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Аннотация. Целью исследования является теоретическое осмысление роли академичес-
кого лидерства в становлении транспрофессиональной идентичности молодых специалистов. 
Поскольку в подобном ракурсе проблема профессионального развития молодых специалистов 
еще не получила глубокого социологического изучения, требуется поиск методологических осно-
ваний исследования данной проблематики, на что также ориентировано данное исследование.

Методологию исследования составляет трансдисциплинарный подход как наиболее 
адекватно отражающий тенденции в области профессионального становления и разви-
тия молодых ученых в условиях мобильного мира. В статье использованы также положе-
ния и идеи, сформировавшиеся в отраслевом пространстве социологии образования, соци-
ологии профессий, социологии труда.

Результат исследования заключается в обосновании транспрофессионализма как акту-
альной стратегии профессионального становления и развития молодых специалистов, что 
в качестве важного направления в их профессиональной подготовке определяет необходи-
мость формирования многомерной профессиональной идентичности (транспрофессиональ-
ной идентичности). Показано, что академическая среда выступает значимым фактором 
формирования такого типа профессиональной идентичности. Дается авторское определе-
ние транспрофессиональной идентичности как интегральной характеристики специалис-
та, отражающей процесс и результат профессионального развития в логике неограничен-
ных одной профессией перспектив самореализации на основе трансдисциплинарного синтеза 
знаний и межпрофессиональных коммуникаций, стратегии непрерывного обновления знания, 
овладения новыми технологиями и видами деятельности из различных групп профессий.

Перспектива исследования. Данное исследование определяет методологические ос-
нования исследования во главе с трансдисциплинарным подходом, что можно рассмат-
ривать в качестве ориентиров для дальнейшей теоретической рефлексии и эмпирической 
верификации транспрофессиональной идентичности молодых специалистов в контексте 
влияния академического лидерства.

Ключевые слова: академическое лидерство, профессия, профессиональная идентичность, 
транспрофессионализм, транспрофессиональная идентичность, молодые специалисты
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Abstract. The aim of the research is a theoretical understanding of the role of academic 
leadership in the formation of transprofessional identity of young professionals. Since the problem 
of professional development of young specialists has not yet received a deep sociological study in 
such a perspective, it is necessary to search for methodological foundations for the study of this 
problem, which is also the focus of this study.

The research methodology consists of a transdisciplinary approach as the most adequately 
reflecting the trends in the field of professional formation and development of young scientists 
in a mobile world. The article also uses the positions and ideas formed in the sectoral space of 
sociology of education, sociology of professions, sociology of labor.

The result of the research is to substantiate transprofessionalism as an actual strategy of 
professional formation and development of young specialists, which determines the need for 
the formation of a multidimensional professional identity (transprofessional identity) as an 
important direction in their professional training. It is shown that the academic environment is a 
significant factor in the formation of this type of professional identity. The author’s definition of 
transprofessional identity is given as an integral characteristic of a specialist reflecting the process 
and result of professional development in the logic of unlimited prospects for self-realization based 
on transdisciplinary synthesis of knowledge and interprofessional communications, a strategy of 
continuous updating of knowledge, mastering new technologies and activities from various groups 
of professions.

Research perspective. This study defines the methodological foundations of research led by a 
transdisciplinary approach, which can be considered as guidelines for further theoretical reflection 
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and empirical verification of the transprofessional identity of young professionals in the context of 
the influence of academic leadership.
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Введение. Молодежь и образование — 
важнейшие составляющие того, что представ-
ляет не только настоящее, но и будущее любого 
общества. Через образование воспроизводит-
ся и развивается накопленный веками когни-
тивный и социокультурный опыт поколений, 
на базе которого происходит становление моло-
дых специалистов. От них зависит очень мно-
гое и, прежде всего, профессиональный и куль-
турный облик общества. Каким оно будет? Об-
ществом профессионалов с высоким уровнем 
ответственности за результаты своего труда 
или обществом, в котором профессионализм 
станет исчезающим явлением? От чего зависит 
профессионализация молодежи? Каким об-
разом сегодня происходит профессиональное 
становление молодых специалистов в России, 
в ее отдельных регионах в условиях общества 
неравных возможностей [18] и закрепившейся 
системы регионального неравенства [3]?

Социологическая литература буквально 
переполнена проблемами профессиональ-
ного выбора российской молодежи [11], ее 
адаптации на рынке труда, тенденций пре-
кариатизации [15] и депрофессионализации 
[20] и многими другими, с помощью которых 
ученые стремятся осмыслить изменения, свя-
занные с профессионально-трудовой жизнью 
молодых россиян, с динамикой профессио-
нальных и трудовых ценностей как индика-
торов профессионального становления и раз-
вития молодежи.

Очевидно, изменения, происходящие 
в сфере профессионализации российской 
молодежи, связаны с множеством факторов 
и проявлений. Все они заслуживают отде-
льного исследовательского внимания для 
того, чтобы полноценно раскрыть влияние 
каждого из них на различные стороны и ас-
пекты профессиональной жизни молодежи.

В данной работе, отталкиваясь от тен-
денции, связанной с переходом от профессии 
к трансфессии [8] и характеризующей своего 
рода очередную профессиональную револю-
цию (профессиональный переход), выявляется 
роль академического лидерства в становлении 
транспрофессиональной идентичности моло-
дых специалистов. Поскольку в подобном ра-
курсе проблема профессионального развития 
молодых специалистов еще не получила глу-
бокого социологического изучения, требуется 
ее теоретическое осмысление, определение 
методологических оснований исследования, 
что предполагается сделать в данной работе.

Академическое лидерство и транспро-
фессиональная идентичность в пространс-
тве теоретической рефлексии. Академичес-
кое лидерство уже становилось предметом 
научных исследований. Актуализированное 
на уровне государственной образовательной 
политики 1, данное понятие постепенно вхо-
дит в пространство научного осмысления как 
явление, с которым связывают решение ряда 

1 Постановление Правительства РФ от 13 мая 2021 г. №729 «О мерах по реализации программы стратеги-
ческого академического лидерства «Приоритет-2030» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] // 
URL: https://base.garant.ru/400793960/?ysclid=lbsisuqdzy502411315#friends.
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проблем в развитии высшего образования 
в регионах России с целью создания реги-
ональной инновационной среды [5]. Обра-
щение к идее академического лидерства как 
стратегически значимой для трансформации 
высшего образования в РФ связывается ис-
следователями с необходимостью формиро-
вания такого образовательного пространства, 
которое будет способствовать формирова-
нию у студентов творческих навыков, рос-
ту креативности в условиях цифровизации 
образования и вызовов современной эпохи 
[6]. Эти вызовы актуализировали проблему 
реализации «третьей миссии» университета 
как активного субъекта региональной жизни. 
Университеты призваны содействовать эко-
номическому развитию регионов посредс-
твом создания и трансфера инновационных 
технологий, организации площадок для раз-
вития инновационной деятельности малых 
предприятий, расширения возможностей для 
самореализации молодежи в профессиональ-
ном поле. Велика роль университетов в по-
вышении человеческого капитала региона 
за счет воспроизводства профессиональных 
кадров и создания условий для реализации 
стратегии непрерывного образования как ба-
зового условия профессионального успеха 
в современном мобильном мире, в котором 
высокая динамика изменений требует от спе-
циалистов постоянного обновления и расши-
рения профессиональных умений, знаний. 
С университетами, готовыми к подобной 
деятельности, к реализации, помимо обра-
зовательной и научно-исследовательской де-
ятельности, «третьей миссии», связываются 
надежды на решение острых социальных 
проблем и удовлетворение актуальных пот-
ребностей регионального социума в различ-
ных сферах жизнедеятельности.

Иными словами, университеты высту-
пают потенциально значимыми акторами 
социального управления региональным раз-
витием [21] и социокультурной интеграции 
регионального социума [22]. Они являются 
своего рода лидерами в данных процессах, 
способными оказывать значительное влия-
ние на достижение целей регионального раз-
вития по стратегически важным направлени-
ям, связанным с консолидацией региональ-
ных сообществ для решения актуальных со-
циально-экономических, демографических, 

социально-политических и социокультурных 
проблем. Лидерство в пространстве регио-
нального развития предполагает формирова-
ние лидерства в самой академической среде, 
сочетающей в себе структуры, особенности 
и принципы образовательной и научно-ис-
следовательской деятельности и оказываю-
щей влияние на самих субъектов этой среды, 
на мотивацию их деятельности [9].

В современных условиях сама академи-
ческая жизнь значительно изменилась [10]. 
Она как часть социального мира также под-
вержена факторам мобильности, вызовов гло-
бализации, цифровизации, роста значимости 
количественных показателей в виде рейтин-
гов, по которым формируется во многом пре-
стиж, авторитетность вузов и преподавателей. 
И тем не менее независимо от того, в какое 
время осуществляется педагогическая и на-
учно-исследовательская деятельность, какие 
критерии лидерства в академической сре-
де выделяются в качестве важнейших, сама 
миссия академического лидерства не меняет-
ся, и она, по мнению исследователей, прежде 
всего, заключается в формировании интереса 
и мотивации к научной и преподавательской 
деятельности посредством передачи ценнос-
тей и традиций этой деятельности молодому 
поколению [24]. Профессор Л. Эванс очень 
емко по этому поводу определил сущность 
академического лидерства как «процесса, 
посредством которого конструируются, пере-
даются и активируются академические цен-
ности и идентичность» [24, c. 51].

Для того чтобы заинтересовать академи-
ческой деятельностью обучающуюся моло-
дежь, мотивировать молодых специалистов 
на профессионализацию в академической 
среде, академический лидер должен макси-
мально адекватно понимать реалии совре-
менной жизни, основные тренды професси-
онализации молодежи и факторы професси-
ональной мобильности, профессионального 
успеха. Сегодня эти факторы во многом свя-
заны с такой траекторией профессионали-
зации, как транспрофессионализм. Следует 
заметить, внимание к этому явлению в среде 
исследователей становится все более серь-
езным и заметным, что отражается в росте 
научных публикаций по данной проблемати-
ке, причем в контексте терминологической 
рефлексии [14] и поиска проблемного поля 
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с позиций обращения к различных аспектам 
профессионально-трудовых реалий российс-
кого общества, различных профилей и уров-
ней образования [1], сфер профессиональ-
ной деятельности, а также востребованности 
транспрофессионального образования среди 
обучающихся [19].

Сложилось достаточно много определе-
ний транспрофессионализма. Приводить их 
все не имеет смысла. Важно понимать, что 
суть этого явления сводится к нелинейнос-
ти траекторий профессиональной подготов-
ки и профессионализации, к признанию не-
обходимости в условиях мобильного мира 
практики постоянного профессионального 
развития. Хорошо суть транспрофессиональ-
ной направленности профессионализации 
в современную эпоху передали Э. Ф. Зеер, 
Э. Э. Сыманюк, Е. В. Лебедева, понимая под 
ней «смыслообразующий фактор, обусловли-
вающий многомерность субъекта професси-
ональной деятельности: ориентацию на ре-
ализацию широкого спектра деятельностей, 
готовность к освоению многообразных про-
фессиональных функций, способность вы-
полнять одновременно несколько видов ин-
формационных и коммуникационных техно-
логий» [12, с. 102].

Но готова ли современная система обра-
зования в России к такому профессионально-
му повороту, к такой парадигме профессио-
нальной подготовки молодых специалистов? 
О. С. Иванченко считает, что транспрофес-
сионализм как выход за пределы своей про-
фессии, освоение новых видов профессио-
нальной деятельности в российских реалиях 
в большинстве случаев становится следстви-
ем вынужденной стратегии профессионали-
зации по причине неблагоприятных условий 
на рынке труда, особенно в региональном 
разрезе [13].

Тем не менее данная тенденция, связан-
ная с переходом к транспрофессиональной 
стратегии профессионализации, набирает 
свои обороты в российском обществе, сле-
довательно, встает вопрос о трансформации 
профессиональной идентичности. В услови-
ях реализации профессиональной деятель-
ности в нескольких профессиональных об-
ластях, т. е. реализации стратегии транспро-
фессионализма, у индивидов формируется 
так называемая множественная професси-

ональная идентичность [2]. В ее границах 
актуальными являются проблемы сочетания 
профессиональных ролей и статусов, выбо-
ра приоритетных профессиональных ролей 
в конкретный период профессиональной 
деятельности, размывания профессиональ-
ной идентичности. Безусловно, данные про-
цессы тесным образом связаны с периодом 
обучения в вузе, когда еще только начинает 
формироваться образ профессии и професси-
ональная идентичность как осознание своей 
принадлежности к определенной профессии 
и профессиональному сообществу [23], как 
целостный образ профессионального станов-
ления и развития.

В современных условиях, актуализи-
ровавших транспрофессионализм как стра-
тегию профессионального становления 
и развития, в качестве важного направления 
в подготовке молодых специалистов опреде-
ляется необходимость формирования мно-
гомерной профессиональной идентичности 
(транспрофессиональной идентичности). 
И академическая среда выступает значи-
мым фактором формирования такого типа 
профессиональной идентичности за счет 
демонстрации личного примера работников 
сферы образования и науки, реализующих 
различные формы академического лидерс-
тва, позволяющие успешно интегрироваться 
в мобильный профессиональный мир и до-
стигать в нем успеха [7].

При этом важно отличать размытую, не-
определенную профессиональную идентич-
ность как результат ее несформированности 
от транспрофессиональной идентичности 
как интегральной характеристики специа-
листа, отражающей процесс и результат про-
фессионального развития в логике неограни-
ченных одной профессией перспектив само-
реализации на основе трансдисциплинарно-
го синтеза знаний и межпрофессиональных 
коммуникаций, стратегии непрерывного 
обновления знания, овладения новыми тех-
нологиями и видами деятельности из различ-
ных групп профессий.

Данное определение основывается на вос-
приятии транспрофессионализма как резуль-
тата трансдисциплинарной стратегии обра-
зования, создающей основу на конвергенции 
знания и навыков различных сфер профессио-
нальной деятельности [13].
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Однако возникает определенная слож-
ность в понимании того, как на практи-
ке сформировать транспрофессиональную 
идентичность, когда исследователями дис-
куссионно рассматривается даже вопрос 
о формировании профессиональной иден-
тичности у будущих специалистов на этапе 
получения профессионального образования 
[16]? В этом плане взятый за основу ракурс, 
связанный с академическим лидерством, поз-
воляет наметить определенные перспективы 
реализации данной задачи, поскольку одним 
из трендов в развитии академической среды 
стал ориентир на интеграцию дисциплинар-
ных практик, т. е. на трансдисциплинарный 
подход как «способ расширения горизонта 
научного мировоззрения в рамках естествен-
нонаучной картины мира посредством реа-
лизации интегративных тенденций дисцип-
линарных, междисциплинарных и мульти-
дисциплинарных знаний и моделей объекта» 
[17]. Реализация такого подхода в научной 
сфере предполагает необходимость включе-
ния в образовательный процесс элементов 
трансдисциплинарного образования как ос-
нование для развития трансдисциплинар-
ной культуры мышления, навыков научной 
и образовательной деятельности в алгоритме 
трансдисциплинарной парадигмы.

Внедрение такой парадигмы в систему 
образования и науки позволит повысить эф-
фективность и образовательного процесса, 
и научных изысканий, так как на ее основе 
есть перспективы выработать универсальные 
методы решения острых социальных про-
блем путем комплексного видения порожда-
ющих их причин и социальных последствий.

Безусловно, подготовка студентов вы-
сших учебных заведений в парадигмальных 
границах трансдисциплинарности — своего 
рода образовательная революция, но поэ-
тапное внедрение элементов трансдисцип-
линарности путем включения соответству-
ющих дисциплин, а также самих студентов 
в научные метапроекты (трансдисципли-
нарные) будет способствовать становлению 
трансдисциплинарной культуры, которая 
значительно повысит профессиональный 
капитал молодых специалистов, их конку-
рентоспособность на рынке труда и перс-
пективы успешной профессиональной само-
реализации.

Заключение. Российское общество в его 
региональном многообразии и своеобра-
зии стоит перед рядом острых социальных 
проблем, решение которых невозможно без 
активного и эффективного участия академи-
ческого сообщества в лице работников обра-
зовательных и научных структур. Осознание 
этого фиксируется на уровне и научных раз-
работок, дискуссий, и общественно-полити-
ческих решений, проектов, программ, в том 
числе отраженных в проекте стратегическо-
го академического лидерства как новом ви-
дении развития российских университетов, 
призванных стать лидерами в системе соци-
ального управления региональным развити-
ем. Но одно дело провозгласить новый фор-
мат деятельности академического сообщес-
тва, а другое — реализовать его так, чтобы 
основная цель была достигнута. А достиже-
ние этой цели видится нам в формировании 
нового поколения молодых специалистов, 
способных к эффективной профессиональ-
ной деятельности в современных условиях 
мобильного мира, значительно изменившего 
отношение к профессионализации. Нелиней-
ный характер данного процесса символизи-
рует наступление эпохи транспрофессиона-
лов, готовых и способных мобильно реаги-
ровать на стремительные изменения в про-
фессионально-трудовой среде, непрерывно 
накапливая профессиональный капитал без 
страха выйти за пределы одной профессии 
и расширяя границы профессионализации 
за счет знаний и технологий различных ви-
дов профессиональной деятельностГото-
ва ли система высшего образования в России 
к подготовке такого рода специалистов? Кто 
должен стать примером для студенческой 
молодежи в русле такого стиля професси-
ональной деятельности? Конечно же, это 
прежде всего сами акторы образовательной 
и научно-исследовательской деятельности 
в лице ее лидеров. Именно они транслируют 
опыт и ценности образовательной и научной 
среды, образцы профессионализма в студен-
ческую среду. Следовательно, сама академи-
ческая среда должна соответствовать новым 
вызовам и задачам, новым проектам универ-
ситетского реформирования и развития. Без 
глубокой методологической проработки ука-
занных вопросов и проблем их решение мо-
жет стать призрачным. Представляется, что 
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наиболее оптимальным методологическим 
решением может стать трансдисциплинарная 
парадигма как центрообразующая в реформи-
ровании российской научно-образовательной 
системы. Она логично вписывается в новый 
формат профессионализации как нелинейного 
процесса, зачастую сопровождающегося мно-
жественной профессионализацией и стратеги-
ей транспрофессионализма [4]. Эта стратегия 
в российских реалиях часто является итогом 
вынужденного решения о смене профессии, 
сопровождается тенденциями депрофессио-
нализации. Очевидно, данным процессом — 
транспрофессиональным развитием молодых 
специалистов — следует управлять через фор-
мирование на уровне профессиональной под-
готовки культуры транспрофессионализма.
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