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Аннотация
В условиях модернизации высшего образования проблема формирования профессиональной 
мобильности студентов становится одной из приоритетных. Для ее решения необходим выбор 
образовательных технологий, адекватных целям компетентностно-ориентированного образования. 
В связи с этим авторами представлены теоретический анализ проблемы формирования 
профессиональной мобильности специалистов в сфере безопасности жизнедеятельности, критерии 
и показатели профессиональной мобильности специалистов указанной сферы, результаты 
эмпирического исследования степени сформированности профессиональной мобильности 
будущих специалистов в области общественной безопасности. Результаты исследования 
подтвердили, что выпускники вузов МЧС РФ не обладают в должной мере профессиональной 
мобильностью. Авторы предполагают, что эта проблема обусловлена превалированием 
традиционных подходов в образовании, и решить ее можно путем внедрения модульно
динамической модели формирования профессиональной мобильности студентов в сфере 
безопасности жизнедеятельности. Модель построена с учетом специфики образовательного 
процесса вуза МЧС России и полученных теоретических и эмпирических данных.

Abstract
In the context of modernization of higher education, the problem of the formation of professional 
mobility of students is becoming a priority. To solve it, the choice of educational technologies that are
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adequate to the goals of competence-based education is necessary. In this regard, the authors present a 
theoretical analysis of the problem of the formation of professional mobility of specialists in the field of 
life safety, criteria and indicators of professional mobility of specialists in this field, the results of an 
empirical study of the degree of formation of professional mobility of future specialists in the field of 
public safety. The results of the study confirmed that graduates of the Ministry of emergency situations of 
the Russian Federation do not have adequate professional mobility. The authors suggest that this problem 
is caused by the prevalence of traditional approaches in education, and it can be solved by introducing a 
modular-dynamic model of the formation of professional mobility of students in the field of life safety. 
The model is built taking into account the specifics of the educational process of the EMERCOM of 
Russia and the obtained theoretical and empirical data.

Ключевые слова: профессиональная мобильность, профессиональная подготовка специалистов в 
сфере безопасности жизнедеятельности, модульно-динамическая модель формирования
профессиональной мобильности обучающихся, критерии профессиональной мобильности, 
профессиональная адаптация.
Key words: professional mobility, professional life safety specialists training, modular-dynamic model of 
the formation of professional mobility of students, criteria of professional mobility, professional 
adaptation.

Введение

В современном мире, отличающемся высоким динамизмом всех социальных про
цессов, экономической и общественной нестабильностью, постоянно возникают и 
неуклонно нарастают факторы, потенциально неблагоприятные и опасные для жизни лю
дей. В этой ситуации проблемы обеспечения безопасности жизнедеятельности людей 
приобретают все большую значимость.

Решение этой масштабной и сложной задачи возможно только на профессиональ
ной основе, что обусловливает необходимость существенных преобразований как профес
сиональной сферы безопасности жизнедеятельности, так и предъявления высоких лич
ностно-профессиональных требований к работникам всех уровней, задействованным в 
данной сфере деятельности [Мясникова, 2010]. Требования к таким специалистам вклю
чают стремление к постоянному совершенствованию своего интеллектуального потенциа
ла, креативность и др. [Фугелова, 2013].

В условиях модернизации высшего образования проблема формирования профес
сиональной мобильности студентов еще в процессе вузовской подготовки становится од
ной из приоритетных. Вместе с тем, как показывает анализ практики, выпускники вузов 
МЧС РФ, являющихся в нашей стране основными центрами подготовки профессиональ
ных кадров для сферы безопасности жизнедеятельности, не обладают в должной мере 
профессиональной мобильностью.

Одним из актуальных аспектов проблемы формирования профессиональной мо
бильности является выбор образовательных технологий, адекватных целям компетент- 
ностно-ориентированного образования. Наибольший научный интерес с этой точки зрения 
представляет модульное обучение. Несмотря на то, что в отечественной педагогике мо
дульное обучение не является новой образовательной технологией, и определению ее ди
дактических возможностей посвящено немало исследований [Малашенкова, 1997; Марь
ин, 1998; Шоган, 1998; Лаврентьева, 1999; Качура, 2002; Никитин, 2005; Шленков, 2014], 
применение ее в рамках компетентностно-ориентированного образования приобретает 
существенную специфику, которая требует глубокого осмысления и исследования.
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Содержательно-функциональная специфика подготовки профессионально мобиль
ных кадров в сфере безопасности жизнедеятельности заключается в том, что она выполня
ет ряд особых функций:

1) социальную - выступает фактором устойчивого развития общества, обеспечивая 
сферу безопасности жизнедеятельности профессиональными кадрами, способными гибко 
и адекватно реагировать на угрозы благополучию и жизни людей, постоянно возникаю
щие и изменяющиеся в условиях нестабильности и динамичности социальных процессов;

2) структурно-профессиональную - способствует актуальной и перманентной мо
дернизации профессиональной сферы безопасности жизнедеятельности путем профессио
нальной подготовки кадров, ориентированных на социально ответственные горизонталь
ные и вертикальные перемещения в профессиональной сфере в соответствии с объективно 
обусловленными тенденциями и потребностями ее развития;

3) личностную - создает образовательно-профессиональные условия для адаптации 
и личностной самореализации человека в современном нестабильном, непрерывно и ди
намично изменяющемся мире [Бекоева, 2014].

Учитывая важность вышеизложенных функций подготовки профессионально мо
бильных кадров, авторы поставили целью изучить степень сформированности профессио
нальной мобильности будущих сотрудников ГПС МЧС России и выделить факторы, яв
ляющиеся ее основой.

Объекты и методы исследования

Теоретический анализ проблемы позволил выделить критерии профессиональной 
мобильности специалистов сферы безопасности жизнедеятельности и определить показа
тели их сформированности:

1. Профессиональная адаптация: адаптивность, способность к бесконфликтному 
выстраиванию отношений, стрессоустойчивость.

2. Познавательная активность: интеллектуальная лабильность, высокий уровень 
обучаемости, готовность к самостоятельному освоению новых технологий и методик.

3. Личностная самореализация: самоактуализация личности, самостоятельность, 
позитивная Я-концепция.

4. Социальная ответственность: личная ответственность, развитая способность к 
целеполаганию, внутренние и внешние положительные мотивы учебно-профессиональной 
деятельности.

5. Ценностное отношение к профессии: ценностные ориентации личности, оценка 
значимости избранной профессиональной деятельности для общества.

В исследовании, направленном на изучение степени сформированности профессио
нальной мобильности будущих сотрудников ГПС МЧС России, приняли участие 
169 студентов и курсантов 3 курса. Из них 81 студент (курсант) обучается по специальности 
280104.65 - Пожарная безопасность, 88 студентов (курсантов) - по направлению подготов
ки 280700 - Техносферная безопасность (бакалавриат). Исследование проводилось в тече
ние 2 лет и охватило 6 академических групп студентов и курсантов. Эмпирическое исследо
вание осуществлялось с применением комплекса психодиагностических методик,-включа- 
ющего многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (А.Г. Маклаков, С.В. Чер- 
мянин), опросник «Прогноз» (разработан в ЛВМА им. С.М. Кирова), тест «Интеллектуаль
ная лабильность» (форма А) (В.Т. Козлова), «Самоактуализационный тест (САТ)» (Л.Я. Го- 
зман, М. Кроз), тест-опросник уровня субъективного контроля (УСК) (Дж. Роттер), «Мето
дика изучения самоотношения (МИС)» (С.Р. Пантилеев), опросник «Изучение мотивов 
учебной деятельности» (модификация А.А. Реана, В.А. Якунина), опросник «Мотивация 
профессиональной деятельности» (К. Замфир; модификация А.А. Реана); тест-опросник 
ценностных ориентаций (М. Рокич), тест-опросник ценностных ориентаций (М. Рокич).
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Результаты и их обсуждение

Профессиональная адаптация обучающихся оценивалась через показатели адап
тивности и стрессоустойчивости. Результаты изучения адаптивности представлены в таб
лице 1.

Таблица 1 
Table 1

Дифференцированные группы студентов и курсантов по уровню адаптивности (%) 
Differentiated groups of students and cadets on the level of adaptability (%)

Показатели адаптивности Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

Личностный адаптивный потенциал (ЛАП) 42,1 49,4 8,5

Нервно-психическая устойчивость (НПУ) 48,2 41,4 10,4

Коммуникативные способности (КС) 35,4 53,4 11,2

Моральная нормативность (МН) 40,8 48,8 10,4

Как видно из таблицы, около половины обследуемых (49,4 %) характеризуются 
средним уровнем адаптивных способностей. Многие студенты (курсанты) обладают при
знаками различных акцентуаций характера, которые в привычных обстоятельствах в це
лом компенсированы, однако могут проявляться при смене деятельности.

Высокий уровень адаптивного потенциала проявляют 42,1 % опрошенных. Они 
легко приспосабливаются к новым условиям деятельности, быстро вливаются в новую со
циальную группу, в целом с легкостью ориентируются в ситуации и способны к выработ
ке адекватной стратегии поведения [Фугелова, 2012] Особую тревогу вызывают студенты 
и курсанты с низким уровнем личностного адаптивного потенциала (8,5 %). Низкая нерв
но-психическая устойчивость нередко приводит к конфликтности, асоциальным поступ
кам, поведенческим срывам.

Испытуемых с высоким уровнем нервно-психической устойчивости (48,2 %) мож
но отнести к лицам с эффективной поведенческой регуляцией, адекватно высокой само
оценкой, реалистичным восприятием действительности. Низкий уровень нервно
психической устойчивости (выявлен у 10,4 % респондентов) характеризуется плохими 
коммуникативными способностями, трудностями в контактах с окружающими, внезап
ным проявлением агрессивности, повышенной конфликтностью.

Одним из показателей адаптивных способностей личности выступают коммуника
тивные умения. Лица с высоким уровнем коммуникативных способностей (35,4 %) до
вольно легко устанавливают контакты с окружающими, не проявляют выраженной кон
фликтности. Если же коммуникативные способности развиты слабо (что обнаружено у 
11,2 % обследуемых), индивид испытывает затруднения в установлении контактов, вы
страивании отношений с окружающими, склонен к проявлению агрессивности и повы
шенной конфликтности.

Значимым фактором общей адаптивности личности выступает нормативность по
ведения. Высокий уровень моральной нормативности поведения (выявлен у 40,8 % ре
спондентов) позволяет человеку реально оценить свое положение в коллективе, указывает 
на соблюдение им общепринятых норм и правил поведения в данной социальной общно
сти. Испытуемые с низким уровнем моральной нормативности (10,4 %) зачастую не могут 
верно оценить свое место и роль в коллективе. Для сотрудника ГПС МЧС России это мо
жет служить признаком профессиональной непригодности.



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Гуманитарные науки. 2019. Том 38, № 4 599

Для оценки вероятности нервно-психических срывов студентов (курсантов) при 
столкновении с экстремальными ситуациями применялся опросник «Прогноз». Получен
ные данные отражены в таблице 2.

Таблица 2 
Table 2

Дифференцированные группы студентов (курсантов) по уровню нервно-психической 
устойчивости (НПУ) и прогнозу эффективности деятельности в экстремальных условиях 

Differentiated groups of students (cadets) according to the level of neuropsychic stability (NPU) and the 
prediction of the effectiveness of activities in extreme conditions

Группа нервно-психической 
устойчивости (НПУ) Прогноз Количество 

опрошенных, %
Высокая НПУ благоприятный 18,7

«Хорошая» НПУ благоприятный 34,5

Удовлетворительная НПУ благоприятный 43,0

Неудовлетворительная НПУ неблагоприятный 3,8

Согласно результатам исследования можно заключить, что около половины ре
спондентов характеризуются высоким (18,7 %) и «хорошим» (34,5 %) уровнями нервно
психической устойчивости, что позволяет сделать благоприятный прогноз в плане эффек
тивности их деятельности в экстремальных условиях.

Удовлетворительный уровень нервно-психической устойчивости, также дающий 
в целом благоприятный прогноз поведения в кризисной ситуации, показали 43,0 % ис
пытуемых. Неудовлетворительная нервно-психическая устойчивость и, соответственно, 
высокая вероятность нервно-психических срывов выявлена у 3,8 % обследуемых. Несмот
ря на незначительное количество респондентов, попавших в группу риска, это довольно 
тревожная ситуация, так как нервно-психическая устойчивость выступает одним из зна
чимых факторов профессиональной пригодности сотрудника ГПС МЧС России.

Познавательная активность студентов (курсантов) изучалась через такие показа
тели, как интеллектуальная лабильность, обучаемость, готовность и способность к само
стоятельному освоению новых технологий и методик. Для определения уровня познава
тельной активности оценивались результаты решения студентами (курсантами) задач раз
ного уровня сложности, и учитывались результаты выполнения теста на интеллектуаль
ную лабильность (форма А) [Психологические тесты, 2006]

В таблице 3 представлены результаты выявления уровня познавательной активно
сти студентов (курсантов).

Таблица 3 
Table 3

Дифференцированные группы обучающихся с разным уровнем познавательной активности (%) 
Differentiated groups of students with different levels cognitive activity (%)

У^ренвень познавательной 
активности

Решение задач 
разного уровня 

сложности

Интеллектуальная
лабильность

Познавательная 
активность 

(общий показатель)

Высокий уровень 29,8 13,0 12,3
Средний уровень 41,9 49,5 44,5
Низкий уровень 28,3 37,5 43,2
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Как видно из таблицы, большинство опрошенных проявляют средний и низкий 
уровни познавательной активности (44,5 и 43,2 % соответственно) и лишь 12,3 % - высо
кий уровень.

Личностная самореализация обучающихся определялась через показатели само
актуализации личности, самостоятельности, позитивной Я-концепции.

С опорой на критерии «Самоактуализационного теста» выделены четыре группы 
испытуемых с разным уровнем личностной самоактуализации:

1) студенты (курсанты), характеризующиеся оптимальным уровнем самоактуализа
ции личности (результаты в среднем по шкалам - 55-66 баллов);

2) обучающиеся, условно говоря, со средним уровнем самоактуализации (в среднем 
по шкалам - 40-54 балла);

3) обследуемые с низким уровнем самоактуализации (в среднем по шкалам - ниже 
40 баллов);

4) курсанты (студенты), проявившие в ходе проведения опроса социальную желатель
ность ответов (по одной или нескольким шкалам получены результаты выше 70 баллов).

Как показали результаты изучения самоактуализации личности, ряд курсантов 
(студентов) - 26,4 % - проявили ориентацию на социальную желательность ответов. Оп
тимальный уровень самоактуализации выявлен у 9,7 % обследуемых, средний уровень - у 
50,9 %, низкий - у 13,0 % студентов и курсантов.

Социальная ответственность предполагает личную ответственность, выражен
ную способность к целеполаганию, осознание значимости избранной профессиональной 
деятельности для общества. В табл. 4 представлены результаты изучения локуса контроля 
студентов (курсантов) в области достижений/неудач в производственных/межличностных 
отношениях.

Таблица 4 
Table 4

Усредненные показатели интернальности студентов (курсантов)
Average indicators of intemality of students (cadets)

Шкала интернальности Среднее значение ( %)

Интернальность в области достижений 17,45

Интернальность в области неудач 14,45

Интернальность в области производственных отношений 14,22

Интернальность в области межличностных отношений 7,42

Общая интернальность 38,75

У большинства респондентов выявлен интернальный тип отношения к достижени
ям. Высокий уровень субъективного контроля в области достижений отражают убежден
ность индивида в том, что успехи, радости и другие эмоционально положительные собы
тия в жизни являются результатом его собственных стараний, и уверенность в своей спо
собности успешно реализовывать собственные цели в будущем.

Средний уровень субъективного контроля в области неудач (промежуточный меж
ду интернальным и экстернальным), обнаруженный у большинства респондентов, указы
вает на склонность рассматривать различные отрицательные события, происходящие в 
жизни, как следствие воздействия и внешних (неблагоприятное стечение обстоятельств 
или влияние других людей), и внутренних факторов (собственные ошибочные действия 
или негативные личностные особенности) [Загвязинский, 2011]
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Интернальность в области производственных отношений у большей части испыту
емых также проявляется на среднем уровне.

У большинства студентов (курсантов) выявлен средний общий уровень субъектив
ного контроля, промежуточный между экстернальным и интернальным тип личности. 
Большинство респондентов убеждены, что события, происходящие в их жизни, являются 
следствием воздействия как внешних факторов (везение, случайность, действия и поступ
ки окружающих людей, судьба и т.п.), так и внутренних (собственные личностные осо
бенности, действия и поступки).

В результате изучения мотивации к будущей профессиональной деятельности обу
чающихся выявлены мотивационные комплексы, отражающие соотношение внутренней 
мотивации (ВМ), внешней положительной мотивации (ВПМ) и внешней отрицательной 
мотивации (ВОМ).

Все варианты сочетания различных видов мотивации составили четыре группы. 
Значения вариантов мотивационных комплексов ВМ > ВПМ > ВОМ и ВМ = ВПМ > ВОМ 
при проведении исследования были объединены по причине их отнесения к числу наибо
лее благоприятных и составили первую группу. Ко второй группе отнесены варианты, 
включающие преобладание внутренней мотивации, к третьей - варианты с преобладанием 
внешней положительной мотивации. Четвертую группу составили мотивационные ком
плексы с преобладанием внешней отрицательной мотивации.

1. ВМ > ВПМ > ВОМ; ВМ = ВПМ > ВОМ. Количество испытуемых, у которых вы
явлены данные мотивационные комплексы, составило 78,7 % от общей выборки.

2. ВМ > ВПМ = ВОМ; ВМ > ВОМ > ВПМ. Общее число респондентов, у которых 
преобладает внутренняя мотивация, однако довольно ярко проявляется внешняя отрица
тельная мотивация, - 10,4 %.

3. ВПМ > ВМ > ВОМ; ВПМ > ВМ = ВОМ; ВПМ > ВОМ > ВМ. Доля респондентов 
с преобладанием внешней положительной мотивацией составила 5,7 %.

4. ВОМ > ВМ > ВПМ, ВОМ > ВПМ > ВМ. Внешняя отрицательная мотивация до
минирует у 5,2 % опрошенных. Этот факт указывает на необходимость осуществления 
специальной работы по формированию и развитию у студентов и курсантов конструктив
ной мотивации к учебной деятельности.

Ценностное отношение к профессии. Изучение ценностей студентов и курсантов, 
осуществленное с помощью опросника М. Рокича, позволило выявить иерархии терми
нальных и инструментальных ценностей личности [Психодиагностика персонала, 2007]

Результаты, полученные в ходе изучения факторов привлекательности профессии, 
отражены на диаграмме (см. рисунок).

Следует отметить, что важность этого фактора определяет и формирует не только 
коэффициент значимости (КЗ), но и количество обучающихся, выбравших и отметивших 
данный фактор как привлекательный или непривлекательный.

Как видно из диаграммы, наиболее значимыми факторами, характеризующими бу
дущую профессиональную деятельность, выступают общественная важность профессии 
(превалируют положительные оценки), связанное с работой переутомление (оценивается 
отрицательно), соответствие работы способностям (оценивается по большей части поло
жительно) и характеру индивида (оценивается в основном положительно), уровень оплаты 
труда (оценивается отрицательно), возможность достичь социального признания, уваже
ния (оценивается обучающимися неоднозначно), возможность работать с людьми (оцени
вается неоднозначно). Менее значимы возможность самосовершенствования и творческий 
характер деятельности (оцениваются по большей части положительно) и продолжитель
ность рабочего дня (оценивается отрицательно).

Отметим, что, по нашим наблюдениям, в вузовском преподавании превалирует 
традиционный подход, ориентированный на репродуктивное усвоение знаний студентами, 
который распространяется не только на лекционную часть образовательной программы, 
но и на учебные занятия практической направленности.
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Так, согласно нашим наблюдениям за проведением практических занятий по тех
ническим дисциплинам (64 занятия) в Уральском институте ГПС МЧС России почти 72 % 
учебного времени составляет монолог преподавателя. На лабораторных занятиях преоб
ладает контроль теоретической составляющей изучаемой дисциплины, в организации вы
полнения студентами учебных заданий самостоятельной работе уделяется значительно 
малое внимание. Опрос студентов о предпочтении видов деятельности показал, что около 
68 % студентов предпочитают репродуктивные методы работы, что во многом обусловле
но стилем педагогической деятельности преподавателей.

Заключение

Итак, профессиональная мобильность специалистов в области безопасности жизне
деятельности имеет многоуровневую структуру, включающую уровень профессиональ
ной адаптации, обеспечивающий способность и готовность к горизонтальной и верти
кальной мобильности в профессиональной сфере; уровень личностной самореализации, 
обеспечивающий личностную направленность профессиональных перемещений на удо
влетворение потребностей в самопознании, самоактуализации, саморазвитии; уровень со
циальной ответственности, обеспечивающий осуществление профессиональных переме
щений на основе осознания социальной значимости своих профессиональных действий, 
своей деловой активности; аксиологический уровень, обеспечивающий ценностное отно
шение к профессиональной деятельности, ее социальной миссии.

По результатам проведенного исследования, а также на основе анализа документов 
в образовательных учреждениях ФПС МЧС России можно констатировать, что лишь 3 % 
обучающихся имеют высокую интеллектуальную лабильность, высокую способность пе
реключения внимания, умение быстро переходить с решения одних задач на выполнение 
других, не допуская при этом ошибок [Шленков, 2014]. Основными мотивами выбора 
профессии выступают стабильность, возможность самореализации, стремление избежать 
возможных наказаний или неприятностей, денежный заработок, что подтверждено и дру
гими исследованиями [Марьин, 1998,].
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Представленные данные свидетельствуют о слабой профессиональной направлен
ности при выборе студентами вузов ГПС МЧС России будущей профессии и учебного за
ведения, что ставит задачу формирования мотивации к профессиональной деятельности и 
профессиональной направленности в процессе обучения курсантов как основы формиро
вания профессиональной мобильности будущих специалистов. На наш взгляд, одним из 
эффективных путей решения указанной проблемы является модульная организация обу
чения специалистов сферы безопасности жизнедеятельности.

Одним из путей и средств формирования и развития профессиональной мобильно
сти обучающихся в вузах ГПС МЧС России, на наш взгляд, выступает внедрение в учеб
ный процесс вуза модульно-динамической модели формирования профессиональной мо
бильности студентов в сфере безопасности жизнедеятельности. Модель построена с уче
том специфики образовательного процесса вуза МЧС России и полученных теоретических 
и эмпирических данных.
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