том, что сегодня нужно стремиться к созда-
нию принципиально новой, связанной с интеграционны-
ми процессами современного образования и качествен-
но новыми системообразующими факторами, образо-
вательной структуры, обеспечивающей успешное фор-
мирование профессиональной мобильности студентов 
– будущих специалистов (работников) [4, с. 17].

С социально-психологической точки зрения важна 
склонность человека к полному или частичному изме-
нению предметной деятельности, что дает основания 
рассматривать профессиональную мобильность как 
относительно устойчивую характеристику личности, 
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психологическую готовность работника к решению 
широкого круга производственных задач, к смене тру-
довой позиции, вида профессиональной деятельности. 
Философское осмысление исследований по данной про-
блеме свидетельствует о том, что мобильность в различ-
ных ее проявлениях изучают преимущественно пред-
ставители общественных и гуманитарных наук, однако, 
по мнению Н. Ковалиско, существенным недостатком 
их исследований является одностороннее рассмотрение 
проблемы – в социальном, психологическом, экономи-
ческом плане, отсутствие междисциплинарного инте-
грированного подхода к этому многогранному феноме-
ну. 

Понимание феномена «профессиональная мо-
бильность» в современной социально-педагогиче-
ской науке рассматривается большинством ученых 
(М.М. Абдулаева, Н.А. Анисимова, Л.И. Вачков, 
Э.Ф. Зеер, У. Липпман, А.К. Маркова, Б.А. Тахохов и др.) 
как высший уровень проявления профессионального по-
тенциала, повышения эффективности и функционально-
сти образовательного процесса в вузе, развития адаптив-
ных способностей человека к гибкому изменению его 
положения в пределах социального пространства, что 
позволяет говорить о вертикальной мобильности, свя-
занной, в первую очередь, с последующим карьерным 
ростом бакалавра, и горизонтальной, ассоциируемой с 
повышением уровня профессионализма, расширением 
сферы профессиональной деятельности, «жизненных 
достижений», конкурентных достоинств человека.

Научно-теоретический анализ исследований про-
блемы профессионального самосознания (Г.В. Акопов, 
Л.И. Вачков, Э.Ф. Зеер) [2, с. 23-26], профессиональ-
ных представлений (М.М. Абдулаева, А.К. Маркова, 
Т.А. Фугелова) [1, с. 86-95, 11, с. 83-86], профессиональ-
ных стереотипов (У. Липпман, Д. Майерс) [7] показыва-
ет, что интерес исследователей к основным детерминан-
там, обусловливающим процесс формирования профес-
сиональной мобильности студентов в последнее время 
значительно вырос. Эти ученые едины во мнении, что 
этимологию понятия «профессиональная мобильность» 
следует рассматривать как социально-педагогический 
феномен, так как представляет достаточно сложное 
многогранное явление, не получившее общепринятого 
определения до сих пор, а также позволяет выделить 
ряд взаимосвязанных дефиниций, родственных или вы-
текающих из понятия «мобильность»: «академическая 
мобильность», «социальная мобильность», «трудовая 
мобильность», «учебная мобильность», «социально-
профессиональная мобильность», «познавательная мо-
бильность», «профессиональная мобильность». Такое 
понимание феномена «профессиональная мобильность» 
свидетельствует о наличии множества подходов к ана-
лизу и интерпретации каждого из приведенных понятий.

Большинство социологов, исследующих проблему 
профессиональной мобильности с общественно-соци-
альных позиций (Д. Бенедикс, М. Вебер, Э. Дюркгейм, 
Т. Парсонс, Н. Сорокин и др.) в качестве ключевой де-
терминанты определяют «социальную мобильность», 
под которой понимают передвижение человека из од-
ного уровня социальной иерархии на другой, а также 
как фактор социальной стратификации в обществе. 
Профессиональная мобильность работника опирается на 
общечеловеческую культуру и профессиональную ком-
петентность. Современные ученые основное внимание 
уделяют проблеме формирования компетентности, обе-
спечивающей работнику продуктивное профессиональ-
ное функционирование, предлагая различные модели 
личности специалиста.

В педагогике профессиональную мобильность 
многие ученые (С.Г. Вершловский, Л.В. Горюнова, 
А.К. Маркова, Б.А. Тахохов, А.П. Тряпицина, 
Т.А. Фугелова и др.) связывают со способностью работ-
ника к принятию самостоятельных и нестандартных ре-
шений, направленных на повышение уровня своего про-

фессионализма; с высоким уровнем адаптации человека 
к социальной и образовательной среде в соответствии с 
новыми требованиями; готовностью к использованию 
наиболее результативных методов и средств для до-
стижения поставленной цели. Научно-педагогическое 
осмысление проблемы социальной мобильности в кон-
тексте становления профессионально успешного чело-
века и его дальнейшего карьерного роста и развития мы 
связываем со способностью к принятию ответственных 
творческих решений и стремления к самоутверждению 
и самореализации, готовностью к инновациям в профес-
сиональной деятельности в соответствии с современны-
ми тенденциями обновления образовательной парадиг-
мы. 

Б.А. Тахохов, анализируя сущность данного понятия, 
подчеркивает его интегративный характер, объединяю-
щий в единое целое знания, умения, опыт, ценностно-
смысловую направленность и личностные качества, 
обеспечивающие высокий уровень профессиональных 
достижений. Педагогическая деятельность в высшей 
школе, по мнению ученого, должна быть скоордини-
рована с теми требованиями, которые предъявляют к 
современному специалисту рынок труда, уровень со-
циальных отношений и его будущая профессиональная 
деятельность [10, с. 131-137]. Однако говоря о мобиль-
ности личности, некоторые ученые подчеркивают, что 
профессиональная мобильность представляет собой ме-
ханизм, позволяющий личности адаптироваться в усло-
виях меняющейся социальной среды. Противоречие, об-
условленное, с одной стороны, значимостью професси-
ональной мобильности как свойства и качества студента 
– будущего работника в решении проблем самореализа-
ции, самоидентификации и самоактуализации каждой 
личности, успешного построения отношений в социуме, 
а с другой стороны, недостаточной разработанностью 
социально-педагогических аспектов формирования про-
фессиональной мобильности студентов, актуализирует 
социальную задачу целенаправленной подготовки сту-
дента к полноценной жизни и функционированию в со-
временном быстро меняющемся мире посредством раз-
вития мобильности как особого личностно ценностного 
качества. Реализация данного направления реформиро-
вания системы высшего профессионального образова-
ния, как справедливо отмечает Т.И. Мясникова, связана 
с творческим использованием и развитием положитель-
ного международного опыта для повышения качества 
подготовки специалистов, существенным расширением 
академической мобильности студентов и научно-педа-
гогических работников, вхождением в международный 
рынок образовательных услуг и систему международно-
го информационного и коммуникационного простран-
ства, развитием международной кооперации в области 
фундаментальных и прикладных исследований [7, с. 16].

Профессиональная мобильность, по мнению 
Н.В. Альбрехт, имеет, прежде всего, междисциплинар-
ную направленность и раскрывается в контексте дея-
тельностно-ориентированного обучения, при котором 
проявляются такие ее составляющие, как способность 
будущего бакалавра четко осознавать исходный уровень 
своего профессионализма, своих реальных возможно-
стей, адекватно оценивать степень произошедших из-
менений в своей личной жизнедеятельности, готовность 
к изменениям в обществе и др. Профессиональная мо-
бильность в рамках деятельностно-ориентированного 
обучения рассматривается ученым как комплекс опре-
деленных компетенций, которые актуализируются, фор-
мируются и активизируются в деятельности по мере 
возникновения профессиональных проблем. Данный 
процесс обеспечивает взаимосвязь и взаимозависимость 
образования и рынка труда, ориентирует, главным об-
разом, на включение в образование жизненно важных и 
практико-ориентированных ситуаций [3, с. 18].

Проявление высокой профессиональной мобиль-
ности, по мнению Е.А. Никитиной, включает деятель-

М.И. Бекоева
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ...



Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2014. № 3 (18) 29

ностный и субъектный критерии. Деятельностный кри-
терий характеризуется способностью к планированию 
действий, целеполаганию, открытостью к изменениям; 
готовностью к проектированию собственного професси-
онального развития и приобретению профессионально 
значимых компетенций; проявлением высокого мастер-
ства в процессе решения профессиональных задач; уме-
нием находить наиболее оптимальные варианты из ситу-
ации затруднения, и аргументировано обосновать выбор 
того или иного решения; объективностью запланирован-
ных задач для решения поставленных целей в процессе 
профессиональной деятельности; активностью лично-
сти в естественных и специально созданных условиях; 
широтой, осознанностью, интенсивностью, непрерыв-
ностью, стабильностью личностной направленности на 
достижение высоких результатов в профессиональной 
деятельности. Субъектный критерий определяется до-
минирующими мотивами, потребностями, установками, 
широтой мировоззрения и проявляется в умении объек-
тивно оценивать свои возможности и сложившуюся си-
туацию, в личностной направленности на преодоление 
непредвиденных сложных ситуаций; в личностных ка-
чествах – самообладании, решительности, настойчиво-
сти, самостоятельности, инициативности и т.д. [8].

Проведенный анализ результатов исследований со-
временных ученых (М.М. Абдулаева, Н.А. Анисимова, 
А.А. Коростелев, Т.И. Мясникова, Е.А. Никитина, 
Т.А. Фугелова и др.) в области теории и практики про-
фессионального образования по проблеме формирова-
ния и развития профессиональной мобильности студен-
тов на этапе профессионального обучения дает возмож-
ность сделать вывод не только о многообразии подходов 
к определению педагогических технологий, средств и 
методов ее формирования, но и позволяет давать общее 
представление о профессиональной мобильности и, 
в частности, применительно к специфике подготовки 
бакалавра широкого профиля. Таким образом, профес-
сиональная мобильность студента – это интегративное 
качество, характеризующее социальную активность 
работника, требовательность к себе, настойчивость, 
степень оптимизма, конкурентоспособности, професси-
ональной компетентности, проявление своих личност-
ных потенциалов, стремление к самореализации, само-
развитию, самообразованию и умение успешно пере-
страивать собственную деятельность в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. Качественные характе-
ристики работников – совокупность профессиональных, 
нравственных и личностных свойств, являющихся кон-
кретным выражением его соответствия тем требовани-
ям, которые предъявляются к должности или рабочему 
месту. В психологии профессиональной деятельности 
различают три основные группы качественных характе-
ристик личности работника: способности, мотивации и 
свойства персонала.

Так как функционирование различных направлений 
в профессиональной деятельности постоянно растет, то 
профессиональная мобильность студентов значительно 
улучшит уровень их знаний и представлений о рынке 
наиболее востребованных профессий (А.А. Коростелев, 
А.А. Пчельников, А.Н. Ярыгин), а также о профессио-
нальной направленности общества. Социальная зна-
чимость профессии значительно повышается, если она 
престижна, отвечает современным потребностям обще-
ства, носит творческий характер и имеет заслуженно 
высокую материальную оценку [5, с. 161-166; 12-23]. 
Соответственно, профессия будет удовлетворять че-
ловека морально только тогда, когда она выбрана пра-
вильно, соответствует способностям, интересам и на-
правленности характера личности, а также находится в 
полной гармонии с ее призванием. 

Таким образом, эффективное формирование профес-
сиональной мобильности студентов – будущих работни-
ков становится одной из ведущих целей образовательной 
организации и требует новых конструктивных подходов 

к его реализации. Владение механизмами профессиона-
лизации и развития компетентности является показате-
лем профессионального мастерства, которое обеспечи-
вает целостность и единство сферы профессиональной 
деятельности, способность быстро и качественно осва-
ивать смежные виды профессиональной деятельности 
и готовность к эффективной адаптации на современном 
рынке труда, так как здесь проявляются все когнитив-
ные и регулятивные системы профессионала. Основная 
ответственность за решение этой важнейшей задачи, не-
сомненно, ложится на образование. В качестве основно-
го условия решения обозначенной проблемы выступает 
личностно ориентированный профессиональный подход 
к обучению, обеспечивающий оптимальную результа-
тивность формирования личностных качеств, составля-
ющих структуру профессиональной мобильности.
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Аннотация: Математический подход, моделирование и описание вуза через систему информационных процес-
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Основы математического подхода к управлению в 
том виде, каким он существует сегодня, были заложе-
ны такими специалистами в области менеджмента как 
С.Форрестр. Э.Райф. С.Саймон, Ф.Тейлор, Р.Черчмен, 
В.Вудфорт еще в первой половине ХХ столетия [1]. 
Именно они в различной степени впервые использовали 
методы исследования операций, моделирования, тео-
рию решений, математические модели в целях описания 
и систематизации процессов постановки проблем, при-
нятия решений, выполнения корректирующих воздей-
ствий и т.д. 

Однако если на заре развития данного направления 
в центре внимания находились статичные организа-
ционные структуры и их функции, то уже в 60-х годах 
прошлого века подход распространился на управление 
развитием инфраструктуры [2], что позволило перейти 
к понятию «стратегическое планирование». Сегодня 
под стратегическим планированием понимается процесс 
создания и претворения в жизнь алгоритмов действий, 
связанных в пространстве и во времени, нацеленных на 
выполнение стратегических задач, стоящих перед систе-
мой [3]. С научной точки зрения это привело к слиянию 
ранее различно направленных методов, в частности си-
стемного и математического подходов. 

Еще одним важнейшим фактором в развитии матема-

тического подхода и расширении сфер его применения 
стала информатизация общества и быстрый рост секто-
ра информационных технологий. Высокая доступность 
новейших технических и программных средств с одной 
стороны и острая необходимость в их применении – с 
другой обусловили перемены, происходящие сегодня в 
теории и практике управления. Информационные про-
цессы стали определяющими в функционировании и 
развитии любых организационных структур, в том числе 
таких сложнейших, динамичных и гибких системах как 
высшие учебные заведения.

В деятельности вузов, представляющих собой ком-
плексы связанных и постоянно взаимодействующих 
подразделений, передача информации является перво-
степенным фактором нормального функционирования. 
При этом особое значение приобретает обеспечение 
оперативности и достоверности информации. Для мно-
гих вузов корпоративное информационное пространство 
решает задачи обеспечения образовательного процесса 
и носит по большей части формальный характер. Между 
тем информация играет важную роль в предоставлении 
сведений для принятия административно-управленче-
ских решений и является залогом успешного развития 
вуза и повышения его эффективности.

В настоящее время не существует единого опре-
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