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Введение 
 

В постиндустриальном обществе существенно преобразился мир про-

фессий: он стал более динамичным, неопределенным, непредсказуемым. 

Одни профессии исчезают, другие трансформируются, третьи возникают 

впервые. Эти изменения обусловлены социально-технологическим разви-

тием экономики и цифровизацией всех сфер жизнедеятельности человека. 

Ответом на вызовы изменяющегося мира стали: 

– распространение сетевых технологий, нейротехнологий, искусствен-

ного интеллекта, робототехники, технологий виртуальной и дополненной 

реальности; 

– «инфляция» традиционных квалификаций, профессий и занятости, 

формирование принципиально новых компетенций, так называемых 

«навыков будущего»; 

– формирование сетевой личности и ее многомерной идентичности. 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-013-01147  
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Важная роль в постиндустриальном обществе принадлежит адаптации  

и преадаптации человека к изменяющемуся миру профессий, который ха-

рактеризуется неопределенностью и многомерностью.Само понятие «про-

фессия» утратило свое первоначальное значение как область общественно-

го разделения труда, существенной характеристикой которого являлись 

системная определенность, конкретные формы и виды действий, закон-

ченный результат.  

В профессиоведении широко используются смыслообразующие поня-

тия «профессия», «профессиональная деятельность», «специальность»  

и «профессиональная занятость». Наряду с этими устоявшимися понятия-

ми в последние годы в профессиоведении утверждается новый термин – 

«трансфессия» – вид трудовой активности, реализуемой на основе синтеза 

и конвергенции социально-профессиональных компетенций, принадлежа-

щих к разным специализированным областям. Теоретической основой 

трансфессий выступают многомерность, предполагающая трансдисципли-

нарный синтез знаний из разных наук: естественных, технических, соци-

ально-гуманитарных и философских, и транспрофессионализм – готовность 

и способность выполнять действия из разных областей деятельности [1].  

 

Степень разработанности проблемы транспрофессионализма  

как предиктора преадаптации к профессиональному будущему  

в зарубежной и отечественной психологии 

 
Необходимость формирования транспрофессионализма специалиста от-

мечали многие зарубежные профессиологи: H. Barr, M. Horsburgh, J. Powell, 

A. Pickard, G. Rasko и др. Однако как предиктор преадаптации субъекта 

деятельности к профессиональному будущему транспрофессионализм не 

рассматривался. 

Термин «преадаптация» в эволюции характеризует существенное изме-

нение функции без изменения структуры, ее эволюционной модификации [2]. 

Концепция преадаптации начинает разрабатываться в русле эволюционной 

теории Ч. Дарвина. Понимание преадаптации, предложенное в 1911 г.  

Л. Куэно, было позже дополнено Г. Симпсоном, В. Боком, Г. Оше, подчер-

кивавшими роль естественного отбора в развитии новых адаптаций по-

средством преадаптации. Преадаптация включена в совокупность явлений, 

характеризующих опережающее разнообразие как механизм развития си-

стем [3].  

В нейронауках этот термин рассматривается через призму метакогни-

тивных исполнительских функций, таких как решение проблем, абстраги-

рование, планирование, разработка и реализация стратегии, рабочая память 

и др., и их преадаптаций как фундаментальных способностей для развития 

когнитивной сферы, в частности способностей к чтению, овладению грам-

матикой языка и числовым вычислениям. К таким преадаптациям А. Ardila 

относит, например, конструктивные способности, кросс-модальные ассо-

циации, праксические способности и др. [4, 5]. В зарубежных исследова-
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ниях освещается роль процессов преадаптации в культурной эволюции  

и передаче культуры [6]. 

В социальных науках термин «преадаптация» трактуется достаточно 

широко в контексте опережающего приспособления человека к изменяю-

щейся культурной и социально-профессиональной среде. Преадаптация 

представляет собой стратегию навигации развивающихся систем в услови-

ях неопределенности, готовность к постоянным изменениям. Ее ключевы-

ми характеристиками являются гибкость, пластичность, мобильность. Как 

отмечается в статье А.Г. Асмолова, Е.Д. Шехтер, А.М. Черноризова, эво-

люционный процесс сочетает в себе по меньшей мере два режима динами-

ки исторических изменений – сохранение типичных форм поведения 

(«эволюция трендов») и обеспечение предспециализации как универсаль-

ной готовности к изменениям («эволюция бунта») [7]. Особого внимания 

заслуживает вопрос о том, какие психологические механизмы способствуют 

анализу информации и принятию решения в условиях множественности 

жизненных траекторий, обеспечивают развитие способности к преадапта-

ции на ранних стадиях личностного и профессионального становления.   

В профессиональном аспекте преадаптация обеспечивается приобрете-

нием нескольких видов профессиональных квалификаций, позволяющих 

выполнять не только родственные, но и далекие друг от друга виды дея-

тельности. На смену понятию «профессия», предполагающему системную 

определенность трудового процесса и результата, приходит концепт 

«трансфессия», базирующийся на признании профессиональной многомер-

ности личности [8]. Таким образом, можно говорить о транспрофессиона-

лизме [9] как о принципиально новой квалификационной характеристике 

субъекта деятельности, приобретаемой в процессе трансдисциплинарного 

синтеза знаний из естественных, социально-гуманитарных, технических  

и философских наук. Результатом трансфессиональной подготовки должна 

стать интеграция софт-, хард- и диджитал-компетенций. 

На сегодняшний день в зарубежной литературе активно подчеркивается 

тот факт, что для эффективного инновационного разрешения проблем 

постиндустриального общества необходимо развитие новой формы профес-

сионализма, а именно транспрофессионализма. Необходимость возникно-

вения данной формы профессионализма, как отмечают G. Rasko, J. Powell, 

M. Horsburgh и др., обусловлена самой логикой развития постиндустри-

ального общества: быстрая смена технологических укладов, интенсивное 

развитие информационных технологий требуют от специалиста расшире-

ния спектра профессиональных знаний, гибкости, умения быстро адапти-

роваться к изменяющимся условиям профессиональной среды, навыков 

работы в команде.  

Актуальная проблема на сегодняшний день, которой посвящено боль-

шое количество статей, – это проблема межпрофессионального, мульти-

профессионального и транспрофессионального обучения. M. Horsburgh, 

говоря о том, что на сегодняшний день границы между профессиями  

характеризуются размытостью, подчеркивает необходимость межпрофес-
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сионального и мультипрофессионального обучения [10]. При этом под 

межпрофессиональным обучением понимается обучение двум видам дея-

тельности, а под мультипрофессиональным – обучение трем и более видам 

профессиональной деятельности. 

Если M. Horsburgh в своей работе рассматривает межпрофессиональное 

и мультипрофессиональное образование как две параллельные тенденции  

в обучении, то R. Harden определяет мультипрофессионализм, межпрофес-

сионализм и транспрофессионализм как ступени транспрофессионального 

обучения [11]. Он подчеркивает, что транспрофессиональное обучение 

является эффективным при соблюдении ряда условий: при оптимальном 

соответствии формата образования, ступени образования и категории сту-

дентов, четком представлении результатов обучения, рассмотрении муль-

типрофессионального образования как многоступенчатого процесса.  

В целом анализ зарубежной научной литературы показывает, что на се-

годняшний день проведено достаточно много исследований, посвященных 

транспрофессионализму, но в большинстве из них данная проблема просто 

констатируется, а конкретных исследований сравнительно мало. 

На сегодняшний день в отечественной науке, как и в зарубежной, нет 

единого понимания понятия «транспрофессионализм». Так, П.В. Малинов-

ский, один из основоположников теории транспрофессионализма в России, 

определяет его как коллективно-распределенную способность рефлексив-

но связывать и сорганизовать представителей различных профессий для 

решения комплексных проблем [12]. Как мы видим, в данном определении 

подчеркивается, что транспрофессионализм предполагает готовность и 

умение специалиста формировать и эффективно работать в полипрофесси-

ональных командах с целью решения ряда комплексных проблем, предпо-

лагает совместно-творческую деятельность. Э.Ф. Зеер и Э.Э. Сыманюк 

определяют транспрофессионализм как интегральное качество специалиста, 

характеризующее его способность осваивать и осуществлять деятельность 

из разных видов и групп профессий [1]. Транспрофессионализм представ-

ляет собой выход за рамки одной профессии, обогащение ее знаниями, 

технологиями, относящимися к другим видам профессиональной деятель-

ности, развитие новых ключевых компетенций, позволяющих находить 

комплексные и уникальные решения на основе трансдисциплинарного 

синтеза и межпрофессиональных коммуникаций.  

Анализ отечественной литературы позволяет констатировать, что одни 

авторы рассматривают транспрофессионализм преимущественно с пози-

ции освоения специалистом разных видов и групп профессий, другие же 

подчеркивают в первую очередь готовность специалиста к командной ра-

боте. Е.А. Максимова дает комплексное определение транспрофессиона-

лизма, которое объединяет две позиции: транспрофессионализм – готов-

ность действовать на границе профессиональных областей в условиях 

профессиональной мобильности, а также способность работать в полипро-

фессиональных командах с целью решения комплексных проблем [13]. 

Однако четкого понимания значения транспрофессионализма в подготовке 
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субъекта деятельности к неопределенному профессиональному будущему 

в настоящее время нет. 

При анализе профессионального будущего особое значение приобрета-

ет его прогнозирование. Различные аспекты прогнозирования исследова-

лись Е.И. Головахой и А.А. Кроником (временные ориентации на прошлое, 

настоящее и будущее), К.А. Альбухановой-Славской (потребность экстра-

полировать себя в будущее), А. Тоффлером (адаптационные свойства, позво-

ляющие упреждать будущее), Л.А. Регуш (прогностические способности), 

Б.С. Гершунским (дидактическая прогностика), Л.Е. Никитиной (педагоги-

ческое прогнозирование) и др. 

Психологическая сущность прогнозирования выражается в опережающем 

отражении действительности, которое существует в различных формах: 

предвосхищении, предчувствии, предугадывании, предсказании, предви-

дении и т.п. [14]. Психологическим механизмом опережающего отражения 

выступает преадаптация – готовность к изменениям; ее ключевыми харак-

теристиками являются гибкость, пластичность, мобильность. Преадапта-

ция – это бесконечное количество возможностей взаимодействия с неопре-

деленным будущим, готовность к переменам и непредсказуемым ситуациям. 

Цель исследования состоит в проектировании модели транспрофессио-

нализма, обеспечивающей преадаптацию субъекта деятельности к профес-

сиональному будущему, и определении образовательных технологий под-

готовки специалистов-транспрофессионалов. 

 

Материалы и методы исследования 

 

Методологическим основанием исследования стала неклассическая 

психология, эксплицированная в работах А.Г. Асмолова, Л.С. Выготского, 

А.Н. Леонтьева об обогащении психики в процессе выполнения разнооб-

разных видов деятельности, их интеграции и взаимосвязи. 

Одной из теорий профессиологии, отвечающей этой методологической 

установке, выступила концепция транспрофессионального развития лич-

ности; были также применены многомерный, компетентностный, транс-

дисциплинарный и проектный подходы, в рамках которых использовались 

общенаучные методы анализа, синтеза, обобщения отечественного и зару-

бежного опыта, моделирование прогнозируемого профессионального бу-

дущего. Анализ заявленной проблемы и выявление технологий преадапта-

ции личности к условиям постиндустриального общества осуществлялись 

в соответствии с частными принципами проектирования: 

– единства личностного и профессионального самоопределения в раз-

вивающемся профессионально-образовательном пространстве; 

– интеграции – объединения междисциплинарных и транспрофессио-

нальных компонентов образовательной и социально-профессиональной 

деятельности; 

– конвергенции профессиональной деятельности, содержания образова-

ния и высоких образовательных технологий с целью развития транспро-
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фессионализма как механизма преадаптации личности в условиях нарас-

тающей жизненной и профессиональной неопределенности. 

Фундаментальное значение конвергенции, отражающей процесс синерге-

тического взаимодействия социогуманитарных, естественнонаучных и тех-

нических сфер знания, а также сближение разных областей деятельности  

и связанных с ними технологий [15–17], заключается в возможности под-

готовки специалистов, готовых и способных работать в межпрофессио-

нальной среде. 

Эти социально-технологические преобразования порождают необходи-

мость формирования транспрофессионализма, качественно новой квали-

фикационной характеристики субъектов деятельности, смыслообразую-

щим предиктором которой выступает конвергенция самых прорывных 

технологий – нано-, био-, информационных технологий и когнитивных 

наук. М.В. Ковальчук дополнил этот перечень еще одним видом техноло-

гий – социально-гуманитарным, включающим социальные, антропологи-

ческие и философские компоненты [17]. 

Конвергенция как методологическая концепция профессиологии обу-

словила возникновение нового понятия – «трансфессия», которое объеди-

няет технологии из разных отраслей экономики. 

 

Результаты исследования  

  

Транспрофессионализм – это вызов традиционному пониманию компе-

тентности и квалификации. Феномен транспрофессионализма проявляется 

в полипрофессионализме, применении конвергентных технологий, освое-

нии и выполнении не только родственных, но и совершенно далеких друг 

от друга профессий, готовности выходить за рамки сформировавшегося 

опыта. Только тогда специалист будет готов к встрече с социально-

профессиональной неопределенностью будущего [18]. 

Особо следует подчеркнуть, что транспрофессионализм не отрицает 

значимости начальной, базовой профессии, но способствует выходу за ее 

пределы, обогащает ее знаниями, компетенциями и технологиями из дру-

гих профессиональных видов деятельности [19]. 

При определении профессионально-психологических характеристик 

транспрофессионализма личности мы основывались на методологии кон-

вергенции О.Е. Баксанского [20] и многомерном подходе деятельности и 

личности Ф.Г. Ялалова [8]. Результатом моделирования структуры транс-

профессионализма стал проект логико-смысловой модели, интегрирующей 

следующие его основные смыслообразующие компоненты: 

– трансфессиональную направленность;  

– регулятивную компоненту;  

– профессионально-образовательную компоненту;  

– информационно-коммуникативную компоненту;  

– операционно-технологическую компоненту.  

Рассмотрим содержание этих пяти компонентов.  
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Трансфессиональная направленность – это смыслообразующий фактор, 

обусловливающий многомерность субъекта профессиональной деятельности: 

ориентацию на реализацию широкого спектра деятельностей, готовность  

к освоению многообразных профессиональных функций, способность вы-

полнять одновременно несколько видов информационных и коммуникаци-

онных технологий. Теоретический анализ профессиональной многомерно-

сти специалистов позволил выделить следующие конструкты компонента: 

социально-профессиональную мобильность, многомерную идентичность, 

трансфессиональные ценностные ориентации, мотивацию транспрофесси-

ональной деятельности, преадаптацию к неопределенности. 

Регулятивная компонента призвана активизировать психологический 

ресурс субъекта профессиональной деятельности, который характеризует-

ся уровнем сформированных умений планирования, проектирования, про-

гнозирования и оценки результатов деятельности. Важное значение в реа-

лизации этой компоненты имеет осознанная саморегуляция произвольной 

активности специалиста. К регуляторным предикторам произвольной ак-

тивности относятся самоорганизация, самоактуализация, самоэффектив-

ность, автономность, регуляция психических состояний, профессиональная 

трансцендентность. 

Профессионально-образовательная компонента обеспечивает формиро-

вание многомерного специалиста. Ее содержательная основа – компетент-

ностный подход; результат – междисциплинарная компетентность, ключе-

вые (хард-, софт-, диджитал-скиллз) компетенции и метапрофессиональные 

качества субъекта. 

Информационно-коммуникативная компонента отражает способность 

специалиста к навигации в информационной межпрофессиональной среде, 

в том числе в виртуальной действительности. В качестве конструктов этой 

компоненты выступают социально-коммуникативная мобильность, про-

фессиональная мобильность, толерантность к неопределенности, рефлек-

сивность, аутокомпетентность. 

Операционно-технологическая компонента интегрирует социально-

гуманитарные технологии, представляет конвергенцию знаний и техноло-

гий из многих областей профессиологии. Вариативность этих технологий 

позволяет проектировать индивидуальные траектории трансфессионально-

го развития субъектов труда. К конструктам данной компоненты относятся 

трансдисциплинарные знания, социокультурная компетентность, когни-

тивные способности, рефлексивно-оценочная активность. 

На рис. 1 показан один из возможных вариантов логико-смысловой мо-

дели транспрофессионализма субъектов профессиональной деятельности.  

Межкоординатное пространство в модели образует психологический 

потенциал личности, ее ресурсные возможности. Актуализация одной или 

нескольких личностных компонент запускает механизм реализации всего 

потенциала личности. Учитывая гетерохронность развития структурных 

компонентов личности, можно допустить, что в зависимости от социально-

психологической ситуации, возрастных и психофизиологических особен-
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ностей отдельные компоненты становятся ведущими, определяющими все 

развитие личности. 
 

 
 

Рис. 1. Логико-смысловая модель транспрофессионализма субъектов  

социономических профессий 

 

В зависимости от эвристической направленности логико-смысловой мо-

дели в нее могут быть введены другие компоненты, например социально-

профессиональный ресурс, социально-профессиональное самоопределение, 

инжиниринг инноваций и др. Главное, такая модель позволяет объединить 

разнородные параметры субъекта профессиональной деятельности, показать 

его качественное изменение в проблемном поле транспрофессионализма  

и стать основой для создания социально-гуманитарной образовательной 

Транспрофессионализм 
субъекта деятельности  

Трансфессиональная направленность: 

– социально-профессиональная мобильность; 

– многомерная идентичность;

– трансфессиональные ценностные ориентации;

– мотивация социогуманитарной деятельности

– преадаптация

Профессионально-

образовательная 

компонента:

– междисциплинарная 

компетентность;

–метапрофессиональ-

ные качества; 

–метапредметные 

компетенции;

–цифровая 

компетентность

Операционно-

технологическая 

компонента: 

– социокультурная 

компетентность; 

– трансдисциплинарные 

знания; 

– когнитивные способности; 

– рефлексивно-оценочная 

активность 

Информационно-

коммуникативная 

компонента: 

– социально-

коммуникативная 

мобильность; 

– толерантность 

к неопределенности;

– рефлексивность; 

– аутокомпетентность

Регулятивная 

компонента: 

– самоорганизация; 

– самоактуализация; 

–
самоэффективность; 

– автономность; 

– регуляция психи-

ческих состояний;

– профессиональная 

трансцендентность
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платформы формирования транспрофессионализма для образовательных 

программ магистратуры и дополнительного образования субъектов социо-

номических профессий. 

Транспрофессионализм выступает предиктором согласования основных 

трендов изменения современного постиндустриального общества и смыс-

лообразующих характеристик профессионального будущего личности. 

Конвергентный подход стал методологическим основанием проектиро-

вания эвристической модели преадаптации субъекта деятельности к не-

определенному профессиональному будущему (рис. 2). 
 

Основные тренды изме-

нения постиндустриаль-

ного общества 

 Смыслопорождающие  

характеристики социально-

профессионального будуще-

го 

 социально-

экономические преобразо-

вания; 

 доминирование сферы 

услуг; 

 экспансия информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий; 

 автоматизация и роботи-

зация; 

 трансформация структу-

ры социально-

профессиональной деятель-

ности; 

 возникновение новых 

организационных форм 

деятельности: кооперации и 

коллаборации; 

 интеграция реальной 

виртуальной и дополненной 

действительности; 

 утверждение непрерыв-

ного образования (образо-

вание через всю жизнь); 

 демографические изме-

нения, увеличение продол-

жительности жизни; 

 ускоренное развитие 

цифровой экономики и др. 

  неопределенность 

социально-

профессионального 

будущего; 

 востребованность новых 

hard-, soft-, digitalskills; 

 конвергенция 

социогуманитарного, 

естественнонаучного  

и техномического знания; 

 возникновение новых 

личностно ориентированных 

квалификационных 

характеристик; 

 развитие многомерных  

и многофункциональных 

качеств личности: 

креативности, 

эмоционального интеллекта, 

инновационности, 

транспективности, 

рефлексивности, 

трансцендентности, 

социально-профессиональной 

интуиции и др.; 

 самоосуществление 

личности в будущем 

 

Рис. 2. Эвристическая модель преадаптации субъекта деятельности  

к профессиональному будущему 

 

Логико-смысловая модель транспрофессионализма и эвристическая мо-

дель преадаптации субъекта деятельности к профессиональному будущему 

ТРАНСПРО-

ФЕССИО-

НАЛИЗМ 

СУБЪЕКТА 

ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 
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выступили методологическим основанием определения технологий фор-

мирования транспрофессиональных компетенций.  

Ориентация на транспрофессионализм влечет за собой необходимость 

поиска новых форм и технологий профессионального образования, учиты-

вающих индивидуальные особенности обучающихся, актуализирующих их 

стремление к осознанному, инициативному целеполаганию и самоосуществ-

лению в вариативном образовательно-профессиональном пространстве.    

Эффективной формой достижения заявленных целей выступает про-

блемно-ориентированное обучение (Problem Based Learning) [21]. Эта  

образовательная модель относится к методам интерактивного обучения.  

В основе проблемно-ориентированного обучения лежит реконструкция 

прошлого опыта в процессе формирования новых знаний. Начальным зве-

ном обучения являются практико-ориентированные кейсы, которые харак-

теризуются большой степенью неопределенности. Выполнение кейсовых 

заданий предусматривает анализ проблемной ситуации, выдвижение и 

проверку гипотез, определение последовательности действий получения 

данных, обобщение результатов, оформление выводов, презентацию реше-

ния проблемы и ее практическую значимость.  

Применение модели проблемно-ориентированного обучения обуслов-

ливает необходимость создания банка проблемно-ориентированных кейсов, 

которые содержат характеристики реальных социально-профессиональных 

ситуаций. Материал кейса характеризуется многозначностью и многофунк-

циональностью. Функция преподавателя из передатчика знаний преобразу-

ется в роль модератора, фасилитатора и эксперта. Сама многомерность 

кейсовых заданий, требующая творческого подхода к их решению, иници-

ирует формирование у обучающихся soft-skills и способствует преадапта-

ции к профессиональному будущему. 

Интеграция цифровых инструментов в проектное обучение привела  

к появлению новых видов и форм образовательного процесса, позволяю-

щих в короткий срок получить межпредметные навыки, служащие основой 

будущих метапрофессиональных качеств. Все большую популярность  

в отечественной образовательной практике получают следующие формы: 

– web-квест – выполнение проблемного задания с привлечением интер-

нет-ресурсов. Его алгоритм включает в себя стандартную для метода проек-

тов последовательность этапов: введение, исследовательская часть, практи-

ческая реализация, оценка и заключение. Руководствуясь предложенным 

списком интернет-сайтов, обучающиеся осуществляют информационный 

поиск и оформляют результаты групповой работы в виде веб-продукта [22]; 

– хакатон – организация на одной образовательной площадке высоко-

интенсивного взаимодействия разновозрастных участников образователь-

ного процесса для решения прикладной задачи в ограниченное время. Из-

начально возникший в программистской среде, хакатон подтвердил свою 

эффективность в качестве технологии развития у обучающихся гибких со-

циальных компетенций, навыков творческой коллаборации в профессио-

нально-образовательной деятельности [23].  
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Одной из эффективных технологий прогнозирования профессионально-

го будущего является система форсайт. Ее сущность заключается не толь-

ко в прогнозировании, но также в разработке форсайт-проектов реализации 

предполагаемых изменений в будущем [24]. Тематическим ядром форсайта 

является направленность на преодоление неопределенности и непредска-

зуемости продукта деятельности. Форсайт-технология ориентирована на 

формирование готовности к изменениям – преадаптации к неопределенно-

му социально-профессиональному будущему [7].  

К форсайт-технологиям относятся высокие гуманитарные технологии, 

проектные методы, методы цифровой дидактики, майноры, демонстрацион-

ный экзамен, игровые технологии, дискуссии и модерации, вебинары и др. 

Формирование трансфессионализма субъектов социономических видов 

деятельности обусловливает его особую актуальность. К этой группе отно-

сятся менеджеры, политологи, педагоги, профориентологи, тьюторы, мен-

торы стартапов и др. Представители гуманитарных профессий должны  

обладать знаниями и компетенциями из различных областей профессиоло-

гии, а чтобы быть успешными, должны стать транспрофессионалами. 

Характеризуя современное постиндустриальное общество, А.Г. Асмо-

лов подчеркивает его релятивистскую природу, ускорение изменений,  

мобильность, разнообразие, сложность, гетерогенность, многомерность  

и неопределенность [25]. 

По утверждению А.Г. Асмолова, привычные адаптационные стратегии 

в этих условиях перестают работать, актуальной становится стратегия  

преадаптации – готовности к изменениям. Именно преадаптация к неопре-

деленности становится актуальной при вхождении в постоянно изменяю-

щуюся социально-профессиональную действительность. При этом транс-

профессионализм выступает инструментом (механизмом) обеспечения 

преадаптации личности. 

Ее динамизм проявляется в создании все новых изменений профессио-

нально-квалификационной структуры трудовых ресурсов, стремительно 

развивающихся процессов глобализации. В этих условиях каждому чело-

веку приходится постоянно осваивать новые социально-профессиональные 

технологии, неоднократно менять место работы, а также специальность и 

профессию [26]. Нестабильность рынка труда привела к тому, что полу-

ченное базовое профессиональное образование утратило свое проспектив-

ное значение и не гарантирует желаемую трудовую занятость молодежи. 

Сложившаяся ситуация становится конфликтующей реальностью и порож-

дает у молодежи, да и у взрослых, психическую напряженность, неуверен-

ность в себе и своем профессиональном будущем. 

Важное значение в прогнозировании профессионального будущего 

принадлежит транспрофессионализму личности. В качестве главной струк-

турной составляющей транспрофессионализма выступают компетенции. 

По прогнозу Всемирного экономического форума (World Economic Forum), 

в ближайшее десятилетие профессионально-техническое будущее будут опре-

делять следующие компетенции: критическое мышление, умение решать 
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сложные задачи, креативность, управление людьми, навыки взаимодействия, 

эмоциональный интеллект, суждение и скорость принятия решений, клиен-

тоориентированность. умение вести переговоры, когнитивная гибкость [26].  

Поскольку важное значение в постиндустриальном обществе принад-

лежит адаптации и преадаптации человека к изменяющимся социально-

профессиональным технологиям, неопределенности цифровой экономики, 

особую роль приобретает способность ориентироваться в этом мире про-

фессий. Поэтому в состав перечисленных компетенций следует также 

включить способности к трансфессиональной навигации и адаптации  

к социально-профессиональной неопределенности. Особую актуальность 

приобретают навыки коллаборации. 

Перечисленные компетенции относятся к группе soft-skills. Именно они 

в первую очередь обусловливают транспрофессионализм личности. Их 

формирование в профессиональной школе происходит стихийно. Развитие 

некоторых из них предусмотрено образовательными стандартами, другие 

формируются в системе дополнительного образования и при выполнении 

профессиональной деятельности. Очевидно, необходима специально раз-

работанная дополнительная образовательная программа «Введение в про-

фессиональное будущее», предусматривающая изучение современного 

мира профессий, отражающего профессиологические тренды цифровой 

экономики и, конечно, майноры, предусматривающие развитие soft-skills. 

В постиндустриальном обществе, которое характеризуется ускорением 

социально-профессиональных изменений, тотальной цифровизацией всех 

сфер жизнедеятельности, неопределенностью мира профессий, возникает 

потребность в подготовке экстрафункциональных специалистов нового 

типа – транспрофессионалов, обладающих интегративными, метапрофес-

сиональными компетенциями и готовыми к преодолению вызовов цифро-

вой экономики. 

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что кардинальные 

изменения социокультурной и технологической среды профессиональной 

школы побуждают нас к поиску принципиально новой методологии транс-

профессионального образования, ориентированного на проектирование 

человека будущего.  

 

Обсуждение результатов 

 
В профессиологии проблема преадаптации личности к ускоренному  

изменению мира профессий, к неопределенности социально-профессио-

нального будущего сравнительно мало исследована. Отдельные аспекты 

адаптации субъекта деятельности к трансформациям постиндустриального 

общества, подготовки его к встрече с разнообразием и непредсказуемыми 

ситуациями обсуждались в работах А.Г. Асмолова, Э.В. Галажинского, 

М.В. Ковальчук, П.В. Малиновского и др.  

В качестве инструментального средства преодоления дезадаптации 

специалистов к этим изменениям предлагается принципиально новый про-
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фессионально-личностный феномен – транспрофессионализм как готов-

ность и способность к освоению ускоряющихся изменений постиндустри-

ального общества.  

Для его введения в научно-практическую область профессиоведения 

необходимо было определиться с основными смыслообразующими компо-

нентами транспрофессионализма и возможностью его согласования с из-

меняющимся настоящим и профессиональным будущим. Решение этой 

задачи обусловило необходимость проектирования логико-смысловых мо-

делей транспрофессионализма как средства преадаптации субъекта дея-

тельности к профессиональному будущему и образовательных технологий 

формирования необходимых компетенций (hard-, soft- и digital-skills). 

Формирование транспрофессиональных компетенций будет способ-

ствовать развитию следующих профессионально-личностных качеств спе-

циалистов будущего: 

– психологической, социальной и профессиональной мобильности; 

– социально-профессиональной устойчивости к неопределенности и раз-

нообразию деятельности; 

– способности к построению (проектированию) индивидуальных траек-

торий карьерного роста и сценариев их реализации. 

 

Заключение 

 

В постиндустриальном обществе, характеризующемся ускорением со-

циально-профессиональной деятельности, изменчивостью и неопределен-

ностью профессионального будущего, возрастает потребность в преадап-

тации субъекта к этим трансформациям (преобразованиям). В качестве  

инструментальной профессионально-личностной характеристики преодо-

ления этих вызовов рассматривается транспрофессионализм – новый инте-

гральный феномен профессиологии. Ответом на эти вызовы постиндустри-

ального общества станет подготовка в профессиональной школе транс-

профессионалов, обладающих метапрофессиональными компетенциями, 

формируемыми на основе трансдисциплинарного синтеза. 

Предложенные в статье логико-смысловая модель транспрофессиона-

лизма и эвристическая модель преадаптации субъекта деятельности к про-

фессиональному будущему могут выступить основанием модернизации 

образовательной практики, активного внедрения новых форм и технологий 

обучения, отвечающих вызовам цифровой реальности. Анализ трендов 

развития современного мира профессий приводит к выводу, что задача 

предаптации обучающихся к профессиональному будущему требует внед-

рения в образовательный процесс технологии проблемно ориентированно-

го обучения (PBL) и форсайт-технологий. 

Как указывает Л.А. Регуш, содержательную сторону прогнозирования 

составляют знания, необходимые для получения прогноза; операциональ-

ный состав представлен действиями отражения причинно-следственных 

связей, преобразования знаний и представлений, выдвижения и анализа 
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гипотез и планирования; мотивационный же компонент представлен по-

требностью «экстраполировать себя в будущее», осуществить «предна-

стройку» к меняющимся условиям среды [14]. Комплекс форсайт-тех-

нологий, ориентированных на формирование у обучающихся готовности  

к изменениям, инициативному целеполаганию и самопроектированию  

в вариативном образовательно-профессиональном пространстве, основан-

ных на получении опережающего знания о мире профессий, стимулирует 

познавательную прогностическую деятельность обучающихся и стремле-

ние к профессиональному саморазвитию. Важнейшим результатом фор-

сайта является конвергенция социально-профессиональных характеристик 

постиндустриальной деятельности и на ее основе формирование транс-

профессиональных компетенций: hard-, soft- иdigital-skills. 

Представленные в статье модели транспрофессионализма и преадапта-

ции субъектов деятельности к социально-профессиональному будущему,  

а также форсайт-технологии их реализации могут стать методологическим 

основанием проектирования инновационных образовательных программ, 

формирования транспрофессиональных компетенций обучающихся в си-

стеме непрерывного профессионального образования. 
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Transprofessionalism as a Predictor for the Preadaptation  

of an Agent to the Professional Future1 
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Abstract 

 

The article analyzes the possibilities of transprofessionalism as a factor in the preadaptation 

of a personality to an uncertain professional future in a post-industrial society. The logical-

semantic model of transprofessionalism and a heuristic model of an agent’s preadaptation  

to uncertain professional future are presented. The foresight technology system was chosen as 

a methodology for developing transprofessionalism and predicting the social and professional 

future. It was focused on the formation of readiness for changes and the preadaptation for 

unpredictable future. The result of this technology is the convergence of a post-industrial 

society characteristics and semantic qualities of the professional future. The generalization  

of the research results allowed the authors to justify the possibility of high school training  

of transprofessionals with meta-professional skills who are ready to meet the challenges of the 

digital economy.  

The purpose of the research was to determine effective technologies for the training of  

innovative specialists (transprofessionals) on the basis of the developed transprofessional 

models of pre-adaptation to the professional future.  

The methodological basis of the study was non-classical psychology and a convergent ap-

proach. In the scientific substantiation of transprofessionalism as a predictor of preadaptation 

to the future, the concept of professional development, the multidimensional, transdiscipli-

nary, competence and project approaches, as well as the modeling of the predictable future 

were used.  

The article presents the logical-semantic and heuristic models of convergence and 

transprofessionalism development, as well as foresight technologies for preparing agents for 

an uncertain professional future. The structure of transprofessionalism is revealed through  

a meaningful analysis and description of its components’ interaction, which include the trans-

fessional orientation, as well as the regulatory, vocational and educational, information 

 and communication, operational and technological components. The intercoordinate space  

in the proposed model forms the psychological potential of the personality, its resource capa-

                                                           
1 The reported study was funded by RFBR, project number 18-013-01147. 
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bilities. Based on the analysis of trends and challenges of the post-industrial society, it was 

concluded that it is necessary to introduce into the educational process the technology of 

problem-oriented learning (PBL) and foresight technologies aimed at developing students' 

readiness for change, proactive goal-setting and self-design in a variable educational space 

(high humanitarian technologies, minors, design methods involving digital didactic tools, 

game technologies, discussions and moderation, etc.). 

Concerning practical significance, the materials of the article can be used for the prepara-

tion of transprofessional specialists who are ready for pre-adaptation of an uncertain social 

and professional future. 
 

Keywords: transfession; transprofessionalism; convergence; preadaptation; multidimen-

sional skills; educational foresight technologies; professional future. 
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