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Аннотация. В ходе исследования обосновывается необходимость смены образовательных парадигм 
в соответствии с новыми вызовами времени и становлением феномена академического лидерства, 
и наступлением эпохи транспрофессионалов. Актуальность работы обусловлена необходимостью 
исследования академического лидерства и транспрофессионализма, их роли в развитии современной 
образовательной парадигмы. В статье анализируется преимущественно университетский сектор, в котором 
происходит развитие обсуждаемых явлений. Научная новизна исследования заключается в совокупности 
полученных результатов, раскрывающих особенности академического лидерства и транспрофессионализма, 
их влияния на смену образовательных парадигм. Делается вывод о возможности достижения академического 
лидерства при условии как внедрения в образовательный процесс инновационных технологий, так и при 
реализации комплекса мер, направленных на сохранение фундаментальных знаний, которыми должен 
овладеть выпускник. Предложено рассматривать академическое лидерство в контексте стратегической 
перспективы сохранения статуса России в качестве крупнейшей научной державы современного мира. 
Явление транспрофессионализма выступает как адекватный ответ с точки зрения ведущих образовательных 
институтов на вызовы технологических изменений, характерные для современной эпохи.
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Abstract. The study substantiates the need to change educational paradigms in accordance with the new 
challenges of the time and the emergence of the phenomenon of academic leadership and the advent of the era 
of transprofessionals. The purpose of this work is related to the study of the phenomena of academic leadership 
and transprofessionalism, their role in the development of the modern educational paradigm. The article analyzes 
mainly the university sector, in which the development of academic leadership and transprofessionalism is taking 
place. The results obtained allow us to identify the main directions of development of the existing education 
system and the role of academic leadership and transprofessionalism in it. The scientific novelty of the study lies in 
the totality of the results obtained, revealing the features of academic leadership and transprofessionalism, their 
influence on the change of educational paradigms. It is concluded that academic leadership can be achieved 
subject to both the introduction of innovative technologies into the educational process and the implementation of 
a set of measures aimed at preserving the fundamental knowledge that a graduate must master. Therefore, it is 
necessary to consider academic leadership in the context of the strategic perspective of maintaining Russia’s status 
as the largest scientific power in the modern world. The phenomenon of transprofessionalism acts as an adequate 
response from the point of view of leading educational institutions to the challenges of technological change 
characteristic of the modern era.
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ВВЕДЕНИЕ

С
овременный мир характеризуется по-
стоянными изменениями и непредска-
зуемостью, в которых нельзя строить 

жизненные стратегии, а стабильность и од-
нозначность выступают опасной иллюзией. 
Американские ученые У. Беннис и Б. Нанус 
предложили концепцию VUCA-World в целях 
дескрипции окружающего мира посредством 
действующих в нем факторов нестабильно-
сти (Volatility), неопределённости (Uncertainty), 
сложности (Сomplexity), неоднозначности 
(Ambiguity) (Беннис, Нанус, 1995). В динамично 
меняющемся мире происходят существенные 
перемены, напрямую касающиеся высшего 
образования и профессиональной сферы.

Последние изменения, происходящие в про-
фессиональной сфере, принято относить к «тре-
тьей профессиональной революции» (Perkin, 
1996), обусловленной новыми требованиями 
рынка труда, и формирующей новую категорию 
работников –  транспрофессионалов –  людей, 
способных выйти за пределы своей, изначально 
выбранной и полученной в учебном заведении 
профессии.

Комплексная политика в образователь-
ной сфере, ориентированная на достижение, 

в частности, «третьей» миссии университета, 
и, вместе с тем, направленная на формиро-
вание транспрофессиональной идентичности 
в среде выпускников, создание и укрепление 
уже имеющихся горизонтальных сетей между 
работодателями, преподавателями и студен-
тами, в целом характеризует вектор развития 
системы современного высшего образования. 
Только при координированном осуществле-
нии вышеотмеченных направлений развития 
высшего образования, включающих в себя 
создание научно-образовательных кластеров, 
можно будет говорить о реализации про-
грамм академического лидерства (Воденко, 
Черных и Сусименко, 2021).

В целом стоит отметить, что третья про-
фессиональная революция, происходящая на 
наших глазах, характеризуется исчезновением 
прежних «традиционных» профессий; измене-
нием требований работодателей к молодым 
специалистам; заметным повышением спроса 
на людей, готовых и способных к инновациям 
в сфере профессионального труда, фактиче-
ски осваивающих несколько профессий одно-
временно. Можно говорить о необходимости 
появления и внедрения транспрофессиона-
лизма как способности и наиболее успешной 
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стратегии в сфере карьеры и дальнейше-
го освоения мира современных профессий. 
С учетом вышесказанного должна быть также 
трансформирована и система современного 
российского образования. Вместе с тем и от 
самих студентов, выпускников университетов 
и будущих специалистов в большей степени 
требуется проективность, понимаемая как спо-
собность студентов выбирать дальнейший путь 
собственного профессионального развития 
и особенности социализации в профессии на 
основе имеющихся данных о ней и нести ответ-
ственность за последствия профессионального 
выбора. Так, от студентов требуется воспита-
ние в себе способности к постоянному обу-
чению и гибкости в процессе трансформации 
собственной профессиональной идентичности.

Целью данного исследования является изу-
чение трансформации образовательной пара-
дигмы в условиях становления академического 
лидерства и развития транспрофессионализ-
ма в современном VUCA-мире. В статье ана-
лизируется преимущественно университет-
ский сектор, в котором происходит развитие 
академического лидерства и транспроф изу-
чения академического лидерства в условиях 
развития современной системы высшего об-
разования; анализ транспрофессионализма 
в предметном поле современных социальных 
наук; изучение эволюции системы высшего 
образования и тенденций развития транспро-
фессионализма.

Данная статья базируется на авторской 
концепции исследования специфики трансфор-
мационных процессов в сфере науки и обра-
зования на основе концепции академического 
лидерства и транспрофессионализма.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках данного исследования особое 
внимание уделено развитию системы образо-
вания и становлению эпохи транспрофессиона-
лов в условиях VUCA-World концепции, пытаю-
щейся описать новый сложный мир, где каждый 
участник процесса глобального взаимодей-
ствия окажется в более сложной ситуации, чем 
та, к которой привыкли его предшественники 

(Bennett, Lemoine, 2014). Ускорение технологи-
ческих и социальных изменений как метатренд 
изменяющегося мира рассматривается в ра-
ботах Г. Снукса (Snooks, 2008, С. 12–20). Рос-
сийский астрофизик А. Панов на основе мате-
матического моделирования пришел к выводу, 
что биологическая и технологическая револю-
ция –  неотъемлемое свойство самой эволюции 
(Panov, 2005). В данной связи стоит отметить, 
что, например, Э. Тоффлер –  один из пионе-
ров исследования процессов ускорения техно-
логического развития, в условиях глобализации 
акцентировал внимание на негативных послед-
ствиях научно-технического прогресса и его 
влияния на социум, приводящего к стрессу 
и потери ориентации, которые можно описать 
как шок перед будущим (Toffler, 1971).

В исследовании мы также изучаем фено-
мен академического лидерства. В контексте 
развития академического лидерства, изуча-
емого современными авторами (Амбарова, 
Зборовский, 2022; Воденко, 2022; Другова 
и др., 2019), стоит указать на сотрудничество 
университетов с предприятиями, организаци-
ями и учреждениями власти в пространстве 
регионального социума, что может способ-
ствовать развитию благоприятной культурной 
среды, укрепляющей партнерство между нау-
кой и бизнесом. Наиболее передовые акаде-
мические знания способны обеспечить необ-
ходимый тип научного лидерства в его связи 
с реализацией значимых социальных проектов.

Концепция траспрофессионализма или эпо-
ха транспрофессионалов наиболее активно 
рассматривается в контексте анализа проблем 
и перспектив непрерывного обучения как зару-
бежными (Barr, 2002; Horsburgh, 2001; Racko, 
2017), так и отечественными (Зеер, 2018; Кис-
лов, 2018; Иванченко и др., 2020) авторами.

В качестве методологии исследования нами 
использовался структурно-функциональный 
подход (Parsons, Smelser, 1956), в рамках кото-
рого был осуществлен анализ обратной вза-
имосвязи между разнообразными системами 
российского общества (институты образова-
ния, науки, экономики и управления). Важным 
теоретико-методологическим подходом, на ко-
тором базируется наше исследование, является 
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неоинституциональная теория, основывающая-
ся на работах как зарубежных (North, 1981), 
так и отечественных (Нуреев, Латов, 2010; Су-
харев, 2023) авторов. На основе данного под-
хода осуществлён анализ детерминирующего 
экономического воздействия на социальные 
институты науки и образования.

АКАДЕМИЧЕСКОЕ 
ЛИДЕРСТВО В УСЛОВИЯХ 
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Академическое лидерство, как уже отме-
чалось ранее, мы понимаем как совокупность 
качеств, свойств и параметров, позволяющих 
отдельным вузам и их научно-педагогическим 
работникам сохранять ведущую институцио-
нальную роль в процессе модернизации отече-
ственного образования, оказывая значитель-
ное влияние на развитие социума, в том числе 
регионального (Воденко, Дегтярев и Иванчен-
ко, 2022). Академическое лидерство формиру-
ет в среде научных работников тип позитив-
ной идентичности, соответствующий их роли 
в процессе дальнейшей модернизации страны. 
При этом необходимо выстраивать обратную 
связь с гражданским обществом, которое про-
должает сохранять статус ведущего заказчика 
образовательных услуг. Вместе с тем, плано-
мерное создание образовательных структур 
сетевого типа позволит оказывать непосред-
ственное воздействие на реализацию различ-
ного рода социальных проектов, повышающих 
привлекательность того или иного региона.

Рациональное распределение финансо-
вых ресурсов, направляемых на поддержание 
и развитие целого ряда образовательных про-
грамм, по-прежнему остается в фокусе перво-
очередных проблем, стоящих перед системой 
отечественного образования, однако, можно 
говорить о том, что система поддержки уче-
ных посредством грантов приводит к интен-
сификации процесса разделения труда вну-
три научного сообщества. К тому же и само 
распределение грантов, стимулирующих ак-
тивность ученых, может негативно отразиться 
на преподавательской деятельности ученых 

высшей школы. Вместе с тем поддержка ис-
следователей посредством системы грантов, 
в отличие от бюджетного финансирования 
субъектов НИОКТР, по-прежнему не являет-
ся основным источником инвестиций в отече-
ственную науку.

В последнее время отечественная система 
высшего образования испытывает целый ряд 
проблем, в ряду которых стоит отметить необ-
ходимость диверсификации источников финан-
сирования. В данной связи ясно, что усиление 
значимости третьей миссии университета для 
общества с опорой на академическое лидер-
ство в целом приведет к увеличению ресурсной 
базы современного образования (Воденко, 
Черных и Сусименко, 2021). В складывающих-
ся условиях не очень благоприятной мировой 
конъюнктуры стоит также существенно разви-
вать сотрудничество по линии науки и обра-
зования с развивающимися странами и реги-
онами. При том что стандарты образования, 
позволяющие обеспечить академическое ли-
дерство, должны учитывать как требования 
к фундаментальности получаемых знаний, так 
и сохранять ориентацию на проблемы, обна-
руживаемые в пространстве регионального 
социума (Воденко, Гурба и Черных, 2023).

Дальнейшие успехи академического лидер-
ства в отдельно взятых регионах во многом 
зависят от финансирования образовательных 
программ, которые могут рассматриваться 
как прямые инвестиции в человеческий капи-
тал. В настоящее время университеты должны 
быть максимально интегрированы в местный 
социум, активно взаимодействуя не толь-
ко с органами государственной власти, но 
и с бизнесом, и общественными организаци-
ями, тем самым выступая в роли системных 
«узлов» координации между различными сег-
ментами общества.

В настоящее время примерно 9% вузов-
ских работников заняты научными исследова-
ниями. Тем не менее университеты, ориенти-
рованные на академическое лидерство, могут 
увеличить свой вклад в процесс инноваци-
онного развития своих регионов, организуя 
вокруг себя экосистемы, позволяющие осу-
ществлять постоянную коммуникацию между 
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представителями государственных структур, 
бизнесом, научным и экспертным сообще-
ством (Воденко, 2022). Тем не менее, не стоит 
забывать, что в России именно государство 
является главным инвестором в образование, 
в результате чего академическое сообщество 
оказывается наиболее восприимчивым к веду-
щим правительственным инициативам, в том 
числе и в отношении вызовов и рисков наци-
ональной безопасности.

Очевидно, что достижение высоких резуль-
татов и академического лидерства предпо-
лагает внедрение инновационных технологий 
в сферу развития соответствующих образова-
тельных программ. Вместе с тем, необходимо 
сохранить сильные стороны отечественной 
образовательной системы, ориентированные 
на практики традиционного преподавания 
дисциплин, что даст возможность сформиро-
вать в студенческой среде фундаментальный 
интерес к науке. Стоит также отметить, что 
между учеными-исследователями и учены-
ми-преподавателями обнаруживаются и со-
храняются определенные различия, которые 
несомненно свидетельствуют о разделении 
труда в сфере научного производства.

ТРАНСПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
В ПРЕДМЕТНОМ ПОЛЕ 
СОВРЕМЕННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Понятие «транспрофессионализм» ха-
рактеризует глобальную трансформацию, 
происходящую в последнее время в сфере 
профессий, рассматриваемую как переход 
к инновационным способам организации ка-
рьеры и профессиональной деятельности. 
Исследователи понимают под транспрофес-
сионализмом в первую очередь «способность 
осваивать и выполнять деятельность (действия) 
различных видов и групп профессий» (Зеер, 
2018). Пожалуй, что воздействие наиболее 
передовых технологий на современный мир 
поставило перед профессионалами задачи 
и возможности более быстрого перехода из 
одной профессии в другую, тем самым обо-
значив потребность в специалистах широкого 
междисциплинарного профиля.

Важно учитывать, что транспрофессио-
нализм в современной науке получил сразу 
несколько названий, например, мультипро-
фессионализм и полипрофессионализм. Фак-
тически речь в отношении рассматриваемых 
понятий идет о различных переводах одного 
термина (транспрофессионализм). Тем не ме-
нее, как отмечает современный исследова-
тель А. Г. Кислов, описываемый выше феномен 
(профессиональной многомерности) является 
крайне востребованным в условиях современ-
ного развития, но при этом реальная эффек-
тивность транспрофессионализма во многом 
зависит от близости освоения сразу несколь-
ких профессий (смежных или достаточно да-
леких друг от друга) (Кислов, 2018). Таким об-
разом, оказывается, что достижение эффекта 
транспрофессионализма в первую очередь 
связано с освоением несмежных профессий, 
позволяющих не только расширить диапазон 
своих профессиональных компетенций, но 
и преодолеть стереотипы, свойственные для 
отдельной профессии.

Вместе с тем, какой-то однозначной дефи-
ниции в отношении транспрофессионализма 
в научном дискурсе еще не сложилось. Так, 
например, современный автор Э. Ф. Зеер вы-
деляет такое явление, как трансфессия. По его 
мнению, это «вид трудовой активности, реа-
лизуемой на основе синтеза и конвергенции 
профессиональных компетенций, принадлежа-
щих к разным специализированным областям» 
и собственно транспрофессионализм, под 
которым понимается «способность к выполне-
нию широкого радиуса специализированных 
видов деятельности» (Зеер, 2018, 47). Осо-
бую значимость, по мнению данного автора, 
транспрофессионализм приобретает в контек-
сте развития профессий, ориентированных на 
изучение и обслуживание социальной сферы, 
а также правовой защиты различных групп 
населения. Поэтому транспрофессиональная 
направленность ряда социальных профессий, 
согласно Э. Ф. Зееру, будет обладать набором 
важных инструментальных компонентов, таких 
как: регулятивные, профессионально-образо-
вательные, информационно-коммуникативные, 
гуманитарно-технологические (Зеер, 2018, 50). 
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В данной связи могут быть востребованы транс-
дисциплинарные исследования, способные вы-
явить комплиментарность различных областей 
общественной деятельности, направленных на 
гармонизацию социальной среды в целом.

Таким образом, транспрофессиональ-
ные кадры являются специалистами высокого 
профиля, при этом не полностью детерми-
нированные профессией, которую усвоили 
в университете. Более того, они располагают 
необходимыми навыками и знаниями в раз-
личных профессиях, что формирует у них ши-
рокий горизонт планирования в сфере реали-
зации научно-практических компетенций. Так 
перед нами оказываются специалисты опре-
деленного типа, которые постоянно обучают-
ся и занимаются саморазвитием (Иванченко, 
2020). В настоящее время и само общество 
вступило в эпоху восхождения транспрофес-
сионалов высокого класса исследователей 
в междисциплинарных областях современной 
науки и практиков, готовых к максимально бы-
строму усвоению инновационных технологий.

Проведенный анализ позволил выявить сра-
зу несколько аспектов понимания транспро-
фессионализма как: 1) интегральное качество 
личности, способной осуществлять деятель-
ность в различных профессиональных областях 
и группах профессий; 2) инновационный вид 
профессионализма, позволяющий выполнять 
профессиональную деятельность в поле сра-
зу нескольких профессий; 3) профессиональ-
ная деятельность, реализуемая в специальных 
командах под специальную задачу, которая 
требует уникального алгоритма решения. (Во-
денко, Дегтярев и Иванченко, 2022).

В значительной степени распространение 
транспрофессионализма связано с вхожде-
нием человечества в цифровую эпоху, кото-
рая зачастую понимается как своего рода 
информационная революция. Трансформи-
руется сама профессиональная сфера, в то 
время как изменяются прежние представления 
о компетентности современного специалиста, 
а главное в значительной степени снимаются 
ограничения на смену профессии. В подобной 
ситуации индивид стремится удовлетворять ос-
новному маркеру обществ модерна, согласно 

которому высокая мобильность –  главный кри-
терий современности (Урри, 2012). Происхо-
дящие в мире профессий тектонические сдвиги 
должны приниматься в расчет академическим 
сообществом, желающим сохранять иннова-
ционное лидерство в образовательной сфере.

Конечно, транспрофессионализм не яв-
ляется единственным путем развития совре-
менной системы высшего образования, но 
может быть вполне востребован в процессе 
коммуникации между различными отраслями 
науки и культуры. Вместе с тем, сохраняют-
ся сложности в плане институционализации 
транспрофессиональных кадров в поле отече-
ственного образования, в большей степени, 
ориентированной на традиционные образцы 
получения знаний и навыков в рамках (доволь-
но «строго») определенной профессии. Но, 
с другой стороны, уже смена специальности 
в период поступления, например, в аспиран-
туру дает основания считать, что транспро-
фессионализм даже в метрике традиционных 
научно-образовательных стратегий является 
довольно часто встречающейся нормой.

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПРОФЕССИОНАЛИЗМА

На протяжении длительного периода време-
ни системы образования ведущих стран мира 
ориентировались на выполнение стандартных 
задач, призванных обеспечить массовое про-
изводство, в первую очередь –  производство 
промышленных товаров. Так, например, К. Ро-
бинсон достаточно точно определяет подобную 
образовательную парадигму в качестве «инду-
стриальной», «конвейерной», в рамках которой 
происходила стандартизация учебных программ 
на своего рода линейной («конвейерной») осно-
ве (Robinson, 2014). Однако в последнее время 
на фоне роста спроса на различные рода ус-
луги наблюдается повышение роли искусствен-
ного интеллекта в системе производства, управ-
ления и моделирования социальных процессов.

В целом можно говорить о том, что об-
разовательные системы прошлого столетия 
главным образом готовили специалистов для 
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работы в промышленности или в аппарате 
бюрократического государства. В результате 
массовая подготовка специалистов и высоко-
качественных кадров индустрии организована 
по аналогии с промышленным конвейером, 
производящим товары и другую продукцию. 
Вместе с тем, в условиях подобного обра-
зовательного процесса (во многом ориен-
тирующего специалиста на рутинный труд 
и решение стандартных задач) существенно 
снижались требования к творческим аспектам 
обучения и будущему креативному отноше-
нию к собственной профессии.

Конечно, критикуемая ранее парадиг-
ма зарекомендовала себя как эффективная 
в конце ХХ –  начале XXI века, подготовив мил-
лионы людей к выполнению рутинных задач 
индустриальной эпохи. Однако трансформа-
ционные процессы, происходящие в экономи-
ке и обществе, могут существенным образом 
корректировать задачи, стоящие перед инсти-
тутом образования. В данной связи стоит от-
метить, что противоречия между сложившейся 
парадигмой высшего образования и иннова-
ционными изменениями последних лет свиде-
тельствуют о необходимости ее смены, по-
скольку невозможно научить индивида решать 
задачи будущего по старым шаблонам.

Одна из главных иллюзий нового мира –  
стабильная работа, вернее сказать, что на 
наших глазах меняются представления о том, 
что считать стабильной трудовой деятельно-
стью. Современное поколение должно быть 
готово к многовариантному профессиональ-
ному сценарию, к тому, что придется менять 
несколько профессий, отраслей и компаний, 
то есть учиться в течение всей жизни, осваи-
вать новые навыки и получать новые компе-
тенции, начинать карьерный путь с начала.

По оценкам экспертов к 2030 г. пример-
но 50% всех существующих в мире рабочих 
мест (всего, около 2 млрд.) будут относиться 
к устаревшим по техническим соображени-
ям, а также 20–30% от общего числа ныне 
существующих профессий либо значительно 
изменятся, либо вовсе устареют в результате 
внедрения инновационных технологий (Arntz, 
Gregory and Zierahn, 2016). В связи с этим 

транспрофессионализм приобретает особую 
актуальность и норму жизни, являясь ключе-
вым трендом современной реальности, где 
все меньше будет стабильных профессий, при 
том, что значительно вырастет потребность 
в исполнении ситуативных ролей и реализа-
ции новых сценариев выполнения работы.

В основе «новой» образовательной пара-
дигмы лежит концепция непрерывного обуче-
ния, нацеленная на требования инновацион-
ного развития, обеспечивающая возможность 
переобучения профессионалов, освоение ими 
новых знаний, направленных на творчество, 
а также позволяющих приобрести в целом по-
зитивную идентичность и получать удовлетво-
рение от своей трудовой деятельности. Речь 
конечно же идет о том, что обучение (lifelong 
learning) должно приносить радость даже 
в зрелом возрасте, а сам преподаватель бу-
дет выступать в роли «тренера» (коуча). В дан-
ной связи можно согласиться с мнением, что 
деление образования на основное и строго 
дополнительное существенно устарело, ско-
рее стоит говорить о перманентной образо-
вательной активности как факторе регулярной 
деятельности индивида, включая и постоянный 
процесс самообразования (Laal, 2013).

Наука как деятельность слабо меняется 
по ходу технического прогресса и соответ-
ственно не в каждой трудовой деятельности 
можно реализовать транспрофессиональные 
качества. Однако в целом ряде професси-
ональных полей приобретенные компетен-
ции устаревают намного быстрее, чем даже 
оканчивается формальный срок обучения, что 
главным образом характерно для инженерных 
профессий, где в быстроменяющейся (крайне 
текучей) среде даже диплом университета уже 
не сулит прежних преимуществ. Поэтому в ус-
ловиях новой реальности ключевой задачей 
вуза в рамках «новой» образовательной па-
радигмы является формирование у выпускни-
ка способности к быстрому и эффективному 
обучению на протяжении всей жизни и интен-
сивному самообразованию.

Описанная модель диктует совершенно 
новую образовательную парадигму, основан-
ную на многовариантных профессиональных 
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сценариях, персонализации образовательных 
траекторий, где взаимодействие реализуется 
не с большими группами людей, не с сегмен-
тами, а с каждым человеком в отдельности. 
Причем согласно данной модели дальнейшие 
сценарии развития для каждого отдельного 
индивида могут быть реализованы преимуще-
ственно на цифровой базе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Можно сделать вывод о том, что академи-

ческое лидерство возможно достичь при усло-
вии синтеза, то есть как в процессе внедрения 
в образовательный процесс инновационных 
технологий, так и проведения комплекса мер, 
направленных на сохранение фундаменталь-
ных знаний, которыми должен овладеть вы-
пускник. Поэтому необходимо рассматривать 
академическое лидерство в контексте стра-
тегической перспективы сохранения статуса 
России в качестве крупнейшей научной дер-
жавы современного мира. Вместе с тем также 
важно учитывать риски для отечественной нау-
ки, связанные с проблемой «утечки мозгов» за 
границу, что особенно актуально для многих 
молодых ученых, желающих покинуть страну.

Проведенный в статье анализ также по-
зволяет сделать вывод о том, что явление 
транспрофессионализма выступает как адек-
ватный ответ с точки зрения ведущих образо-
вательных институтов на вызовы технологиче-
ских изменений, характерных для современной 
эпохи. Тем не менее, отечественная система 
образования далеко не полностью готова 

к подготовке транспрофессионалов, что может 
потребовать в ближайшее время делегирова-
ния части образовательных функций учрежде-
ниям непрерывного повышения квалификации.

Какие именно профессии будут востребо-
ваны в ближайшем будущем станет известно 
лишь в процессе общественного развития 
при выборе различных альтернатив реше-
ния социально-экономических задач, кото-
рые сначала будут эффективной практикой, 
а затем станут стандартом жизни. В данной 
связи стоит, следуя во многом предположе-
нию С. Ю. Глазьева, отметить, что в послед-
ние годы все более отчетливыми становятся 
пределы «западноцентричного» мирового по-
рядка. Все большие обороты будет набирать 
процесс дедолларизации мировой экономики, 
не в последнюю очередь связанный со сме-
ной глобального технологического уклада, 
а для России приоритетное значение приоб-
ретет опыт модернизации, характерный для 
глобальных незападных стран, где явно про-
сматривается примат общественных интере-
сов над частными (Глазьев, 2022).

Вместе с тем стоит признать, что инно-
вационная образовательная парадигма не 
снижает роли формального образования 
(университетского образования) в формиро-
вании и воспроизводстве профессиональных 
компетенций и качеств. В «новой» модели об-
разования вуз должен воспроизводить как ба-
зовые, фундаментальные развития личностных 
навыков, так и фундамент для дальнейшего 
самообразования и саморазвития.
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