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СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ КАК ФАКТОР ПОДГОТОВКИ 

К ДИНАМИЧЕСКОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ БУДУЩЕМУ1 

Аннотация. Статья посвящена проблеме развития социально-професси-

ональной мобильности учащейся молодежи. Поскольку профессиональное буду-

щее человека в постиндустриальном обществе характеризуется неопределенно-

стью и динамичностью, индивидуальные траектории карьеры отличаются боль-

шой вариативностью и многомерностью. В связи с этим изучение психологиче-

ских особенностей этих процессов становится весьма актуальным. 

Цель представленного в статье исследования – определение феномена 

социально-профессиональной мобильности, факторов, обусловливающих 

профессиональное будущее молодежи и функциональных структурных харак-

теристик развития мобильности. 

Научная новизна. Анализируется понятие социально-профессиональной 

мобильности и дается его авторская интерпретация, обосновывается ее зна-

чение для реализации профессионального будущего. Рассматриваются объек-

тивные и субъективные факторы, влияющие на неопределенность професси-

онального будущего молодежи. К объективным факторам относятся социаль-

но-экономические условия постиндустриального общества, системы профес-

сионального образования и профориентации; к субъективным – внутрилич-

ностные конфликты профессионального самоопределения, рассогласование 

                                                 
1 Результаты исследования получены в рамках государственного задания 

Минобрнауки России. № НИР 1134 «Научно-прикладные основы формирования 

индивидуальных траекторий развития личности в системе непрерывного образо-

вания». 



 

социально-профессиональной направленности и недостаточный уровень 

аутокомпетентности учащейся молодежи. 

Результаты исследования. На основе выделенных особенностей соци-

ально-профессиональной мобильности установлена ее структура: психофизио-

логические свойства, познавательные способности, социально-профессиональ-

ный опыт и социально-профессиональная направленность. Приводятся также 

качества, деструктивно отражающиеся на мобильности человека. 

Выделенные структурные характеристики стали основой определения 

ключевых качеств мобильности. Контент-анализ и экспертная оценка этих 

качеств позволили выявить семь наиболее значимых качеств, влияющих на 

успешность профессионального будущего: адаптивность, инициативность, 

инновационность, обучаемость, поведенческую гибкость, рефлексивность 

и сверхнормативную активность. 

В заключительной части статьи представлена краткая характеристика 

развития социально-профессиональной мобильности в контексте профессио-

нального будущего учащейся молодежи. 

Практическая значимость. Автор полагает, что изложенные в статье 

положения будут способствовать проектированию профессионального буду-

щего учащейся молодежи в профессиональной школе, центрах профориента-

ции и трудоустройства. 
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сиональное будущее, профессиональное самоопределение, предикторы про-

фессиональной мобильности. 
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