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Аннотация. Введение. Постиндустриальное общество характеризуется 
повышенным вниманием к социальному капиталу, от которого зависит про-
гресс социума. Качественное сопровождение процесса профессионального са-
моопределения дает возможность для результативного влияния на прогресс 
социума, что обусловливается включением в этот процесс большинства его 
представителей. Изменчивая природа социального пространства диктует 
необходимость изучения таких проблемно ориентированных подходов, как 
адаптация и диверсификация на уровне человека и социума. Методология. 
Синергетика как интегративная область научно-философского познания по-
зволяет наиболее точно отобразить своеобразие процессов, происходящих 
в обществе. Понимание профессии, профессионального самоопределения 
в современных условиях обеспечивают разработки в области профессиоло-
гии, междисциплинарная специфика которой имеет потенциал для раскры-
тия ключевых феноменов профессионального самоопределения: адапта-
ции и диверсификации. Обсуждение. На основании понимания требований, 
предъявляемых к современному профессионалу, раскрыт процесс инфляции 
традиционного понимания профессионализма и формирования транспро-
фессионализма. Показана важность адаптивных свойств человека для про-
фессионального самоопределения в условиях социума, характеризующегося 
неопределенностью и непредсказуемостью. Подобные черты социального 
пространства представлены и описаны с помощью методологии социальной 
синергетики, что позволило исследовать широту воздействия на процесс вы-
бора профессии, а стратегия диверсификации выступает фактором, оказыва-
ющим содействие процессу профессионального самоопределения. Заключе-
ние. Процесс профессионального самоопределения регулируется множеством 
внутриличностных и социальных факторов, является сложным и многоком-
понентным. Опора на развитие такого качества, как адаптивность в процес-
се подготовки кадров и разработка стратегий диверсификации социального 
пространства представляются базисом для поиска ответов на возникающие 
вопросы в процессе профессионального самоопределения.
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Abstract. Introduction. Post-industrial society is characterized by increased 
attention to social capital, since its improvement significantly affects its progress. 
Accompanying the process of professional self-determination provides significant 
opportunities for qualitative research in society, which leads to the involvement 
in this process of perception of its largest share. The changing nature of the social 
space dictates the study of such problem-oriented approaches as adaptation and 
diversification at the level of the individual and society. Methodology. The concept 
of synergy allows most accurately reflecting the uniqueness of the processes taking 
place in society. Understanding the issues of the profession and professional self-de-
termination in modern conditions provide developments in the field of professional-
ism. Such an interdisciplinary support provides the potential for revealing such key 
concepts for the phenomenon of professional self-determination as “adaptationˮ 
and “diversificationˮ. Discussion. Based on the understanding of the requirements 
for a modern professional, the process of inflation of the traditional understanding 
of professionalism and the formation of transprofessionalism was revealed. The im-
portance of the adaptive properties of the personality for the process of professional 
self-determination in the conditions of society, which by its nature is prone to uncer-
tainty and unpredictability, is shown. Such characteristics of the social space were 
developed and described using the methodology of social synergy, which made it 
possible to most fully trace the breadth of the impact on the individual and her pro-
cess of choosing a profession. A factor from the side of the society, assisting the pro-
cess of professional self-determination, is the strategy of diversification. Conclusion. 
The process of professional self-determination is regulated by many intrapersonal 
and social factors, is complex and multicomponent. Reliance on the development of 
such a quality as adaptability in the process of training personnel and the develop-
ment of strategies for diversifying the social space seem to be the basis for finding 
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solutions to emerging issues in the process of professional self-determination and 
social development in general.
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Введение. Становление современного общества, именующегося ин-
формационным или постиндустриальным, является неотъемлемой частью 
социального прогресса, поскольку основные характеристики таких типов 
человеческих сообществ являются смежными и для социального прогресса 
как такового. Их можно обозначить следующим образом: приоритет совер-
шенствования человеческого капитала, становление конкурентоспособной 
инновационной экономики, формирование подлинно демократических го-
сударственных институций и др. Каждое из этих широких направлений 
значимо, поскольку их синергия лежит в основе эмерджентности каждой 
разновидности обществ. Этап эволюции, на котором находится та или иная 
тенденция в любом отдельно взятом социуме, представляется константным 
значением. Это вносит серьезный вклад в их многообразие и обеспечивает 
широту круга возникающих в них проблем, вопросов и необходимых для 
их благополучного решения механизмов. Помимо разнородной базы со-
циальные системы отличаются нелинейной динамикой и им свойственны 
разного рода бифуркации или хаотические движения. Прогнозирование 
и планирование, касающиеся социального пространства, в большинстве 
случаев носят краткосрочный характер, и возникающее предположение 
о будущем состоянии социума с большей долей вероятности может не 
оправдаться [1].

Профессиональное самоопределение является процессом, кото-
рый в той или иной форме затрагивает едва ли не каждого члена общества. 
Выбор профессии имеет определяющее значение для жизни человека, об-
условливая многие материальные и нематериальные ее составляющие: до-
статок, место в социальной иерархии, влияние, счастье, удовлетворенность 
жизнью и многое другое. Изучение и сопровождение процесса професси-
онального выбора с учетом вышеупомянутых принципов представляется 
одной из важнейших задач, поскольку этот вопрос в масштабах всего со-
общества влияет на многие его компоненты и характеристики. При по-
строении технологий и инноваций в этой сфере необходимо учитывать 
особенности этого процесса со стороны как личности, так и социума.

В этой ситуации представляется актуальной разработка принци-
па диверсификации в социальной среде и конструирования технологий, 
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инноваций, опирающихся на этот подход. Такая стратегия способна уве-
личить вероятность благоприятного исхода, продуктивность и действен-
ность путем учета фактора многовариантности и непредсказуемости при 
работе с разного рода социальными задачами и проектами. Использование 
этого принципа предполагает поиск решения, при котором помимо от-
ветов на основные вопросы базового сценария параллельно происходит 
разработка второстепенных задач, актуализирующихся в случае разного 
рода изменений обстоятельств. Помимо этого, меняющиеся условия со-
временной среды делают востребованными освещение и изучение про-
цесса адаптации личности к ним и механизмов, которые ведут к наиболее 
благоприятному его завершению.

Цели статьи – раскрытие и углубление феномена профессионально-
го самоопределения на современном этапе развития общества, а также 
обоснование адаптации и диверсификации как ключевых компонентов 
этого процесса.

Методология. Для наиболее полного раскрытия проблемных вопро-
сов общества и индивида применяются разработки такой научно-при-
кладной дисциплины, как профессиология, имеющей методологической 
основой междисциплинарный поход и социальную синергетику. Объек-
том исследования является феномен профессионального самоопределе-
ния в условиях современного времени. Предметом исследования высту-
пают такие процессы, как адаптация личности в процессе выбора профес-
сии и диверсификация социальной системы, обусловливающая наиболее 
благоприятные условия для свершения акта профессионального выбора.

Обсуждение. Одним из компонентов модернизации социума по пути по-
стиндустриального (информационного) развития является формирова-
ние структуры национальной экономики с опорой на интеллектуальные 
ресурсы, наукоемкие технологии. Помимо целей социального прогресса 
осуществление структурного сдвига может быть вызвано необходимостью 
сведения к минимуму зависимостей от других сообществ вследствие само-
стоятельно выбранного политического курса или в результате возникно-
вения тенденций на отчуждение конкретного социального пространства 
от глобального путем санкций или иных запретительных мер со стороны 
международного сообщества1.

При любых обстоятельствах такой сдвиг невозможно провести в сжа-
тые сроки, поскольку помимо трансформации материально-производствен-
ной базы в первую очередь требуется вывести на необходимый уровень 
социальный капитал. Высокотехнологичное производство невозможно без 
научных открытий, подготовленных кадров, профессионалов, которые их 

1 Всяких М. В., Бакаева А. В. Санкции в отношении РФ и их последствия // Проблемы эконо-
мики и менеджмента. 2015. № 6 (46). С. 143–149. 
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обусловливают и поддерживают, так как даже производство товаров первой 
необходимости или сельское хозяйство требуют соответствующих разра-
боток и исследований, определяющих и приумножающих эффективность, 
качество и экономическую целесообразность.

Как и многие составляющие современного мира, понятие профессио-
нализма претерпевает значительные метаморфозы. Постиндустриальное 
общество задает непредсказуемый, неопределенный и динамичный харак-
тер миру профессии в целом, поскольку цифровизация, социально-техноло-
гическое развитие экономики и всех сфер деятельности человека бросают 
множество вызовов как отдельному человеку, так и социуму. В наиболее 
устоявшемся понимании профессионализмом обозначается совокупность 
таких качеств, как компетентность и квалификация в определенной трудо-
вой деятельности, возникающая вследствие преодоления индивидуальных 
ограничений в процессе труда [2]. Спецификой профессионала в таком 
случае является мастерство в одной профессии, что не полностью соответ-
ствует современному положению дел в этом вопросе, поскольку характер 
трудовой деятельности в современном мире нередко предполагает вы-
ход за пределы основной, базовой профессиональной деятельности. Эту 
тенденцию призван отразить относительно новый термин «транспро-
фессионализм» [3]. Это понятие призвано отразить специфику, которой 
обладает профессионализм в постиндустриальном обществе, и этот фено-
мен раскрывается в таких позициях, как полипрофессионализм, освоение 
более далеких профессий, активный выход за рамки устоявшегося опыта.

Решение вопроса увеличения числа таких специалистов, качества 
их подготовки и компетентности не мыслится без проработки вопроса про-
фессионального самоопределения. Этот процесс предшествует выбору 
специальности, направления трудовой деятельности, а его эффективность 
и проработанность во многом обусловливают дальнейший профессио-
нальный и жизненный успех, благополучие. В отечественной науке про-
фессиональное самоопределение рассматривается как самостоятельное, 
осознанное координирование профессионально-психологических возмож-
ностей личности с тем содержанием и требованиями, которые диктует 
та или иная профессиональная деятельность. Это длительный, многопла-
новый процесс, подразумевающий наличие различных стадий и этапов. 
Ключевым моментом в нем являются акты профессионального выбора, 
а также их коррекция и дальнейшее совершенствование2. Своеобразным 
базисом этого процесса выступает самоопределение как таковое, посколь-
ку любая самоидентификация личности не представляется возможной 

2 Казиева Н. Н. Решение жизненных задач в процессе профессионального самоопределе-
ния // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. 2012. 
№ 28. C. 10–14. 
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без осознанного направления своего жизненного пути, его смысла и цен-
ностных ориентиров [4]. Взаимодействие личности с социумом, инте-
грация в его структуры, заключающаяся в занятии определенного по-
ложения в его иерархии и детерминации профессионального выбора раз-
личными социокультурными особенностями, представляются в равной 
степени важными. Мировоззренческий компонент также предоставляет 
основу для возможности выбора профессии, формирования отношения 
человека к себе, миру профессий. На этом основании обнаруживается 
смысл в конкретной профессии, в том труде, к которому она располагает, 
обязывает и осуществляет выбор. Немаловажным аспектом также пред-
ставляется самоопределение как таковое: ценности и предпочтения, этап 
становления, где представления о желаемом образе жизни придают про-
цессу оттенок индивидуальности и неповторимости [5].

Транспрофессионализм предъявляет личности определенные требо-
вания, обусловливая трансфессиональную направленность специалиста, 
которая заключается в открытости к освоению не только смежных, но 
и далеких профессиональных функций. Немаловажными позициями в этом 
феномене являются такие навыки, как планирование и проектирование 
своей деятельности, а также прогнозирование и его оценка. Транспрофесси-
онализм не мыслится без развитой способности специалиста к эффективно-
му существованию в межпрофессиональной информационно-коммуника-
тивной среде, что предполагает высокую степень устойчивости, толерант-
ности к неопределенности и социально-коммуникативную мобильность.

Осуществляемый профессиональный выбор не представляется конеч-
ным, поскольку вследствие различных причин он может быть переосмыс-
лен и пересмотрен [6]. Этому могут послужить получение нового опыта, 
изменение жизненных ориентиров, перемены в экономической ситуации 
и другие события, происходящие в социокультурном пространстве. Пла-
нирование профессионального пути в большинстве случаев начинает-
ся в молодом возрасте, когда жизненные планы не являются до конца осоз-
нанными, а социально-психологическая адаптация не находится на этапе 
зрелости, что обусловливает потенцию на изменение таких характеристик, 
как самооценка, саморегуляция, самоидентификация по мере взросления 
и смещения баланса в установлении равновесия между своим внутренним 
состоянием и внешним влиянием окружающего мира во всем его много-
образии [7].

Вопрос профессиональной переориентации в зрелом возрасте мало 
изучен в современной науке, однако он является не менее актуальным. 
Установлено, что смена профессиональной деятельности в старшем воз-
расте может быть обусловлена такими факторами, как динамично реа-
гирующий на изменения рынок труда, возможность переквалификации 
и получения дополнительного образования, отсутствие гарантированного 
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трудоустройства после окончания вуза, изменение жизненных планов 
и трансформация результата самоидентификации. При таких обстоятель-
ствах профессиональный выбор происходит уже на базе полученного как 
жизненного, так и профессионального опыта, что может послужить как 
опорой, например, в случае выбора смежной специальности, так и затруд-
нением, поскольку обучение людей старших возрастов имеет свои особен-
ности и накладывает дополнительные обязательства на образователь-
ные платформы [8; 9].

Помимо вышеописанных пунктов следует учитывать вероятность воз-
никновения феномена профессионального кризиса. Это явление, возникаю-
щее почти на каждом этапе профессионального самоопределения и станов-
ления, способно нарушить, деформировать ход этих процессов и усугубить 
их нелинейную динамику, угнетая развитие человека. В основе кризиса 
находятся противоречия, внутриличностные конфликты, вызванные со-
прикосновением с агрессивным социальным пространством. Спектр при-
чин, обусловливающих возникновение кризиса весьма широк. Его могут 
спровоцировать обострение межличностной коммуникации коллектива 
или производственные конфликты, внутриличностные конфликты, от-
сутствие или потеря перспектив и многое другое.

Подводя промежуточный итог, отметим, что уже на уровне самой лич-
ности процесс профессионального самоопределения отличается гибкостью, 
многоплановостью и нелинейностью. Осуществляемый выбор может под-
вергнуться многочисленным коррекциям и пересмотрам. Современное со-
стояние этого вопроса продиктовано влиянием особенностей функциони-
рования постиндустриального общества, что проявляется в формировании 
трансфессии и транспрофессионализма. Сущность этих понятий отражает 
запрос социума на специалистов широкого плана, ключевыми характери-
стиками которых будут полипрофессионализм и владение компетенциями, 
находящимися за рамками основной специальности.

Помимо внутриличностных и смежных с этой сферой компонентов ди-
намика и трансформация социума представляется одной из определяю-
щих детерминант профессионального самоопределения. Базу этого процес-
са составляет диапазон ориентаций, задающихся субъектом. Социализация 
личности, воспринятие культурных ценностей общества или конкрет-
ной группы моделируют контекст, способный оказать значимое влияние 
на ход профессионального самоопределения и процесс развертывания 
жизненного пути в целом [10].

Несмотря на то что ведущая роль в процессе выбора профессии при-
надлежит самой личности вследствие влияния на нее социальных и куль-
турных условий, особенностей, справедливо предполагать наличие общих 
контуров, трендов, направляющих этот процесс и задающих его услов-
ные границы [11]. С ранних лет человек формируется под влиянием ши-
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рокого спектра норм, правил, ценностей, характерных для определенного 
сообщества в конкретное время с помощью различных институтов и меха-
низмов. Помимо разного рода детерминант, направляющих формирование 
личности, социокультурный контекст способен четко очерчивать ее гра-
ницы во многих вопросах. Помимо выбора профессии социокультурные 
установки определяют уровень социальной свободы, активность, мобиль-
ность различных общественных групп и др.

Особенности, тенденции межличностного социального взаимодей-
ствия, распространенные в конкретном обществе, представляются еще 
одной детерминантой. Примером являются мусульманские страны, в кото-
рых распространен синтез традиционных ценностей и ценностей выжива-
ния [12]. В этих сообществах религиозная мораль имеет значительное вли-
яние, распространен социальный конформизм, что в свою очередь жестко 
обусловливает границы допустимого, например, для граждан с женским 
типом гендерной социализации: внешний вид, строго установленная про-
фессиональная деятельность, образование и др. [13]. На профессиональ-
ный выбор также способны оказать сильное влияние отношения в семье, 
степень гендерного равенства и толерантности, уровень физической и эко-
номической безопасности.

Противоположным примером являются западноевропейские сообще-
ства, в которых превалируют ценности индивидуализма: самовыражения 
и секулярно-рациональные. Широкое распространение таких культурных 
ориентаций в обществе на первый план выносит самовыражение личности, 
которое позволяет наиболее эффективно интегрироваться в структуры 
социума, обеспечить соответствие внутриличностных притязаний с теми 
запросами, которыми располагает социум. Подобные характеристики обще-
ства позволяют совершать профессиональный выбор на более рациональ-
ной основе, поскольку он может основываться не на неких внешних пред-
посылках, продиктованных какой-либо инородной моралью, нормой или 
ценностью, а на внутреннем процессе самоопределения, поиска смыслов 
и наиболее уместных вариантах собственного развития.

Свобода является важнейшей категорией и ценностью как отдельного 
человека, так и общества в целом. Она выступает необходимым услови-
ем полноценного развития постиндустриального общества, функциони-
рование которого во многом основывается на гуманистическом аспекте, 
а индивидуальное бытие личности наделяется чрезвычайной значимостью. 
В контексте гуманистического психоанализа Э. Фромма такое отноше-
ние прежде всего заключается во внимании, которое уделяются проблемам 
и вопросам индивидуального существования человека (см.: [14]). В этом 
случае приоритетными направлениями общественного развития утверж-
даются реформации, основанные на гармоничных отношениях личности 
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и внешнего, окружающего мира, что обусловливает жизненную эффектив-
ность и продуктивность.

Следует отметить, что в ситуации, когда условия конкретного социу-
ма не позволяют личности оптимально пройти процесс самоопределения 
и сделать выбор, актуальными становятся такие черты современного вре-
мени: глобализм и кросс-национальность, развитое международное сотруд-
ничество [15]. Открытость как свойство образовательной системы позво-
ляет воспользоваться широкой сетью международных стажировок, образо-
вательных стипендий и миграционных программ, которые способны в зна-
чительной мере упростить и ускорить процесс миграции, переселения 
и инкультурации в общество, имеющее большую заинтересованность и ре-
сурсы для решения вопроса развития личности и ее самоидентификации.

В целом современное состояние социума можно классифицировать как 
сложное и быстро меняющееся. Наиболее полно его особенности раскры-
ваются с позиции методологического направления «социальная синерге-
тика» [16]. Этот концептуальный подход фокусируется на нелинейности 
системы, ее непредсказуемом характере и диктует ее неравновесность, 
нестабильность как базовое, естественное состояние. В этой ситуации пути 
эволюции, развития социума представляются неоднозначными и мно-
жественными. Открытость социальной системы выступает как фактор 
ее восприимчивости к влиянию со стороны глобального, общемирового 
социокультурного пространства.

Фактор бифуркации в этой методологии является одним из централь-
ных. Он предполагает, что вследствие широкого спектра причин систе-
ма, в данном случае социальная, способна к непредсказуемым и случайным 
колебаниям, которые нарушают ее устойчивость и запускают адаптацион-
ные процессы и механизмы. Даже самые незначительные изменения спо-
собны создать накопительный эффект и породить дальнейшую трансфор-
мацию всего пространства. В таком контексте хаос, неопределенность вы-
ступают в роли созидательного начала, и перед социумом развертывается 
множество путей развития, каждый из которых носит вероятностный ха-
рактер. Также неоднозначность, неоднородность социального мира опре-
деляются взаимодействием разных социальных групп, наций и народов, 
каждый из которых имеет свои цели и ценности.

Отметим, что такой компонент социума, как рынок труда тоже пред-
ставляет собой сложную саморегулирующуюся систему, склонную к хаоти-
ческим, непредсказуемым движениям. По своей сути рыночный механизм 
является волатильным, чувствительным к разного рода изменениям сре-
ды3. В основе любого рыночного механизма лежит баланс спроса и пред-

3 Павлова В. А., Ишкиняева А. Р. Современные аспекты рыночного механизма // Междуна-
родный научно-исследовательский журнал. 2013. № 7-3 (14). С. 50. 
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ложения, который, в свою очередь, зависим от множества факторов: транс-
формация или стагнация экономики, различные социальные, политические 
события и происшествия.

Среди спонтанно, случайно и независимо возникающих событий и кри-
зисов бедствия имеют наиболее яркую динамику и влекут за собой осново-
полагающие, принципиальные, а иногда и деформирующие социум измене-
ния. История едва ли не любого общества состоит из чередований периодов 
кризисных ситуаций и сравнительного благополучия. Выдающийся соци-
олог П. А. Сорокин среди социальных бедствий выделяет войну, револю-
цию, голод и эпидемию (см.: [17]). Согласно его исследованиям кризисные 
ситуации подчиняют себе социокультурную жизнь, уплощают и заполняют 
собой это пространство. Они могут выступать в качестве источника соци-
альной энтропии, обусловливающей распад, деформацию или разложение 
некоторых компонентов социальной структуры или всей ее сущности. 
Благодаря открытости, неравновесности, склонности к непредсказуемости, 
бифуркациям и флуктуациям социальной системы процесс профессиональ-
ного самоопределения дополняется широким спектром детерминант. Это 
требует наличия и развития в структуре личности особых свойств, которые 
будут способствовать ее эффективному приспособлению как к имеющимся 
свойствам социума, так и потенциально возможным условиям изменчивого 
социокультурного окружения.

Адаптация представляет собой процесс активного или пассивного при-
способления к изменяющимся условиям внешней среды на биологиче-
ском, психологическом, физиологическом, социальном уровнях [18]. Не-
прерывные трансформации современного мира позволяют сделать вывод 
о том, что этот процесс является макросоциальным трендом, определя-
ющим тенденции развития едва ли не каждого участника глобального 
общества, поскольку происходящая масштабная смена моделей, регулято-
ров действий затрагивает саму цивилизационную основу. Такие многогран-
ные процессы, как психическая и социальная адаптация личности пред-
ставляются важнейшими компонентами в выработке новых паттернов по-
ведения и оптимальной деятельности в условиях неопределенности, из-
менчивости социального контекста.

Социальная адаптация проявляется при взаимодействии личностей, 
социальных общностей и разного рода социальных институтов, организа-
ций, имеющем оттенок новизны. Социальное пространство способно ге-
нерировать широкий спектр обстоятельств, при которых устоявшиеся 
способы социального поведения и типичные социальные действия стано-
вятся неэффективными или невозможными. В таком случае активируется 
субъективный процесс, связанный с характерными качествами человека, 
убеждениями, уровнем развития в целом, силой желания в изменении суще-
ствующего положения дел и преобразовании себя. Как правило, адаптация 
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направлена на достижение каких-либо жизненных целей, социального 
статуса, желаемого уровня благополучия. Психологическая компонен-
та процесса адаптации располагается внутри структуры самой личности, 
особенности и черты которой во многом детерминируют и определяют 
его [19]. Такие личностные характеристики, как интеллект, характер, воз-
раст, уровень зрелости коммуникативных навыков и ценностных ориен-
таций представляются факторами, влияющими на поведение и реакции 
человека на разного рода изменения. Компетентность и профессиональное 
мастерство также оказывают влияние на процесс приспособления к новому.

Значительные структурные изменения в сфере занятости и масштаб-
ные технологические трансформации во многом задают характер совре-
менного времени. Они определяют векторы развития и сущность харак-
теристик профессионала, необходимых для его оптимального функцио-
нирования в условиях постиндустриального общества [20]. Значительное 
распространение автоматизации привело к возникновению новых ви-
дов деятельности и исчезновению некоторых существующих. Внедрение 
новых социально-производственных технологий и средств является сво-
еобразным драйвером этого процесса, ускоряя размывание границ тра-
диционных специальностей, что в свою очередь приводит к появлению 
новых форм и отраслей экономики [21]. В такой среде базой для успеш-
ной адаптации выступают формирование и развитие соответствующих 
качеств, компетенций и навыков. Основообразующим, задающим фор-
мы этих позиций, является термин «трансфессия», который суммирует 
специфику трудовой деятельности в современном мире. Ключевым мо-
ментом в этом понятии выступает специфический синтез социально-про-
фессиональных компетенций и знаний из разных специализированных 
областей. В традиционном понимании профессии превалировали такие 
характеристики, как узкоспециализированность и системная определен-
ность трудового процесса. Современное состояние этого понятия пред-
полагает его значительное расширение, основанное на многомерности 
и размытости границ процесса труда.

Трансфессия предполагает формирование иного типа профессионализ-
ма – транспрофессионализма. В основе этого качества лежит готовность 
к выполнению трудовых действий из смежных и удаленных областей де-
ятельности. Содействие этому способны оказать специализированные 
образовательные технологии, оснащение ими педагогических кадров. Про-
фессиональное образование выступает в качестве важной и неотъемлемой 
части формирования транспрофессиональных компетенций. Оно является 
своего рода платформой для реализации средств, используемых в целях до-
стижения осознанного и инициативного выстраивания жизненного и про-
фессионального пути, формирования моделей самоосуществления в много-
вариантном профессиональном пространстве.
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Важной формой адаптационных процессов является преадаптация [22]. 
Этот процесс подразумевает осознание изменений и неопределенности 
как основных регуляторов социально-профессиональной реальности. Его 
отличие от адаптации заключается в том, что преадаптация направлена не 
на уже произошедшие изменения, а на потенциально возможные, которые 
с разной долей вероятности могут произойти в будущем. В своем прак-
тическом воплощении механизм преадаптации в профессиональной де-
ятельности раскрывается в освоении нескольких видов квалификаций 
и расширении имеющийся компетенций. В свою очередь, это приводит 
к возможности превентивно и упреждающе реагировать как на внутри-
личностные, так и на социокультурные изменения.

Адаптация и такая ее форма, как преадаптация выступают в каче-
стве внутриличностного процесса, обеспечивающего поддержку и ос-
нову транспрофессионализма. На наш взгляд, приемом или стратегией, 
которую целесообразно применить в этих целях индивиду по отноше-
нию к социуму является диверсификация. Это понятие имеет несколь-
ко трактовок. Обратимся к семантике самого слова: в переводе с лат. 
diversus означает «разный», а facere – «делать». В английском языке слова 
divers, diversify, diversity в различных частях речи обозначают процесс, 
явление или свойство, которые относятся к категориям разнообразия 
и отличия4. В экономической науке диверсификация является прочно 
укорененным понятием [23]. Сущность диверсификации в этом ключе 
на микроэкономическом уровне раскрывается в расширении спектра 
товаров, производимых определенным предприятием. На макроэконо-
мическом уровне диверсификация трактуется как рациональное, сба-
лансированное распределение экономики определенного государства. 
Экономика представляется диверсифицированной, когда ни одно из мно-
жества ее направлений не занимает лидирующего, монопольного по-
ложения. В таком случае процентное соотношение производственных 
отраслей приводится в баланс и паритет.

На финансовом рынке диверсификация является важной характери-
стикой при управлении капиталом и инвестиционными портфелями [24]. 
Нестабильная сущность рыночной системы порождает необходимость в эф-
фективном средстве, способном противостоять ее во многом непредсказу-
емому характеру. Метод диверсификации в таком случае заключается в из-
бегании значительной концентрации капитала в одном финансовом ин-
струменте или ценной бумаге. Его распределение осуществляется с учетом 
минимизации рисков и максимизации потенциальной прибыли.

4 Альтаев Н. Б. К происхождению понятия диверсификации // Наука, техника и образова-
ние. 2018. № 12 (53). С. 48–52. 
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Отметим, что процесс диверсификации экономики является тенден-
цией в развитых странах. В постиндустриальных обществах, которые уже 
совершили модернизационный переход, происходит видоизменение струк-
туры национальной экономики. Доминирующее положение сырьевого 
сектора переосмысливается, и интеллектуальные ресурсы, наукоемкие тех-
нологии получают равную долю в экономическом хозяйстве государства. 
Диверсификация представляется как структурное изменение экономиче-
ской системы, которое основано на анализе ее качественных особенностей 
и имеет цели сформировать опору для устойчивого роста, снизить зависи-
мость от разного рода внешних ситуаций. Таким образом, общими прин-
ципами диверсификации является процесс расширения и придания сба-
лансированного многообразия структуре какой-либо системы. Основными 
целями этого процесса представляются повышение устойчивости системы 
к внутренним и внешним воздействиям, расширение ее адаптационной 
базы. Изменения, провоцируемые широким спектром обстоятельств, в та-
ком случае предстают не угрозой, а возможностью для дальнейшего роста 
и развития. Применительно к открытым и сложным системам, в кото-
рых вероятность возникновения бифуркаций является относительно вы-
сокой, а прогноз осложнен чрезмерной непредсказуемостью и вариатив-
ностью, диверсификация может послужить ключом к успешному развитию 
и эффективному существованию.

Парадигма диверсификации применяется и в системе образования [25]. 
Современная реальность создает множество вызовов, в приспособлении 
и успешном разрешении которых такой социальный институт, как об-
разование имеет большое значение. Многоплановые изменения, про-
диктованные усложнением социокультурного взаимодействия и новыми 
требованиями к личности, задают специфику тенденций в этой системе. 
Сущность сложившегося понятия транспрофессионализма обязывает об-
разовательные структуры учитывать широкую базу компетенций совре-
менного профессионала и разнородные образовательные траектории. 
Развитие и совершенствование творческих способностей и индивидуаль-
ных особенностей представляются чрезмерно актуальными в среде, в ко-
торой важность узкой специализации нивелируется, а ценность каждой 
личности является восходящей.

Направления диверсификации образовательного пространства фор-
мируются следующим образом. Делается акцент на разнообразии видов 
и типов образовательных учреждений. Такое институциональное разно-
образие позволяет индивиду оптимально действовать в условиях совре-
менного рынка труда, который располагает к более частому повышению 
квалификации и расширению наличествующих умений и навыков. Немало-
важным представляется и гибкий подход к организации процесса обучения. 
Удаленный формат, подвижный график начала и прекращения обучения, 
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критерии набора обучающихся корректируются для оптимального соот-
ветствия динамике современного времени и потребностям обучающихся. 
Создание коллаборации между организациями разной направленности или 
разных стран является важным пунктом в стратегической диверсификации 
системы образования. Этот фактор повышает мобильность специалистов 
и позволяет обмениваться международным опытом.

Традиционное понимание образования через бюджетные или государ-
ственные образовательные организации также подвергается трансфор-
мациям. Развитые средства коммуникации предоставляют возможность 
обучения на различных интернет-платформах, которые могут куриро-
ваться ведущими образовательными учреждениями мира. Распространя-
ется практика открытия филиалов таких организаций в развивающихся 
странах. Существование множества открытых онлайн-университетов 
и площадок также способствует интеграции специалиста в глобальное 
сообщество. Существенным фактором диверсификации образования 
является синергия научных, образовательных и производственных ор-
ганизаций. В таком случае комплексно решается вопрос соответствия 
новых кадров конъюнктуре рынка труда и координируется образова-
тельный процесс согласно передовым программно-методическим раз-
работкам.

Диверсификация социальной системы характеризуется многопла-
новым воздействием на ее различные сферы и компоненты. Примени-
тельно к социуму этот процесс заключается в принципе равномерного 
развития всех его сфер и компонентов. Диверсификация экономики, об-
разования, здравоохранения и других сфер общественной жизни спо-
собствует прогрессу, развитию социальной системы. Увеличивается ее 
устойчивость, способность благоприятно проходить через этапы кризиса 
и переменчивости, поскольку расширяется спектр возможностей для ре-
шения возникающих проблем. За счет разнообразной и развитой соци-
альной структуры личность получает более широкие возможности для 
совершенствования и интеграции в социальные структуры. Диверсифи-
кация социума предоставляет широкие возможности для профессиональ-
ной преадаптации и адаптации. Широкая диверсификация экономического 
и производственного секторов моделирует более вариативный спектр 
рабочих позиций, а многоплановая система образования обеспечивает 
опору в становлении транспрофессионала. Парадигма диверсификации 
также может быть адаптирована к процессу профессионального само-
определения. Если адаптация и преадаптация относятся к скрытой пси-
хофизиологической механике, то диверсификация представляется мате-
риальным воплощением этих процессов.

Заключение. Специфика постиндустриального общества провоз-
глашает человеческий капитал и интеллектуальные ресурсы основопо-
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лагающей компонентой. Они служат опорой профессионального само-
определения и совершенствования социального капитала. Однако для 
оптимального использования разнообразных благ и эффективного встра-
ивания в общественные структуры современному человеку необходимо 
обладать рядом новых качеств и широким кругом компетенций. Фено-
мен профессиональной компетентностной идентификации чутким об-
разом реагирует на метаморфозы социального пространства, что делает 
адаптивность ключом к оптимальному решению этого вопроса. Развитие 
и совершенствование такого свойства, как преадаптация также благо-
творно сказывается на преодолении вызовов, генерируемых диверсифи-
цируемым социумом, что позволяет сделать его более дружественным, 
несмотря на его во многом непредсказуемую и хаотичную сущность. Со-
держательную сторону этого явления составляет многоплановое и раз-
нообразное расширение компонентов социальной системы и способствует 
эффективному взаимодействию и сотрудничеству субъектов в професси-
ональном самоопределении.
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