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Аннотация. Рассматриваются трансформационные процессы современного общества. Показано, что дина-
мика профессионального пространства определяется зонами обмена. В зонах обмена происходит интеграция
профессионалов и непрофессионалов, экспертов и дилетантов, а также представителей разных профессий с це-
лью решения трансдисциплинарных задач. С использованием такого методологического инструмента как ана-
лиз профессионального пространства современного общества, определяется динамика концепта «зоны обмена».
В качестве базового теоретического инструментария используется подход Г.  Спенсера, который  определяет
роль профессиональной деятельности как инструмент поддержания и развития социального порядка и прогрес-
са. Обращено внимание на то, что новые формы профессионального взаимодействия отражают поиск путей ми-
нимизации рисков в современном обществе, а размывание границ профессий в зонах обмена приводит к воз-
никновению трансфессий и транспрофессионалов. 

Ключевые  слова: профессия,  профессиональное  пространство,  зона  обмена,  трансдисциплинар-
ность, транспрофессионализм.

Для цитирования: Аленин П.Н.,  Гришечкина Н.В.  Профессиональное пространство в «зонах обмена» //
Гуманитарные и социальные науки. 2024. Т. 105. № 4. С. 8-13. doi: 10.18522/2070-1403-2024-105-4-8-13

PHILOSOPHY 
 (specialty: 5.7.7)

Original article

Professional space in the trade zones

© Pavel N. Alenin1, Natalia V. Grishechkina2

1, 2Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky, Saratov, Russian Federation
1palenin@mail.ru   2  natalja_grishechkina@rambler.ru 

Abstract. The transformation processes of modern society are considered. It is shown that the dynamics of the pro-
fessional space is determined by the exchange zones. The exchange zones integrate professionals and non-professionals,
experts and amateurs, as well as representatives of different professions in order to solve transdisciplinary tasks. Using
such a methodological tool as the analysis of the professional space of modern society, the dynamics of the concept of
the "exchange zone" is determined. As a basic theoretical tool, the approach of G. Spencer, who defines the role of pro-
fessional activity as a tool for maintaining and developing social order and progress. Attention is drawn to the fact that
new forms of professional interaction reflect the search for ways to minimize risks in modern society, and the blurring
of the boundaries of professions in exchange zones leads to the emergence of transfessions and transprofessionals.

Key words: profession, professional space, trade zone, transdisciplinarity, transprofessionalism.
For citation: Alenin P.N., Grishechkina N.V. Professional space in the trade zones.  The Humanities and Social

Sciences. 2024. Vol. 105. No 4. P. 8-13. doi: 10.18522/2070-1403-2024-105-4-8-13

Введение
Современное общество характеризуется ростом специализированного знания, а также лю-

дей,  способных применять это знание на практике. Данное обстоятельство свидетельствует в
пользу попыток его определения как общества знания, общества профессионалов, экспертов. Об-
ладание знанием является основной характеристикой профессионала. Как отмечает Г. Коцыба,
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«знание превращается в ту составляющую трудовых процессов, которая легче всего поддается мо-
дификации, в отличие от физических навыков людей или прочих компонентов, в связи с этим воз-
растает его значение в процессе труда» [11, с. 179]. При этом усложняется характер и структура
коммуникационных процессов, связанных с данной модификацией. В связи с чем В.С. Цукерман
при анализе профессиональной деятельности концентрирует внимание не на механизме становле-
ния профессии и не на самой профессиональной деятельности, а на рамках социального про-
странства, в которых эта деятельность осуществляется [10, с. 99]. 

Обсуждение
Согласно классическим определениям профессии (Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, М. Вебер),

ее отличают наличие определенного знания и способности применять его в своей деятельно-
сти [7, с.  390]. Рассматривая истоки возникновения профессий, Г.  Спенсер возводит их к
церковно-политической деятельности, таким образом определяя знание и власть как соци-
альные основания  профессиональной деятельности.  Это  в  свою очередь  показывает роль
профессиональной деятельности как инструмента поддержания и развития социального по-
рядка  и  прогресса.  Механизмами реализации данной роли выступают в  терминологии  Г.
Спенсера  дифференциация и интеграция  (выстраивание границ и  укрепление внутренних
связей,  а  соответственно,  формирование  профессионального  пространства).  Г. Спенсер
рассматривает профессии «как институт,  который определяют специализированные функ-
ции, закрепляемые за социальными группами и системой объединения профессионалов для
защиты своих интересов» [8, с. 375], в связи с чем «основной тенденцией профессии являет-
ся достижение еще более четко определенной интеграции» [9, c. 245]. 

Э. Дюркгейм выделил социально-экономическое основание профессиональной деятельно-
сти, связав возникновение профессий с процессом общественного разделения труда и трансфор-
мацией социальной структуры. «Разделение труда предполагает, что работник не только не занят
исключительно своим занятием, но что он не теряет из виду своих непосредственных сотрудни-
ков, действует на них и получает от них действия» [2, с. 346]. Формирование и институциализация
профессиональной группы, с точки зрения функционального подхода, являются основой интегра-
ции общества, социальной солидарности. При этом Дюркгейм выделяет необходимое условие раз-
вития фундаментального  общественного института  –  наличие собственной профессиональной
этики. Э. Дюркгейм сделал акцент на роли профессиональных общностей в поддержании солидар-
ных отношений в обществе. Таким образом, структура профессионального пространства в теории
Дюркгейма дополняется профессиональной этикой, высшей ценностью в которой является соли-
дарность. Применяя терминологию Г. Спенсера к идеям Э. Дюркгейма, мы можем сказать, что
дифференциация,  с  точки  зрения  последнего,  является  условием  возникновения  интеграции.
Обобщенное и организованное знание позволяет профессионалам создать свою уникальную ин-
теллектуальную среду, отличную от среды непрофессионалов.

Социальная  реальность  глобального  социума  характеризуется  расширением каналов
трансляции знания, размыванием границ автономных институтов, демократизацией науки и
как следствие трансформацией профессий и самого профессионального пространства. В ди-
намично  меняющемся  обществе  формируется  новая  структура  профессионального  про-
странства, включающая как традиционные, так и инновационные элементы. Одним из мето-
дологических концептов, позволяющих отразить происходящие в современном профессио-
нальном пространстве изменения, является понятие «зона обмена». Введенное в 1999 г. П.
Галисоном, оно обозначает пространство взаимодействия профессионалов различной специ-
ализации с целью решения конкретной практической задачи. Зона обмена является современ-
ной формой профессионального пространства. Она локальна, событийна, возникает для ре-
шения практической задачи и исчезает после достижения результата. Ее существование свя-
зано с  необходимостью каждого  участника выйти за  границы своего  профессионального,
дисциплинарного пространства с целью достижения консенсуса. Зоны обмена являются про-
странствами интеграции и солидаризации профессионалов и непрофессионалов, экспертов и
обывателей, инженеров, ученых и философов.
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Происходящие  в  «зонах  обмена»  процессы способствуют  развитию  новых  форм
профессиональной деятельности,  таких,  например,  как инкубаторы,  акселераторы,  ко-
воркинги. Новые профессиональные пространства, возникающие в зонах обмена, через
интеграцию социально активных субъектов способствуют минимизации рисков в совре-
менном обществе. Эти формы профессиональной деятельности являются коллективны-
ми,  объединяющими  представителей  разных  профессиональных  пространств,  так  как
только сообща возможно отвечать на возникающие вызовы извне.  Наряду с практикоо-
риентированностью, профессионал в зонах обмена должен обладать навыками передачи
знания, то есть коммуникации и медиации. 

Происходит  смена  принципов  управления  профессиональной  деятельностью,  вслед-
ствие чего трансформируются модели профессионализации. Одной из таких моделей являет-
ся экспертная, в центре которой находится профессионал, чья деятельность основывается на
работе с информацией и возможностью ее эффективного применения для решения постав-
ленных задач. Профессии в рамках профессионального пространства исчезают, изменяются
и заменяются новыми. Современные исследователи отмечают, что границы профессий как
институциональных  единиц  размываются.  Они  остаются  самостоятельными  профессиями
только в базовом состоянии [1, с. 14]. Отражением данной ситуации в научной среде являет-
ся понятие «трансфессия», новый феномен, аккумулирующий базовые компетенции, которые
характерны для различных профессий. Транспрофессионал это специалист, обладающий на-
выками и знаниями из различных сфер (технических, социогуманитарных) и способный их
применять  в  рамках  своей  профессиональной  деятельности.  Дж.  Раско,  Дж.  Пауэлл  и
М. Хорсборо отмечают формирование транспрофессионализма в ответ на вызовы профессио-
налам со стороны информатизации и активного внедрения новейших технологий. Благодаря
транспрофессионалам обеспечивается инновационность в профессиональной среде [9, с. 76]. 

П.В.  Малиновский определяет  транспрофессионализм как «коллективно-распределитель-
ную способность, организовывающую представителей различных профессий для решения акту-
альных задач» [5]. На основании этого можно охарактеризовать транспрофессионализм, как готов-
ность современных специалистов к приобретению новых знаний и умений, не всегда напрямую
соответствующих их «классической» профессии, с помощью которых, они могут эффективно
удовлетворять динамично формирующиеся запросы современного общества.

Как отмечают исследователи (Э.Ф. Зеер и Э.Э. Сыманюк), транспрофессионализм
–  это  «неотъемлемое  качество  специалиста,  характеризующее  его  способность  осваи-
вать и осуществлять деятельность различных типов и групп профессий» [3, с. 14]. Это
качество позволяет современному индивиду в рамках профессиональной деятельности
выходить за рамки своей профессии и расширять свой арсенал навыков, способствую-
щих повышению эффективности трудовой деятельности в современных условиях. Осно-
вой для  этого становится межпрофессиональное взаимодействие и  трансдисциплинар-
ный синтез. Н.Е. Прянишников считает, что транспрофессионал – это специалист, кото-
рый не ограничен рамками своей профессиональной деятельности, он способен анализи-
ровать проблему всесторонне и эффективно ее решает с помощью инструментария, ко-
торый может находиться за пределами поля его базовой профессии [6, с. 38]. 

Указанные трансформации в современном обществе затрагивают и институт медицины.
Развитие научного медицинского знания и новых биомедицинских технологий, расширение
сетей доступа к научному знанию, его демократизация, привели к умножению и усложнению
рисков здоровью, а также к разрыву между достижениями общества и уровнем технико-тех-
нологического развития, с одной стороны, и системой принципов, регулирующих их при-
менение, с другой. В этой ситуации по выражению В.Р. Поттера, «биоэтика выступила «мо-
стом», который не только был призван преодолевать данный разрыв, но и тем самым обеспе-
чить  человечеству  будущее,  соединяя  объективное  научное  знание  и  общечеловеческие
ценности,  естественные науки и свободные искусства, теорию и практику, знание и муд-
рость» [13, с. 27]. В своей книге «Биоэтика – мост в будущее» Ван Ренсселер Поттер отмеча-
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ет, что «этические ценности неотделимы от биологических фактов, поэтому биоэтика долж-
на быть не просто наукой, а новой мудростью, которая объединяла бы два жизненно важных
элемента – биологическое (научное) знание и мораль» [12, с. 125]. Функциональной ролью
биоэтики является выработка решений сложных морально-нравственных дилемм и основ-
ным инструментом этой практики является консенсус – общественная практика поиска наи-
более оптимальных морально-нравственных принципов решения этических проблем. В ре-
зультате этого происходит необратимый процесс включения в производство научного знания
этических, аксиологических, прагматических оснований, что с одной стороны позволяет ре-
шать сложные проблемы современного общества, а с другой стороны актуализирует пробле-
му выработки новых критериев истинности научного знания.

Одним из основных факторов возникновения ситуаций разрыва в медицине стало
развитие новых биомедицинских технологий и их внедрения в практику здравоохране-
ния.  Технологизация  социального  пространства,  совершенствование  технологий  ИИ,
приводит к ситуации, которую в терминологии классиков (Э. Дюркгейм, К. Маркс), мы
можем обозначить как новую стадию разделения труда, в результате которой возникает
технико-опосредованный  и  человеко-опосредованный  труд.  Каждый  вид  труда  имеет
свои характеристики и пространство применения. Технико-опосредованный труд изна-
чально был ориентирован на решение прикладных задач. Развитие технологий, прежде
всего ИИ, приводит к ситуации расширения области применения технико-опосредован-
ного труда, вызывая необходимость интеграции представителей человеко-опосредован-
ных форм труда с целью выработки четких критериев их демаркации. 

Одним из основополагающих отличий и четких критериев демаркации человеко-опо-
средованных форм труда является духовное производство, способность определять ценности
и направлять свою деятельность в соответствие с ними. Именно поэтому, как отмечает П. Га-
лисон, основной фигурой в зонах обмена становится гуманитарий, более конкретно, философ
– профессионал в сфере духовного производства. Кроме того, стремительное развитие сферы
технико-опосредованного труда приводит к накоплению противоречий между прикладными,
конкретными решениями, удовлетворяющими более частные цели, и решением более гло-
бальных общесоциальных проблем, что привело к необходимости выработки методов согла-
сования. Особенно остро это проявилось в медицине. 

Биоэтика стала той формой знания и методологическим инструментом согласования
противоречий и способом включения в систему научного знания и профессиональной дея-
тельности этических оснований, то, что Дюркгейм считал необходимым условием для созда-
ния фундаментального общественного института с целью поддержания социального порядка
и стабильности. Эти основания определяются этическими ценностями современного обще-
ства, исходящими из представления о благе человека. Принцип автономии, информирован-
ного согласия, этические регулятивы, опирающиеся на ценность человека и его модель в
современной западной цивилизации. Биоэтическое знание, вплетаясь в канву медицинского
знания, выступает инструментом трансформации его структуры. Этические нормы как регу-
ляторы деятельности коллективного субъекта науки становятся неотъемлемым компонентом
системы современного научного знания.

Выводы 
Трансдисциплинарность в данной ситуации является следствием нового глобального

вызова со стороны развития общества и той единственно возможной формой выживания, ко-
торая связана с необходимостью «выхода за границы». В сфере общественного труда транс-
профессионалы – это люди способные осуществлять трансдисциплинарный синтез знаний,
одновременно готовые выполнять функции предпринимателя, менеджера, многостороннего
технического специалиста, способные четко определять методы, средства, способы мышле-
ния и деятельности необходимые для решения конкретной проблемной ситуации, не имею-
щей  стандартных  вариантов  решения.  В  этом  отношении  транспрофессионалы  являются
компетентными медиаторами, обладающими способностью к межпрофессиональной комму-
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никации, а также ориентацией на сочетание фундаментальных знаний с практическим реше-
нием проблем,  навыками командной работы,  постоянного  саморазвития  и  самосовершен-
ствования, навыками совместной творческой деятельности [4, с. 22].
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