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АННОТАЦИЯ. Онтологическая парадигма позволяет на основе циклических процессов в целостно-
сти со-бытия объединить имеющиеся научные подходы к формированию и реализации компетент-
ности и металичностных качеств специалиста. Достижение методологической целостности в после-
довательности и взаимосвязи научных подходов позволяет выстраивать и обеспечивать целостность 
образовательных процессов и их результатов как в процессе «движения» от требований социума к 
профессиональному и зрелому специалисту, так и в процессе «движения» к социуму в практиче-
ской деятельности специалиста. 
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ABSTRACT. Ontological paradigm enables to unite existing scientific approaches to forming and realizing 
a competence and metapersonal qualities of a specialist on the basis of circular processes in integrity of co-
existence. Achievements of methodological integrity in sequence and interrelation of scientific approaches 
give an opportunity to establish and provide integrity of educational processes and their results in the pro-
cess of “moving” from demands of the society for professional and full-fledged specialist as well as in the 
process of “moving” to the society in practical activity of a specialist. 

т выбора и обоснования методоло-
гических подходов при рассмот-

рении проблем формирования компетен-
ций специалиста в образовательных про-
цессах зависит объективность и адекват-
ность результатов. Методологический под-
ход — это способ научной деятельности, оп-
ределяющий приоритеты при изучении 
объекта в границах его предметного позна-
ния. Методологический подход зависит от 
задач исследования и особенностей разви-
тия самого рассматриваемого феномена. 

Исследователей науки, на наш взгляд, 
интересует не столько знание как результат 
познавательной деятельности, сколько воз-
никновение научного знания, основания его 
порождения в самом бытии человека. Све-
дение бытия человека к отношению в сис-
теме «человек — человек», а этого отноше-
ния — к разговору (Рорти) приводит к до-
минированию анализа текстов и контек-
стов, к акценту на неопределенность в про-
цессе рождения научного результата. Ис-
ключение из бытия человека взаимоотно-
шений человека и природы отодвигает 
предметно-вещественную реальность на 
второй план и приводит к упрощению по-

нимания индивидуализации человека. Так, 
говоря о вузе, А. А. Вербицкий пишет: 
«…в текстах, как знаковых системах самих 
по себе, не содержится „ни грана“ того ре-
ального мира, мира профессии, отражением 
которого эти знаковые системы призваны 
быть» [1. С. 51]. 

Особенностью образовательных систем 
и процессов является различие комплексов 
подходов в научно-теоретическом поиске и 
практическом решении задач исследова-
ния. Так же, несмотря на значительную 
общность, различаются задачи формирова-
ния компетентности специалиста и задачи 
ее реализации. 

Формирование компетентности — это 
формирование готовности молодого спе-
циалиста к действию и поведению в типич-
ных (нетипичных) профессиональных и 
социальных ситуациях, позволяющее опти-
мальным образом использовать или созда-
вать потенциал социума для самого же со-
циума «здесь и сейчас». Степень соответст-
вия между готовностью специалиста к про-
фессиональной деятельности и требова-
ниями социума к компетенциям специали-
ста называется компетентностью. Полу-
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чение соответствующего образования по-
зволяет молодому специалисту приступать 
к самостоятельной и ответственной профес-
сиональной деятельности. Однако наличие 
профессиональной компетентности еще не 
гарантирует позитивного результата. Для 
него, на наш взгляд, от специалиста требу-
ется еще и социальная зрелость. Проявле-
ние и реализация социальной зрелости не-
возможны без сформированных металич-
ностных качеств, необходимых в достиже-
нии результатов «для социума». Именно 
реализация таких качеств позволяет моло-
дому специалисту выстроить предметное 
поле профессии в целостные деятельност-
ные акты преобразования в социальном 
пространстве и времени, применить осво-
енные технологии и утвердить личностные 
позиции. 

В современном образовании применя-
ется ряд подходов к достижению профес-
сиональной компетентности и социальной 
зрелости: феноменологический, герменев-
тический, аксиологический, культурологи-
ческий, экзистенциальный, деятельност-
ный, личностный. По справедливому заме-
чанию В. В. Краевского, их множество мо-
жет привести к «размыванию» педагогики 
как целостной науки, так как «отсутствие 
единого стержня, системообразующего на-
чала, которое направляло бы полученные 
результаты исследований в одно русло, не 
может способствовать разработке действи-
тельно достоверных знаний теоретического 
и методологического характера, на которые 
можно было бы опираться при построении 
новых педагогических систем» [4. C. 5]. 

Феноменологический подход предпола-
гает при анализе влияния образовательного 
процесса на развитие компетентности ее 
выявление и сохранение как особенного 
явления. Герменевтический подход позво-
ляет достичь определенного уровня смыс-
лопонимания современного состояния ком-
петентности как явления, раскрытого 
в рамках предыдущего подхода. Культуро-
логический подход предоставляет возмож-
ность оценить культурообразующее про-
странство образовательного пространства 
с позиций общечеловеческих и националь-
ных ценностей. Аксиологический подход 
интересует процесс усвоения и освоения 
ценностей культуры и становление обу-
чающихся как субъектов, утверждающих 
эти ценности в своей личностной позиции и 
будущей профессиональной деятельности. 
Экзистенциальный подход выражает един-
ство физического и духовного, уникального 
и универсального в бытии индивидуально-
сти каждого, совпадение смыслов и целей, 
мыслей и чувств, потребностей и действий в 
процессах самореализации (сбывания). Дея-

тельностный подход обосновывает вы-
страивание образовательного процесса как 
последовательности предметных действий 
и циклов педагогического взаимодействия 
и при формировании, и при реализации 
компетентности специалистов. Способы и 
формы деятельностного сбывания преобра-
зуются в способности, умения, навыки, ко-
торые обязательно должны присутствовать 
в структуре компетенций личности. Поэто-
му личностный подход призван рассматри-
вать изменения в физическом, духовном, 
профессиональном и нравственном разви-
тии обучающихся как конечную цель фор-
мирования профессиональной компетент-
ности и социальной зрелости специалиста и 
как необходимое условие эффективного 
решения социальных задач. 

Различные подходы в педагогике объе-
диняет стремление обосновать интеграцию 
(познавательной и предметно-преобразова-
тельной деятельности, текста и контекста, 
культуросообразной среды и культурной 
идентичности, освоения содержания обра-
зования и витагенного опыта, монопред-
метного знания и метапредметных компе-
тенций). Идея целостного педагогического 
процесса и методология его изучения не 
только оказали влияние на развитие науч-
ных исследований, но и подтолкнули к по-
становке вопроса о методологической цело-
стности профессионального образования 
специалиста. 

На наш взгляд, при «движении» от 
требований социума и образовательного 
сообщества к профессиональному и зрело-
му специалисту в исследованиях и образо-
вательных процессах доминируют феноме-
нологический, герменевтический, культу-
рологический, аксиологический и личност-
ный подходы. Сущность феномена, пони-
мание проблем и трудностей в освоении 
предлагаемого социального опыта, социо-
культурный потенциал и приоритетные 
ценности образовательного пространства, 
учет особенностей личности — вот круг во-
просов, решаемых в рамках образователь-
ных процессов, организации информаци-
онной среды образовательного учреждения 
профессиональным сообществом посредст-
вом образовательных программ, учебных 
планов по специальностям, активных форм 
обучения и общения. 

При «движении» к социуму, реализа-
ции компетентности специалиста в практи-
ческой деятельности в исследованиях и об-
разовательных процессах доминируют лич-
ностный, экзистенциальный и деятельност-
ный подходы. Компетенции, сформирован-
ные в образовательном процессе, реализу-
ются на практике в соответствии (или в 
противоречии) с должностными обязанно-
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стями и полномочиями, востребованы (или 
не востребованы) в рыночной конкурент-
ной среде. Деятельностное сбывание (бы-
тие) специалиста как в движении от со-
циума к личности специалиста, так и в дви-
жении от личности специалиста к решению 
задач социума способно, на наш взгляд, 
объединить вышеперечисленные подходы. 

Профессиональная компетентность 
включает в себя следующие сформирован-
ные позиции готовности специалиста: 

− информационно-смысловая  
(«Я знаю»); 

− эмоционально-мотивационная  
(«Я хочу»); 

− деятельностно-технологическая  
(«Я могу»); 

− нормативно-управленческая  
(«Я должен»). 

Перечислим необходимые для моло-
дого специалиста металичностные каче-
ства: 

− коммуникативность (обратная 
связь, ценность другого); 

− самостоятельность (наличие вы-
бора); 

− ответственность (центрация на по-
следствиях «для другого»); 

− толерантность (общечеловеческие 
ценности в отношениях). 

Формирование и реализация компе-
тентности специалиста, особенно профес-
сионала социальной сферы, происходит по 
алгоритму, представленному в таблице 1. 
Этот алгоритм конкретизирован на приме-
ре металичностных качеств «коммуника-
тивность» и «самостоятельность» (табл. 2). 

Концентрация усилий исследователей 
на отдельном человеке, его сознании и дея-
тельности не создает возможностей преодо-
ления антропоцентрического подхода. Со-
временная педагогика остро нуждается в 
осмыслении своих фундаментальных онто-
логических оснований применительно к 
целостному сбыванию человека, которое 
а) никем не задано и б) несет в себе объяс-
нительный потенциал развития и историче-
ского наращивания смыслового и предмет-
ного содержания и возможностей бытия 
человека. На современном этапе мы счита-
ем перспективным изучение методологиче-
ской целостности образовательных процес-
сов на основе целостности со-бытия. Дан-
ный подход обосновывался нами в моно-
графии «Индивидуальность человека: бы-
тие и деятельность» (1996) и развивался в 
монографии «Субъектность индивидуаль-
ного бытия человека» (2012) [2; 3]. 

Характеристики целостности бытия че-
ловека могут и должны соответствовать той 

надприродной, метафизической реально-
сти, которую еще Л. Фейербах называл 
«вершиной природы». Он писал: «Отдель-
ный человек, как нечто обособленное, не 
заключает человеческой сущности в себе ни 
как в существе моральном, ни как в мысля-
щем. Человеческая сущность налицо только 
в общении, в единстве человека с челове-
ком, в единстве, опирающемся лишь на ре-
альность различия между Я и Ты» [5. 
С. 203]. 

Почему именно общение между людь-
ми возводится в антропологический прин-
цип? Первый вероятный ответ, который 
вытекает из учения философа, таков: пото-
му что человеческий индивид — родовое 
существо, и даже представление индивида о 
Боге есть его представление о человеческом 
роде. При этом общаться могут только рав-
ноценные друг другу существа, поскольку 
«истина и совершенство заключаются лишь 
в связи, в единстве равноправных существ» 
[5. C. 204]. Сущность высшего существа 
природы и позволяет понимать сущности, 
предшествующие его появлению. Общение 
разрушает ограниченность отдельного че-
ловека и задает ему всеприродную пер-
спективу. 

Второй возможный ответ заключается в 
субординации принципов. Единство чело-
века с человеком Л. Фейербах называет ве-
личайшим и последним принципом фило-
софии: «Все существенные отношения, 
принципы различных наук — это только 
различные виды и формы этого единства» 

[5. C. 204]. Почему так можно утверждать? 
Очевидно, потому что именно в общении 
возникают идеи и осознание как самого се-
бя, так и принципов познания. 

В общении по Л. Фейербаху чувства, ко-
торые имеют свои границы, доминируют 
над мышлением. Но как же антропологиче-
ский принцип связан с чувственностью, ог-
раничивающей человека? Философ утвер-
ждает: «Только чувственность разрешает 
тайну взаимодействия. Только чувственные 
существа воздействуют друг на друга. Я есть 
Я — для самого себя, и одновременно Я — 
Ты для другого» [5. C. 183]. 

Два предложенных ответа не противо-
речат друг другу. В общении двух чувствен-
ных высших существ (в со-бытии) происхо-
дит порождение всеобщего и родового со-
держания, всех принципов различных наук, 
потому что в общении порождается осозна-
ние и осмысление бытия человека и всей 
природы, проверяется истинность абст-
рактного мышления, а главное, сохраняется 
и поддерживается родовая (социальная) 
сущность высшего существа природы. 
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Вследствие отсутствия категориального 
обоснования открытости и механизмов 
размыкания бытия отдельного человека в 
бесконечный мир экзистенциализм по сво-
ей ценностной направленности оказался 
философским обоснованием индивидуализ-
ма. В реальности развитых западных социу-
мов индивидуализм приводит к формирова-
нию социальности с доминантой потребле-
ния, которая не способствует формированию 
личности готовой к самоограничениям «для 
социума». Достигнутое развитие «социально-
сти потребления» благоприятствует форми-
рованию индивидуализма «массового», ус-
редненного человека с доминированием 
в потреблении «власти денег», прагматизма, 

развлечений, досуга. Исследование онтоло-
гии индивидуальности человека постэкзи-
стенциализма настоятельно необходимо как 
для развития философии, педагогики и пси-
хологии, так и для развития социумов чело-
веческого общества в XXI в. Требуется обос-
новать перспективы развития новой онтоло-
гии индивидуальности в условиях возраста-
ния роли отдельного человека, нарастания 
информационной открытости и доступности, 
ценностной значимости уникальности и рас-
ширения возможностей универсальности со-
зидательных преобразований. 

Предметное отношение человека к ми-
ру включает в себя как минимум пять про-
цессов (табл. 3). 

Таблица 3 

Взаимосвязь процессов и их результатов в со-бытии  

Процессы предметного отношения человека к миру Свойства индивидуальности  
как условие и результат процесса 

1. Познание, осознание Со-знание 

2. Переживание Со-чувствие 

3. Преобразовательная деятельность Со-действие 

4. Общение Со-общение 

5. Ответственная совместность Со-весть 

 
Все пять процессов, отображенных на 

табл. 3, позволяют человеку получить ин-
формацию, а именно: 

1) на когнитивном уровне; 
2) на эмоционально-чувственном уро-

вне; 
3) на уровне предметного действия; 
4) на уровне отношений с другим; 
5) в состоянии диссонанса как со-

ответствия (несоответствия) всех 
процессов между собой. 

Со-бытие как элементарная целост-
ность социальности имеет, в отличие от 
других теоретических вариантов, важную 
функциональную особенность — в ней за-
ложена и реализуется возможность перена-
правления процессов извне вовнутрь и из-
нутри наружу. В со-бытии объединены про-
цесс и результат, уникальность и универ-
сальность, индивидуальное и социальное, 
конечность и бесконечность, пространство и 
время, мысль и действие, знание и чувство 
и т. д. Пространство со-отношений внутри 
целостности со-бытия обусловливает воз-
можность перехода смыслов, знаний, уме-
ний, навыков, личностных позиций одной 
индивидуальности к другим индивидуаль-
ностям на основе ее выхода за свои преде-
лы. Со-отношение и есть выход за свои пре-
делы. В результате образуется устойчивая 
цикличность процессов, которая потенци-
ально способствует развитию отношения 
молодого специалиста к своей профессио-
нальной деятельности, в частности разви-
тию его удовлетворенности процессом 

и результатом этого процесса, мотивации 
(«Я хочу»). Конечно, это сопровождается 
рефлексией, выполняющей функции а) об-
ратной связи в процессе деятельности и 
б) синтеза социальных и профессиональных 
ситуаций в новые формы профессионально-
го поведения («Я знаю» — в «Я могу» и «Я 
должен»). Целостность педагогического 
процесса поддерживает циклические про-
цессы в со-бытии на основе единства зна-
ниевого, герменевтического, феноменоло-
гического, культурологического, аксиоло-
гического, деятельностного, личностного 
подходов. Онтологическая парадигма по-
зволяет в целостности со-бытия объединить 
задачи формирования и реализации компе-
тентности специалиста и способствует дос-
тижению методологической целостности в 
последовательности, взаимосвязи и необхо-
димой для целей образования иерархии 
применяемых научных подходов. 

Изменения в каком-либо со-отношении 
внутри целостности со-бытия основываются 
на онтологически неуничтожимых разли-
чиях между взаимодействующими индиви-
дуальностями, которые создают момент не-
определенности и неустойчивости и вызы-
вают потребность в изменении сложив-
шейся неравновесной целостности со-
бытия. Это поддерживается и усиливается 
открытостью со-бытия новым смыслам и 
предметным изменениям, динамическим 
режимом обмена между индивидуально-
стями идеями, знаниями, эмоциями, чувст-
вами, продуктами предметной деятельно-
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сти друг друга. Различия внутри со-бытия в 
со-отношениях между индивидуальностями 
в со-знании, со-чувствии, со-общении, со-
действии, со-вести создают такие «слабые» 
взаимодействия, которые приводят к гораз-
до большему синергийному эффекту внутри 
индивидуальности, чем сословные, классо-
вые, партийные и другие «сильные» соци-
альные связи. Осмысленное объединение 
со-бытия в целостность и со-гласование 
между собой его компонентов в цикличе-
ских процессах, направленных извне во-
внутрь и изнутри наружу, создают возмож-
ность для развития любого специалиста, 
даже несмотря на негативную социальную 
ситуацию и в оппозиции к конкретному со-
циуму. 

Сторонники существования со-отноше-
ний в индивиде при анализе конкретного, 
отдельного и отделённого носителя со-бы-
тийных свойств оперируют такими основ-
ными понятиями и феноменами, как «са-
мопознание», «самосознание», «самовос-
питание», «самоуправление» и т. д., выра-
жающими со-отношение с самим собой. Но 
оно возможно лишь благодаря тому, что в 
целостности со-бытия уже есть другой, уже 
оформлено определенное смысловое и 
предметно-вещественное пространство, т. е. 
со-отношение с другими в прошлом и есть 
основание замкнутых в самом себе процес-
сов, в которых реализуются возможности, 
ресурсы, статус сформированной, уже 
имеющейся целостности индивидуального 
сбывания. 

Развитие специалиста — это выход за 
пределы наличного состояния своего бытия 
к границе будущего его состояния. У моло-
дого специалиста, как и у любого человека, 
это сопровождается формированием идеа-
ла, мечты, надежды, ожидания, цели. 
В профессиональной деятельности выход 
специалиста навстречу им за пределы на-
личного состояния осуществляется в со-
бытии на основе социальных норм, требо-
ваний государственных стандартов, содер-
жания и технологий профессиональной 
деятельности и принимает формы цели, 
проекта, программы, плана (позиция 
«Я должен»). 

Социальная зрелость характеризуется 
высокой степенью идентификации и иден-
тичности индивидуальных жизненных це-
лей и смыслов с целями и смыслами проек-
тов, планов и программ профессиональной 
деятельности. Чем больше профессиональ-
ные цели и смыслы слились с жизненными 
целями и смыслами молодого специалиста, 
тем выше готовность молодого специали-
ста к их осуществлению, т. е. к проектируе-
мой деятельности по достижению постав-
ленного результата. 

Индивидуальность специалиста есть не 
только то, что он представляет из себя в 
данный момент, но и то, во что она может 
развиться с точки зрения социального ста-
туса, ресурсов и возможностей целостности 
своего со-бытия. Со-времённость внутри со-
бытия — это взаимосвязь настоящего в 
прошлом, настоящего в настоящем с потен-
циалом настоящего в будущем. Со-времен-
ность для индивидуальности в со-бытии 
превышает время ее жизненного сбывания: 
индивидуальность как результат жизненно-
го сбывания должна быть дополнена по-
тенциально возможными изменениями, 
существующими в ходе актуального сбыва-
ния. Со-бытие специалиста обеспечивает 
единство процесса и результата, мысли и 
действия, смысла и цели, отношения и чув-
ства, за счет чего образуется и поддержива-
ется целостность профессиональной дея-
тельности. 

Целостность со-бытия специалиста обу-
словливает целостность его самого при реа-
лизации металичностных качеств и компе-
тентности в профессиональной деятельно-
сти. Целостность со-бытия — это свойство, 
которое утверждает необходимость взаимо-
действия людей и создает возможность для 
преодоления недостаточности отдельного 
человека в отношениях с миром; это свой-
ство, которое порождает изменения не в 
индивидууме, а как минимум в двух сторо-
нах взаимодействия. Целостность самоор-
ганизуется на основе слабых взаимодейст-
вий между индивидуальностями. Выход 
любой из них за пределы со-бытия может 
привести к сильным взаимодействиям, 
к встрече с чужим и даже чуждым и тем са-
мым нарушить или разрушить целостность 
со-бытия. 

В образовании доминируют словесно-
логические и абстрактно-понятийные ме-
ханизмы. Представления о со-бытии и его 
целостности позволяют выявить ограни-
ченность такого уровня в освоении культу-
ры, поэтому в рамках онтологической пара-
дигмы неизбежно появление более глубо-
ких оснований для разнообразного сбыва-
ния человека и существенного продвиже-
ния к методологической целостности в об-
разовании. 

Выход индивидуальности в целостность 
со-бытия, к другому в образовательном 
процессе обязательно сопровождается це-
лесмысловым вероятностным проектирова-
нием. Другой производит: 

а) наделение предмета деятельности 
смыслом до действия с ним; 

б) извлечение значений из действий 
с предметами деятельности в ре-
зультате осмысления, интерпрета-
ции, означивания этих действий; 
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в) освоение накопленных в культуре 
смыслов, идей, продуктов научного 
творчества и искусства; 

г) осмысление значения своих чувств, 
действий, отношений и знаний по-
средством их проблематизации, по-
вышения неопределенности и по-
стоянного со-отношения; 

д) переработку усвоенных и освоенных 
смыслов в соответствии с ценност-
но-смысловыми концептами других 
в со-бытии; 

е) порождение новых смыслов, опти-
мизацию и актуализацию известно-
го с помощью нового в знаниях, чув-
ствах, действиях и отношениях 
взаимодействующих в со-бытии. 

Углубление мотивации, идентифика-
ция, диалогизация отношений, анализ, 

проектирование — все эти изменения в це-
лостности со-бытия формируют и проявля-
ют социально-профессиональный потенци-
ал развития специалиста, поскольку про-
фессиональная деятельность протекает 
в первую очередь в публичной сфере, для 
социума. В результате достигается деклари-
руемое, определяемое и гарантируемое 
(защищаемое) социумом в качестве совре-
менной нормы качество профессиональной 
деятельности, постулируемое в виде усло-
вий, принципов, целей, отношений, полно-
мочий и компетенций в со-бытии. Одно-
временно указанные изменения способст-
вуют поддержанию и развитию новых эк-
зистенциалов (со-бытийных свойств) ин-
дивидуальности специалиста и целостно-
сти его индивидуального бытия как со-
бытия. 
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