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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. В современном динамично изменяющемся и 

нестабильном мире проблемы безопасности имеют существенное значение на 

всех уровнях социальной организации – от повседневной жизнедеятельности лю-

дей до глобальных межгосударственных взаимодействий. Обеспечение безопас-

ности личности, общества, государства, человечества в целом сегодня может эф-

фективно осуществляться только на профессиональной основе, что обусловлива-

ет необходимость преобразований в сфере профессиональной подготовки буду-

щих специалистов в сфере безопасности жизнедеятельности. 

Особые требования предъявляются не только к профессиональной компе-

тентности специалистов данного профиля, но и к их профессионально-личностным 

и социально значимым качествам. Основными из них являются: стремление к по-

вышению интеллектуального уровня, креативность, ответственность за результаты 

своей деятельности, морально-нравственная принципиальность, активная жизнен-

ная позиция и др. 

Одним из профессионально значимых личностных качеств в условиях 

стремительно изменяющейся и усложняющейся профессионально-

технологической среды является профессиональная мобильность как готовность 

к изменениям в профессиональной сфере общества. Именно поэтому подготовка 

профессионально мобильных кадров выступает как актуальный социальный заказ 

общества высшему образованию.  

Поэтапная реорганизация, начатая в МЧС России в 2019 г., направлена на 

повышение эффективности системы управления и реагирования на чрезвычайные 

ситуации и предполагает переход на новую организационно-штатную структуру 

и существенные кадровые перемещения, что, в свою очередь, требует от сотруд-

ников готовности динамично реагировать на происходящие изменения. 

Вместе с тем, как показывает анализ практики, отзывы из комплектующих 

органов на выпускников образовательных организаций МЧС РФ, последние не об-

ладают в должной мере профессиональной мобильностью. Недостаточная сфор-

мированность у них данного качества препятствует процессам модернизации в 

этой профессиональной сфере, от успешности которых во многом зависит устой-

чивое развитие МЧС РФ и страны в целом в ближайшем и отдаленном будущем, 

что и определяет актуальность исследования на социально-педагогическом уровне. 

Степень разработанности проблемы. Проблеме формирования професси-

ональной мобильности посвящены исследования Е. М. Аврамовой, 

Л. А. Амировой, О. М. Дудиной, Н. М. Зверевой, Э. Ф. Зеера, Ю. И. Калиновско-

го, М. В. Кормильцева, Л. В. Медведевой, В. А. Мищенко, Э. А. Морылева, 

Е. Г. Неделько, В. А. Солоненко и др.  

Существенное внимание исследователи уделяют проблемам подготовки 

профессионально мобильных кадров педагогического (Л. А. Амирова, Л. В. Го-

рюнова, Б. М. Игошев, О. А. Кипина, А. Ю. Львов, Е. А. Никитина, И. А. Степа-

нова и др.) и инженерно-технического (А. И. Архангельский, О. А. Малыгина, 

Н. С. Мерзлякова, Л. П. Меркулова, С. К. Савицкий, Е. Ю. Самоделкин, Т. А. Фу-

гелова и др.) профилей.  
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Профессиональная мобильность сотрудников МЧС России рассматривается 

в работах К. Г. Баранова, Е. Е. Маринича, Д. В. Овечкина, В. Б. Рондырева-

Ильинского, Ю. С. Шойгу и др. 

В исследованиях указанных авторов раскрываются разные аспекты органи-

зации образовательного процесса, обеспечивающей формирование у обучающих-

ся профессиональной мобильности. При этом проблема подготовки курсантов – 

будущих специалистов сферы безопасности жизнедеятельности – остается недо-

статочно разработанной. 

Наибольший научный интерес с этой точки зрения представляет модульное 

обучение. Возможностям реализации модульного обучения в образовательном 

процессе посвящены работы ряда отечественных исследователей (Н. Е. Качура, 

Н. Б. Лаврентьева, В. Л. Малашенкова, В. М. Никитин, М. А. Чошанов, 

В. В. Шоган, П. Юцявичене и др.). Однако применение модульного обучения в 

рамках компетентностно-ориентированного образования приобретает существен-

ные особенности, требующие глубокого осмысления и исследования. 

Кроме того, реализация общетеоретических подходов в образовательном 

процессе предполагает учет специфики как будущей профессиональной деятель-

ности специалистов сферы безопасности жизнедеятельности, так и педагогиче-

ских условий процесса обучения. С этой точки зрения особенности профильных 

образовательных организаций МЧС России, характеризующихся специфически-

ми педагогическими условиями обучения, определяют своеобразие применения 

любых дидактических средств и технологий.  

Теоретический анализ научной литературы и педагогической практики в 

образовательных организациях МЧС России позволяет заключить, что в профес-

сиональной подготовке кадров в сфере безопасности жизнедеятельности сложил-

ся ряд противоречий, затрудняющих формирование профессиональной мобиль-

ности курсантов в процессе профессионального обучения. Определяющими с 

этой точки зрения являются противоречия между: 

 социально обусловленной потребностью общества в профессионально 

мобильных специалистах сферы безопасности жизнедеятельности и недостаточ-

ной разработанностью теоретических аспектов ее формирования у будущих спе-

циалистов МЧС России; 

 особенностями образовательного процесса образовательных организаций 

МЧС России, предполагающими, с одной стороны, жесткую регламентацию дей-

ствий, строгую субординацию в отношениях между субъектами образовательного 

процесса, четкое и неукоснительное выполнение указаний и приказов, и, с другой 

стороны, необходимостью формирования у курсантов способности принимать 

самостоятельные решения в условиях неопределенности, гибкости и вариативно-

сти поведения в нестандартных, динамично изменяющихся обстоятельствах, ха-

рактерных для чрезвычайных ситуаций; 

 необходимостью и целесообразностью модернизации процесса обучения 

в образовательных организациях МЧС России, обеспечивающей подготовку про-

фессионально мобильных кадров на основе модульного обучения, и недостаточ-

ной разработанностью научно-методического обеспечения модульного обучения, 

направленного на формирование профессиональной мобильности курсантов. 
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Актуальность разрешения этих противоречий определила научную задачу 

исследования: разработка теоретических и методических аспектов формирова-

ния профессиональной мобильности курсантов – будущих специалистов в сфере 

безопасности жизнедеятельности на основе модульного обучения. 

Социально-педагогическая значимость подготовки профессионально мо-

бильных кадров в сфере безопасности жизнедеятельности послужила основанием 

для выбора темы исследования: «Формирование профессиональной мобильно-

сти будущих специалистов в сфере безопасности жизнедеятельности на основе 

модульного обучения». 

Цель исследования: обосновать, разработать и реализовать модель фор-

мирования профессиональной мобильности будущих специалистов в сфере без-

опасности жизнедеятельности на основе модульного обучения для повышения 

уровня их профессиональной мобильности. 

Объект исследования – формирование профессиональной мобильности 

курсантов – будущих специалистов в сфере безопасности жизнедеятельности в 

образовательных организациях МЧС России.  

Предмет исследования – формирование профессиональной мобильности 

курсантов – будущих специалистов в сфере безопасности жизнедеятельности на 

основе модульного обучения в образовательных организациях МЧС России.  

В основу исследования была положена следующая гипотеза: формирова-

ние профессиональной мобильности курсантов – будущих специалистов в сфере 

безопасности жизнедеятельности на основе модульного обучения будет эффек-

тивным, если: 

 определены понятие и содержательно-функциональная структура про-

фессиональной мобильности специалистов в сфере безопасности жизнедеятель-

ности в образовательной организации МЧС России, которая реализуется с учетом 

специфики модульного обучения; 

 формирование профессиональной мобильности курсантов – будущих 

специалистов в сфере безопасности жизнедеятельности реализуется на основе 

модульного обучения; 

 разработана и реализована модель формирования профессиональной мо-

бильности курсантов – будущих специалистов в сфере безопасности жизнедея-

тельности на основе модульного обучения; 

 реализована программа формирования профессиональной мобильности 

курсантов образовательных организаций МЧС РФ на основе модульного обучения; 

 выявлена и обоснована совокупность педагогических условий, способ-

ствующих эффективному формированию профессиональной мобильности буду-

щих специалистов сферы безопасности жизнедеятельности. 

В соответствии с целью, предметом и гипотезой исследования определены 

следующие задачи: 

1. На основе анализа научно-педагогических источников и практики выс-

шего образования в сфере безопасности жизнедеятельности уточнить понятие 

«профессиональная мобильность будущих специалистов в сфере безопасности 

жизнедеятельности», раскрыть его содержательно-функциональную структуру; 
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уточнить понятие «формирование профессиональной мобильности будущих спе-

циалистов в сфере безопасности жизнедеятельности». 

2. Раскрыть специфику модульного обучения в процессе формирования 

профессиональной мобильности будущих специалистов безопасности жизнедея-

тельности в образовательной организации МЧС России. 

3. Теоретически обосновать и разработать модель формирования профес-

сиональной мобильности курсантов – будущих специалистов в сфере безопасно-

сти жизнедеятельности на основе модульного обучения и эмпирически проверить 

ее эффективность. 

4. Разработать программу формирования профессиональной мобильности 

курсантов – будущих специалистов в сфере безопасности жизнедеятельности на 

основе модульного обучения. 

5. Выявить совокупность педагогических условий, обеспечивающих 

успешное формирование профессиональной мобильности курсантов – будущих 

специалистов в сфере безопасности жизнедеятельности. 

Методологическую основу исследования составили: 

– системный подход (А. Н. Аверьянов, В. Г. Афанасьев, В. Н. Садовский, 

Г. Н. Сериков, Э. Г. Юдин и др.), согласно которому профессиональная мобиль-

ность представляет собой систему, включающую целостную совокупность струк-

турных компонентов; разработана модель формирования профессиональной мо-

бильности курсантов во взаимосвязи составляющих ее компонентов; 

– компетентностный подход (Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, В. В. Сериков, 

А. В. Хуторской, Ф. В. Шарипов и др.), позволивший рассматривать профессио-

нальную мобильность через компетенции и личностные качества курсантов – бу-

дущих специалистов сферы безопасности жизнедеятельности; 

– деятельностный подход (П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубин-

штейн и др.), позволивший определить содержание поэтапного формирования 

профессиональной мобильности курсантов – будущих специалистов сферы без-

опасности жизнедеятельности в процессе учебно-профессиональной деятельно-

сти с учетом изменений в мотивационной и познавательной сферах деятельности; 

– контекстный подход (А. А. Вербицкий, Т. Д. Дубовицкая и др.), обеспе-

чивший содержание процесса обучения курсанта как квазипрофессиональную де-

ятельность, трансформируемую в профессиональную деятельность специалиста в 

сфере безопасности жизнедеятельности; 

– субъектный подход (Г. И. Аксенова, А. В. Белошицкий, С. М. Годник, 

В. А. Сластенин и др.) и личностно-ориентированный подход (Л. Г. Вяткин, 

Г. П. Корнев, В. В. Сериков, И. С. Якиманская и др.), раскрывающие особенности 

субъект-субъектного взаимодействия преподавателей и курсантов с учетом инди-

видуально-психологических особенностей обучающихся; 

– аксиологический подход (И. Б. Котова, В. А. Сластенин, Е. Н. Шиянов, 

Н. Е. Щуркова, Е. А. Ямбург и др.), который позволил обеспечить реализацию 

ценностных приоритетов в образовании; направленность на личность, ее интере-

сы, ценностные ориентации. 

Теоретическую основу исследования составили теории профессионального 

образования (С. И. Архангельский, Б. С. Гершунский, А. В. Коржуев, 

А. М. Новиков, В. А. Попков и др.); дидактики высшей школы (А. А. Вербицкий, 
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М. К. Горбатова, М. А. Назипова, А. П. Панфилова, Д. В. Чернилевский и др.); 

профессиональной деятельности специалистов в области безопасности жизнедея-

тельности (Ю. Н. Авдовская, Н. Н. Брушлинский, О. П. Воробейчикова, 

М. И. Марьин, Ю. С. Шойгу и др.) и их подготовки в образовательных организа-

циях МЧС России (В. Т. Аверьянов, Г. Ф. Архипов, Е. А. Горская, А. А. Грешных, 

К. Н. Крикунов, М. Л. Маринов, Р. А. Степанов, А. В. Шленков и др.). 

В соответствии с целью, задачами и гипотезой определен комплекс мето-

дов исследования: теоретические (анализ, синтез, сравнение, систематизация, 

обобщение психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, 

моделирование), эмпирические (опрос, тестирование, эксперимент), методы каче-

ственной и количественной обработки данных (описательная статистика, каче-

ственный анализ данных, критерий φ* – угловое преобразование Фишера, F-

критерий Фишера, t-критерий Стьюдента).Обработка первичных данных осу-

ществлялись с помощью компьютерной программы «STATISTICA 10.0». 

Опытно-экспериментальная база исследования. Исследование проводи-

лось на базе ФГБОУ ВО «Уральский институт Государственной противопожарной 

службы» МЧС России. В исследовании приняли участие 169 курсантов: 81 кур-

сант, обучающийся по специальности 20.05.01 Пожарная безопасность, 88 курсан-

тов – по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (бака-

лавриат); 122 выпускника, обучавшихся по специальности 20.05.01 Пожарная без-

опасность и по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность; 122 

руководителя комплектующих органов – управлений и подразделений ФПС МЧС 

России из 39 территориальных органов и специальных управлений ГПС МЧС Рос-

сии. Всего исследованием было охвачено 413 человек. 

Этапы исследования. Диссертационное исследование проводилось в не-

сколько этапов с 2009 по 2020 гг. 

Первый – подготовительный – этап (2009-2010) был посвящен изучению 

проблем подготовки профессиональных кадров в сфере безопасности жизнедея-

тельности; изучению и анализу нормативно-правовых и научно-педагогических 

источников в исследуемом проблемном поле. В результате конкретизирована 

проблема, определена тема исследования, сформулирована рабочая гипотеза. 

Второй – теоретический – этап (2011-2014) включал теоретический ана-

лиз проблемы исследования; определение и обоснование концептуально значи-

мых положений, их обобщение в модели формирования профессиональной мо-

бильности курсантов; разработку учебно-методического обеспечения для ее 

внедрения в образовательный процесс образовательной организации. Это позво-

лило разработать программу опытно-экспериментального исследования и прове-

сти констатирующий эксперимент для получения данных, отражающих текущую 

ситуацию подготовки специалистов в сфере безопасности жизнедеятельности с 

точки зрения формирования у них профессиональной мобильности. 

Третий – экспериментальный – этап (2015-2017) был направлен на внед-

рение педагогических условий, проведение формирующего эксперимента, осу-

ществление сбора, анализа, статистической обработки данных; обобщение ре-

зультатов, полученных в ходе опытно-экспериментальной работы по внедрению 

разработанной модели в образовательный процесс; проверку и уточнение основ-

ных положений гипотезы, формулирование выводов.  
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На четвертом – заключительном – этапе (2018-2020) были подведены ито-

ги исследования; результаты теоретического и эмпирического исследования по-

лучили законченное оформление в виде текста диссертации и публикаций автора.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Уточнено понятие «формирование профессиональной мобильности бу-

дущих специалистов в сфере безопасности жизнедеятельности», позволившее 

рассматривать как процесс и результат взаимодействие субъектов образователь-

ного процесса образовательной организации МЧС России, способствующий по-

вышению уровня профессиональной компетентности и развитию личностных ка-

честв, обеспечивающих профессиональную мобильность будущих специалистов. 

Раскрыта содержательно-функциональная структура профессиональной 

мобильности специалистов в сфере безопасности жизнедеятельности, что позво-

ляет осуществлять ее формирование с учетом заданных компонентов, обеспечи-

вающих реализацию социальной, структурно-профессиональной и личностной 

функций. 

2. Выявлена специфика модульного обучения в процессе формирования 

профессиональной мобильности курсантов в ведомственной образовательной ор-

ганизации, реализуемого посредством вариативно-интегративной технологии, 

позволяющей реализовать вариативность форм, методов и приемов обучения, а 

также осуществить дифференцированный подход к освоению каждым обучаю-

щимся учебного материала с учетом их индивидуальных особенностей; 

3. Разработана модель формирования профессиональной мобильности кур-

сантов – будущих специалистов в сфере безопасности жизнедеятельности на ос-

нове модульного обучения, включающая содержательно представленные блоки: 

целевой, методологический, структурно-функциональный, критериально-

диагностический, формирующий, результативный. 

4. Разработана программа формирования профессиональной мобильности 

будущих специалистов в сфере безопасности жизнедеятельности на основе мо-

дульного обучения, включающая цель, задачи, принципы организации модульно-

го обучения, модульную программу и учебные модули. 

5. Выявлена совокупность педагогических условий, обеспечивающих эф-

фективность формирования профессиональной мобильности будущих специали-

стов в сфере безопасности жизнедеятельности в процессе обучения в образова-

тельных организациях МЧС России на основе модульного обучения. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что полученные 

результаты вносят определенный вклад в развитие теории и методики высшего 

образования, в том числе профилированных образовательных организаций МЧС 

России: уточнены и расширены представления о профессиональной мобильности 

специалистов сферы безопасности жизнедеятельности; определены уровни про-

фессиональной мобильности курсантов – будущих специалистов в сфере без-

опасности жизнедеятельности, позволяющие не только в динамике отслеживать 

степень сформированности данного качества, но и целенаправленно использовать 

различные методы и технологии обучения для его формирования на каждом 

уровне; разработана модель формирования профессиональной мобильности бу-

дущих специалистов в сфере безопасности жизнедеятельности; определены кон-

цептуальные положения применения модульного обучения, что способствует эф-



9 

фективному формированию профессиональной мобильности курсантов образова-

тельных организаций МЧС России. 

Практическая значимость исследования определяется следующим: 

– разработана и внедрена в образовательную практику модульная програм-

ма курса «Пожарная безопасность в строительстве», позволившая повысить эф-

фективность формирования профессиональной мобильности будущих специали-

стов в сфере безопасности жизнедеятельности, что подтверждено в ходе опытно-

экспериментальной работы; 

– сформирован и апробирован комплекс учебно-методических материалов к 

модульной программе курса (рабочая программа дисциплины, учебные пособия, 

задачники), применяемый в процессе подготовки специалистов МЧС России; 

– разработан комплекс диагностических материалов, используемый для 

оценки уровня сформированности профессиональной мобильности будущих спе-

циалистов в сфере безопасности жизнедеятельности. 

Разработанные учебно-методические материалы используются в процессе 

преподавания дисциплины «Пожарная безопасность в строительстве» и могут 

применяться с необходимыми содержательными коррективами при изучении та-

ких дисциплин, как «Надежность технических систем и техногенный риск», 

«Пожарная тактика», «Производственная и пожарная автоматика», «Здания, со-

оружения и их устойчивость при пожаре» и др.  

В целом результаты диссертационного исследования могут быть использо-

ваны в практике не только профилированных образовательных организаций МЧС 

России, но и в других образовательных организациях в целях обеспечения подго-

товки профессионально мобильных кадров. 

Достоверность полученных результатов, обоснованность выводов прове-

денного исследования обеспечиваются методологическим обоснованием исход-

ных теоретических положений, согласованностью с ними эмпирического иссле-

дования; применением методов, адекватных предмету, цели, задачам и логике ис-

следования; подтверждением полученных результатов данными статистического 

анализа; репрезентативностью выборки; результатами опытно-экспериментальной 

работы; реализацией учебно-методических материалов исследования в собствен-

ной педагогической практике. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Профессиональная мобильность будущих специалистов в сфере безопас-

ности жизнедеятельности – это интегративное качество личности, представлен-

ное профессиональной адаптивностью, выраженной познавательной активностью 

и профессиональной компетентностью, стремлением к личностной и профессио-

нальной самореализации, социальной ответственностью за профессиональные 

действия, ценностным отношением к профессии и предполагающее готовность и 

способность к изменениям в профессиональной сфере, к деятельности в чрезвы-

чайных ситуациях, нарушающих условия жизнедеятельности. 

Формирование профессиональной мобильности будущих специалистов в 

сфере безопасности жизнедеятельности – процесс и результат взаимодействия 

субъектов образовательного процесса образовательной организации МЧС России, 

способствующий повышению уровня профессиональной компетентности и раз-
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витию личностных качеств, обеспечивающих профессиональную мобильность 

будущих специалистов. 

2. Специфика модульного обучения курсантов – будущих специалистов в 

сфере безопасности жизнедеятельности определяется особенностями их профес-

сиональной деятельности, осуществляемой в чрезвычайных и экстремальных си-

туациях, и состоит в целенаправленной организации и стимулировании активной 

учебно-познавательной деятельности курсантов, основу которой составляет 

блочно-модульное представление учебной информации, реализуемое посред-

ством вариативно-интегративной технологии, что позволяет обучающимся само-

стоятельно осваивать программу учебной дисциплины в соответствии с их инди-

видуальными особенностями и возможностями. 

3. Модель формирования профессиональной мобильности будущих специа-

листов в сфере безопасности жизнедеятельности на основе модульного обучения 

представляет системное взаимодействие взаимосвязанных блоков: 1) целевого 

(цель – формирование профессиональной мобильности курсантов – будущих 

специалистов в сфере безопасности жизнедеятельности); 2) методологического 

(системный, компетентностный, деятельностный, контекстный, субъектный, лич-

ностно-ориентированный, аксиологический подходы); 3) содержательно-

функционального (компоненты и функции профессиональной мобильности); 

4) критериально-диагностического (критерии, показатели и уровни сформиро-

ванности профессиональной мобильности, диагностический инструментарий для 

оценки уровня ее сформированности); 5) формирующего (субъекты образова-

тельного процесса; образовательная среда, этапы, формы, методы и средства 

формирования профессиональной мобильности; педагогические условия форми-

рования профессиональной мобильности); 6) результативного (результат – пози-

тивная динамика формирования профессиональной мобильности курсантов – бу-

дущих специалистов в сфере безопасности жизнедеятельности). 

4. Программа формирования профессиональной мобильности будущих спе-

циалистов в сфере безопасности жизнедеятельности на основе модульного обу-

чения, обеспечивающая динамический характер обучения в процессе формирова-

ния профессиональной мобильности курсантов образовательной организации 

МЧС России. Программа включает цель, задачи, принципы организации модуль-

ного обучения, модульную программу и учебные модули. Разработанные про-

грамма и методическое обеспечение позволяют осуществлять выбор видов учеб-

но-профессиональной деятельности и форм контроля ее результативности. 

5. Педагогические условия, способствующие эффективному формированию 

профессиональной мобильности будущих специалистов в сфере безопасности 

жизнедеятельности: 

– обеспечение целенаправленной деятельности участников образовательно-

го процесса по формированию профессиональной мобильности будущих специа-

листов в сфере безопасности жизнедеятельности; 

– реализация субъект-субъектного взаимодействия участников образова-

тельного процесса; 

– создание ситуаций индивидуального выбора, способствующих развитию 

и саморазвитию личности, самообучению; 
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– осуществление целенаправленного формирования конструктивной учеб-

ной мотивации, сочетающей мотивы познания и достижения цели (при этом, в 

качестве смыслообразующего мотива деятельности выступает активный познава-

тельный интерес); 

– актуализация профессиональной мобильности всех участников образова-

тельного процесса, включенных в профессиональную подготовку курсантов. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в хо-

де опытно-экспериментальной работы в Уральском институте Государственной 

противопожарной службы МЧС России (г. Екатеринбург). 

Основные положения и результаты исследования были представлены на 

международных (Екатеринбург, 2011, Соликамск, 2011, Воронеж, 2019), всерос-

сийских (Екатеринбург, 2010, 2012, Самара, 2019), межвузовских (Екатеринбург, 

2011, 2013) конференциях. Материалы и результаты исследования внедрены в 

учебный процесс Уральского института ГПС МЧС России и Сибирской пожарно-

спасательной академии ГПС МЧС России. 

Результаты диссертации представлены в 16 научных публикациях, в том чис-

ле 1 работы, опубликованной в списке журналов SCOPUS, 4 – в журналах, входя-

щих в перечень ВАК Министерства науки и высшего образования РФ. 

Структура и содержание диссертации включают введение, две главы, за-

ключение, список литературы, содержащий 232 источника, приложения; резуль-

таты представлены в таблицах и диаграммах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Введение содержит обоснование актуальности темы исследования; цельи 

задачи исследования, объект, предмет, гипотезу, методологические и теоретиче-

ские основы, методы исследования; характеристику научной новизны, теоретиче-

ской и практической значимости работы; положения, выносимые на защиту; све-

дения об апробации и внедрении результатов исследования.  

Первая глава «Теоретические аспекты формирования профессиональной 

мобильности курсантов – будущих специалистов сферы безопасности жизнеде-

ятельности на основе модульного обучения» содержит характеристику сущности 

профессиональной мобильности как социального, педагогического и психологи-

ческого феномена; анализ результатов теоретических и эмпирических исследова-

ний, посвященных проблеме формирования профессиональной мобильности спе-

циалистов в процессе их профессиональной подготовки в образовательной орга-

низации; содержание и структуру, функции профессиональной мобильности кур-

сантов – будущих специалистов в сфере безопасности жизнедеятельности; мо-

дель формирования профессиональной мобильности курсантов – будущих специ-

алистов сферы безопасности жизнедеятельности на основе модульного обучения. 

Для уточнения сущности профессиональной мобильности рассмотрены 

имеющиеся в психолого-педагогической литературе определения данного поня-

тия. В общем виде профессиональная мобильность выражает такое качество лич-

ности как способность и готовность к изменениям в профессиональной сфере и 

включает два основных вектора: вертикальную и горизонтальную мобильность. 

Мы придерживаемся позиции большинства исследователей (А. И. Архан-

гельский,Б. М. Игошев, Л. В. Горюнова, Н. С. Мерзлякова, В. А. Мищенко, 

Е. Ю. Самоделкин и др.), которые подчеркивают интегративный характер про-
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фессиональной мобильности и выделяют различные ее составляющие, такие как 

готовность личности к переменам, профессиональная и социальная активность, 

настойчивость, оптимизм, профессиональная компетентность, конкурентоспо-

собность, стремление к самореализации, саморазвитию, самообразованию, готов-

ность к самоопределению в изменяющихся ситуациях жизнедеятельности и др. 

Опираясь на результаты проведенного анализа, мы рассматриваем профес-

сиональную мобильность курсантов – будущих специалистов в сфере безопасно-

сти жизнедеятельности как интегративное качество личности, включающее 

профессиональную адаптивность, выраженную познавательную активность и 

профессиональную компетентность, стремление к личностной и профессиональ-

ной самореализации, социальную ответственность за профессиональные дей-

ствия, ценностное отношение к профессии и предполагающее готовность и спо-

собность к изменениям в профессиональной сфере, к деятельности в чрезвычай-

ных ситуациях, нарушающих условия жизнедеятельности. 

На основе обобщения исследований по данной проблеме в структуре про-

фессиональной мобильности курсантов – будущих специалистов в сфере без-

опасности жизнедеятельности мы выделили совокупность компонентов: профес-

сионально-адаптивный, обеспечивающий адаптацию специалистав меняющихся 

профессиональных, социально-экономических, общественных условиях; когни-

тивно-компетентностный, предполагающий познавательную активность, сфор-

мированную систему профессиональных компетенций; самоактуализационный – 

стремление к личностной самореализации, высокий уровень рефлексии, креатив-

ности; мотивационно-деятельностный – направленность на выбранную профес-

сиональную деятельность, осознание высокой социальной ответственности за 

собственные профессиональные действия; ценностный – ведущие профессио-

нальные ценности, главная из которых – безопасность жизнедеятельности людей. 

Одной из значимых характеристик личности, влияющих на формирование 

профессиональной мобильности специалиста, выступает его компетентность – 

сформированность таких компетенций, которые обеспечивают деятельностное 

знание и умение, возможность применить имеющиеся знания и опыт в конкрет-

ной ситуации (А. В. Баранников). Выделяя разного рода компетенции, авторы 

(В. А. Болотов, А. А. Вербицкий, Д. А. Ендовицкий, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, 

М. Д. Ильязова, В. В. Сериков, В. Д. Шадриков, Ф. В. Шарипов и др.) подчерки-

вают их значимость для осуществления всех видов профессиональной деятельно-

сти, то есть, по определению А. Ю. Петрова, речь идет о компетенциях, имеющих 

«надпрофессиональный», универсальный характер. 

В ряде исследований (К. Г. Баранова, И. В. Лаухиной, Е. Е. Маринича, 

С. В. Марихина и др.), посвященных проблеме формирования личностных ка-

честв специалистов ГПС МЧС России в период их профессионального становле-

ния, авторами отмечается необходимость формирования и развития личностных 

особенностей, позволяющих сотруднику быстро ориентироваться в обстановке, 

переключаться с одного вида деятельности на другой, проявлять гибкость и опе-

ративность в решении профессиональных задач. 

Наибольшим дидактическим потенциалом в этом плане обладает модуль-

ное обучение, исследованию и выявлению сущности которого в отечественной 
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педагогике посвящены работы Г. В. Букаловой, Н. Б. Лаврентьевой, В. Л. Мала-

шенковой, В. М. Никитина, М. А. Чошанова, П. А. Юцявичене и др.  

Опираясь на имеющиеся исследования, считаем, что модульное обучение 

преобразует образовательный процесс так, что курсант самостоятельно обучается 

по целевой индивидуализированной программе, с учетом степени подготовлен-

ности, интересов и способностей. 

Специфика модульного обучения курсантов МЧС определяется особенно-

стями их будущей профессиональной деятельности, связанной с оперативным 

решением задач в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, совмещением 

учебного процесса со служебной деятельностью (наряды по службе, привлечение 

к ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств и др.). Курсанты нахо-

дятся в особой образовательной среде, характеризующейся высоким уровнем ре-

гламентированности учебно-профессиональной и служебной деятельности. С од-

ной стороны, это способствует формированию профессиональной ментальности 

сотрудника МЧС, ориентированного на четкое и однозначное выполнение прика-

за, служебной задачи; с другой стороны, снижает гибкость и вариативность дей-

ствий, притупляет стремление к инициативе и надситуативной активности. В 

этих условиях особенно значимой является целенаправленная организация и сти-

мулирование их активной учебно-познавательной деятельности, основу которой 

составляет блочно-модульное представление учебной информации, реализуемое 

посредством вариативно-интегративной технологии, позволяющей самостоятель-

но осваивать программу учебной дисциплины в соответствии с их индивидуаль-

ными особенностями и возможностями.  

На основе теоретического анализа проблемы исследования нами разработа-

на модель формирования профессиональной мобильности курсантов – будущих 

специалистов в сфере безопасности жизнедеятельности на основе модульного 

обучения (рисунок 1), которая представлена совокупностью взаимосвязанных 

блоков (целевого, методологического, содержательно-функционального, крите-

риально-диагностического, формирующего и результативного). 

В целевом блоке представлена цель (формирование профессиональной мо-

бильности курсантов – будущих специалистов в сфере безопасности жизнедея-

тельности на основе модульного обучения) и задачи (формирование у курсантов 

профессиональной адаптивности, познавательной активности, стремления к лич-

ностной самореализации, социальной ответственности, ценностного отношения к 

профессии); в методологическом блоке – подходы (системный, компетентност-

ный, деятельностный, субъектный, личностно-ориентированный, аксиологиче-

ский) и принципы: общие и специальные (структурно-содержательной целостно-

сти, динамичности, действенности знаний, гибкости, вариативности форм обуче-

ния, результативности). 

Содержательно-функциональный блок включает определение «профессио-

нальная мобильность будущих специалистов в сфере безопасности жизнедея-

тельности», его компоненты и функции; в критериально-диагностическом блоке – 

критерии, показатели и уровни профессиональной мобильности. 
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Рисунок 1 – Модель формирования профессиональной мобильности курсантов – будущих 

специалистов в сфере безопасности жизнедеятельности на основе модульного обучения 

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 

 Цель: Формирование профессиональной мобильности курсантов – будущих специалистов в 
сфере безопасности жизнедеятельности на основе модульного обучения 

Задачи: формирование у курсантов профессиональной адаптивности, познавательной ак-
тивности, стремления к личностной самореализации, социальной ответственности, ценностного от-
ношения к профессии 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

  Системный 
 Компетентностный 
 Деятельностный 
 Субъектный 
 Личностно-
ориентированный 
 Аксиологический 

Общие: системности; профессиональной направленности; инди-
видуализации и дифференциации; субъектности; субъект-
субъектных отношений; взаимосвязи теории и практики 
Специальные: структурно-содержательной целостности, дина-
мичности, действенности знаний, гибкости, вариативности форм 
обучения, результативности 

КРИТЕРИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК 
Уровни 

 

 

Критерии  
 Профессиональ-
ная адаптивность 
 Познавательная 
активность 
 Личностная само-
реализация 
 Социальная ответ-
ственность 
 Аксиологическая 
составляющая 

Показатели  
 Личностный адаптивный потенциал. Способность к бескон-
фликтному выстраиванию отношений. Стрессоустойчивость 
 Интеллектуальная лабильность. Обучаемость. Готовность и 
способность к самообучению 
 Самоактуализация личности. Самостоятельность. Позитив-
ная Я-концепция 
 Интернальность. Целеполагание. Мотивы учебно-
профессиональной деятельности 
 Ценностные ориентации. Ценностное отношение к профес-
сии. Оценка значимости профессиональной деятельности для 
общества 

ФОРМИРУЮЩИЙ БЛОК: ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ  

НА ОСНОВЕ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

3. Личностно-
ориентированный  

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК 
Результат: позитивная динамика формирования профессиональной мобильности курсантов –  

будущих специалистов в сфере безопасности жизнедеятельности на основе модульного обучения 

1. Парциальный 

2. Потенциальный 

3. Актуализи-
рованный 

Формы 
Лекционные, практи-
ческие, лабораторные 
занятия 
Деловые игры 
Самообучение 
Рейтинговая система 

Методы 
Информацион-
ные:предъявляющие,репродуктивные 
Оперативные: упражнения, задачи, 
практические и лабораторные задания,  
Творческие: эвристические, проблем-
ные, исследовательские, проектные 

Средства 

Модульная программа (учебный мате-
риал) 
Учебный модуль (целевая программа 
действий; методическое руководство по 
достижению целей и самоконтролю) 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 

Функции профессиональной 
мобильности:  
 Социальная  
 Структурно-функциональная 
 Личностная  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА СУБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Профессиональная мобильность будущих специалистов в сфере безопасности жизнедеятельности – интегра-
тивное качество личности, представленное профессиональной адаптивностью, выраженной познавательной актив-
ностью и профессиональной компетентностью, стремлением к личностной и профессиональной самореализации, 
социальной ответственностью за профессиональные действия, ценностным отношением к профессии и предпола-
гающее готовность и способность к изменениям в профессиональной сфере, к деятельности в чрезвычайных ситу-
ациях, нарушающих условия жизнедеятельности 

Компоненты профессиональной мобильности:  
 Профессионально-адаптивный 
 Когнитивно-компетентностный 
 Самоактуализационный 

 Мотивационно-деятельностный 
 Ценностный 
 

 

ПРОГРАММА МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

П
Е

Д
А

Г
О

Г
И

Ч
Е

С
К

И
Е

 У
С

Л
О

В
И

Я
: 

1
) 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

ц
ел

ен
ап

р
ав

л
ен

н
о

й
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 у

ч
ас

тн
и

к
о

в
 о

б
р

аз
о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 п
р
о

ц
ес

са
 п

о
 ф

о
р

м
и

р
о
в
ан

и
ю

 п
р
о

ф
ес

си
о

-
н

ал
ь
н

о
й

 м
о
б

и
л
ь
н

о
ст

и
 б

у
д
у

щ
и

х
 с

п
е
ц

и
ал

и
ст

о
в
 в

 с
ф

ер
е 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 ж

и
зн

ед
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
; 

2
) 

р
еа

л
и

за
ц

и
я 

су
б

ъ
ек

т-
су

б
ъ

ек
тн

о
го

 в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

я
 у

ч
ас

тн
и

к
о

в
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 п
р
о

ц
ес

са
; 

3
) 

со
зд

ан
и

е 
си

ту
ац

и
й

 и
н

д
и

в
и

д
у

ал
ьн

о
го

 в
ы

б
о
р

а,
 с

п
о

со
б

ст
в
у
ю

щ
и

х
 р

аз
в
и

ти
ю

 и
 с

ам
о

р
аз

в
и

ти
ю

 л
и

ч
н

о
ст

и
, 

са
м

о
о

б
у

ч
ен

и
ю

; 
4

) 
о

су
-

щ
ес

тв
л
ен

и
е 

ц
ел

ен
ап

р
ав

л
ен

н
о
го

 ф
о
р

м
и

р
о
в
ан

и
я
 к

о
н

ст
р
у

к
ти

в
н

о
й

 у
ч

еб
н

о
й

 м
о

ти
в
ац

и
и

, 
со

ч
ет

аю
щ

ей
 м

о
ти

в
ы

 п
о

зн
ан

и
я
 и

 д
о

ст
и

ж
ен

и
я
 ц

ел
и

; 
5
) 

ак
ту

ал
и

за
ц

и
я
 

п
р
о

ф
ес

си
о

н
ал

ь
н

о
й

 м
о

б
и

л
ь
н

о
ст

и
 в

се
х

 у
ч

ас
тн

и
к
о
в
 о

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 п
р
о

ц
ес

са
, 
в
к
л
ю

ч
ен

н
ы

х
 в

 п
р
о

ф
ес

си
о

н
ал

ь
н

у
ю

 п
о

д
го

то
в
к
у

 к
у
р

са
н

то
в
 

1. Адаптаци-

онный 

2. Мотиваци-

онный 
ЭТАПЫ: 4. Субъектно-

деятельностный 



15 

В формирующем блоке представлены программа модульного обучения, 

формы, методы, средства, а также этапы ее реализации (адаптационный, мотива-

ционный, личностно-ориентированный, субъектно-деятельностный); в результа-

тивном блоке определяется результат – позитивная динамика формирования про-

фессиональной мобильности курсантов – будущих специалистов в сфере безопас-

ности жизнедеятельности на основе модульного обучения. 

Эффективному формированию профессиональной мобильности будущих 

специалистов в сфере безопасности жизнедеятельности способствуют выделен-

ные нами педагогические условия. 

Вторая глава «Опытно-экспериментальная работа по формированию 

профессиональной мобильности курсантов – будущих специалистов в сфере без-

опасности жизнедеятельности» содержит программу исследования и формиро-

вания профессиональной мобильности курсантов – будущих специалистов в сфе-

ре безопасности жизнедеятельности на основе модульного обучения в образова-

тельной организации МЧС России; результаты педагогического эксперимента по 

формированию профессиональной мобильности курсантов, по реализации педа-

гогических условий и программы формирования профессиональной мобильности 

курсантов – будущих специалистов в сфере безопасности жизнедеятельности. 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Уральский институт Госу-

дарственной противопожарной службы» МЧС России в течение 2013-2017 гг.  

В исследовании участвовали две экспериментальные и две контрольные 

группы. В них вошли курсанты разных лет обучения (наборы 2012 и 2013 гг.). 

Экспериментальные группы (ЭГ): ЭГ1 – 54 курсанта, обучающихся по специаль-

ности 20.05.01 Пожарная безопасность, ЭГ2 – 60 курсантов, обучающихся по 

направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. Контрольные 

группы (КГ): КГ1 –27 курсантов по специальности 20.05.01 Пожарная безопас-

ность; КГ2 – 28 курсантов по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность. В работе реализована межгрупповая схема формирующего экспе-

римента. 

На первом (констатирующем) этапе эксперимента проведена проверка эк-

вивалентности ЭГ и КГ по критериям и показателям профессиональной мобиль-

ности (путем попарного сравнения с применением F-критерия Фишера и t-

критерия Стьюдента). Во всех случаях Fэмп<F0,05; tэмп<t0,05, что свидетельствует об 

эквивалентности групп. 

Опытно-экспериментальная работа предполагала внедрение в учебный 

процесс разработанной модели формирования профессиональной мобильности 

будущих специалистов в сфере безопасности жизнедеятельности (в рамках дис-

циплины «Пожарная безопасность в строительстве»). Контрольные группы обу-

чались с применением традиционных форм и методов организации образователь-

ного процесса, в экспериментальных группах на этапе формирующего экспери-

мента была реализована программа модульного обучения. Затем проводился ре-

тест – повторное диагностирование курсантов по выделенным критериям и пока-

зателям. Полученные данные сравнивались попарно – в ЭГ и КГ до и после экс-

перимента; в ЭГ и КГ после эксперимента. 

Разработанная программа модульного обучения представлена: модулями, 

включающая целевую программу действий, методическое руководство по дости-
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жению поставленных дидактических целей и реализации самоконтроля, самоана-

лиза, рефлексии). Программа была реализована в экспериментальных группах на 

формирующем этапе эксперимента. 

В программе были использованы формы (лекционные, практические, лабо-

раторные занятия, деловые игры, самообучение, рейтинговая система контроля)  

методы (информационные: предъявляющие, репродуктивные; оперативные: 

упражнения, задачи, практические и лабораторные задания; творческие: эвристи-

ческие, проблемные, исследовательские, проектные) обучения. 

На формирующем этапе эксперимента были реализованы педагогические 

условия, которые специально создавались нами и оказали влияние на формиро-

вание профессиональной мобильности курсантов. К ним относятся:  

– обеспечение целенаправленной деятельности участников образовательно-

го процесса по формированию профессиональной мобильности будущих специа-

листов в сфере безопасности жизнедеятельности. Рассматривая данное условие, 

мы имеем в виду системную реализацию психолого-педагогического сопровож-

дения курсантов на протяжении всего процесса обучения;  

– реализация субъект-субъектного взаимодействия участников образова-

тельного процесса. Данное условие предполагает паритетное участие обучающих 

и обучающихся в реализации совместной деятельности. 

– создание ситуаций индивидуального выбора, способствующих развитию 

и саморазвитию личности, самообучению. Учет этого условия способствует фор-

мированию самостоятельных и инициативных специалистов, ориентированных 

на личностное и профессиональное совершенствование; 

– осуществление целенаправленного формирования конструктивной учеб-

ной мотивации, сочетающей мотивы познания и достижения цели (при этом, в 

качестве смыслообразующего мотива деятельности выступает активный познава-

тельный интерес). Данное условие детерминирует учебную активность курсан-

тов, проявление целеустремленности, настойчивости в овладении профессией; 

– актуализация профессиональной мобильности всех участников образова-

тельного процесса, включенных в профессиональную подготовку курсантов. Реа-

лизация данного условия побуждает курсантов к саморазвитию и самосовершен-

ствованию в учебно-профессиональной деятельности. 

Формирование профессиональной мобильности курсантов включало четы-

ре этапа: 1) адаптационный; 2) мотивационный; 3) личностно-ценностный; 4) 

субъектно-деятельностный. 

Соотношение критериев, показателей, уровней сформированности профес-

сиональной мобильности курсантов, психодиагностические методики представ-

лены в таблице 1. 

После реализации экспериментальной программы произошли существен-

ные изменения в уровне профессиональной адаптивности курсантов ЭГ1 и ЭГ2, 

оценка которой осуществлялась через показатели личностного адаптационного 

потенциала, способности к бесконфликтным отношениями стрессоустойчивости. 

Выявлены статистически значимые различия по отдельным показателям 

адаптивности. После реализации экспериментальной программы курсанты ЭГ1 и 

ЭГ2 существенно превосходят испытуемых КГ1 и КГ2 по способности к бескон-

фликтному выстраиванию отношений (соответственно, tэмп= 2,914; tэмп>t0,01; tэмп= 
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3,110; tэмп>t0,01). Возрос уровень личностного адаптивного потенциала курсантов 

ЭГ по сравнению с КГ (соответственно, tэмп= 1,988; tэмп>t0,05; tэмп= 1,994; tэмп>t0,05). 

Стрессоустойчивость, то есть потенциальная способность эффективно действо-

вать в экстремальных условиях, в результате реализации экспериментальной про-

граммы также возросла (ЭГ 1: tэмп= 2,890; tэмп>t0,01; ЭГ2: tэмп = 2,791; tэмп>t0,01). В 

КГ уровень стрессоустойчивости повысился незначительно. 
Таблица 1 – Критериально-уровневая характеристика профессиональной мобильности 

курсантов на основе диагностики показателей профессиональной мобильности 
 

Критерий Показатель Диагностический  

инструментарий 
Уровни 

Профессио-

нальная адап-

тивность 

 Личностный 

адаптивный потен-

циал 

 Способность к 

бесконфликтному 

выстраиванию от-

ношений 

 Стрессоустойчи-

вость  

 Многоуровневый 

личностный опросник 

«Адаптивность» 

(А. Г. Маклаков, 

С. В. Чермянин) 

 Опросник «Про-

гноз»(ЛВМА им. С.М. 

Кирова) 

Парциальный уровень: 
курсант способен к горизонтальным и 

вертикальным перемещениям в професси-

ональной сфере, однако мобильность по-

требует существенных энергетических и 

временных затрат, сопряженных с труд-

ностями в адаптации, ригидностью мыш-

ления, отсутствием стремления к само-

обучению, низкой ориентацией на лич-

ностное и профессиональное саморазви-

тие, невыраженной профессиональной 

мотивацией, низкой оценкой значимости 

профессии для общества. 
Потенциальный уровень: 
личностная направленность горизонталь-

ных и вертикальных профессиональных 

перемещений на удовлетворение потреб-

ностей в материальной обеспеченности, 

служебном росте, повышении социально-

го статуса, признании со стороны окру-

жающих; в меньшей мере – на удовлетво-

рение потребностей в самопознании, са-

моразвитии. Будущий специалист доста-

точно адаптивен, ориентирован на овла-

дение новыми видами деятельности, про-

являет высокий или средний уровень по-

знавательной активности, самостоятелен, 

способен к целеполаганию в профессии. 

При этом осознание важности профессио-

нальной деятельности для общества вы-

ражено незначительно. 
Актуализированный уровень: 
осуществление профессиональных пере-

мещений на основе осознания социальной 

значимости своих профессиональных дей-

ствий, в целом деловой активности. Вы-

сокий уровень адаптивности, познава-

тельной активности, ориентация личности 

на удовлетворение потребностей в само-

познании, саморазвитии позволяют эф-

фективно реализовывать профессиональ-

ную мобильность.Будущему специалисту 

присуще ценностное отношение к про-

фессиональной деятельности, ее социаль-

ной миссии.  

Познаватель-

ная актив-

ность 

 Интеллектуаль-

ная лабильность 

 Обучаемость 

 Готовность и 

способность к са-

мообучению 

 Решение задач раз-

ного уровня сложности 

(Е. Н. Брюхов) 

 Тест «Интеллекту-

альная лабильность» 

(формы А и Б) 

(В. Т. Козлова) 
Личностная 

самореализа-

ция 

 Самоактуализа-

ция личности 

 Самостоятель-

ность 

 Позитивная Я-

концепция 

 Самоактуализацион-

ный тест (САТ) 

(Л. Я. Гозман, М. Кроз) 

 Методика изучения 

самоотношения (МИС) 

(С. Р. Пантилеев) 

Социальная 

ответствен-

ность 

 Интернальность 

 Целеполагание 

 Мотивы учебно-

профессиональной 

деятельности  

 Опросник УСК 

(Дж. Роттер; адаптация 

Е. Ф. Бажина и др.) 

 Опросник «Изучение 

мотивов учебной дея-

тельности» (мо-

диф.А. А. Реана, В.А. 

Якунина) 
 Опросник «Мотива-

ция профессиональной 

деятельности» 

(К. Замфир; модифика-

ция А. А. Реана)  

Аксиологиче-

ская состав-

ляющая 

 Ценностные 

ориентации 

 Ценностное от-

ношение к профес-

сии  

 Оценка значи-

мости профессио-

нальной деятель-

ности для общества 

 Тест-опросник цен-

ностных ориентаций 

(М. Рокич) 
 Методика изучения 

факторов привлека-

тельности профессии 

(В. А. Ядов; модифика-

ция Н. В. Кузьминой, 

А. А. Реана) 
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Обнаружена положительная динамика познавательной активности кур-

сантов, определяемая путем выявления уровня интеллектуальной лабильности, 

обучаемости, готовности и способности к самостоятельному освоению новых 

технологий и методик (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Дифференцированные группы обучающихся с разным уровнем  

познавательной активности до и после формирующего эксперимента (в %) 
 

Группа Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
до после до после до после 

ЭГ1 12,2 21,7 48,4 69,4 39,4 8,9 
ЭГ2 12,8 19,4 50,2 67,8 37,0 12,8 
КГ1 11,8 12,0 49,5 50,2 38,7 37,8 
КГ2 12,1 14,2 48,6 50,8 39,3 35,0 

После реализации формирующего этапа эксперимента суммарная доля лиц 

с высоким и средним уровнями познавательной активности в ЭГ существенно 

выше по сравнению с КГ (ЭГ1 и КГ1: φ*эмп= 2,253; φ*эмп>φ*0,05;. ЭГ2 и КГ2: φ*эмп= 

1,922; φ*эмп >φ*0,05).В ЭГ доля лиц со средним уровнем интеллектуальной лабиль-

ности существенно больше, чем в КГ (ЭГ1 и КГ1: φ*эмп= 1,871; φ*эмп>φ*0,05;. ЭГ2 и 

КГ2: φ*эмп= 1,970; φ*эмп >φ*0,05). Доля лиц с низким уровнем интеллектуальной ла-

бильности больше в контрольных группах (ЭГ1 и КГ1: φ*эмп= 2,419; φ*эмп>φ*0,01;. 

ЭГ2 и КГ2: φ*эмп= 2,569; φ*эмп>φ*0,01). Количество курсантов с высоким уровнем 

интеллектуальной лабильности после эксперимента в ЭГ и КГ существенно не 

различается (φ*эмп<φ*0,05). 

В результате реализации экспериментальной программы существенно вы-

рос общий уровень познавательной активности в ЭГ. Доля лиц с низким уровнем 

познавательной активности в ЭГ существенно меньше, чем в КГ (ЭГ1 и КГ1: 

φ*эмп= 3,046; φ*эмп>φ*0,01;. ЭГ2 и КГ2: φ*эмп= 2,333; φ*эмп >φ*0,01). Доля обучающих-

ся с высоким и средним уровнями познавательной активности в ЭГ статистиче-

ски значимо превышает соответствующую долю лиц в КГ (ЭГ1 и КГ1: φ*эмп= 

3,051; φ*эмп>φ*0,01;. ЭГ2 и КГ2: φ*эмп= 2,337; φ*эмп >φ*0,01).  

Личностная самореализация курсантов до и после экспериментальнойпро-

граммы определялась через показатели самоактуализации личности, самостоя-

тельности, позитивной Я-концепции. 

Результаты статистической обработки данных позволяют констатировать 

отсутствие значимых различий в показателях самоактуализации личности кур-

сантов ЭГ и КГ (Fэмп < F0,05; tэмп< t0,05). Статистически значимых внутригрупповых 

изменений после реализации экспериментальной программы также не происхо-

дит. Однако наблюдается рост отдельных показателей самоактуализации лично-

сти в ЭГ (гибкость поведения, спонтанность, самопринятие, синергия, контакт-

ность, познавательные потребности, креативность). В целом реализация про-

граммы формирования профессиональной мобильности будущих специалистов в 

сфере безопасности жизнедеятельности оказывает положительное влияние на 

развитие ряда составляющих личностной самоактуализации обучающихся. 

После реализации экспериментальной программы обнаружены существен-

ные изменения в самоотношении курсантов ЭГ, в отличие от КГ. Выявлены ста-

тистически значимые различия между ЭГ и КГ по фактору «самоуважение», ко-

торый включает шкалы «открытость», «самоуверенность», «саморуководство» и 
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«отраженное самоотношение» (соответственно, tэмп = 3,634; tэмп>t0,01; tэмп = 4,426; 

tэмп>t0,01; tэмп = 3,555; tэмп>t0,01; tэмп = 3,011; tэмп>t0,01). После проведения экспери-

мента эти показатели существенно возросли в ЭГ. Курсанты ЭГ достаточно уве-

рены в себе; чувствуют силу своего «Я». 

По фактору «аутосимпатия», включающему самоценность, самопринятие и 

самопривязанность личности, также выявлены статистически значимые различия 

между ЭГ и КГ (соответственно, tэмп = 5,076; tэмп>t0,01; tэмп = 3,158; tэмп>t0,01; tэмп = 

5,112; tэмп>t0,01). В ЭГ повысились показатели, указывающие на то, что курсанты 

ощущают ценность собственной личности; уверены, что их достоинства переве-

шивают имеющиеся недостатки. Представители КГ, напротив, сомневаются в 

своей духовной ценности и способности вызывать у других глубокие чувства. 

Кроме того, представители КГ обладают более консервативной самодостаточно-

стью и практически не стремятся к развитию собственного «Я». В ЭГ повысилось 

стремление к изменениям, раскрытию новых сторон своей личности.  

После эксперимента обнаружены значимые различия между ЭГ и КГ по фак-

тору «самоуничижение» (включает шкалы «внутренние конфликты» и «самообви-

нение»). У курсантов КГ более выражены внутренние конфликты, сомнения в со-

ответствии их жизни и деятельности собственным потребностям и способностям. 

Социальная ответственность будущих специалистов в сфере безопасно-

сти жизнедеятельности оценивалась через показатели интернальности, способно-

сти к целеполаганию, осознания значимости избранной профессиональной дея-

тельности для общества. 

На констатирующем этапе эксперимента у большинства респондентов ЭГ и 

КГ (соответственно, 44,3 % и 45,8 %) выявлен интернальный тип отношения к 

достижениям, отражающий субъективный контроль над эмоционально положи-

тельными событиями. После реализации экспериментальной программы доля лиц 

с интернальным локусом контроля в области достижений увеличилась в ЭГ 

(51,6 %) и осталась на прежнем уровне в КГ (45,3 %). Показатели интернальности 

в области неудач – склонности видеть причины неуспеха в собственных ошибках 

– несколько возросли в ЭГ, оставшись на прежнем уровне в КГ. При этом значи-

мых внутригрупповых и межгрупповых различий не выявлено (φ*эмп < φ*0,05). 

После реализации эксперимента статистически значимо возросла доля лиц 

в ЭГ с интернальным локусом контроля в области производственных отношений 

(φ*эмп= 2,607; φ*эмп>φ*0,01), оставшись на прежнем уровне в КГ (ЭГ и КГ после 

эксперимента: φ*эмп= 3,767; φ*эмп>φ*0,01). Курсанты ЭГ в большей мере расцени-

вают свои действия как важный фактор организации собственной профессио-

нальной деятельности, продвижения по службе, отношений с сослуживцами. 

Интернальность в сфере межличностных отношений на этапе ретеста в ЭГ 

и КГ существенно не различается, однако в ЭГ заметна положительная динамика 

в оценке значимости собственных усилий для выстраивания конструктивных от-

ношений с окружающими (φ*эмп= 2,952; φ*эмп>φ*0,01). 

После реализации экспериментальной программы существенно вырос пока-

затель общей интернальности в ЭГ (45,8 %), оставшись практически неизменным 

в КГ (27,1 %). Различия между долями курсантов с преобладанием внутреннего 

локуса контроля подтверждаются данными статистической обработки (ЭГ и КГ: 

φ*эмп= 2,388; φ*эмп>φ*0,01;ЭГдо и ЭГпосле: φ*эмп= 2,575; φ*эмп >φ*0,01). 
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Произошли изменения в выраженности мотивов учебной деятельности кур-

сантов ЭГ и КГ. В таблице 3 представлены доли курсантов с разными типами мо-

тивационных комплексов (ВМ – внутренняя мотивация, ВПМ – внешняя положи-

тельная мотивация, ВОМ – внешняя отрицательная мотивация). 
 

Таблица 3 – Дифференцированные группы курсантов с разными мотивационными ком-

плексами до и после эксперимента (в %) 
 

Мотивационные  

комплексы 
ЭГ1 ЭГ2 КГ1 КГ2 

до после до после до после до после 
1. ВМ > ВПМ > ВОМ 

    ВМ = ВПМ > ВОМ 
76,3 86,8 79,1 83,6 77,4 74,5 82,0 73,7 

2. ВМ > ВПМ = ВОМ 

    ВМ > ВОМ > ВПМ 
10,2 9,8 9,9 7,7 11,7 12,5 10,3 8,4 

3. ВПМ > ВМ > ВОМ 

    ВПМ > ВМ = ВОМ 

    ВПМ > ВОМ > ВМ 

13,5 3,1 4,1 8,7 3,7 8,4 7,7 15,5 

4. ВОМ ≥ ВМ > ВПМ 

    ВОМ > ВПМ > ВМ 
0,0 0,0 6,9 0,0 7,2 4,6 0,0 2,4 

 

В ЭГ1 и ЭГ2 увеличилось число курсантов, отличающихся благоприятными 

мотивационными комплексами, то есть преобладанием внутренней и внешней 

положительной мотивации. В ЭГ увеличилась выраженность внутренней (позна-

вательной) мотивации; внешняя отрицательная мотивация, то есть стремление 

избежать неудачи, после реализации экспериментальной программы не выявлена.  

Аксиологическая составляющая профессиональной мобильности определя-

лась через ценностные ориентации личности и мотивы будущей профессиональ-

ной деятельности, представления о ее социальной значимости. 

Наиболее значимыми терминальными ценностями для обучающихся всех 

выборок на констатирующем этапе исследования являлись здоровье, наличие хо-

роших и верных друзей, счастливая семейная жизнь. После реализации экспери-

ментальной программы для курсантов ЭГ заметно возросла важность ценностей 

«интересная работа» и «общественное признание», оставшись на прежнем уровне 

значимости в контрольных группах. В ЭГ также существенно повысилось значе-

ние свободы, самостоятельности, независимости в оценках и суждениях, уверен-

ности в себе, отсутствии внутренних противоречий. В КГ существенных измене-

ний в оценке значимости этих ценностей не наблюдается. 

На этапе констатирующего эксперимента среди наиболее значимых ин-

струментальных ценностей были отмечены независимость, ответственность и об-

разованность. После реализации экспериментальной программы эти ценности по-

прежнему занимают высокие позиции у курсантов всех выборок. При этом в ЭГ 

отмечается повышение уровня значимости ценностей «широта взглядов» и «эф-

фективность в делах». Повышение значимости эффективности, продуктивности в 

работе отражает рост важности для курсантов ЭГ будущей профессиональной де-

ятельности, ее личностной и социальной значимости. 

Представители ЭГ более позитивно оценивают важность профессии для 

общества, соответствие работы способностям, возможность самосовершенство-

вания в работе, достижение социального признания и уважения. В КГ существен-

ных изменений в оценке факторов привлекательности профессии не выявлено. 
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Курсанты ЭГ значительно выше оценивают возможность самореализации в 

профессиональной деятельности, чем представители КГ (tэмп= 3,245; tэмп>t0,01), как 

и реализацию в работе творческого потенциала (tэмп= 2,098; tэмп>t0,01). Возмож-

ность достичь социального признания и уважения благодаря профессии также 

выше оценивается курсантами ЭГ, чем КГ (tэмп= 2,214; tэмп>t0,01). 

В результате реализации экспериментальной программы произошли суще-

ственные изменения в ценностном отношении курсантов ЭГ к профессии. Увели-

чились показатели ценностного отношения к своей деятельности, ее обществен-

ной значимости, интереса к себе как личности и будущему специалисту сферы 

безопасности жизнедеятельности, личностно-профессиональному развитию. 

На основе полученных данных определен уровень сформированности про-

фессиональной мобильности курсантов ЭГ и КГ до и после реализации форми-

рующего эксперимента (рисунок 2).Статистическая обработка, осуществленная с 

помощью критерия φ* – угловое преобразование Фишера, позволила выявить 

значимые различия между ЭГ и КГ в выраженности высокого и низкого уровней 

сформированности профессиональной мобильности. 

После реализации экспериментальной программы доля курсантов, прояв-

ляющих актуализированный уровень сформированности профессиональной мо-

бильности, в ЭГ существенно больше, чем в КГ (φ*эмп= 1,973; φ*эмп>φ*0,05). Доля 

лиц с парциальным уровнем сформированности профессиональной мобильности 

в ЭГ значительно меньше по сравнению с КГ (ЭГ и КГ: φ*эмп= 2,936; φ*эмп>φ*0,01). 
 

 

Рисунок 2 – Дифференцированные группы курсантов по уровню сформированности про-

фессиональной мобильности (в %) 

Таким образом, после реализации формирующего этапа эксперимента про-

фессиональная мобильность у курсантов ЭГ сформирована на более высоком 

уровне, чем у курсантов КГ. Внедрение в образовательный процесс модели фор-

мирования профессиональной мобильности курсантов – будущих специалистов в 

сфере безопасности жизнедеятельности на основе модульного обучения способ-

ствует положительной динамике формирования и развития личностных качеств, 

обеспечивающих в совокупности профессиональную мобильность как сложное 

многоуровневое личностное образование. 

Результаты разработки проблемы и исследования опытно-

экспериментальной работы позволили сформулировать следующие выводы:  

Формирование профессиональной мобильности будущих специалистов в 

сфере безопасности жизнедеятельности на основе модульного обучения в совре-
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менных условиях приобретает особую значимость. Ее актуальность обусловлена 

социальным заказом общества высшему образованию в подготовке профессио-

нально мобильных кадров, которые в условиях стремительно изменяющейся и 

усложняющейся профессионально-технологической среды способны к изменени-

ям в профессиональной сфере.  

В исследовании уточнены и содержательно раскрыты понятия «профессио-

нальная мобильность специалистов в сфере безопасности жизнедеятельности» 

(сложноструктурированный феномен, состоящий из ряда компонентов (профес-

сиональная адаптивность, познавательная активность, личностная самореализа-

ция, социальная ответственность, аксиологическая составляющая) и «формиро-

вание профессиональной мобильности курсантов – будущих специалистов в сфе-

ре безопасности жизнедеятельности» (как процесс и результат взаимодействия 

субъектов образовательного процесса образовательной организации МЧС России, 

способствующий повышению уровня профессиональной компетентности и раз-

витию личностных качеств, обеспечивающих профессиональную мобильность 

будущих специалистов). 

В представленной работе выявлена специфика модульного обучения в про-

цессе формирования профессиональной мобильности курсантов в образователь-

ной организации МЧС России: совмещение учебного процесса со служебной дея-

тельностью (наряды по службе, привлечение к ликвидации последствий чрезвы-

чайных обстоятельств и др.), высокий уровень регламентированности учебно-

профессиональной и служебной деятельности обучающегося, обусловленность 

особенностями будущей профессиональной деятельности, связанной с оператив-

ным решением задач в чрезвычайных и экстремальных ситуациях. 

В диссертации были разработаны и реализованы: модель формирования 

профессиональной мобильности курсантов образовательных организаций МЧС 

России на основе модульного обучения, включающая взаимосвязанные блоки: 

целевой, методологический, содержательно-функциональный, критериально-

диагностический, формирующий и результативный; программа формирования 

профессиональной мобильности будущих специалистов в сфере безопасности 

жизнедеятельности, представленная: модульной программой  и учебным моду-

лем, которая реализована поэтапно (адаптационный, мотивационный, личностно-

ориентированный, субъектно-деятельностный). 

Установлено, что совокупность педагогических условий (обеспечение це-

ленаправленной деятельности участников образовательного процесса по форми-

рованию профессиональной мобильности будущих специалистов в сфере без-

опасности жизнедеятельности; реализация субъект-субъектного взаимодействия 

участников образовательного процесса; создание ситуаций индивидуального вы-

бора, способствующих развитию и саморазвитию личности, самообучению; осу-

ществление целенаправленного формирования конструктивной учебной мотива-

ции, сочетающей мотивы познания и достижения цели; актуализация профессио-

нальной мобильности всех участников образовательного процесса, включенных в 

профессиональную подготовку курсантов) способствует эффективной реализации 

модели и модульной программы формирования профессиональной мобильности 

будущих специалистов в сфере безопасности жизнедеятельности. 
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Результаты проведенного педагогического эксперимента показали позитив-

ную динамику в формировании профессиональной мобильности курсантов в экс-

периментальной группе. Значимые различия наблюдаются по ряду критериев –  

профессиональной адаптивности, познавательной активности, личностной само-

реализации, социальной ответственности, аксиологическому, что доказывает эф-

фективность разработанной и реализованной нами модели.  

Перспективы исследования: изучение формирования профессиональной 

мобильности специалистов в сфере безопасности жизнедеятельности в разных 

формах дополнительного профессионального образования; разработка теоретико-

методических основ технологии модульного обучения. 
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