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Моделирование профессиональной мобильности специалиста  
в условиях военного вуза 

Аннотация: Методика педагогического моделирования обоснованно считается в образовании перспек-
тивным направлением развития теоретических и практических знаний. Моделирование предполагает не только 
создание теоретически обоснованной модели будущего профессионального развития, но и практическое обосно-
вание, подтверждение функционирования созданной модели. Моделирование профессиональной мобиль-
ности будущего офицера военного вуза не только представляет практический интерес в педагогической области, 
но и определяется задачами национального развития и национальной безопасности Российского государства  
в ближайшей перспективе. Безошибочное определение алгоритма формирования всех компонентов професси-
ональной мобильности военного специалиста включает развитие личностной и социальной профессиональной 
мобильности. Структура модели, предложенная в настоящей статье, сформирована в результате обобщения совре-
менного теоретического знания, а также экспериментальных исследований на основе ведущих военных вузов России.
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Введение
Высокие темпы развития современного общества диктуют динамичные изменения во всех 

областях жизни и деятельности человека. С одной стороны, неуклонно растут возможности чело-
века для развития, с другой – отсутствие стабильности и покоя детерминируют возникновение 
новых условий и требований к адаптивным способностям человека, требуя от него все более 
высокого адаптивного потенциала. Так, объективно существующая реальность определяет раз-
витие новых способностей и качеств личности. В свою очередь, личность, обладающая высокой 
адаптивностью, резко повышает возможность вжиться в профессиональное сообщество, успешно 
в нем освоиться и трудиться. 

Важнейшим в системе профессионализма интегративным качеством личности является про-
фессиональная мобильность. Модель ее создания в условиях военного вуза несет ключевое зна-
чение для модернизации российской армии и системы безопасности страны, а также подготовки 
молодых квалифицированных военных кадров. По общепринятому определению, под мобильно-
стью нужно понимать скорость и вид реакции человека на меняющиеся внешние и внутренние 
обстоятельства, это способность четко реагировать на жизненные трудности. 

Значимой средой жизни человека выступает профессиональная деятельность, в связи с чем 
актуальность приобретает управление профессиональной мобильностью, механизмом адаптив-
ности личности к динамичности окружающего мира как свойством личности.

На основе исследования Л. В. Горюновой выделяем три взаимосвязанных компонента про-
фессиональной мобильности: первым важным компонентом выступает внутренняя мотивация, 
потребность в саморазвитии и самосовершенствовании личности; вторым компонентом – соб-
ственно деятельностная сторона поведения человека, которая реализуется путем профессио-
нального и жизненного удовлетворения в целом; третий компонент выражается в способности 
преобразовывать собственное жизненное пространство и профессиональное пространство вокруг 
себя, совершенствовать его (Горюнова, 2007). 

Обобщение научных подходов в исследованиях последнего десятилетия позволили опре-
делить несколько уровней изучения профессиональной мобильности (Korpachyova, Lopanova, 
Shcherbakov, 2020):

– уровень собственно качеств личности, в который входят адаптивные способности, коммуни-
кативные навыки, социальная подвижность, социальная память, ценности и позиции в жизни 
личности, наличие целей, способности к саморазвитию, самопознанию;

– уровень деятельности субъекта, который раскрывается через проявление в жизни и про-
фессии качеств гибкости, целеполагания, прогнозирования, последовательности действий, 
рефлексивности;

– уровень способности к собственному развитию, самосовершенствованию, преобразованию 
в профессиональной деятельности, внешней среде, в целом жизни. Профессиональная мобиль-
ность личности рассматривается в таком ракурсе, как свойство человека, постоянно неудовлет-
воренного достигнутыми результатами и ищущего источники профессионального развития в 
новых сферах и профессиях. Закономерность поиска выводов субъектов на данном уровне при-
водит к обучению новым специальностям, выбору новой профессии, активному поиску работы, 
смене места жительства, города.

Методы
В теории и практике научного мира определено содержание понятий, определены предпо-

сылки и факторы формирования профессиональной мобильности, описаны условия и необхо-
димость развития этого свойства будущих выпускников, проведен анализ профессиональной 
мобильности с позиции системно-интегративного явления. Важной задачей исследования стала 
разработка модели профессиональной мобильности. Предлагаем использовать дефиницию 
«модель» к пониманию, близкому В. М. Полонскому, где с моделью отождествляется некий 
иной предлагаемый объект, копирующий образец-оригинал, созданный с целью изучения его  



81

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Pedagogical Science
 Russian Journal of Social Sciences and HumanitiesVol. 16   No. 3   2022

структуры, свойств, функций, результатов работы или деятельности (Методология педагогики, 
2014). Модель позволяет выявить скрытые закономерности процесса обучения, формирования, 
определить взаимосвязи и взаимозависимости между компонентами структуры модели, создать 
и апробировать влияние внешних и внутренних факторов, определить влияние социально-куль-
турной среды, исследовать параметры и критерии измерения результативности действий. Другое 
важное свойство моделирования состоит в способности детального исследования с возможностью 
многократного повторения и воспроизведения результата на практике. Современная военная педа-
гогика высшей школы нуждается в решении сложных процессов отбора курсантов, формировании 
специальных качеств их личности с целью получения высококвалифицированных военных специ-
алистов и руководителей. Педагогическое моделирование выступает актуальным механизмом 
решения части важных задач системы высшего образования и специальной подготовки. 

Актуально мнение П. А. Сорокина относительно обязанности современной системы образования 
обеспечить социализацию личности выпускника, возможность овладеть знаниями, умениями и 
навыками, позволяющими выпускнику быть мобильным, а кроме того, развивать личностные 
качества, помогающие определиться с профессиональными предпочтениями, а в дальнейшем 
адаптироваться и успешно реализовывать профессиональный потенциал (Сорокин, 2002). 

Образовательная система такова, что критерием измерения профессионализма, эффектив-
ного выполнения профессиональных задач является понятие компетентности. Выпускник воен-
ного вуза должен обладать строго определенным набором ключевых профессиональных ком-
петенций. Применительно к системе военного образования выпускник вуза должен быть готов 
демонстрировать на практике компетентность при эксплуатации военного вооружения. Пред-
шествующим этапом формирования данной компетенции должно быть формирование четкого 
представления сущности служебной деятельности как профессии. Представления о профессио-
нальной деятельности военного должны быть максимально конкретизированы, чтобы довести 
понимание будущей профессии до освоения узкого направления. Важное значение имеет в этой 
системе компетенций способность определения из всех возможных вариантов одного наиболее 
точного в решении служебной задачи. Этому способствует понимание объекта военной профес-
сиональной области деятельности, который включает множество компонентов, образующих 
единую систему: технические средства и системы, оружие, технологическое оборудование, 
личный состав, выполняющий поставленные военные задачи. 

Обучение в военном вузе имеет ряд особенностей, которые были выделены нами в результате 
собственной профессиональной деятельности и анализа работ специалистов в области военного 
образования (А. В. Гладкова, С. И. Денисенко, О. А. Козлова, М. А. Лямзина, Ю. Ф. Михайлова,  
А. А. Червовой, А. Н. Янюка, и др.). К числу отличительных черт военного вузовского образования 
предлагаем отнести:

– максимальную приближенность образовательной среды к условиям профессиональной 
деятельности в будущем (служба в карауле, наряды, соблюдение устава, жесткая дисциплина, 
соблюдение режима дня в сочетании с процессом освоения теоретического материала). Посто-
янный дефицит свободного времени создает высокий темп деятельности и высокий уровень 
физической и психологической нагрузки, как следствие, возрастают требования к здоровью, 
личностным качествам курсантов;

– строгое соблюдение профессиональной иерархии: подготовка и обучение курсанта как рядо-
вого, что включает первый этап формирования основных знаний, умений и навыков; обучение 
в качестве младшего командира, что включает, кроме знаний первого этапа, умение управлять 
людьми, обучать и воспитывать их, умение принимать простые волевые решения; третий этап 
обучения направлен на подготовку будущего начальника отдела, который к комплексу знаний 
первых двух этапов должен уметь четко выполнять служебные задачи значительного уровня. 

Профессиональная мобильность военного специалиста определена в трудах С. М. Куле-
шова, Ю. В. Пыханова. Разные вопросы становления профессиональной мобильности пред-
ставлены в современных работах российских исследователей: О. А. Авраменко, Е. М. Аврамова,  
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О. А. Александрова, А. И. Архангельского, Н. А. Ащеулова, З. А. Багишева, Р. З. Баляговой, В. В. Власова,  
Л. В. Горюновой, Б. М. Игошева, Ю. И. Калиновского, С. Е. Каплиной, О. А. Кипиной, Е. В. Коневой, 
А. М. Конькова, А. Т. Кочнева, С. А. Кугель, Л. П. Меркуловой, Э. А. Морылевой, Е. А. Молотковой, 
Н. Н. Нечаева, А. М. Новикова, С. В. Нужновой, Б. Н. Пойзнера, И. К. Прохоровой, Н. В. Сидоровой, 
М. А. Ставрук, Н. Н. Суртаевой, М. В. Удальцовой, Н. Ф. Хорошко, Т. И. Чинаевой, С. Н. Чистяковой 
(Korpachyova, Lopanova, Shcherbakov, 2020).

Специфика организации процесса обучения курсантов состоит, кроме названных особенно-
стей, в строгой нормативно-правовой регламентации ключевых результатов обучения Феде-
ральным государственным образовательным стандартом, а также боевым уставом и уставом 
внутренней службы (Артамонов и др., 2017; Акулов, 2015). Комплекс нормативных регламентов 
направлен на формирование как теоретических профессиональных навыков, так и практических 
профессиональных умений в области будущей военной профессии, которая включает требования 
к владению сложными техническими системами. 

Важнейшим нормативным документом, определяющим содержание, целевые установки и 
результат образовательного процесса, является Федеральный государственный образовательный 
стандарт военного образования (ФГОС). Таковым результатом является самостоятельный компе-
тентный офицер, способный принимать взвешенные решения и способный к профессиональной 
деятельности на заданном уровне сразу после завершения обучения.

Актуальность Федерального государственного образовательного стандарта военного образо-
вания определяется следующими обстоятельствами:

– стандарт устанавливает высокие требования к уровню подготовки военных профессионалов, 
которые соответствуют требованиям времени и развитию военной науки и техники. Учитывает 
необходимость свободного владения автоматизированными системами связи и технических 
средств вооружения современной армии;

– содержит установки на формирование личностных качеств курсантов военных вузов, как в 
качестве самостоятельной профессиональной единицы, так и субъекта деятельности в условиях 
общемирового гуманистического развития мира;

– задает направленность на формирование навыка решения профессиональных военных 
задач, автоматизацию процесса принятия решений и ответственности за них, усвоение меха-
низма построения алгоритма действий в условиях несения военной службы;

– учитывает дефицит времени, четко распределенного между теоретической и практической 
подготовкой курсантов, что связано с ценностью овладения практическим содержанием про-
фессии военного. 

Анализ работы в условиях Федерального государственного образовательного стандарта выс-
шего военного образования позволил выделить проблемы в его реализации:

– важность конкретизации методологического аппарата, основных понятий и, в частности, 
компетентностного подхода непосредственно для системы военного образования; 

– слабость описания организационного и управленческого компонентов высшего военного 
образования, методического инструментария и рекомендаций по использованию ФГОС ВО;

– низкая мотивация профессорско-преподавательского и командного состава во внедрении 
и использовании ФГОС ВО в практику обучения курсантов военного вуза с применением новых 
подходов к образовательному процессу;

– слабость профессионального сопровождения и подготовленности преподавателей военного 
вуза для введения в практику, соблюдение требований ФГОС ВО.

Ведущей целью образовательного процесса военного вуза выступает развитие ключевых лич-
ностных и профессиональных качеств будущих офицеров в процессе освоения образовательных про-
грамм, выраженных во ФГОС в перечне компетенций, предлагаемых для различных направлений 
(профилей) подготовки курсантов (Belikov et al., 2020; Чуковский, Исакова, 2020; Корсаков и др., 2020). 

В сложившейся ситуации формирование и экспериментальная апробация модели развития 
профессиональной мобильности будущих офицеров определяется острой необходимостью, 
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позволяющей решить задачи по повышению качества и уровня подготовки квалифицированных 
военных специалистов, соответствующих современному военному запросу государства и обще-
ства. В разработанной модели учитывается значение морально-психологического обеспечения и 
педагогических условий, способствующих формированию профессиональной мобильности кур-
сантов специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности».

Результаты
Модель развития профессиональной мобильности курсантов военного вуза содержит опре-

деление подходов, методов, средств, компонентов, субъектов взаимодействия, этапов, уровней, 
показателей сформированности профессиональной мобильности у курсантов, а также резуль-
татов экспериментальной работы (Ярославцева и др., 2020; Гергало, Климкович, 2016). 

Моделирование системы развития профессиональной мобильности проходило с соблюдением 
следующих методологических принципов:

– принцип единого, одновременного и последовательного формирования компонентов про-
фессиональной мобильности;

– принцип единства воспитания и профессионального обучения курсантов в военном вузе;
– принцип развития системного типа мышления, достигаемого за счет высокой степени 

межпредметной интеграции;
– принцип сочетания личностного развития обучающегося с необходимостью соблюдения 

требований устава, где приоритет отдается самостоятельности и гармоничности курсанта;
– принцип индивидуализации обучения курсантов, что выражено в учете индивидуальных 

особенностей, а именно: интересов, мировоззрения, статуса в группе;
– принцип разностороннего развития личности в процессе формирования профессиональной 

мобильности. Предлагаемая модель включает две группы компонентов: личностную и соци-
альную профессиональную мобильность.

Личностная мобильность понимается как активность личности, выраженная в деятель-
ности и направленная на удовлетворение потребности субъекта в новых знаниях, позволяющих 
быстро ориентироваться в меняющихся условиях военной профессии и службы. Социальная 
мобильность определяется как активная способность будущего офицера быстро адаптироваться 
к новому месту, виду, содержанию военной службы.

Схема модели профессиональной мобильности курсанта военного вуза приведена на рис. 1.

Рис. 1. Модель профессиональной мобильности выпускника военного вуза
Fig. 1. Model of professional mobility of a graduate of a military university
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В схеме модели приведены компоненты двух базовых блоков профессиональной мобильности 
будущих офицеров. Личностная мобильность включает когнитивный компонент, отвечающий 
за потребность личности военного специалиста в самосовершенствовании, расширении круга 
знаний в области профессиональной деятельности; мотивационный компонент более сложен по 
наполнению и отвечает за самостоятельность действий в процессе принятия решений, само-
контроль, дисциплину, настойчивость в решении профессиональных проблем; деятельностный 
отражает способность эффективного планирования своей деятельности и деятельности других 
в процессе принятия решений, в способности следовать усвоенному алгоритму логических дей-
ствий при несении военной службы. 

В структуру социальной мобильности входит культурный компонент, который выражен в спо-
собности принятия корпоративных ценностей, норм и правил поведения, а также в толерант-
ности нравственной, национальной, религиозной; коммуникативный компонент содержит спо-
собность к расширению круга профессиональных контактов, умение выстраивать эффективную 
коммуникацию; адаптивный компонент складывается из готовности к быстрой смене места про-
хождения службы и способности встроиться в новую систему отношений. 

В совокупность основных педагогических условий по развитию профессиональной мобиль-
ности будущих офицеров входят следующие:

1) формирование профессиональной мобильности осуществляется через обучение в рамках 
специальной образовательной программы, в состав которой входит перечень и описание форм, 
методов, средств реализации образовательно-воспитательного процесса;

2) постепенное усиление ориентации содержания образовательно-воспитательной про-
граммы на формирование профессиональной мобильности, начиная с первого до последнего 
курса обучения;

3) ориентация курсантов на участие в разнообразных видах деятельности в процессе осу-
ществления образовательного процесса. Элементы профессиональной мобильности осваиваются 
курсантами через лекционные и практические занятия, воспитательные мероприятия, службу, 
участие в проведении учений и стажировок и другое; 

4) параллельное овладение двумя специальностями: военной и гражданской в процессе уча-
стия в учебной, воспитательной и служебной деятельности;

5) создание атмосферы взаимного уважения, равенства условий для всех, признание инди-
видуальных особенностей каждой личности в процессе взаимодействия курсантов и педагогов;

6) высокий уровень сформированности профессиональной мобильности педагогического 
состава как служебный образец для подражания курсантов военного вуза; 

7) непрерывный контроль и анализ уровня развития профессиональной мобильности кур-
сантов военного вуза. 

Процесс формирования профессиональной мобильности будущих офицеров осуществляется 
на всех этапах военного образования в вузе и делится на четыре части: 

– 1-й этап направлен на формирование теоретических общепрофессиональных знаний и рас-
считан на 1–4 семестр;

– 2-й этап посвящен развитию практических навыков, основанных на закреплении теоретиче-
ского материала, 5–7 семестр;

– 3-й и 4-й этапы практической эксплуатационной подготовки практически приравнены к 
профессиональной военной службе и включают 8–10 семестры.

Предложенная технология формирования профессиональной мобильности курсантов воен-
ного вуза основана на четырех этапах последовательной реализации. 

Первый этап – начальный, реализуется в первом-втором семестре. Содержание деятельности 
преподавательского и командного состава на данном этапе основано на анализе и исследовании 
уровня общих знаний, оценке развитости позитивного осмысленного отношения к военной 
профессии и военной службе. В процессе посещения теоретических и практических занятий 
курсанты получают первые знания и опыт по техническим, военным и узкоспециальным  
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предметам. Первые компоненты профессиональной мобильности формируются уже в первом 
семестре путем необходимости быстрой адаптации к новым условиям военной службы. Начина-
ется формирование навыков самоконтроля и дисциплинированности путем соблюдения режима 
дня, принятия нового распорядка, самодисциплины. В начале обучения в военном вузе курсант 
выполняет роль рядового солдата, что позволяет освоить первичные навыки военной службы и 
определить уровень соответствия собственных ожиданий и реальной жизни военного офицера. 

Первый курс направлен на формирование первичных военно-профессиональных навыков, в 
числе которых освоение функций часового, обязанностей посыльного по штабу, функций дне-
вального на контрольно-пропускном пункте. В начальный период закладываются основы воспи-
тательной деятельности, нравственного потенциала и патриотического воспитания. 

Важным навыком данного периода выступает формирование коммуникативных способностей, 
на первом курсе проводится систематическая плотная работа по развитию навыков публичных 
выступлений, сначала в микрогруппах, на собраниях и совещаниях. Наиболее актуальными и 
результативными на начальном этапе выступают такие виды образовательной деятельности, 
формы и методы обучения, как беседа, решение задач, выполнение упражнений, иллюстрация, 
демонстрация, дискуссия, презентации, беседа с наставниками, познавательные задачи и др. 

Второй этап – установочный (третий-четвертый семестр). На данном этапе военного образования 
курсант адаптируется к систематизированной организованной жизнедеятельности, четко понимает 
важность профессиональной мобильности как важнейшего качества личности будущего офицера 
Вооруженных сил и учится мобильно реагировать на изменение содержания образования при сохра-
нении следования организованному режиму. Характеристиками деятельности и поведения курсантов 
к концу первого курса обучения являются: проявление интереса к освоению военной профессии; осоз-
нанная активность при участии в любой учебной и внеучебной деятельности; приспособление к усло-
виям обучения в военной среде с одновременным усилением роли самоорганизации и самоконтроля. 
На втором этапе происходит увеличение количества обучающего материала, объем выполняемых 
заданий, увеличивается скорость усвоения учебной информации и ее сложность. Воспитательная 
работа направлена на активное участие курсантов в заседаниях собраний учебных групп, публичное 
выступление на собраниях, самостоятельную подготовку выступлений и сообщений. Такими спосо-
бами формируются умения осмысленной подготовки к выступлению, самоконтроля и самокритич-
ности, соблюдения регламента и поведения в коллективе, выполнения разных ролей: председателя 
собрания, секретаря, выступающего. Особую роль на втором этапе обучения имеет наличие профес-
сионального образца, примера для подражания, авторитетного преподавателя. Понимание данной 
особенности второго этапа обучения курсантов обязывает назначать командиров, имеющих опыт 
военной службы, военно-профессиональные заслуги и достижения, специальное высшее образование, 
умеющих выстраивать эффективную коммуникацию и держать дисциплину, а также обладающих 
развитой профессиональной мобильностью. Другой особенностью второго этапа обучения является 
обязательное использование соревновательных видов деятельности, которые призваны формировать 
личностные качества, составляющие профессиональную мобильность. 

Третий этап – основной (пятый – седьмой семестры). Третий этап профессионального раз-
вития личности будущих офицеров содержит все виды деятельности, ранее освоенные и под-
лежащие закреплению на втором и третьем курсах обучения. Критериями оценки личности 
курсанта в данный период являются качества целеустремленности, ответственности при выпол-
нении команд и заданий, настойчивости. 

Отличительной особенностью обучения третьего этапа выступает формирование мотивации 
обучения, которая направлена на планирование карьеры профессионального роста на далекую 
перспективу. Важную роль начинает играть применение принципа индивидуализации обучения, 
учет личностных талантов, интересов обучающихся и формирование выявленных качеств. Также 
третий период соответствует возрастанию активности обучающихся, которая при наличии нако-
пленных теоретических знаний проявляется в желании их измерить, показать, проявить на 
практике. Применением такой особенности выступает участие курсантов в научной деятельности 
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военного вуза, конференциях, семинарах, практикумах, что позитивно влияет на формирование 
профессиональной мобильности. Именно в третьем периоде проявляются признаки психологиче-
ской, физической и интеллектуальной зрелости, что позволяет обрести уверенность поведения в 
коллективе, выстроить комфортные отношения и получить навыки продуктивной коммуникации. 

Практические занятия на третьем этапе приобретают новые функции, они позволяют ознако-
миться с основами практической деятельности аэродрома, работы боевой техники, деятельно-
стью на военных заводах и предприятиях. Курсанты имеют возможность проявить на практике 
теоретические знания, закрепить их, что дает положительные результаты для развития про-
фессиональной мобильности курсантов, а также позволяет осуществить направление профессио-
нального самоопределения в будущей области военной деятельности. Осуществление служебных 
обязанностей курсантов начинается со второго курса обучения: несение караула, выполнение 
функций дневального, командира, дежурного, постового. Названные виды деятельности направ-
лены на формирование работы в команде, проявление лидерских качеств, организованности 
поведения, корпоративной культуры, ответственности, дисциплинированности, которые высту-
пают элементами профессиональной мобильности курсантов. 

Четвертый этап – заключительный (восьмой – десятый семестры). Отличается усилением ориен-
тации курсантов на будущую профессиональную деятельность. Будущие офицеры осознанно планируют 
военно-профессиональную карьеру, определяются с военной специализацией и возможным местом 
прохождения службы, ориентируются на получение дополнительного образования, которое позволит 
расширить профессиональные возможности. Третий-четвертый курс обучения отличают разный подход 
курсантов к обучению разным дисциплинам, они начинают выделять для себя особо полезные учебные 
предметы и те, что не будут востребованы в профессии. В связи с этим частично повышается учебная 
мотивация, направленная на усиленное внимание к отдельным предметам и игнорирование остальных. 

Войсковая стажировка дает курсантам опыт самостоятельной деятельности и независимого 
поведения, возможность заслужить доверие командования и проявить свои способности. Педа-
гогические условия третьего периода направлены на определение готовности курсанта проя-
вить полученные знания, умения, навыки на практике, что способствует профессиональному 
развитию, закреплению полученного опыта и развитию профессиональной мобильности в части 
коммуникативных, адаптивных, культурных и деятельностных качеств личности курсанта. 

Формирование профессиональной мобильности курсантов военного вуза содержит четыре 
этапа: начальный, установочный, основной и заключительный (рис. 2).

Рис. 2. Процесс (этапы, уровни) формирования профессиональной  
мобильности выпускников военного вуза

Fig. 2. The process (stages, levels) of the formation of professional mobility  
of military university graduates
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В ходе четырех образовательных этапов становления профессиональной мобильности кур-
сантов военного вуза формируются ее уровни: базовый, репродуктивный, мотивационно-дея-
тельностный, продуктивный.

Начальный этап становления компонентов профессиональной мобильности соответствует 
базовому уровню профессиональной мобильности курсанта. Отличительными особенностями 
данного этапа являются: отсутствие устойчивой мотивации к обучению и профессиональной 
деятельности, имеющиеся теоретические знания не имеют системы, поведение курсантов не 
профессионально, так как принимаемые решения не вполне осознанны и необдуманны, среди 
всех сформированных навыков можно выделить только наличие базовых теоретических знаний 
по общепрофессиональным дисциплинам. 

Установочный этап соответствует репродуктивному уровню формирования профессио-
нальной мобильности курсантов. Данный этап содержит активное нравственное и ценностное 
формирование, происходит формирование профессиональных ценностей и психологических 
установок. Учебный интерес и мотивация по-прежнему носят неустойчивый характер. Теорети-
ческие знания, умения, шаблоны поведения, практические задания выполняются и усваиваются 
по заданному образцу и выполняются по определенному алгоритму, что говорит о репродуктив-
ности осуществляемой курсантами учебной деятельности. На этом этапе формируется репродук-
тивный уровень профессиональной мобильности. 

Основной этап обучения курсантов соответствует мотивационно-деятельностному уровню раз-
вития профессиональной мобильности. Данный этап отличается сформированной мотивацией к 
учению, наличием ценностного ориентира на профессиональную деятельность, наличием прочных 
знаний, умений в области военно-профессиональной деятельности. Возрастает ориентация кур-
санта на самосовершенствование и самоформирование, самовыражение (Караяни, 2022).  

Заключительный этап соответствует продуктивному уровню профессиональной мобиль-
ности курсантов. На данном этапе выделяются следующие особенности развития и воспитания 
курсантов: нравственная определенность и зрелость, четкая ориентация на будущую профес-
сиональную деятельность, высокий уровень ответственности и самостоятельности поступков и 
мыслей курсантов. На заключительном этапе курсанты достигают продуктивного уровня профес-
сиональной мобильности, который подлежит закреплению в процессе осуществления будущей 
военно-профессиональной деятельности.  

Таким образом, нами предложено содержание процесса формирования профессиональной 
мобильности курсантов военного вуза, представлен процесс формирования профессиональной 
мобильности на протяжении всего периода обучения курсантов в вузе, разработаны и обосно-
ваны уровни профессиональной мобильности, описанные во взаимосвязи с этапами формиро-
вания профессиональной мобильности.

Выводы
В результате экспериментальных исследований и моделирования педагогического процесса, 

направленного на формирование профессиональной мобильности, удалось разработать опти-
мальный вариант модели формирования профессиональной мобильности курсантов военного 
вуза, определить необходимые педагогические условия, рассмотреть этапы формирования про-
фессиональной мобильности и уровни овладения важнейшими компетенциями, позволяющими 
в совокупности принести желаемый результат. 

Начальный этап формирования профессиональной мобильности представляется как владение 
субъектом знаниями на допрофессиональном уровне. Данному уровню соответствует способность 
применять узкий круг знаний в стандартной ситуации с использованием образцов деятельности. 
Ценности профессионального развития и мотивация в военной службе не сформированы.

Установочный этап можно характеризовать как формирование нестабильной мотивации 
и интереса к отдельным учебным предметам и областям профессии военного специалиста. 
Такой этап соотносится с допустимым уровнем формирования профессиональной мобильности  
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и выражается в освоении и закреплении механизма осуществления деятельности по образцу, 
наблюдается высокая рациональность в процессе принятия решений и отмечается их 
обоснованность. 

Основной этап выражается в наличии у курсантов ценностных представлений и ориентиров о 
профессиональной деятельности, устойчиво проявляется мотивация в теоретическом и практи-
ческом обучении, сформированы базовые умения и навыки, высокий уровень результативности 
служебной и учебной деятельности. Основной этап соотносится с конструктивным уровнем раз-
вития профессиональной мобильности курсантов. 

На заключительном этапе профессиональная мобильность соответствует продуктивному 
уровню и характеризуется как нравственная определенность, высокая мотивация военной дея-
тельности, способность выстраивать самостоятельный алгоритм действий и решений, сформиро-
ванность служебной дисциплины, высокий уровень личностного интереса в профессиональном 
развитии и росте.
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