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Статья актуальна для повышения качества профессионального образования. 
Проведен анализ работ ведущих педагогов и психологов по проблеме развития ког-
нитивной мобильности студентов в учебном процессе, излагаются ее преимущества 
в освоении специальности. Автор излагает результаты своего исследования, что 
подтверждается предложенными схемами и может оказать помощь другим вузам и 
преподавателям в организации развития когнитивной мобильности личности сту-
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The article deals with a very vital question of the quality increase in higher 

education. The author expresses his own opinion and makes conclusions. The article is 
written on the basis of the results, obtained by the author in the process of his specific 
research. 
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Современные требования к системе 

общего и профессионального образования 
требуют нового подхода и поиска методов 
обучения в высшей школе. 
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Согласно «Концепции модерниза-
ции российского образования на период до 
2010 года», образовательная политика Рос-
сии наряду с соблюдением общенацио-
нальных интересов учитывает новые тен-
денции мирового развития, среди которых 
можно выделить следующие: 

• повышение уровня готовности гра-
ждан к расширению возможностей 
политического и социального выбора; 

• динамичное развитие экономики, 
рост конкуренции, сокращение сферы не-
квалифицированного и малоквалифициро-
ванного труда; 

• постоянная потребность в повыше-
нии профессиональной квалификации и 
переподготовке работников, росте их про-
фессиональной мобильности в связи с 
глубокими структурными изменениями в 
сфере занятости; 

• интенсивное, опережающее разви-
тие образования как молодежи, так и 
взрослого населения в связи с возрастани-
ем роли человеческого капитала. 

Данные тенденции определяют новые 
требования к системе российского образо-
вания. Развивающемуся обществу нужны 
современно образованные, нравственные, 
предприимчивые люди, которые могут са-
мостоятельно принимать ответственные 
решения в ситуации выбора, прогнозируя их 
возможные последствия, способны к со-
трудничеству, отличаются мобильностью, 
динамизмом, конструктивностью, обладают 
развитым чувством ответственности за 
судьбу страны. 

Современный специалист – это не 
только профессионал в своей области, но и 
высокообразованный человек, способный 
к эффективному участию в инновацион-
ных процессах, умеющий предвидеть, 
своевременно и адекватно интерпретиро-
вать изменяющиеся условия, творчески под-
ходить к решению новых задач, успешно 
прогнозировать предполагаемые результа-
ты своей деятельности, адаптироваться в 
изменяющемся рынке труда. 

Особую актуальность данные поло-
жения приобретают в процессе вузовской 

подготовки будущего экономиста-менед-
жера, «который должен быть готов к раз-
нообразным видам профессиональной 
деятельности: управленческой, организа-
ционной, планово-экономической, марке-
тинговой, информационно-аналитической, 
проектно-исследовательской, диагностиче-
ской, инновационной, методической, кон-
сультационной, образовательной» [3, с. 69]. 

Вышеизложенное позволяет гово-
рить о безусловной актуальности вопроса 
формирования когнитивной мобильности 
будущих экономистов-менеджеров как важ-
нейшего компонента их профессиональной 
мобильности, тем более что на данный 
момент обозначенное направление иссле-
дования является малоразработанным. 

Если рассматривать характеристику 
различных аспектов понятия мобильности, 
то этимологически слово «мобильность» 
восходит к латыни (mobilis) и позже к 
французскому языку (mobile) и означает 
«подвижность», «подвижный», что и оп-
ределяет достаточную однозначность ее 
трактовки в справочной литературе: 

• «мобильный – подвижный, способ-
ный к быстрому передвижению; способ-
ный быстро ориентироваться в обстановке 
и быстро выполнять задания» [2, с. 312]; 

• «мобильный... способный быстро 
действовать, принимать решения; 
способный быстро ориентироваться в об-
становке, находить нужные формы 
деятельности» [5, с. 361]; 

• быть мобильным – «...быть... способ-
ным к быстрому передвижению с  места на 
место, легко и часто меняющимся, демонст-
рирующим быстроту мышления, смену 
эмоциональных состояний» [7, с. 629]. 

Мобильность личности означает не 
столько ее способность к физической под-
вижности, сколько подвижность ее психо-
логических свойств и качеств, когнитив-
ных и эмоциональных процессов. 

Психология рассматривает мобиль-
ность в основном как характеристику раз-
личных психологических свойств и про-
цессов личности. Так, в исследовании  
X. Вернера мобильность представлена как 
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способность человека к синтетическому, 
высшему уровню восприятия окружаю-
щей действительности. 

Связь мобильности с когнитивным 
развитием личности, проявлением гибкости 
(мобильности по вертикали) и вариативности 
(мобильности по горизонтали) в моделях ее 
поведения раскрывается в исследовании  
Ф. Хароняна. В концепции А. Ф. Лазурского 
мобильность представлена как высший уро-
вень адаптации человека к окружающей сре-
де вследствие своего когнитивного и лично-
стного развития. 

Таким образом, в различных психо-
логических теориях мобильность рассмат-
ривается в связи с когнитивными процес-
сами, процессом познания окружающего 
мира. 

В последнее десятилетие понятие 
мобильности активно разрабатывается 
педагогической наукой. Мобильность 
исследуется с различных сторон в зави-
симости от сферы научных и профессио-
нальных интересов автора. Наглядно ви-
ды мобильности мы можем увидеть на 
рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Виды мобильности 
 
Виды мобильности и их сущность 

раскрываются в работах Л. А. Амировой, 
З. А. Багишева, И. В. Никулиной, Т. В. Лу-
дановой, Ю. И. Калиновского, Таланчука, 
Н. Ф. Хорошко, И. В. Василенко, П. А. Со-
рокина, Е. Г. Неделько, С. Л. Новолодской 
и других исследователей мобильности. 

Особое внимание следует уделить 
профессиональной мобильности, в струк-
туре которой выделяется когнитивная со-
ставляющая. 

Так, например, Т. Л. Аракелова оп-
ределяет когнитивную мобильность как 
интегративную профессионально-личност-
ную характеристику будущего педагога, 
включающую мотивационный, креатив-
ный и рефлексивный компоненты, обеспе-
чивающие готовность и способность лич-

ности к конструктивному решению про-
блем в меняющихся ситуациях совре-
менной педагогической действительно-
сти [1, с. 10]. 

Акцент на личностный аспект про-
фессиональной мобильности делает в сво-
ем исследовании С. Л. Новолодская, кото-
рая рассматривает ее как качественную 
характеристику, способность (выражен-
ную в умениях) личности быстро и эффек-
тивно реагировать на изменения в профес-
сиональной сфере его жизнедеятельности, 
перестраивать (корректировать) сообразно 
этому свои действия [4, с. 28]. 

Сущность данного феномена рас-
крывается в контексте личностных ново-
образований, качеств, свойств, характери-
стик, которые приобретаются личностью 
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по мере усложнения условий профессио-
нальной сферы человека, проблематиза-
ции процесса его социализации. В целом 
профессиональная мобильность выступает 
как один из признаков квалификации спе-
циалиста, свидетельство о его профессио-
нальной компетентности. Автор адаптиро-
вала критерии сформированности мобиль-
ности, разработанные О. В. Амосовой, и 
предложила следующие: 1) умение сбора, 
анализа, хранения данных (информации); 
2) интенсивность сосредоточения возмож-
ностей специалиста (на основе концентра-
ции памяти, мышления, работоспособно-
сти); 3) рациональность принятия реше-
ний; 4) точность и быстрота принятия ре-
шений (на основе теоретических знаний). 
Также в данном исследовании описывает-
ся связь профессиональной мобильности с 
понятиями автономии, адаптации и креа-
тивности [4, с. 30–31]. 

Анализ работ, затрагивающих про-
блему развития, формирования различных 
видов мобильности, позволяет сделать 
следующие выводы: 

• профессиональная мобильность яв-
ляется одним из проявлений социальной 
мобильности; ее сущность рассматривает-
ся в трех аспектах: 1) вертикальное карь-
ерное перемещение личности вверх (вниз) 
по профессиональной лестнице; 2) гори-
зонтальное перемещение, связанное со 
сменой профессии, работы, переквалифи-
кацией; 3) профессиональное самосовершен-

ствование, повышение своего профессио-
нального уровня; 

• в педагогической теории и практи-
ке на данный момент не сложилось 
единого подхода к определению структу-
ры социально-профессиональной и про-
фессиональной мобильности; 

• профессиональная мобильность – 
это способность личности осваивать но-
вые профессии, специальности и про-
фессиональные технологии, включаю-
щая в себя следующие компоненты: по-
требностно-мотивационный, содержатель-
но-деятельностный, эмоционально-воле-
вой, когнитивный, коммуникативный, 
креативный; 

• когнитивная составляющая мобиль-
ности в той или иной степени присутствует 
у всех авторов, рассматривающих проблему 
формирования профессиональной мобиль-
ности, что еще раз подчеркивает важность и 
необходимость развития когнитивной сфе-
ры будущего профессионала. 

В связи с тем что когнитивная мо-
бильность рассматривается нами как ком-
понент профессиональной мобильности, 
необходимо определить структуру про-
фессиональной мобильности и выявить 
взаимосвязь когнитивной составляющей с 
другими компонентами и инвариантную 
модель когнитивной мобильности как ин-
тегративной составляющей профессио-
нальной мобильности можно представить 
следующим образом (рис. 2): 

 

 
 

Рис. 2. Инвариантная структура когнитивной мобильности личности 
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Поэтому мобильность можно рас-
сматривать как необходимое условие вы-
живания личности в современном мире, 

как необходимое качество при решении 
жизненно важных проблем и оценке сво-
его места в реальной жизни. 
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The personality-active and competence-based approaches are considered in the 

article. The approaches include some ways of students’ engineering activity in solving 
educational physics problems.  
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Личность будущего специалиста 

формируется в процессе его деятельности 
в высшем учебном заведении. Основным 

видом деятельности студента является 
учебная деятельность. Анализ сущности 
понятия учебной деятельности позволяет 




