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Аннотация: социально-экономические преобразования начала XXI века, ха-

рактеризующиеся быстрой сменой технологий, обретением информацией ста-

туса стратегического ресурса общества, предъявляют особые требования к 

личности профессионала будущего. На первый план выходит необходимость 

определить, какие личностные качества будут способствовать успешной реа-

лизации человека в стремительно меняющемся мире. В статье обосновывается, 

что профессионально-ориентированная транзитивность, сформированная у 

обучающихся на этапе получения высшего образования, позволит им осознать 

происходящие изменения в сфере труда, наметить пути адаптации к новым 

трудовым условиям, а также решить поставленные задачи по трансформации 

своей личности. 
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В первые десятилетия XXI века в России и мире все большее распростране-

ние получает термин «информационное общество». Информация в нем стано-

вится ресурсом благополучия общества в целом и отдельной личности в частно-

сти. 
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При этом до сих пор нет общепринятого определения этого понятия. Во 

всем многообразии дефиниций проявляется двойственность: с одной стороны, 

это «сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, восприни-

маемые человеком или специальным устройством»; с другой стороны, «сообще-

ния, осведомляющие о положении дел, о состоянии чего-нибудь» [4]. Немало-

важным представляется также то, что «информация по своему содержанию мо-

жет быть как конструктивной, т.е. достоверной (объективной, правдивой) в кон-

тексте формирования знания о реальном состоянии или сущности предметов и 

явлений, так и деструктивной – недостоверной (ложной, сфальсифицированной), 

что влечет формирование ложного представления признаков или свойств указан-

ных объектов» [1]. При этом деструктивной информация может стать по двум 

причинам: источник сведений (человек или социальная структура) сознательно 

исказил их или получатель информации неверно осмыслил, структурировал ее. 

В результате обоснованным становится требование к профессионалу буду-

щего уметь работать с большими массивами информации с точки зрения преоб-

разования ее в знания с одновременным оцениванием её с позиции достоверно-

сти. Такая деятельность способствует трансформации информации в знания. 

«Знание в таком случае осознается освоенной, отрефлексированной, системати-

зированной и интегрированной социальным субъектом информацией» [2]. 

Общественная важность процесса подтверждается указом Президента РФ от 

9 мая 2017 года «О Стратегии развития информационного общества в Россий-

ской Федерации на 2017–2030 годы» [6], в котором перестройка всех сфер жизни 

общества в соответствии с современными тенденциями называется основой 

устойчивого развития экономики, стабильности функционирования общества, а 

в целом – комфортности и устойчивости жизни в стране. 

В сложившихся обстоятельствах многократно повышается роль системы об-

разования в обеспечении стабильности существования страны: «Образование 

превращается в ключевой фактор развития интеллектуального и социокультур-

ного потенциала общества, действенный механизм освоения и воспроизводства 
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достижений цивилизации, способ достижения каждым гражданином определен-

ного образовательного уровня» [5, с. 69]. 

Социально-экономические изменения, происходящие не только в жизни 

российского, но и мирового сообщества, серьезно влияют на рынок труда. В 

связи с этим вполне обоснованно одной из ключевых задач развития российского 

образования называется «формирование системы непрерывного обновления ра-

ботающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими 

новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в обла-

сти цифровой экономики всеми желающими» [7]. 

Но сдерживающим фактором по решению поставленной задачи является не-

готовность профессионала адаптироваться к постоянным изменениям среды. 

Становится важным не только готовить обучающихся к постоянному саморазви-

тию в профессиональном плане, но и формировать у них способность позитивно 

воспринимать все происходящие социально-экономические изменения. 

В результате одной из целей получения образования становится формиро-

вание профессионально-ориентированной транзитивности – интегративного ка-

чества личности, объединяющего в себе готовность осознавать порождаемые 

сменой технологий социально-экономические преобразования, выстраивать ин-

дивидуальную траекторию осваивания и применения этих технологий, а также 

переструктурирования своей трудовой деятельности в соответствии с выявлен-

ными тенденциями. 

Интегративность транзитивности предопределена тем, что в ней можно вы-

делить три системообразующих компонента. Первый компонент – это проявле-

ние способности осознать обозначившиеся или только начинающие формиро-

ваться тенденции в развитии общества, в том числе и на рынке труда. 

При этом важно не только осознать происходящие перемены, но и опреде-

лить свое место в обновленной среде. Этому запросу общества и индивида в нем 

отвечает другой компонент профессионально-ориентированной транзитивно-

сти – способность в результате осмысления сложившихся обстоятельств 
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сформулировать для себя тактику вхождения в новую профессиональную сферу 

посредством освоения выбранных новых технологий и трудовых функций. 

То есть работник будущего должен демонстрировать не только готовность 

постоянно осваивать новые трудовые навыки, но и позитивное восприятие того, 

что для выполнения временной работы нужно получить дополнительные компе-

тенции с целью своевременного отклика на следующий запрос работодателя. 

Даже в рамках одной профессии предполагается цикличность трудовой занято-

сти и нестабильность запросов по наличию компетенций. Поэтому готовность к 

постоянным изменениям в трудовой деятельности (третий компонент професси-

онально-ориентированной транзитивности) становится обязательным требова-

нием к профессионалу будущего. 

При этом нельзя не отметить тенденцию, которая становится фундаментом 

следующему сложному моменту существования в мире транзитивности: зача-

стую человек, осознав проблемы существующей профессии, понимая все нега-

тивные футурологические моменты, не может четко и ясно сформулировать це-

левые установки движения вперед. 

Т.Д. Марцинковская определяет четыре варианта развития человека в эпоху 

транзитивности. Первый подразумевает сохранение ценностей и эталонов, сло-

жившихся исторически, вопреки всем современным изменениям. Второй путь 

ведет к сохранению не всегда актуальных ценностей культуры и науки. Третий 

путь способствует осознанию своей индивидуальности, смысла и целей своей 

жизни. Четвертый путь ориентирован на конструирование жизненного простран-

ства в соответствии с внутренним миром. Исследователь отмечает, что наиболее 

устойчивый второй вариант. Но с точки зрения активности и комфортности раз-

вития личности предпочтительнее третий и четвертый вариант [3]. В рамках 

нашей работы нельзя не отметить, что третий и четвертый путь развития соот-

ветствуют смысловому наполнению понятия «транзитивность личности», дан-

ному ранее. Действительно, построение пути профессиональной трансформации 

в результате выявленной необходимости предпочтительно провести на основе 
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осознания личных жизненных приоритетов с активным преобразованием не 

только себя, но и существующих жизненных условий по возможности. 

Роль системы образования в подготовке личности к условиям жизни в тран-

зитивном обществе важна. В результате анализа выявленных социально-эконо-

мических тенденций появилось понимание того, что нужно учить не столько 

определенной профессии, сколько готовить освоить любую профессиональную 

деятельность, которая подойдет человеку по запрашиваемым параметрам. При 

этом профессионал будущего должен быть устойчивым ко всем изменениям 

рынка труда, уметь прогнозировать и планировать своё трудовое будущее, быть 

способным предпринять конкретные шаги по реализации намеченных планов. 

Фундаментом для соответствия заявленным целям будет являться сформирован-

ная профессионально-ориентированная транзитивность. 
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