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В статье анализируется соотношение понятий «профессиональная квалификация», «профессиональная компе-
тентность», «профессиональная мобильность» современного специалиста образования и на этой основе аргу-
ментируется правомерность использования в педагогической лексике понятия «когнитивная мобильность», 
отражающего специфику новой педагогической реальности, объясняющего феномен эффективной адаптации 
педагога к изменяющимся условиям образовательной среды.
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The article analyzes a relationship between concepts «professional qualification», «professional competence», and 
«professional mobility» concerning a modern educator. The legitimacy of the concept «cognitive mobility» that reflects 
new educational reality, is discussed. This concept explains the phenomenon of effective adaptation of an educator to a 
changing educational environment.
Keywords: cognitive mobility, professional mobility, competence, qualification, effective adaptation, specialist in educa-
tion, development.

Интенсивное развитие нано-, био-, когни-
тивных, информационных технологий ак-

туализирует запросы практики и современных 
работодателей в подготовке специалиста об-
разования нового типа, способного эффектив-
но адаптироваться к изменяющимся условиям 
образовательной среды, непрерывно обучаясь 
и постоянно корректируя приобретенные ком-
петенции. В последние десятилетия в научном 
обиходе закрепляются новые понятия, описы-
вающие этот другой уровень профессиональной 
подготовленности и состоятельности современ-
ного педагога. Вместе с такими традиционно 
устоявшимися понятиями в педагогической нау-
ке, как «квалификация» и «квалифицирован-
ность», в лексикон вошли «компетентность» 
и «мобильность». В данной статье представлены 
результаты теоретического анализа соотноше-
ния названных понятий.

Прародителями современных дефиниций 
«компетенция / компетентность» являются поня-
тия «квалификация / квалифицированность», ко-
торые в период 50–90-х гг. XX в. применялись 
достаточно активно в разных областях науки 
и практики, в том числе и в педагогике. С их по-
мощью характеризовали степень подготовленно-
сти специалиста к выполнению работ опреде-
ленного уровня сложности в рамках той или иной 

профессиональной деятельности (рисунок 1) [1, 
с. 271, 288; 2]. 

В ходе научно-технического прогресса значе-
ние данных понятий постоянно расширялось. Так, 
если в начале 1950-х гг. под «квалификацией» по-
нимали формальный перечень функциональных 
обязанностей работника (что он должен знать, что 
уметь, какими навыками владеть), то со време-
нем акценты переместились от значения простого 
функционала к личностным особенностям специ-
алиста, к роли его мотивации и отношения к делу. 
В условиях развития рыночной экономики, между-
народной конкуренции и нарастающих измене-
ний в профессиональной деятельности функций 
«стандартного специалиста» стало уже недоста-
точно. Все большую важность для потребителей 
и работодателя начали приобретать такие харак-
теристики как умение быстро адаптироваться, гиб-
кость мышления и поведения, корпоративность, 
лояльность и др. Под влиянием требований и ожи-
даний нового времени представленность резуль-
тата профессиональной подготовки специалиста 
образования к существенно изменившемуся кон-
тексту педагогической деятельности, где усилена 
роль мотивационно-личностной составляющей, 
ориентированности на практику нашло свое отра-
жение в категориях «компетенция» и «компетент-
ность» (рисунок 2) [1, с. 288; 2; 3]. 
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Рисунок 1 – Сущность понятий «квалификация» и «квалифицированность»

Рисунок 2 – Сущность понятий «компетенция» и «компетентность»

Так, понятия профессиональная «квалифика-
ция / квалифицированность» и «компетенция / 
компетентность» являются рабочими и взаимо-
дополняющими, их значение постоянно расши-
ряется в соответствие с новым контекстом ком-
петентностного подхода в образовании и форми-
рованием единых международных требований 
к компетенциям (ICB – International Competence 
Baseline).

В нашей стране сейчас ведется работа по 
разработке и внедрению национальной рамки 
квалификаций, согласованной с европейской 
рамкой. В соответствии с дескрипторами нацио-
нальной рамки квалификаций (знания, умения, 
ответственность), утвержденной Советом Мини-
стров для пилотных отраслей экономики, пред-
принимается попытка описать требования к ком-
петентности специалистов образования на 
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5, 6, 7 уровнях квалификации и отразить это 
в профессиональном стандарте педагога [4].

Вместе с этим система подготовки востребо-
ванных кадров изменяется не так оперативно, 
как формируются новые запросы времени, что 
свидетельствует об имеющемся разрыве между 
реальными потребностями практики и целевы-
ми, содержательными, технологическими ориен-
тирами профессионального образования, между 
устоявшимися требованиями к качеству подго-
товки будущего специалиста педагога и стреми-
тельно меняющимися условиями профессио-
нальной жизни и деятельности. Внедрение ком-
петентностного подхода как определяющего 
фактора единого международного образователь-
ного пространства и его унифицированной объ-
яснительной базы, породило ряд противоречий. 

Во-первых, понятия «компетенция» и «компе-
тентность» характеризуют нечто стандартное, 
нормативное заданное, а значит статичное, для 
применения в конкретных, стабильных, выверен-
ных условиях. Вместе с этим условия реальной 
педагогической деятельности (субъект-субъект-
ные отношения) характеризуются динамично-
стью, изменчивостью, высокой степенью неопре-
деленности, многообразием сценариев развития 
ситуации. Каким образом максимально привести 
к «идеальному» воплощению компетенций в ус-
ловиях реальной деятельности специалиста? 
Каков механизм превращения компетенций 
в компетентность на практике?

Во-вторых, в процессе профессиональной 
подготовки специалист осваивает многоуровне-
вую систему компетенций. На практике имеет 
место необходимость ориентироваться по ситуа-
ции «здесь и теперь» и постоянно принимать са-
мостоятельные решения. Например, объединять 
ранее несочетаемые методы и инструменты, или 
комбинировать, создавать новое на основе ра-
нее известного, имеющегося опыта и другое. Как 
поддерживать компетентность специалиста в ак-
туальном состоянии? Как предвидеть «угасание» 
профессиональной компетентности? Что для 
этого нужно делать или не делать?

Отвечая на поставленные вопросы, важно 
отметить, что динамика происходящих измене-
ний задает высокие требования не столько к ком-
петентности самой по себе, сколько к актуально-
сти ее представленности в контексте реальной 
профессиональной деятельности.

На правомерность отмеченных противоречий 
указывают и результаты исследований о подвер-
женности информации, научных знаний и компе-
тенций устареванию. Подобные процессы харак-
теризуются такими понятиями как «полупериод 
жизни знаний» (для научных публикаций), «ста-
рение информации» (модели Бартона-Кеблера, 
Мальтуса и др.), «старение компетенций», «пе-
риод полураспада компетенций» (А. И. Беляев, 
В. М. Гончаров, О. В. Иншаков и др.). Также про-
водятся исследования по измерению и уточне-

нию времени формирования, использования 
и полураспада знаний, компетенций. Например, 
определено, что минимальный период формиро-
вания управленческих компетенций составляет 
2 года, а период их полураспада – 1 год. Под «пе-
риодом полураспада компетенций» понимают 
промежуток времени после окончания обучения, 
в течение которого полученные знания, умения 
устаревают наполовину [5–7].

Невозможно стать компетентным в опреде-
ленной области раз и навсегда, на всю жизнь. 
В обществе и в образовании надежно закрепи-
лись принципы непрерывного образования, обу-
чения через всю жизнь. На первый план выходят 
умения и способности непрерывно обновлять 
свои компетенции, освобождаться от неактуаль-
ных знаний и умений, осваивать новые способы 
решения новых профессиональных задач. По-
этому в проблемном поле актуальных психолого-
педагогических исследований появляются рабо-
ты по изучению профессиональной мобильности 
будущего специалиста образования (Ю. Ю. Дво-
рецкая, Е. И. Горанская, Л. В. Горюнова, А. И. Ар-
хангельский, Е. Г. Неделько, Е. А. Никитина 
и др.). Под профессиональной мобильностью ав-
торы понимают форму социально-профессио-
нальной активности специалиста в деятельност-
но-компетентностном и личностном аспектах 
(Е. И. Горанская), механизм адаптации, позволя-
ющий человеку в изменяющихся условиях среды 
управлять ресурсами субъектности и собствен-
ным профессиональным поведением (Ю. Ю. Дво-
рецкая) и др.

В данной связи закономерно встает вопрос 
о содержании и соотношении между собой поня-
тий «профессиональная компетенция / компе-
тентность» и «профессиональная мобильность» 
специалиста образования.

Известно, что в основу компетентностного 
подхода положены идеи зарубежных исследо-
вателей Р. Уайта («Motivation reconsidered: the 
concept of competence», 1959) и Н. Хомского 
(1965), которые использовали понятие «компе-
тенция / компетентность» в области психологии 
(мотивационной теории) и лингвистики (теории 
языка). Так, Н. Хомский одним из первых пред-
принял попытку исследовать границы понятий 
«компетенция / компетентность» в контексте 
своей генеративной грамматики. Изучая меха-
низмы порождения «синтаксически правиль-
ных цепочек» в сознании идеального носителя, 
автор проводит фундаментальное различие 
между компетенцией или знанием своего языка 
говорящим-слушающим, и реальной коммуни-
кацией (использование этого знания в конкрет-
ных ситуациях). Автор отмечает, что в записи 
естественной речи человека всегда содержится 
много обмолвок, отклонений от правил и других 
ненормативных элементов, которые заранее не 
преду смотрены и изначально не предполагаются 
правилами составления предложений. По идее
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Рисунок 3 – Соотношение понятий «компетенция» и «компетентность» по Н. Хомскому

Н. Хомского, «компетенцию» можно рассматри-
вать как некую версию идеального объекта, кото-
рый не присутствует в реальности, но удобен для 
изучения и понимания. По мнению Н. Хомского, 
«компетенции» представляют собой знания 
(в широком смысле этого слова), которые преоб-
разовываются в «компетентность» в ситуациях 
их применения на практике (рисунок 3) [3; 8].

Или, по-другому, компетентность – это иде-
альный вариант реализации компетенции на 
практике.

Современная педагогическая действитель-
ность такова, что постоянно нарастают, усложня-
ются и ускоряются изменения образовательной 
среды. В контексте таких реалий активно пере-
сматриваются компетентностные модели подго-
товки специалиста образования в соответствии 
с новыми вызовами эпохи (глобализация, инфор-
матизация и др.). 

В этой связи в проблемном поле актуальных 
психолого-педагогических исследований появи-
лись работы по изучению профессиональной 
(А. И. Архангельский, Ю. Ю. Дворецкая, Л. В. Го-
рюнова, Ю. И. Калиновский, А. К. Маркова, 
Э. А. Морылева, Е. Г. Неделько, Е. А. Никитина, 
М. А. Пазюкова и другие) и когнитивной (Т. Л. Ара-
келова, А. О. Карпов, Е. А. Поддубская, В. А. Со-
лоненко) мобильности будущего специалиста 
образования.

Так, в докторской диссертации Л. В. Горюно-
вой «Профессиональная мобильность специали-
ста как проблема развивающегося образования 
России» профессиональная мобильность изуча-
ется на уровне личностных качеств (адаптив-
ность, коммуникативность, самостоятельность 
и пр.), характеристик деятельности (рефлексив-
ность, креативность, пластичность и пр.), а также 
процессов преобразования собственной лично-
сти и окружающей среды в соответствии с тен-
денциями развития. Автором разработана теоре-
тическая модель профессиональной мобильно-
сти как свойства целостной личности специалиста 
в сфере образования, компонентами которой 
является совокупность компетентностей (здоро-
вьесбережение, гражданственность, социальное 
взаимодействие, общение), готовность личности 
к переменам (синтез устойчивости и «реактив-
ной» адаптации), профессиональная и социаль-
ная активность. Обосновывая значимость подго-
товки мобильного типа специалиста автор отме-
чает, что в современном мире с «высокой 
степенью турбулентности» ключевыми для ра-

ботника становятся структуры и способности, по-
зволяющие ему непрерывно обучаться и переоб-
учаться, быстро приспосабливаться к изменени-
ям, самостоятельно управлять развитием своей 
карьеры. Структура профессиональной мобиль-
ности будущего специалиста в авторской концеп-
ции Л. В. Горюновой представлена совокупно-
стью профессиональных компетенций, готовно-
стью к переменам и активностью. В данной 
структуре когнитивная составля ющая является 
основой профессиональной мобильности и пред-
ставлена следующими самостоятельными бло-
ками: 

1) «готовность к переменам»: желание из-
меняться; готовность постоянно вносить суще-
ственные коррективы в свою жизнь и деятель-
ность; креативность; быстрота принятия реше-
ний; способность к частой обучаемости; умение 
приспосабливаться к новым обстоятельствам; 
умение отслеживать и правильно оценивать со-
стояние окружающей среды и др.;

2) «активность»: способность приспосаб-
ливаться к иным профессиональным условиям 
и изменять их; способность самостоятельно 
ставить и реализовывать достижимые цели; 
умение выстраивать многообразие социальных 
связей и налаживать взаимоотношения; пред-
видение результатов и регулирование ин-
тенсивности деятельности и др. (рисунок 4) 
[9, с. 12–18; 10].

Значимость развития таких когнитивных 
и метакогнитивных характеристик будущего спе-
циалиста образования, как динамическая моти-
вация, продуктивная активность, социально-ког-
нитивная гибкость, реактивная адаптивность 
и других, представлена во всемирно известных 
концепциях «самосовершенствования личности» 
Б. М. Величковского, «ментальных репрезента-
ций» А. П. Лобанова, «когнитивной перспективы 
будущего» Ж. Нюттена, «социального интеллек-
та» А. И. Савенкова и др. 

Так, А. И. Савенков, изучая феномен соци-
ального интеллекта, обосновывает важность та-
ких его факторов, как «кристаллизованные соци-
альные знания» и социально-когнитивную гиб-
кость. При этом «кристаллизованные социальные 
знания» включают в себя декларативные знания 
(те, которые были усвоены в готовом виде) 
и опытные (те, которые были получены опытным 
путем, в процессе непосредственной практики). 
Социально-когнитивная гибкость предполагает 
готовность и способности применять социаль-
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ные знания при решении неизвестных проблем. 
Другими словами, когнитивный компонент соци-
ального интеллекта включает в себя знание и по-
нимание специальных правил, способность адек-
ватно воспринимать наблюдаемое поведение 
в социальном контексте, формулирование пла-
нов собственных действий, рефлексию собствен-
ного развития и оценку неиспользованных аль-
тернативных возможностей и др. Данный компо-
нент в образовательном процессе можно и нужно 
целенаправленно развивать [11].

Таким образом, вместе с овладением сово-
купностью компетенций как фактами «ставшего», 
«экспертного» знания (статичный элемент), со-
временными исследователями доказана важ-
ность профессиональной мобильности специа-
листа образования, основа которой – система 
когнитивных и метакогнитивных характеристик, 
запускающая механизм «развивающегося зна-
ния» (динамический элемент) и позволяет под-
держивать компетенции в актуальном состоянии 
(рисунок 5).

В процессе реальной профессиональной дея-
тельности педагог постоянно имеет дело с широ-
кой зоной неопределенности и постоянно адапти-
рует приобретенные компетенции к конкретному 
контексту образовательного пространства (пе-
дагогическая ситуация, образовательная среда) 
и времени (прошлое, настоящее, будущее; «се-
годня это не работает, так как вчера…»). В таких 
условиях первоочередными становятся способ-
ности «пожизненно адаптироваться» (Й. Ито), 
умения постоянно думать и действовать, пере-
сматривать устаревшее, создавать новое, са-
мостоятельно принимать решения, анализируя 
и учитывая все то, что происходит во внешней 
и внутренней среде в каждый конкретный мо-
мент. Это означает, что развитие когнитивной 
мобильности будущего специалиста образования 
представляется не самоцелью, не сверх идеей, 
а необходимым условием поддержания в акту-
альном, «живом», динамичном состоянии про-
фессиональной компетентности и профессио-
нальной мобильности педагога (рисунок 6). 

Рисунок 4 – Структура профессиональной мобильности Л. В. Горюновой

Рисунок 5 – Взаимосвязь понятий «профессиональная компетентность», «профессиональная 
мобильность» и «когнитивная мобильность»
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Рисунок 6 – Когнитивная мобильность педагога как механизм адаптации компетенций 
к изменяющимся условиям образовательной среды

Прокомментируем данную схему на примере 
собственного исследования («Развитие когни-
тивной мобильности педагога в процессе допол-
нительного образования взрослых», 2009–
2014 гг.). 

Под когнитивной мобильностью мы понима-
ем интегративную динамическую характеристику 
познавательной сферы педагога, обеспечива-
ющую эффективную адаптацию к изменяющим-
ся условиям образовательной среды.

Относительно эффективной адаптации пояс-
ним, что система компетенций (освоенная специ-
алистом в процессе подготовки) должна быть 
интегрирована в конкретный контекст профессио-
нальной деятельности. В этом процессе субъект 
располагает как минимум двумя дорожными кар-
тами:

Маршрут 1: воспринимать и изучать (фикси-
ровать, диагностировать, анализировать) каж-

дую педагогическую ситуацию как новую, осу-
ществлять подбор оптимального сочетания из 
ранее изученных компетенций (комбинирование 
известного), самостоятельное освоение или соз-
дание нового знания (мониторинг, добывание, 
экспериментирование) для заданных конкрет-
ных условий. Например, к педагогической де-
ятельности с разными учебными группами, на 
разных этапах обучения необходимо постоянно 
пересматривать и вносить коррективы в учебные 
программы, конспекты занятий (обновить список 
литературы, применить другие методы и сред-
ства); чтение периодических научных изданий, 
в том числе и международных; работа с кейсами; 
участие в работе семинаров, конференций и др. 
Другими словами, эффективная модель адапта-
ции предполагает позитивные изменения само-
го субъекта, педагога, его деятельности и самой 
образовательной среды. Это становится возмож-
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ным за счет «продуктивной активности» («проак-
тивность» в значении результативный, произво-
дительный) и конструктивной рефлексии (орга-
низация оперативной, адекватной, объективной, 
достоверной обратной связи). Данный маршрут 
опосредованно выполняет функцию здоровьес-
бережения, так как постоянная ментальная на-
грузка в виде когнитивной активности позволяет 
сохранять интерес к профессиональной жизни, 
познавательную мотивацию, желание пробовать 
что-то новое.

Маршрут 2: идти хорошо известным, «прото-
ренным путем», «по наезженной колее», ориен-
тироваться на «презумпцию компетентности». 
Иначе говоря, рассматривать каждую ситуацию 
как «ранее известную», которую нет необходи-
мости заново изучать, анализировать, уточнять 
и что-то делать по-другому. Не контролировать 
«срок годности» и «срок ценности» содержания, 
педагогических инструментов и средств, попа-
дать в ситуацию, которую не планировал и «не 
выбирал». Главный тезис данного маршрута – 
«Делай как раньше! И будь, что будет!». Модель 
профессиональной деятельности и поведения 
на данном маршруте наклоняется в сторону «де-
лания вида», «имитация выполненных дей-
ствий», а в педагогической практике выражается 
следующими лексическими парадигмами: «Меня 
послали на обучения, самому мне еще не 
надо…», «Я 20 лет работаю и знаю, что матема-
тика – это или дано или не дано…», «Как надое-
ли все эти новые иностранные слова. Они там 
выдумают, а нам тут “мозги ломай”…» и др. Это 
несмотря на то, что в современном мире востре-
бованными становятся профессии, о которых не 
только мало что было известно еще несколько 
лет назад, но и не было в лексиконе (девелопер, 
краудсо́рсер, форсайтер и др.). Данная модель 
адаптации предполагает менее затратный и бо-
лее экономный вариант пребывания в условиях 
профессиональной деятельности, характеризу-
ется когнитивной пассивностью, неконструктив-
ной рефлексией, негативизмом, демотивацией 

к развитию, что опасно для профессионального 
здоровья (эмоциональное выгорание, стресс, 
профессиональное старение).

Феномен эффективной адаптации специали-
ста образования к изменяющимся условиям об-
разовательной среды отражает специфику новой 
педагогической реальности.

Значимость развития когнитивной мобильно-
сти педагога в условиях ускорения темпов приро-
ста новых знаний, появления ранее не существо-
вавших форм и средств коммуникации, активиза-
ции конкуренции подтверждается результатами 
международных исследований. В многочислен-
ных отчетах ЮНЕСКО зафиксированы факты 
подверженности риску морального устаревания 
существующих образовательных институтов 
и технологий, редукции когнитивных компетенций 
педагога, его социальной иммобильности. В этих 
документах заявлено также о необходимости пе-
рехода к культуре инноваций, обновления суще-
ствующих традиций и норм в области подготовки 
педагогических кадров. Обозначенные мировые 
тенденции находят выражение и в отечественных 
нормативных правовых актах, где обеспечение 
профессиональной мобильности специалистов 
рассматривается инструментом экономической 
политики и приоритетной целью, направленной 
на повышение конкурентоспособности педагоги-
ческих работников и учреждений образования. 

Когнитивная мобильность педагога, как инте-
гративная динамическая характеристика его по-
знавательной сферы, обеспечива ющая эффек-
тивную адаптацию к изменя ющимся условиям 
образовательной среды, выступает в роли меха-
низма, который позволяет минимизировать раз-
рыв между нормативно заданными компонента-
ми образовательных программ и реально 
существу ющим контекстом профессиональной 
педагогической деятельности.

Все это доказывает правомерность рассмот-
рения когнитивной мобильности педагога в каче-
стве самостоятельного предмета научных иссле-
дований.
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