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Аннотация.  Рассматриваются  рискогенные последствия цифровизации современного общества  с  точки
зрения становления профессиональной субъектности личности. Анализируются процессы цифровизации и ста-
новления профессиональной субъектности в контексте сложившихся в социально-философском пространстве
идей, концепций, мнений на изменение самой природы субъекта деятельности в эпоху тотального влияния циф-
ровых  и  информационных  технологий.  Используется  теоретический  потенциал  смежных  дисциплинарных
практик – психологии, социологии, педагогики, обращающихся к вопросам цифровизации как фактора влияния
на человека и его профессиональное развитие. 
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Abstract. It is proposed to analyze the risky consequences of digitalization of modern society from the point of view
of the formation of professional subjectivity of the individual. The processes of digitalization and the formation of profes-
sional subjectivity are analyzed in the context of ideas, concepts, and opinions that have developed in the socio-philosophi-
cal space on changing the very nature of the subject of activity in the era of total influence of digital and information tech-
nologies. It also uses the theoretical potential of related disciplinary practices – psychology, sociology, pedagogy, address-
ing the issues of digitalization as a factor of influence on a person and his/her professional development. 
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Введение
Профессиональная  субъектность  личности  как  предмет  социально-философской  ре-

флексии далеко неслучайно привлекает внимание исследователей. Современный мир харак-
теризуется  многочисленными трансформациями в самых различных сферах общественной
жизни, но именно в профессиональной сфере фиксируются изменения, нуждающиеся в глу-
боком социально-философском осмыслении, поскольку воспроизводство профессионального
потенциала общества выступает фундаментальным основанием социокультурной динамики
и прогрессивной траектории развития социума. 

17

mailto:anna.zalevskaya92@mail.ru
mailto:anna.zalevskaya92@mail.ru
mailto:anna.zalevskaya92@mail.ru
mailto:anna.zalevskaya92@mail.ru
mailto:anna.zalevskaya92@mail.ru
mailto:anna.zalevskaya92@mail.ru
mailto:anna.zalevskaya92@mail.ru
mailto:anna.zalevskaya92@mail.ru


Гуманитарные и социальные науки. 2023. Т. 99. № 4.
The Humanities and Social sciences. 2023 Vol. 99. No 4.

Модификация профессиональных отношений, видов профессиональной деятельности и
взаимодействий в условиях современной реальности размывает устоявшиеся ранее границы
и критерии восприятия профессионального успеха, профессиональной мобильности и про-
фессионализации в целом. В этой связи на повестке дня самым актуальным образом встает
вопрос о профессиональной субъектности, которая символизирует собой «степень зрелости
профессионала, проявленную на субъектном уровне» [1, c. 127], в которой находит выраже-
ние возможность личности в самопознании, самоопределении и саморазвитии в пространстве
профессионального становления и профессиональной самореализации. 

Какие изменения последовали вслед за цифровизацией в профессиональном поле деятель-
ности современного социума? Как этот процесс отразился на становлении и развитии профес-
сиональной субъектности личности? Эти вопросы на уровне социально-философской рефлексии
мы и планируем осветить в данной работе, сконцентрировавшись на рисках цифровизации.

Методика исследования
Становление профессиональной субъектности личности подчинено законам социеталь-

ной динамики общества. Мы наблюдаем, как трансформирует ценность труда, ценность про-
фессии, которые уже во многом носят инструментальный характер, особенно в молодежной
среде [1; 23], и эти процессы протекают на уровне масштабных изменений на рынке труда и
профессий. На наш взгляд необходимо обратить внимание на самый мощный фактор, оказы-
вающее влияние на профессиональное становление и развитие личности в современную эпо-
ху – фактор цифровизации.  Недаром многие исследователи,  к которым мы обращаемся в
рамках данной работы, пишут о цифровом обществе [17; 21], об обществе цифры [15], о циф-
ровизации в различных сферах общественной жизни [2; 16], указывая, что этот процесс охва-
тил все социальное пространство, проник в саму ткань социальных отношений и институтов.
Кардинальные перемены в функционировании социальных институтов в свете цифровизации
общества  уже  настолько  очевидны,  что  сложно перечислить  все  их  проявления,  а  также
научные труды, в которых они анализируются, но при этом сама оценка этого явления – циф-
ровизации – на функционирование современного общества далеко неоднозначна и варьирует
в пределах противоположных суждений. 

Обсуждение 
С точки зрения социальной философии под профессиональной субъектностью исследо-

ватели понимают «специфическую форму самоопределения в мире профессий как имманент-
ной составляющей мира культуры, стремящуюся при этом к высшей форме своего проявле-
ния», то тогда профессиональная субъектность вполне определенно может рассматриваться
как состояние профессиональной культуры [1,  c. 128]. В целом, если обобщить имеющиеся
представления о профессиональной субъектности, то можно выделить констатировать, что
субъектность есть необходимое условие эффективной профессиональной деятельности. Без
нее человек как профессионал не может состояться, поскольку субъектность предполагает
наличие таких свойств личности, как саморегуляция, самоуправление, т.е. личность в про-
фессиональной сфере, реализуя себя, не только преобразовывает свой внутренний мир, но и
внешний, проявляя активность в профессиональной деятельности в соответствии с собствен-
ными профессиональными ценностями, личностными потребностями, целями и заданными
конкретной профессией критериями и требованиями [13]. 

Личность,  обладающая  субъектностью  в  профессиональной  деятельности,  способна
профессионально распоряжаться различными обстоятельствами, возникающими в ходе про-
фессиональной деятельности, своей профессиональной жизнью, принимая решения относи-
тельно будущей профессиональной траектории, карьеры и, в целом, профессионального раз-
вития [20]. Иными словами, профессиональная субъектность отражает формы субъектного
самоосуществления  [7],  которые  детерминированы  как  внутренними  факторами  (целями,
планами, ожиданиями личности от профессии), так и внешними, связанными с динамикой
развития профессионально-трудовых отношений, рынка труда.
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Мы всецело поддерживаем точку зрения Л.В. Темновой,  утверждающей,  что только
основе субъектности и возможна самореализация личность в сфере профессиональной дея-
тельности; только так личность может добиться успеха в профессиональной деятельности,
стать профессионалом в своем деле [19]. Безусловно, следует учитывать, что в каждой сфере
профессиональной деятельности имеются свои особенности, задающие индикативные харак-
теристики субъектности личности.  Особенно часто исследователи обращают внимание на
опасные профессии [13], что,  с нашей точки зрения, совершенно закономерно, однако, на
становление профессиональной субъектности оказывают влияние различные внешние факто-
ры. Одним из них является фактор цифровизации. 

И если мы обратимся к научной литературе, то увидим, что исследователи пытаются
объективно подойти к данному вопросу, выделяя как преимущества, так и недостатки циф -
ровизации различных сфер профессиональной деятельности [3; 4; 5]. Нас же волнует во-
прос о влиянии цифровизации а саму личность как субъекта профессиональной деятельно-
сти. И в этом ключе стоит обратиться к ряду исследований, в которых раскрываются те или
иные аспекты данной проблемы.

Так, нам представляется важным привести суждения Мамедовой, которая выделила ряд
важным аспектов, связанных с влиянием цифровизации на человека, который, будучи уже
человеком информационным, является не только субъектом виртуальной реальности, но ста-
новится и ее оцифрованным элементом [10]. Да, у информационного человека спектр воз-
можностей гораздо шире и масштабней, чем у человека доинформационной эпохи, но само-
выражение, самоопределение человека новой (информационной, цифровой) эпохи граничит
с рисками утраты индивидуальности, связи с реальной социокультурной средой. В итоге сам
процесс конструирования субъектности претерпевает кардинальные изменения,  а вместе с
ним и характер деятельности личности, которая теперь концентрируется на таком ключевом
объекте, как информация [10, c. 78].

Как отмечает исследователь Ю.В. Соколов: «Мир, созданный на базе цифровых тех-
нологий и искусственного интеллекта, коренным образом изменит человеческую личность,
так как цифровые технологии ‒ это новые ценности, принципы этики и эстетики, поведен-
ческие практики» [18, c. 73]. Самые главные риски цифровизации – это экзистенциальные,
так как они меняют сам способ бытия человека, его внутренний мир, систему мотивации,
внутреннюю картину мира и себя в этом цифровом мире. Человек, который в ходе своей
эволюции стремился к свободе, боролся за нее, попал в тотальную зависимость от инфор-
мационных и цифровых технологий,  масштаб и динамика изменения которых выше воз-
можностей человека также стремительно адаптироваться к ним. И при том, что человек яв-
ляется производителем этих новых технологий, он, будучи и их потребителем, стал зависи -
мым от них, встроился в технологическую цепь, уже не в силах отказаться от технологиче-
ских и цифровых устройств [18, c. 74]. 

Опасность цифровизации как глобального технологического процесса заключается так-
же в том, что «в условиях цифровизации живой человек становится не только не ценен, но и,
по сути, не нужен: современные цифровые технологии и, в том числе, искусственный интел-
лект – постепенно, но последовательно вытесняют индивида из сложившегося привычного
ритма жизни, лишая его работы, средств к существованию, перечеркивая планы на будущее,
что, в конечном итоге, приводит к стрессовым расстройствам и депрессиям, разрушая благо-
получие и лишая человека реального места в социуме» [12]. 

Как видим, позиции исследователей сводятся к тому, что созданный человеком циф-
ровой мир стал миром многочисленных зависимостей, миром несвободы для человека. И в
этом мире происходит профессиональное становление личности, уже на уровне получения
образования включенной в активный процесс цифровизации [8]. Высокая динамика цифро-
вого мира задает темпы и для индивидуальной траектории человеческой жизни, в которой
профессиональное становление утрачивает традиционные черты поступательности, линей-
ности,  классической  профессионализации  в  пространстве  выбранной  профессии.  Долго-
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срочные контракты, фиксированный график, гарантированный социальный пакет ‒ такая
форма  трудовой занятости  уже  смещается  альтернативными формами занятости  с  либе-
ральным подходом к устоявшимся индикаторам трудовой деятельности [22]. В итоге про-
фессиональная субъектность личности уже не включает в качестве базовой характеристики
четкую привязку к конкретной профессии. Границы профессиональной идентичности раз -
мываются под влиянием увеличивающейся профессиональной мобильности и роста так на-
зываемых «профессиональных путешественников», часто меняющих профессию в зависи-
мости от изменений на рынке труда и профессий. 

Цифровизация образования изменила сам формат подготовки специалистов,  которые
теперь ориентируются не столько на мир профессий, сколько на мир компетенций. Такой
подход позволяет осваивать множество профессий и не привязываться к какой-либо одной.
Плохо это или хорошо? Стоит ли это рассматривать как движение к тотальной депрофессио-
нализации? Позиции ученых не отличаются согласием по данному вопросу.  Но очевидно,
что профессиональная субъектность становится столь же неструктурированной,  размытой,
аморфной, ситуативной, транспрофессиональной. Хорошо известно, что значительная часть
выпускников российских вузов не трудоустраивается по специальности после получения об-
разования [9; 11; 14]. И, более того, многие из них изначально не были ориентированы на ра-
боту по специальности еще на этапе получения образования. Иными словами, пространство
вуза как пространство формирования профессиональных ценностей, установок и, в целом,
профессиональной культуры не становится для обучающихся платформой профессионализа-
ции с позиций конкретной специальности. 

Вывод
Цифровое общество – это общество огромных возможностей и перспектив, которые также

внезапно возникают, как и исчезают. Это общество формирует новый тип мышления, новое от-
ношение к профессиональной деятельности, к профессии, к самоопределению личности в мире
профессиональной деятельности. Многие из социально-профессиональных практик переносятся
в цифровую (виртуальную) среду, что предполагает наличие у личности специальных знаний,
компетенций, готовность их постоянного обновления, освоения для решения новых нестандарт-
ных задач в новой коммуникативной среде.  В результате,  в профессиональной деятельности
современный человек становится все более зависим от цифровых технологий [10, c. 79]. Тради-
ционные механизмы профессионализации утрачивают свою действенность и значимость. 

Таким образом, ключевой риск цифровизации в контексте становления профессиональ-
ной субъектности личности видится в росте зависимости человека от цифровых технологий, от
того цифрового мира, который им же и был создан. Сужается пространство индивидуальности,
необходимое для расширения пространство профессионального самоосуществления, так как в
век господства информации и цифровых технологий нахождение в цифровой среде, хоть и тая-
щей неограниченные возможности, определяет цифровые контуры профессионального успеха.
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