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Раскрыто понятие социальной профессиональной мобильности военных специалистов. Она вы-

делена как компонент профессиональной мобильности военных специалистов наряду с личностной 

профессиональной мобильностью. На основе анализа психолого-педагогической литературы и прове-

денного исследования представлено содержание четырех компонентов социальной профессиональной 

мобильности военных специалистов. Когнитивный компонент, отражающий уровень специальных 

знаний по должностному предназначению, а также по психологии, педагогике, трудовому законода-

тельству, ведомственной правовой базе, и необходимость его формирования в период обучения в во-

енном вузе. Подчеркнуто, что он определяется обеспеченностью доступа к информационным ресур-

сам, сформированностью умений оперативно получать, эффективно обрабатывать и анализировать 

информацию. Актуализировано развитие социокультурного компонента, выражающегося в знании и 

принятии корпоративной культуры Вооруженных сил, выстраивании своей профессиональной дея-

тельности в многонациональной среде с учетом понимания особенностей разных культур. Коммуни-

кативный компонент выражается в умении военного специалиста устанавливать социальные контакты 

в профессиональной деятельности. Подчеркнута роль адаптивного компонента – готовности к смене 

мест службы при сохранении или изменении должностного положения. Содержательное наполнение 

структуры социальной профессиональной мобильности военных специалистов необходимо при раз-

работке образовательной программы для курсантов военных вузов, т. к. способствует повышению ка-

чества подготовки офицерских кадров для Вооруженных сил. 
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Дуальность профессиональной мобиль-

ности военного специалиста – интегративно-

го качества личности, выражающегося в на-

личии внутренней установки на саморазвитие 

в соответствии с изменением содержания (ви-

да) и / или места военно-профессиональной 

деятельности, определяется сочетанием 

взаимодействия внешних по отношению к 

личности обстоятельств и ее целенаправлен-

ной активностью.  

Под социальной профессиональной мо-

бильностью военного специалиста понимает-

ся способность личности к изменениям вида, 

содержания военно-профессиональной дея-

тельности и / или места прохождения воен-

ной службы. Подготовка курсанта в военном 

вузе предполагает комплексное формирова-

ние личности офицера, его способности в 

будущем квалифицированно и компетентно 

решать сложные служебно-боевые, инженер-

ные и педагогические задачи в войсках. 

Можно выделить следующие компоненты 

социальной профессиональной мобильности 

военного специалиста: когнитивный, социо-

культурный, коммуникативный и адаптив-

ный [1–3]. 

Когнитивный компонент социальной 

профессиональной мобильности в армии оп-

ределяется обеспеченностью информацион-

ными ресурсами, сформированностью уме-
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ний оперативно получать, эффективно обра-

батывать и анализировать информацию. Не-

обходимо иметь широкий кругозор, быстро 

усваивать новую служебную информацию, 

использовать имеющиеся средства доступа к 

информационным ресурсам для самообразо-

вания и саморазвития.  

Военный специалист должен четко и яс-

но понимать процесс постоянного развития 

военного мастерства, его особенности и тен-

денции, связанные с активным внедрением 

стратегии интерактивной аналитики и опера-

тивной отчетности, мобильного документо-

оборота и заказных разработок. Формы и 

способы ведения современных войн непре-

рывно расширяются и совершенствуются. 

Выполнение новых служебно-боевых зада-

ний связано с дефицитом знаний в области 

своей профессиональной деятельности. Ин-

теллектуальное содержание военной профес-

сии требует от современного офицера значи-

мую часть служебного времени затрачивать 

на организованное обучение и самообразова-

ние. Актуальная в настоящее время академи-

ческая мобильность не имеет активной реа-

лизации в Вооруженных силах. При этом 

следует отметить, что в существующей сис-

теме военного образования происходит по-

стоянное взаимодействие педагогических и 

научных работников, повышение квалифи-

кации и стажировки.  

Знание основ психологии, педагогики, 

трудового законодательства, ведомственной 

правовой базы необходимо для взаимодейст-

вия в воинском коллективе. При этом важно 

учитывать гуманный характер применения 

имеющихся знаний, которые могут быть ис-

пользованы только для укрепления военной 

безопасности государства, которому он слу-

жит. Это требует ответственности за реализуе-

мые профессиональные действия и решения. 

В частности, высокая методическая под-

готовка выпускника военного вуза, офицера-

профессионала предусматривает владение 

системой приемов и способов обучения под-

чиненных. Подготовка к реализации учебных 

программ предполагает изучение предмета, 

сбор и систематизацию информации, установ-

ление порядка проведения каждого занятия с 

подчиненными, подбор методов обучения.  

Социокультурный компонент социаль-

ной профессиональной мобильности военно-

го специалиста связан с осуществляемой 

воспитательной работой с учетом нацио-

нальных, религиозных, нравственных и дру-

гих особенностей военнослужащих.  

Способы организации служебной дея-

тельности тесно связаны с ценностными ори-

ентациями, знаниями по истории, политике, 

экономике, социологии и психологии, есте-

ственным наукам. Востребованы умения со-

относить предмет своей служебной деятель-

ности с другими областями знаний, приме-

нять их для целеполагания и мотивации под-

чиненных. В воинском коллективе проходят 

службу представители различных социально-

этнических групп. Знание культуры, истори-

ческих особенностей, основных положений 

исповедуемой религии позволяет устанавли-

вать доверительные отношения, личные не-

формальные контакты, эффективно взаимо-

действовать в ходе выполнения служебных 

задач. 

Обязанности по защите своего Отечест-

ва, необходимость выполнения боевых задач 

в любых условиях, в т. ч. с риском для жиз-

ни, определяют характерные особенности 

социально-ролевой системы, в которой вы-

полняют свои обязанности военные специа-

листы [4, с. 33].  

По мнению Д.К. Ситникова, корпора-

тивную культуру Вооруженных сил России 

можно представить как «совокупность раз-

деляемых и поддерживаемых каждым воен-

нослужащим, как внутри армии, так и в со-

циуме, социальных ценностей, норм, тради-

ций, атрибутов, правил взаимоотношений и 

социального поведения» [5, с. 19]. Она вы-

ступает сложным многогранным социокуль-

турным явлением, основывающимся на цен-

ностях профессионализма, саморазвития и 

самовыражения, соучастия военных специа-

листов в воинской деятельности, и обуслов-

ливает специфику реализации их профессио-

нальной мобильности. 

Военный специалист получает знания о 

традициях полиэтнического состава подраз-

деления, значимости в разных культурах, 

конфессиях личного социального успеха, тру-

да в целом, научных знаний, образования [6].  

Умение «передать нужную мысль в раз-

нообразной форме» является ключевым уме-

нием социокультурной мобильности офице-

ра, особенно при работе с личным составом. 

Индивидуально-воспитательная работа пре-

доставляет возможности для расширения 
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кругозора офицера, совершенствования его 

мыслительной активности. В частности, вы-

сокая методическая подготовка выпускника 

военного вуза, офицера-профессионала пре-

дусматривает владение системой приемов и 

способов обучения подчиненных. Подготов-

ка к реализации учебных программ предпо-

лагает изучение предмета, сбор и системати-

зацию информации, дифференцированное 

применение организационных форм и мето-

дов обучения.  

Патриотизм, интерес к профессии, вер-

ность воинскому долгу, готовность к самопо-

жертвованию составляют военно-патриоти-

ческие ценности. Результаты социологиче-

ских исследований свидетельствуют о неот-

делимости военной профессии от субкульту-

ры военных. Ее традиционные основы – ду-

ховные и нравственные ценности, историче-

ские традиции – дополняются современными – 

достойная оплата труда, жилищно-бытовое 

обеспечение, социальные гарантии и льготы. 

В целом социокультурная профессио-

нальная мобильность военного специалиста 

определяет общекультурный уровень офице-

ра, создавая возможности для личностного 

развития и эффективного коммуникативного 

и межличностного взаимодействия в воин-

ском коллективе [7; 8].  

Коммуникативный компонент. Работа в 

воинском коллективе актуализирует глубо-

кое понимание особенностей характера, по-

ведения, мотивации других людей. Примене-

ние технических средств в системе «человек – 

человек» требует четкости и ясности указа-

ний, сообщений, докладов, формулирующих 

его обязанности в отношении коллег-офи-

церов, подчиненных, начальников. В воен-

ной среде традиционно принято безогово-

рочно принимать распоряжения (выражен-

ные в них взгляды, позиции) командиров и 

начальников как верные и не подлежащие 

обсуждению. Однако в современных услови-

ях важно уметь воспринимать и анализиро-

вать нововведения, критически оценивать 

проводимые мероприятия. Это повышает 

качество выполнения служебно-боевых за-

дач, в т. ч. принимая решение об использова-

нии для их реализации оптимальных подхо-

дов, конкретных технических решений. 

В условиях военной организации пове-

дение военного специалиста, общение с со-

служивцами определяется сложной системой 

положений уставов. В ряде случаев жесткая 

регламентация распространяется и на неслу-

жебные отношения. Например, в условиях 

курсантского коллектива в товарищеских 

отношениях присутствует субординацион-

ный аспект, связанный с должностным по-

ложением. В связи с этим важно максималь-

но использовать возможности для развития 

личностно-профессиональной мобильности 

курсантов в рамках образовательного про-

цесса. Их усвоение в условиях новой (для 

выпускника школы, вуза, военнослужащего, 

прибывшего из другой воинской части) орга-

низационной культуры военного подразде-

ления происходит в процессе непосредствен-

ного общения с членами коллектива, коман-

дирами. Коммуникабельность способствует 

установлению и расширению социальных 

контактов, формированию авторитета, полу-

чению формальной и важной неформальной 

информации. 

Воспитательная работа с личным соста-

вом требует от офицера умений индивиду-

ального общения, проведения личных бесед, 

групповых дискуссий, навыков моделирова-

ния и обсуждения ситуаций [9, с. 43-45]. 

Здесь происходит анализ и передача положи-

тельного опыта, обсуждение планов на бу-

дущее, оказывается практическая помощь. 

Опыт работы в команде, сформированные 

навыки взаимоотношений с командирами и 

подчиненными вызывают положительный 

отклик и уважение сослуживцев.  

Полинаправленность военно-профессио-

нальной деятельности предполагает посто-

янное расширение общенаучного и обще-

культурного кругозора, в т. ч. и через орга-

низацию, проведение и участие в специаль-

ной служебной подготовке личного состава, 

воспитательной работе, культурно-массовых 

мероприятиях и занятиях физической куль-

турой и спортом. Следует отметить, что воз-

можности здорового и активного, психоло-

гически выносливого и эмоционально устой-

чивого человека с отсутствием вредных при-

вычек позволяют осуществлять различные 

виды деятельности, в т. ч. с максимальным 

физическим и нервным напряжением. Также 

физическая подготовка способствует разви-

тию у военнослужащих стремления к успеху, 

которое переносится со спортивных состяза-

ний на военно-профессиональную деятель-

ность [10]. Развивается способность преодо-
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левать препятствия, в т. ч. психологические 

барьеры, которые постоянно возникают в 

военной службе. Формируется направлен-

ность превзойти собственные и чужие, уже 

достигнутые результаты, развивать в коллек-

тиве командный дух, у себя – лидерские ка-

чества. 

Адаптивный компонент профессиональ-

ной мобильности связан с сопряжением про-

фессионально важных качеств при переводе 

из одного места службы в другое при сохра-

нении или изменении прежнего должностно-

го положения, вида деятельности. В настоя-

щее время территориальная мобильность яв-

ляется неотъемлемой частью воинской служ-

бы, учитывая деление страны на воинские 

округа и гарнизоны, в рамках которых про-

водятся мероприятия по управлению Воору-

женными силами, проверки и поддержанию 

их боеспособности. Характер выполняемых 

боевых задач непосредственно связан с пе-

ремещением из одного места в другое. Сле-

довательно, должна быть выработана посто-

янная готовность к профессиональной мо-

бильности. 

В силу того, что военно-профессиональ-

ная деятельность требует физического, пси-

хического и интеллектуального напряжения, 

необходимо учитывать влияние работоспо-

собности на адаптивную мобильность. Вы-

полнение служебных обязанностей зависит 

от изменения временнóго режима работы, 

распорядка дня, переездов к месту службы, 

привыкания к бытовыми условиям и смены 

обычного рациона питания. 

Таким образом, сложность и разнообра-

зие обязанностей, задач и функций, выпол-

няемых офицерами, отсутствие постоянной 

определенности места службы и должност-

ного предназначения выпускника военного 

вуза требуют развития социальной профес-

сиональной мобильности курсантов в период 

обучения в военном вузе.  
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The concept of social professional mobility of military experts is revealed. It is allocated as a component of professional 

mobility of military experts along with personal professional mobility. On the basis of the analysis of psychological and pe-

dagogical literature and the conducted research the maintenance of four components of social professional mobility of mili-

tary experts is submitted. The attention to the cognitive component reflecting the level of special knowledge of official mis-

sion and also on psychology, pedagogics, the labor legislation, departmental legal base, and need of its formation during 

training in military higher education institution is paid. It is defined by security of access to information resources, formation 

of abilities quickly to receive, effectively to process and analyze information. Development of the socio-cultural component 

which is expressed in knowledge and acceptance of corporate culture of Armed Forces, forming of the professional activity 

in the multinational environment taking into account understanding of features of different cultures is staticized. The com-

municative component is expressed in ability of the military expert to come into social contacts in professional activity. The 

role of an adaptive component is in readiness for change of duty stations is emphasized at preservation or change of official 

capacity. Substantial filling of structure of social professional mobility of military experts is necessary when developing an 

educational program for cadets of military higher education institutions since promotes improvement of quality of prepara-

tion of officer shots for Armed Forces. 

Key words: social professional mobility of the military expert; structure of social professional mobility; educational 

process of military higher educational institution. 
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