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прохождения практики студентами: введение практики на местах, начиная с 
1-го курса и усложняя задачи в дальнейшем.  

Подводя общий итог исследования необходимо расставить акценты на 
основных показательных моментах: в процессе обучения студент динамично 
включается в процесс социализации, который сопряжен с профессиональным 
становлением. Но этот процесс сопровождается рядом проблем. Продемон-
стрировав результаты нашего исследования, выделив основные проблемы, 
мы попытались предложить некоторые пути решения этих проблем, которые 
в дальнейшем смогут поспособствовать росту профессиональной занятости 
молодых специалистов. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ СУБЪЕКТА В КОНТЕКСТЕ 

ТРАНСПРОФЕССИОНАЛИЗМА1 

PROFESSIONAL FUTURE OF THE SUBJECT IN THE CONTEXT 

OF TRANSPROFESSIONAL 

Аннотация. В статье в самом широком смысле рассматривается профессио-
нальное будущее субъекта профессиональной деятельности в контексте концепций ка-
чественного преобразования общества вследствие развития новых технологий. Выде-
лен ряд общих тенденций влияния развития технологий на субъекта деятельности и 
личность. Сделано предположение, что стратегией преодоления негативных эффектов 
и повышения конкурентоспособности субъекта будет выступать формирование транс-
профессионализма исходя из его психологической основы. 

Abstract. The article in the broadest sense considers the professional future of the 
subject of professional activity in the context of the concepts of the qualitative transformation 
of society as a result of the development of new technologies. A number of general trends in 
the impact of technology development on the subject of activity and personality are highlight-
ed. It has been suggested that the strategy of overcoming the non-incentive effects and in-
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creasing the competitiveness of the subject will be the formation of transprofessionalism pro-
ceeding of its psychological basis. 
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На сегодняшний день существует три концепции, характеризующие 
профессиональное будущее в целом и, соответственно, возможное профес-
сиональное будущее отдельного субъекта. 

Первая концепция наиболее поддержана в научном плане, сопрягает-
ся с экономическим и частично с психологическим подходом и представ-
ляет собой описание технологий, определяющих научно-технический про-
гресс в определенный исторический период. Это концепция технологиче-
ских укладов. Основания ядра технологий нового шестого технологиче-
ского этапа были заложены в научных исследованиях и практике, начиная 
с 70-х гг. ХХ в. В качестве них позиционируются нанотехнологии, биотех-
нологии, информационные и когнитивные технологии [1; 5]. Помимо их 
отдельного развития в ближайшем будущем предполагается сильный си-
нергетический эффект, так называемая NBIC-конвергенция [9; 10; 14]. В 
плане прогнозирования профессионального будущего существуют основа-
ния полагать, что разработка и продвижение этих технологий требуют от 
субъекта профессиональной деятельности высокой научной квалификации. 

Вторая концепция – концепция четвертой промышленной революции 
предложена в рамках всемирного экономического форума в Давосе в 2016 
г., сконцентрирована на некой сумме технологий, которые в ближайшем 
будущем качественно преобразуют быт и профессиональную деятельность 
человека. В качестве прогнозируемых угроз предполагаются существен-
ные социальные преобразования вплоть до качественной перестройки всей 
экономической системы. Технологии, предлагаемые этой концепцией, 
должны избавить субъекта от рутинных операций профессиональной дея-
тельности, могут существенным образом преобразовать идентичность, в 
том числе профессиональную [11]. 

Третья концепция концентрирует внимание на экономических аспектах 
цифровизации разных сторон жизни, является скорее чисто экономическим 
взглядом на изменения в способах производства, оказания услуг и произво-
димом продукте, но в то же время акцентирует внимание на изменении, ско-
рее даже позитивном, качества жизни людей. Субъект профессиональной де-
ятельности в данной концепции рассматривается с одной стороны как циф-
ровой субъект, с другой – как часть цифровой экономики, включенный во все 
многообразие отношений, а его непременным атрибутом становится цифро-
вая грамотность во многих областях. Субъект традиционных профессий либо 
исчезает, либо трансформируется вместе с профессией [6; 7; 8]. 

По содержанию технологий представленные концепции существенным 
образом пересекаются, так что возникает впечатление, что все они пытаются 
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описать одно и то же качественное преобразование существующей социаль-
но-профессиональной среды на основе внедрения новых технологий и их 
продукта. В плане качественных преобразований научное прогнозирование, 
которое в основном имеет дело с количественно вычисляемыми тенденциями 
на основе каких-то объемов данных, оказывается серьезно ограниченным. 

Как представителей социогуманитарного знания нас интересуют изме-
нения, связанные не с самими технологиями и обеспечиваемыми ими качество 
жизни, а собственно позиция и возможности жизнедеятельности личности и 
субъекта профессиональной деятельности. В свете предполагаемых изменений 
можно выделить в произвольном пока порядке следующие тенденции. 

1. Из всех видов деятельности, процесс или конечный продукт ко-
торых может быть операционализирован (действие может быть выполнено 
роботом, автоматом) и алгоритмизирован (можно прописать последова-
тельность действий и их изменения на основе машинной перцепции и об-
ратной связи), предъявляющих требования к надежности и безошибочно-
сти, человек как субъект будет исключен либо минимизирован. Пример – 
киберфизическое производство или автопилот. 

2. Разработка полноценного искусственного интеллекта или как 
минимум интеллектуальных систем на основе нейронных сетей, способ-
ных к самообучению, может исключить субъекта из интеллектуальной и 
даже творческой деятельности. 

3. Разработать алгоритм, создать интеллектуальную систему, обу-
чить ее, создать под нее технологию конкретного производства, скопиро-
вать ее в конечном счете окажется выгоднее, чем обучать и развивать 
субъекта (точнее значимое количество) под конкретную профессиональ-
ную деятельность. 

4. Самооценка, самоотношение, идентичность субъекта профессио-
нальной деятельности в соревновании с интеллектуальной киберфизиче-
ской системой окажется под угрозой. 

5. Изменение социально-квалификационной структуры вследствие 
внедрения новых технологий и решений окажется для человека как субъ-
екта труда болезненным и необратимым процессом. 

В общем, эти тенденции при смене технологий в разные историче-
ские эпохи уже проявлялись и даже весьма масштабно, например, при ста-
новлении мануфактуры в Европе в XV-XVI вв., дегуманизации труда в 
конвейерном производстве и т.д. Однако эти изменения были достаточно 
медленными в масштабах человеческой жизни (поколение или несколько), 
локализованными в экономическом плане и пространстве, касались пусть 
сложных, но не наукоемких технологий. 

На сегодняшний день развитие новых технологий может сделать не-
актуальным и устаревшим профессиональный опыт субъекта конкретной 
профессиональной деятельности достаточно быстро с одной стороны, а с 
другой – непредсказуемым эффективность приобретаемого нового опыта, 
даже если с его содержанием можно определиться. 
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Исходя из предложенных тенденций, конкурентоспособность субъ-
екта в этих условиях может обеспечиваться лишь его «глубиной» и «уни-
версальностью» − уникальностью решений профессиональных задач в раз-
ных видах профессиональной деятельности, т.е. собственно уникально-
стью профессионального опыта.  

Наиболее подходящей для формирования и описания такого субъек-
та является концепция транспрофессионализма [3]. Несмотря на разные 
описания в предлагаемом контексте можно в качестве базового психологи-
ческого основания транспрофессионализма рассматривать способность 
психики соединять разнородное знание в процессах мышления (ассоциа-
ция, аналогия) и воображения (агглютинация). 

В предложенном контексте возникает научная и практическая про-
блема подготовки, в частности, высококвалифицированных кадров для 
профессий будущего, предмет которых – новые технологии и их научное 
основание. При этом становится ясным, что знание конкретной технологии 
не гарантирует сохранение и воспроизведение квалификации в динамич-
ной социально-профессиональной среде [2; 4]. В транскрипции новой кон-
цепции навыков ядром самовоспроизведения квалификационных характе-
ристик субъекта являются так называемые soft- skills, описывающие моти-
вацию, коммуникацию, готовность к познанию, обучаемость и т.д., а также 
digital-skills, связанные с управлением гаджетами, техникой и в целом вза-
имодействие с инфокоммуникационными системами [12; 13]. 
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Аннотация. В статье рассматривается решение проблемы трудоустройства вы-
пускников, решение материальных и социальных проблем, экономическая социализа-
ция личности, содействие социально-экономическому развитию страны. 

Abstract. The article deals with the problem of employment of graduates, the solution 
of material and social problems, economic socialization of the individual, the promotion of 
socio-economic development of the country. 
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Критерием качественной подготовки молодых специалистов в обра-
зовательном учреждении является востребованность на рынке труда. На 
сегодняшний день, в условиях экономической и политической нестабиль-
ности, вопросы трудовой занятости и профессиональной востребованности 
выпускников, их социальной адаптации являются актуальной проблемой, 
так как разрушена целостная система работы с молодым поколением раз-
личных категорий.  

Молодой человек, включенный в процесс профессионального обуче-
ния, должен получить не только специальную образовательную подготовку, 
но и комплекс знаний и практических умений, способствующих расширению 


