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танционном обучении личный контакт студентов друг с другом и с препо-

давателями минимален, а то и вовсе отсутствует.  
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PROBLEM OF DEVELOPING TRANSPROFESSIONAL 

COMPETENCIES: ACMEOLOGICAL ASPECT 

Аннотация. В статье рассматривается одна из проблем формирования транспро-

фессиональных компетенций на уровне акмеологической составляющий, а именно – пси-

хологическая готовность обучающихся к овладению транспрофессиональном компенса-

циями в процессе обучения. По оценкам зарубежных исследователей развитие транспро-

фессиональных навыков молодежи становится ведущей потребностью современного об-

щества, поэтому следует отметить акмеологические особенности развития транспрофес-

сиональных навыков и учесть их при создании образовательных траекторий. 

Abstract. The article considers one of the problems of forming transprofessional 

competencies at the level of the acmeological component, namely, the psychological readi-

ness of students to master transprofessional compensation in the training process. According 

to foreign researchers, the development of transprofessional skills of young people becomes a 

leading need of modern society, therefore, it is worth noting the acmeological features of the 

development of transprofessional skills and taking them into account when creating educa-

tional trajectories. 
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ция общества, акмеологическая составляющая профессионального образования. 
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Проблема формирования транспрофессиональных компетенций в 

первую очередь лежит в плоскости акмеологической составляющей. Одна-

ко развитие цифрового образования, включающее широкие возможности 

спонтанного обучения, предъявляет особые требования к базовому вузов-

скому образованию. Поскольку возможности образовательных практик 

также получают новое развитие, мы можем отметить появление новой 

концепции образования, названного рядом ученых электронным образова-

нием, или, исходя из современных веяний, цифровым образованием. По-

этому, чтобы использовать возможности цифрового обучения наиболее 

полным образом, нам необходимо отметить наиболее существенные эле-

менты, требующие реализации в его концепции уже сегодня. Таким эле-

ментом и может стать транспрофессиональная подготовка. Это позволит 

обучающимся реализовать себя в дальнейшем наиболее успешно в профес-

сиональном плане.  

Для демонстрации особенностей развития традиционной акме-

составляющей профессионала рассмотрим стандартную модель развития 

транспрофессиональных навыков в жизни специалиста вне реалий цифро-

вой трансформации. Развитие транспрофессиональной составляющей, как 

правило, в традиционном формате происходит постепенно. Истинные со-

ставляющие транспрофессионализма развиваются после полного раскры-

тия свих возможностей в профессиональной сфере, следовательно, исполь-

зование данных знаний происходит не в процессе образовательных прак-

тик, а гораздо позже. Если рассматривать стандартную модель обучения, 

то в ней транспрофессиональные знания, как таковые, не реализуются (см. 

рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Модель овладения специалистом транспрофессиональной компетентностью 

в процессе жизни при спонтанном обучении 

 

Чем более зрелым становится человек и как личность и как специа-

лист, чем больше он погружается в профессиональную среду, тем более он 

проникается необходимостью овладевать транспрофессиональными ком-

петенциями. На начальном этапе растѐт его профессионализм, формирует-

ся профессиональная видение, в основе которого лежит системное мышле-

ние, позволяющие реализовывать новые концепции в профессиональной 

плоскости. 

Транспрофессиональные навыки возникают, когда системное мыш-

ление начинает подсказывать специалисту, что в плоскости профессио-

нального знания узкой направленности невозможно найти ответы на по-

ставленные задачи, продиктованные изменениями в профессиональной 

среде. Однако, как показывает профессиональная практика, такое мышле-

ние формируется не у каждого специалиста, и, хотя развитие транспрофес-

сиональных навыков может быть продиктовано ситуацией, специалист 

может игнорировать данные "подсказки". 

Получается, мы имеем дело со своего рода "вилкой", образователь-

ной дилеммой. С одной стороны, без должной подготовки специалист мо-

жет не видеть подсказок, лежащих за пределами профессиональной сферы. 

С другой стороны, обучающийся ВУЗа ещѐ не готов к такому масштабно-

му восприятию профессиональных знаний и профессиональных требова-

ний. 
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Педагогическое сообщество уже задается подобными проблемами, 

рассматривая отдельные аспекты готовности педагогов к онлайн-

образованию, в том числе, связанной с цифровой трансформацией образо-

вательного процесса [1]. Авторы, рассматривая роль педагога как источни-

ка знаний, отмечают постепенное отмирание этой ролевой модели и пере-

вод ее в сторону онлайн-курсов.  

Однако можно также заметить обратную мировую (пока не россий-

скую) тенденцию – возврат педагога в учебный процесс. При этом отме-

тим, что зарубежные исследования уже рассматривают новую концепцию 

системы образования, например, как систему, основанную на «совокупно-

сти взаимодействующих знаний» [2], как концепцию устойчивого развития 

Sustainable Development (ESD) [3]. Именно системность, транспрофессио-

нализм, вектор устойчивого развития могут быть новыми вехами в разви-

тии педагогики будущего. 

Однако требование в цифровой трансформации общества предпола-

гают наличие у каждого специалиста базовых транспрофессиональных 

знаний, которые потом можно будет развивать, пополнять. Аналогично 

вводить транспрофессиональные модули на последнем курсе обучения бу-

дущих специалистов, так как на этом этапе обучающиеся уже соприкаса-

лись с профессиональной средой (см. рисунок 2). Предполагается, что 

именно в процессе практики происходит общение с профессионалами раз-

ных уровней компетентности и знакомство с проблемами и задачами про-

фессиональной среды.  
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Рисунок 2 – Модель овладения специалистом транспрофессиональной 

компетентностью в процессе цифровой трансформации общества 

при включении транспрофессиональной компоненты 
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Следовательно, одной из задач развития транспрофессионализма в 

вузовской среде должны стать активные коммуникативные практики, по-

гружение в профессиональную среду на уровне ознакомления с общим 

спектром задач, с которыми сталкиваются специалисты в данной предмет-

ной области. Такое погружение предполагает вовлечение в проектную дея-

тельность, тесное знакомство с общими, масштабными задачами не только 

единственного специалиста-профессионала, но и целого профессионально-

го сообщества, а также организации в целом. Это могут быть масштабные 

задачи в области проблем экологии, повышения экономической эффектив-

ности предприятий, повышение уровня развития организации в целом, 

изучение проблем корпоративной культуры и этики, правил коммуника-

тивных практик или развитие клиентских отношений в цифровой среде. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

OPTIMIZATION OF THE LIFESTYLE OF FUTURE TEACHERS 

BY MEANS OF PHYSICAL EDUCATION 

Аннотация. Сохранение и укрепление здоровья студенческой молодежи является 

актуальной проблемой современного общества. Отказ от курения – фундаментальная ос-

нова здоровья молодежи. Автор предлагает систематические занятия физической культу-

рой и спортом в качестве средства профилактики никотиновой зависимости. 


