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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

CHANGES IN QUALIFICATIONS AND REQUIREMENTS FOR THE SUBJECT 
OF PROFESSIONAL ACTIVITY IN THE DIGITAL ECONOMY 

Аннотация. Рассматриваются социально-квалификационные проблемы постиндустриаль-
ного общества, связанные с формирующейся экономикой знаний и цифровизацией экономических 
отношений. Указывается, что несмотря на неопределенность и слабопредсказуемость изменений 
в мире профессий, существуют психологические предпосылки проектирования профессий. 

Abstract. The article deals with the socio-qualifying problems of the postindustrial society as-
sociated with the emerging economy of knowledge and the digitalization of economic relations. It is 
stated that despite the uncertainty and poor predictability of changes in the world of occupations, there 
are psychological prerequisites for designing of professions. 

Ключевые слова. Постиндустриальное общество, субъект, экономика знаний, проекти-
рование профессий. 

Keywords. Post-industrial society, subject, knowledge economy, design of professions. 
 
Качественные изменения уклада жизни в XX в. связаны с наукой, научно-техничес-

ким прогрессом, внедрением сложных, наукоемких технологий в общественную практику 
производства материальных благ и повседневную жизнь. Значимый эффект оказывают 
преобразования социальных отношений, общественных институтов и социально-экономи-
ческих структур. Рефлексия обществом собственной трансформации с 60-х гг. дала осно-
вания говорить о нем как о постиндустриальном и ориентированном на потребление. На 
этапе постиндустриального общества происходят количественные и качественные измене-
ния в структуре профессий, а характер труда смещается в сторону доминирования когни-
тивных и интеллектуальных операций. В обществе начинает расти доля профессий, свя-
занных с обслуживанием его инфраструктуры, информации и оказания услуг. 

На фоне общественных преобразований требования к субъекту труда изменяют-
ся от владения конкретными знаниями, умениями и навыками к высокому уровню об-
щих способностей: интеллектуальных, обучаемости и творческих. Именно они позво-
ляют приобретать, менять и перестраивать профессиональную деятельность и себя как 
субъекта этой деятельности. Профессиональную и социальную успешность начинают 
существенным образом определять не только способности и освоенные навыки, но 
личностные особенности. Представления о профессиональном становлении и развитии 
по направлению к мастерству в отношении субъекта постиндустриального общества 
смещаются от линейности, последовательности и детерминированности к непредсказу-
емости, многовариантности и индивидуализации профессиональной траектории. При 
этом инициация и реализация процесса профессионального становления начинает при-
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писываться субъекту и характеру его самореализации. Прямое объяснение адаптации 
человека к социально-экономическим условиям существования как фактор самоопре-
деления уступает место внутренней логике саморазвития. 

Нельзя не отметить насколько спорным является вопрос о том, редуцирует или дает 
новые возможности человеческой психике и сообществу интеллектуализация технологий 
и продукта. В отношении человека предположения неоднозначны, поскольку оценить 
влияние технологий непосредственно на психику и развитие прямолинейно невозможно. 
Психологи и педагоги в плане негативного воздействия новой среды и технологий говорят 
о клиповости мышления, изменении процессов запоминания и воспроизведения, расстрой-
ствах внимания и т. п., однако это требует дополнительных исследований. 

В плане общественных отношений есть основания предполагать, что глубокий соци-
ально-экономический кризис будет связан с высвобождением человека из автоматизируе-
мых и алгоритмизируемых областей профессионального труда в контексте четвертой про-
мышленной революции [5]. Стоит отметить, что это процесс не близкого или отдаленного 
будущего, он уже начался. Примеры применения интеллектуальных систем уже есть. Мно-
гие из них основаны на технологии самообучающихся нейронных сетей, получения сетевой 
информации и удаленного управления, применения технологий, получивших обобщенное 
наименование big data. Подготовка квалифицированной рабочей силы, способной осваивать, 
применять и совершенствовать новые технологии становится ключевой частью новой эко-
номики, обозначаемой как экономика знания. Речь идет также о другой характеристике эко-
номики, ее цифровом формате [4]. На фоне этого указывается, что существует риск исклю-
чения значительной части дееспособного населения из экономики производства в связи 
с тем, что они просто не смогут или будут неспособны осваивать новые квалификации [2]. 

Сейчас можно говорить о том, что воспроизводство высшей квалификации 
в современном обществе приобретает черты системного кризиса, когда тех, кто спосо-
бен не просто освоить, но и продвигать новейшие технологии, будь то область соци-
альных, технических или точных наук, становится исключительно мало, а их подготов-
ка – длительней и дороже. Конвергенция технологий и областей производств, актуаль-
ность междисциплинарных научных исследований приводят к выводам о том, что 
в постиндустриальном обществе необходим новый тип профессионального становле-
ния, приобретения квалификации, предполагающий не просто углубление в професси-
ональное знание, но и его качественное разнообразие. Постепенно начинает утвер-
ждаться новый термин «трансфессия» как вид трудовой активности, реализуемой на 
основе синтеза и конвергенции профессиональных компетенций, принадлежащих к раз-
ным специализированным областям, что предполагает трансдисциплинарный синтез 
знаний из разных наук: естественных, технических, социально-гуманитарных и фило-
софских. Соответственно в какой-то степени утрачивается смысл профессионализма, 
его сменяет транспрофессионализм. 

На основе представлений о взаимодействии личности и профессии можно гово-
рить о том, что для реализации стратегических целей развития общества необходима 
разработка гибкого прогностично ориентированного механизма взаимодействия обще-
ственных потребностей в воспроизводстве квалификаций, востребованных в бли-
жайшем и отдаленном будущем, и индивидуальных потребностей в профессиональном 
самоопределении и самореализации. Несмотря на то, что значимые качественные изме-
нения в сфере технологий, связанных с ними видов деятельности и подготовки, а также 
их последствия слабопрогнозируемы, образ будущего все же оказывает существенный 
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эффект на настоящее. Проблема профессий, соответствующих квалификаций и профес-
сиональной подготовки приобретает актуальность и значимость, если рассматривать ее 
в контексте не только взаимодействия, но и конкуренции государств как общественных 
систем. Общественные системы, которые готовы осваивать и применять технологии, 
ориентированные на будущее, а также подготавливать или привлекать специалистов из 
других сфер, будут доминировать в социальном, экономическом и политическом ас-
пектах. Таким образом, одной из ключевых задач является обновление национальных 
систем образования не только в плане открытия новых специальностей подготовки, т. е. 
в обновлении содержания и поля квалификаций, но и структуры профессионально-об-
разовательного процесса. 

Отметим, что на сегодняшний день прогнозирование будущего не только в сфере 
профессиональной деятельности, но и в общественных отношениях осуществляется в рам-
ках формирующегося направления «футурология», а также в научном, социальном и поли-
тическом поле на уровне осмысления тенденций, достижений технологий, их последствий 
и перспектив. Результаты достаточно противоречивы для обсуждения с позиций настояще-
го, например, атлас новых профессий [1], навыки будущего [3] и т. п. 

С психологических позиций можно обозначить предпосылки, позволяющие про-
ектировать профессии, несмотря на квалификационную изменчивость, которые можно 
разделить на две группы: 

1. Обеспечивающие вариативность: 
● появление новых технологий; 
● изменение содержания профессий и обновление технологий; 
● флуктуация востребованности в обществе. 
2. Обеспечивающие инвариантность: 
● психологическая структура деятельности; 
● инвариантность и релевантность функций профессиональной деятельности 

способностям и возможностям человека; 
● невозможность однозначной формализации творческих процессов, поиска и по-

становки проблем, принятия решений. 
 

Статья написана при поддержке гранта РФФИ № 18–013–01147 «Социально-
гуманитарная парадигма формирования транспрофессионализма субъекта соционо-
мических профессий». 
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