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Актуальность данной темы определяется по-
требностью общества и государства в профессио-
нально-мобильных специалистах, владеющих про-
фессиональными знаниями, умениями, навыками 
и компетенциями, которые повышают их адаптив-
ность и конкурентоспособность в современных со-
циально-экономических условиях. Профессиональ-
ная мобильность связана с состоянием рынка труда 
и политики государства на нем, а также в области 
образования. Обучаясь на первом курсе и проводя 
первое исследование, нами проделан анализ осветить 
данную проблему в рамках учебной группы с пози-
ции современной студенческой молодежи высшего 
учебного заведения, а именно выявить причины воз-
никновения некоторых специфических трудностей 
профессиональной и личностной мобильности сту-
дентов, в частности, и социализации в целом, а также 
отследить динамику их развития.

Проанализировав исследования специалистов дан-
ной проблематики, следует отметить, что мобильность 
рассматривается ими и как качество личности и как 
процесс, т.е. имеет двусторонней характер. Двойствен-
ность такой категории как «мобильность» характери-
зуется тем, что человек может быть мобильным, если 
он обладает определенными личностными и профес-
сиональными качествами, но его мобильность может, 
проявляться только в деятельности и говорить о степе-
ни и уровне мобильности человека следует только при 
условии ее реализации в деятельности. 

Проблемы, связанные с профессиональной мо-
бильностью на российском рын-ке труда, являются 
относительно новыми. В условиях командно-адми-
нистра- тивной экономики, смена рабочего места не 
поощрялась. Нормой считалась связь профессиональ-
ной карьеры с одним предприятием. Кроме того она 
поддерживалась системой социальных льгот, предо-
ставляемых предприятием в зависимости от стажа. 

Большинство же работников практически не уволь-
нялись. В современном же мире прогресс не стоит 
на месте, всё движется и развивается с колоссальной 
скоростью. Динамизм современных общественных 
преобразований вызывает к жизни потребность в спе-
циалистах, владеющих новыми знаниями и навы-
ками. Что же такое профессиональная мобильность 
и какова к ней должна быть мотивация?

Профессиональная мобильность – процесс пере-
мещения работников между про- фессиональными 
и квалификационными группами в результате приоб-
ретения производственного опыта, практических зна-
ний и навыков. Способность и готовность личности 
достаточно быстро и успешно овладевать новой тех-
никой и технологией, приобретать недостающие зна-
ния и умения, обеспечивающие эффективность новой 
профориентационной деятельности.

В понятии «Профессиональная мобильность» 
различают объективную, субъективную и характе-
рологическую стороны. Объективная сторона вклю-
чает научно-технические и социально-экономиче-
ские предпосылки, а также сам процесс изменения 
профессии. Субъективная сторона означает процесс 
изменения интересов работника и акт принятия ре-
шения о перемене места работы или профессии. С ха-
рактерологической точки зрения, профессиональная 
мобильность рассматривается как более или менее 
устойчивое свойство личности, как подготовленность 
или предрасположенность к перемене вида профес-
сиональной деятельности. П.А. Сорокин определяет 
профессиональную мобильность как основной ком-
понент социальной мобильности. При этом он рассма-
тривает социальную мобильность как любой переход 
индивида или социального объекта из одной социаль-
ной позиции в другую. Согласно его исследованиям, 
профессиональная мобильность бывает вертикальной 
и горизонтальной [1] . Другими словами, движение 
работника по ступеням служебной лестницы, пере-
движение от низших уровней к высшим определяется 
понятием вертикальной мобильности. Перемена же 
индивидом вида работы в пределах одного и того же 
круга профессий или должностей определяется как 
горизонтальная мобильность. (рис. 1).

 Рис. 1. Основные формы социальной мобильности
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Вертикальная мобильность связана с повыше-

нием или понижением профессионального статуса. 
Переход к более высокому положению называется 
восходящей мобильностью и характеризует высо-
кую конкурентоспособность и профессиональную 
адаптацию индивида. Нисходящая профессиональная 
мобильность сопровождается потерей профессио-
нального статуса, иллюстрацией чего может служить 
ситуация на современном рынке труда.

Выбор лифта социальной мобильности имеет 
большое значение при выборе профессии и форми-
рования профессиональной мобильности у современ-
ной молодёжи. Основной путь вертикальной мобиль-
ности, по которым они перемещаются вверх или вниз 
по ступеням социальной лестницы в процессе своей 
персональной карьеры, демонстрирует рис. 2

щее время необходим рыночный подход к специали-
сту, так как динамика спроса на рынке труда на спе-
циалистов определенного профиля и квалификации 
в современной России вступила в противоречие с тра-
диционно сложившейся их подготовкой [2].

Последнее определение, на наш взгляд, в большей 
степени соответствует области нашего исследования, 
так как в этом случае в качестве результата профес-
сиональной мобильности можно рассматривать вну-
треннюю свободу и раскрепощенность личности, 
способность быстро реагировать на происходящие 
изменения в социуме, умение перестроиться (при 
необходимости) в профессиональной деятельности. 
Считаем, что такое понятие как «профессиональная 
мобильность специалиста» определяется не только 
его способностью менять свою про фессию, место 

 

Рис. 2. Социальные лифты-вертикальная мобильность

Динамика социально-профессиональной мо-
бильности во многом определяется социальным са-
мочувствием человека. Неудовлетворенность своим 
социальным статусом, местом работы, поиск своего 
признания приводят к желанию смены места работы, 
профессии, региона проживания и работы. Неудов-
летворенность своим социально-профессиональным 
статусом ориентирует на горизонтальную или вер-
тикальную мобильность, на повышение квалифи-
кации, профессиональный рост, а нередко оба эти 
процесса совмещаются. Таким образом, профессио-
нальная мобильность, как специфический феномен, 
берет свое начало в социальной мобильности, т.е. 
готовности человека изменить свой общественный 
статус в зависимости от складывающейся социаль-
ной ситуации. В этой связи необходимо отметить, 
что результатом современного профессионального 
образования выступает способность выпускников 
к профессиональной мобильности нового типа, ко-
торый достигается в комплексной подготовке со-
четающей в себе узкий профессионализм с одной 
стороны и универсализм с другой, в формировании 
компетентного специалиста.

Интерес к конкурентоспособности выпускников 
высшей школы ученые объясняют тем, что в настоя-

и род деятельности, но и умением принимать самосто-
ятельные и нестандартные решения, направленные на 
повышение уровня своего профессионализма, а так 
же способностью быстро осваивать новую образова-
тельную, профессиональную и социальную среду.

В условиях модернизации системы высшего про-
фессионального образования возрастает роль вуза, ко-
торый предоставляет студенту возможность получить 
высшее профессиональной образование по выбранной 
квалификации, а также оценить правильность своего 
профессионального выбора. Период выбора профес-
сии начинается, как правило, в школьные годы и не за-
канчивается после окончания вуза. В результате опроса 
студентов 1-го курса учебной группы Э11В, на рис. 3 
можно увидеть соотношение ответов на вопрос “Хоти-
те ли Вы работать по специальности после окончания 
вуза ?”, 92 % ответило – «да», 8 % ответило – «нет».

Рис.  4 представляет соотношение ответов на во-
прос “cчитаете ли Высвою будущую профессию вос-
требованной на рынке труда?”, »да» ответило 80 %, 
«нет» сказало 20 %.

Ответы на вопрос – «Определите основные ка-
чества профессиональной мобильности современно-
го молодой специалиста?»,  ярко демонстрируют на 
сводном рис. 5.
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 Рис. 3

 

Рис. 4

Рис. 5

Исследуя особенности мобильности будущего 
специалиста и отмечая, что в ее основе лежит актив-
ность сознательной личности следует отметить, что 
с одной стороны профессиональная мобильность 
специалиста выступает как результат полученного 
образования, а с другой стороны как фактор, опре-
деляющий это образование. Отсюда следуют осно-
вания, позволяющие нам говорить о социально-про-
фессиональном предвидении становления и развития 
специалиста, т.е. о формировании профессионально 
мобильного типа личности. Таким образом, формиро-
вание активного типа личности, есть одно из условий 

проявления мобильности специалиста и его дальней-
шего включения в профессиональную деятельность 
и выстраивания вектора своего карьерного роста.
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