
ПЕРСОНАЛ, КАДРЫ, ОБРАЗОВАНИЕ

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО

СПЕЦИАЛИСТА

С.Н. Пазынич,
кандидат философских наук, профессор кафедры педагогики и психологии управления

социальными системами Национального технического университета «Харьковский
политехнический институт»,

А.С. Пономарев,
кандидат технических наук, профессор кафедры педагогики

и психологии управления социальными системами

Сегодня считается общепринятым пред-
ставление о том, что поистине глобальные
изменения, затрагивающие практически все
сферы человеческого бытия, уже в ближай-
шее время самым серьезным образом скажут-
ся на выборе целей, содержания и характера
профессионального образования. Ускорение
научно-технического и социального прогрес-
са, к сожалению, далеко не всегда отвечает
закономерностям объективной логики устой-
чивого развития системы «человек-обще-
ство-природа-техносфера» и гармонизации
отношений между ее основными компонен-
тами. Все более интенсивная дифференциа-
ция научных знаний серьезно затрудняет
возможности успешного преодоления этой
ситуации вследствие усиления тенденции
узкой специализации ученых и инженеров.
Результатом стало распространение технок-
ратического типа мышления и отрыв техни-
ки от человека, от его потребностей и инте-
ресов, вытеснение на обочину прогресса сфе-
ры его духовной жизни и фактическое све-
дение ее к второстепенной роли.

Одним из первых обратил внимание на
это обстоятельство известный английский
писатель и философ Чарльз Перси Сноу,
который еще в 1959 г. в своей лекции «Две
культуры и научная революция», прочитан-
ной в Кембриджском университете, ввел в
научный оборот представление о двух куль-
турах. Как тонко чувствующий мыслитель
и художник, автор выразил глубокую оза-
боченность все углубляющимся расколом
между учеными-естественниками, с одной
стороны, деятелями искусства и представи-

телями гуманитарных областей знания, с
другой [1].

В современных же условиях настоятель-
но необходимым становится не просто сбли-
жение позиций «физиков» и «лириков», а
реальное и эффективное «очеловечивание»
техники и технологии. Понимание этой не-
обходимости нашло свое отражение в идеях
гуманизации образования, в первую очередь
подготовки инженеров. В связи с этим серь-
езного переосмысления с позиций систем-
ного анализа требуют такие понятия, как
профессионализм, общая и профессиональ-
ная культура, профессиональная этика и от-
ветственность специалиста перед Богом,
людьми и собственной совестью за возмож-
ные последствия принимаемых им решений
и действий.

Целью данной статьи является анализ
мировоззренческого компонента как важней-
шего элемента профессиональной компетен-
ции современного специалиста, как одной из
наиболее важных составляющих в структу-
ре его общей и профессиональной культу-
ры. При этом интерес представляют несколь-
ко аспектов такого анализа. Во-первых, це-
левой аспект проблемы мировоззренческой
культуры состоит в выявлении тех целей,
достижению которых она способствует, и тех
задач, которые она позволяет успешно ре-
шать в процессе профессиональной деятель-
ности специалиста.

Во-вторых, важное место занимает фун-
кциональный аспект проблемы, состоящий
в изменении самого подхода специалиста к
пониманию сущности своих функций и к
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рациональному выбору способов эффектив-
ного их выполнения. В-третьих, нравствен-
ный аспект проблемы заключается в том
влиянии, которое оказывают мировоззрен-
ческие позиции специалиста на характер его
отношения к целям и содержанию своей про-
фессиональной деятельности. В этом прояв-
ляется и чувство его ответственности за нее
перед нынешним и будущими поколениями,
и его отношение к другим людям, к обще-
ству в целом и к природе как к среде обита-
ния человека и единственному источнику его
жизнеобеспечения.

Наконец, в четвертых, существует и пси-
холого-педагогический аспект проблемы. Он
состоит в рациональном выборе и реализа-
ции наиболее эффективных методов, средств
и педагогических технологий формирования
мировоззренческой культуры будущего спе-
циалиста непосредственно в процессе его
профессиональной подготовки.

Одним из определяющих направлений
общей стратегии гуманизации образования
сегодня выступает формирование и совер-
шенствование общей и профессиональной
культуры специалистов. Однако возможность
его успешной реализации представляется
достаточно проблематичной в рамках тради-
ционной философии образования, традици-
онных педагогических идей, средств и тех-
нологий, которые вошли в противоречие с
характером и целями общественного произ-
водства и тенденциями личностного разви-
тия человека на историческом рубеже тыся-
челетий. Сегодня на первый план професси-
ональной подготовки специалистов любого
профиля решительно выходит формирова-
ние их мировоззренческих позиций.

Действительно, в современных услови-
ях мировоззренческие позиции и методоло-
гическая культура специалиста все более
отчетливо превращаются в неотъемлемые
элементы его профессиональной компетен-
ции. Это связано с быстрым ростом объемов
научно-технической информации, существен-
ным усложнением техники и технологии, с
сокращением цикла ее старения и обновле-
ния. Более того, процесс трансформации
мировоззренческой и методологической па-
радигмы специалиста из категории общекуль-
турной детерминанты его личности в кате-
горию важнейшего структурного атрибута его

профессионализма представляется вполне
закономерным. Он обусловлен, прежде все-
го, реалиями постиндустриального общества
и существенным изменением социальных
требований к целям, содержанию и характе-
ру профессиональной компетенции и к лич-
ностным качествам специалиста.

Глобализация мирохозяйственных свя-
зей и других международных отношений,
широкая информатизация всех сфер жизне-
деятельности человека и общества, разработ-
ка и использование высоких технологий до
предела обострили конкуренцию. Вследствие
этого обстоятельства от специалиста, особен-
но от специалиста инженерного профиля,
вместе с объемом конкретных знаний все бо-
лее требуются креативность, инновационная
направленность и системный стратегический
характер мышления. Это, в свою очередь,
предполагает необходимость его глубокой
фундаментальной подготовки в процессе
профессионального образования.

Только при таких условиях он будет
четко видеть достоинства и недостатки ис-
пользуемых технологий, их принципиальные
ограничения, понимать тенденции развития,
анализировать и критически оценивать их
возможные перспективы. Для этого уже не-
достаточно фактических знаний, акцент на
которые делался и, к сожалению, продолжа-
ет делаться в традиционной системе профес-
сионального образования.

Поэтому специалисту модели XXI в.
требуется не просто серьезное фундаменталь-
ное образование, но и глубокая мировоззрен-
ческая подготовка. Именно их наличие и
сочетание в общей структуре профессиона-
лизма сможет обеспечить ему возможность
успешно разрабатывать и применять перс-
пективные высокие технологии, которые со-
ответствуют общей системе закономерностей
научно-технического прогресса, а также ло-
гике развития соответствующей отрасли и
техники в целом. Только такое условие мо-
жет обеспечить гармонизацию отношений в
сложнейшей системе «человек-общество-
природа-техносфера», которые сегодня се-
рьезно нарушены, до предела обострены и
фактически привели нашу цивилизацию на
грань глобальной экологической катастрофы.

Авторы абсолютно убеждены, что без
надлежащей мировоззренческой подготовки
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я соответствующей культуры специалист
превращается в ремесленника, в ординарно-
го дисциплинированного пользователя тех-
1ики. Однако- ее действенность возможна
юшь при обеспечении единства мировоз-
зренческой, фундаментальной и специальной
подготовки. А это реально в том случае, если
преподавание всех дисциплин учебного пла-
яа осуществляется исходя из психолого-пе-
цагогических закономерностей высшего об-
разования, из единства целей, методических
и методологических принципов. Только при
этом можно обеспечить последовательное и
прочное формирование у студента высокого
профессионализма, общей и профессиональ-
ной культуры, четкой системы нравственных
ценностей и жизненных ориентиров. При
этом его мировосприятие и мироощущение
осознанно, последовательно и целенаправлен-
но будут трансформироваться в миропони-
мание, затем в мироосмысление и, наконец,
в мировоззрение.

Признавая безусловный примат мате-
риальных факторов как условия нормаль-
ного жизнеобеспечения индивида и социу-
ма в целом, целесообразно рассматривать
единство и взаимодействие культуры ин-
дивидов и сообществ с содержанием и ха-
рактером их совместной деятельности
именно в сфере материального производ-
ства. Однако это единство не сводится к
формуле «бытие определяет сознание», по-
скольку уровень культуры человека не-
посредственно определяет и его отношение
к участию в совместной деятельности с
фугими людьми, и эволюцию содержания
лой деятельности. Иными словами, в ре-
альной действительности объективно про-
исходит активное взаимодействие и взаи-
мовлияние научно-технического, социаль-
ного и духовно-культурного прогресса. В
Ьюжном и противоречивом единстве ду-
ховного и материального начал и осуще-
ствляются формирование культуры, станов-
ление и развитие цивилизации.

Более того, взаимодействие и взаимовли-
яние этих противоречивых начал одновремен-
но выступает, во-первых, одним из ярких про-
явлений всеобщего свойства самоорганизации
социальных систем, во-вторых, его результа-
том и, в третьих, внутренней движущей си-
лой и инструментом этой самоорганизации.

Ведь в отличие от природных систем самоор-
ганизация социальных систем происходит в
сложнейшем взаимодействии очень часто не-
совпадающих внутренних, объективных тен-
денций развития и факторов субъективного
характера, обусловленных деятельностью че-
ловека, в первую очередь правящих элит. А
их действия нередко не только не учитывают
закономерностей саморазвития, но и прямо
противоречат им.

Однако существенная инерционность
естественных процессов, в том числе и в со-
циальной сфере, не может устраивать ни
общество, ни его мыслящую элиту, посколь-
ку одним из ярких результатов и проявле-
ний этой инерционности и стал отмеченный
Ч. Сноу разрыв между естественно-научной
и духовно-гуманитарной культурами. В то
же время вся история развития человечества
убедительно свидетельствует о необходимо-
сти крайне осторожного отношения и к по-
пыткам управления этими процессами. Один
из авторов данной статьи в связи этим под-
робно анализирует логику управления имен-
но как обеспечение соответствия целей и
характера управления закономерностям са-
моорганизации [2].

Сегодня существуют различные взгля-
ды на соотношение культуры и цивилиза-
ции. Так, А. Швейцер считает, что культура
есть результат взаимодействия оптимисти-
ческого «мировоззрения и этики». По его
мнению, «материальные достижения - это
еще не культура; они становятся ею лишь в
той мере, в какой их удастся поставить на
службу совершенствованию индивида и об-
щества» [3. С. 15].

Хотя при анализе проблемы нравствен-
ного критерия прогресса А. Швейцер иног-
да отождествляет понятия культуры и ци-
вилизации, мы не можем с ним согласиться.
Нам ближе, скорее, то четкое разграничение
этих понятий, которое в несколько гротеск-
ной форме дается О. Шпенглером, считаю-
щим, что «умирая, культура превращается в
цивилизацию». Невольным подтверждением
этого тезиса служит ситуация, когда сегод-
ня, в эпоху высоких технологий и огромных
достижений человечества в сфере материаль-
ного производства, повсеместно имеет место
заметный упадок духовности, культуры и
ряда аспектов общечеловеческих ценностей.
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Исследования и практическая педагоги-
ческая деятельность авторов в области фи-
лософии образования и культуры [4-6] по-
зволяют сделать вывод о достаточно слож-
ном характере решения этой чрезвычайно
ответственной и многоаспектной проблемы
и необходимости глубокого и всестороннего
обоснования подходов к ее решению. По
нашему глубокому убеждению, прежде все-
го, следует определить сущность и содержа-
ние самого термина «профессиональная ком-
петенция» в современном понимании его
смысла. Затем необходимо понять общую
структуру феномена профессиональной ком-
петенции и проанализировать основные ее
компоненты. По результатам же такого ана-
лиза можно сформулировать обоснованные
рекомендации в отношении рационального
выбора содержания образования специалис-
та, обеспечивающего его подготовку на уров-
не высоких требований нашего сложного и
динамичного времени.

По нашему мнению, особенностью про-
фессиональной культуры является то важ-
ное место, которое в ее структуре должна
занимать культура логического мышления
специалиста. Поскольку логика традицион-
но занимает особое место в системе науч-
ных построений, в мировоззренческих фи-
лософских системах и культуре вообще, эта
особенность обусловлена тем, что она не
только детерминирует точность, но и обес-
печивает необходимую дисциплину сужде-
ний. Кроме того, она предоставляет возмож-
ность ясно и четко изложить сущностную
сторону той или иной научной концепции
или философской доктрины.

История науки знает множество случа-
ев, когда интуитивно, а порой даже фантас-
тически понимаемые логически безупречные
соображения являлись исходной позицией
многих оригинальных взглядов, теорий. В
качестве примера можно упомянуть извест-
ный закон достаточного основания Лейбни-
ца. Многие ученые и сегодня используют его
как базис научных гипотез. Так, Б. Рассел
довольно часто ссылается на него, доказы-
вая и иллюстрируя примерами тезис о том,
что все истинные предложения, посылки,
суждения должны быть аналитическими [7].

Известна также еще одна монадологи-
ческая сентенция Лейбница о том, что каж-

дая индивидуальная субстанция отражает
весь мир. Ее можно осмыслить на уровне
категориального понимания, лишь прибегнув
к современной семантике возможных миров.

Процесс интенсивной логизации, форма-
лизации представляет собой характерную осо-
бенность современного этапа в развитии на-
уки. Если так, то необходимо подчеркнуть,
что формализация как метод не является ка-
ким-то выражением скрупулезных амбиций
точной мысли. Это - просто-напросто необ-
ходимая потребность имманентной логики
развития научного познания, так же, как и
сама тотальная логизация является отобра-
жением комплексного характера естественно-
научной философской проблематики. При
этом особое в современных научных иссле-
дованиях значение приобретают различные
направления неоклассической логики (мо-
дальной, релевантной и др.), опирающейся на
принцип многозначности, в отличие от клас-
сической, двузначной логики [8].

Можно было бы ссылаться на множе-
ство примеров и дать объяснение в системах
модальной логики (оперирующей понятия-
ми «возможно», «необходимо», «должен») та-
ких категорий, как сущность, возможность,
вероятность, необходимость и др., и одно-
временно продемонстрировать их методоло-
гический и мировоззренческий потенциал как
в современном познании, так и в практичес-
кой, преобразующей, деятельности челове-
ка. Сегодня становится ясно, что наличие
многочисленных неоклассических систем
логики позволяет решать естественнонауч-
ные проблемы там, где каноническому, од-
нозначному, языку они пока не под силу.
Более того, такие логические системы по-
зволяют точно сформулировать на языке
логики проблемы, которые вызываются к
жизни порой парадоксальным переплетени-
ем сложных социальных, естественнонаучных
и философских представлений.

Следовательно, знание и активное це-
леполагающее применение принципов и при-
емов современной логики для анализа есте-
ственнонаучных и технических проблем дол-
жно быть категорическим императивом куль-
туры современного специалиста XXI в. Ведь
при решении многих из этих проблем логи-
ка по праву выступает в качестве методоло-
гии научного мышления.
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Только на основе использования тако-
го подхода представляется возможным обес-
печить эффективную подготовку современ-
ного специалиста. Он должен не просто в
совершенстве владеть необходимой системой
знаний, умений и навыков в избранной им
сфере профессиональной деятельности, но и
четко видеть ее достоинства и недостатки,
ее проблемы и возможные пути их решения,
определяющие мировые тенденции ее раз-
вития. Именно такой специалист способен
воспринимать свою профессиональную дея-
тельность не как средство получения средств
для нормального жизнеобеспечения себя и
своей семьи, но и как одну из важнейших
жизненных ценностей, как основную сферу
своей личностной и творческой самореали-
зации.

Исходя из такого понимания сущности
современного специалиста, мы рассматрива-
ем содержание понятия его профессиональ-
ной компетенции как проявление диалекти-
ческого единства, во-первых, знаний, умений
и навыков в сфере своей деятельности, во-
вторых, высокой общей и профессиональной
культуры, в третьих, четких нравственных
принципов и убеждений, включая чувство
личной ответственности как за непосред-
ственные, так и за отдаленные результаты
деятельности, и, в-четвертых, соответствую-
щего уровня развития профессионально и
социально значимых личностных качеств.
При этом появляются предпосылки для пре-
одоления противоречия, присущего традици-
онному представлению о профессионализме
и личности специалиста как двух независи-
мых и чуть ли не равноправных компонен-
тах его характеристики, даже о возможности
их столкновения.

Таким образом, в современных услови-
ях вполне естественным стало представле-
ние об общей и профессиональной культуре
специалиста как о неотъемлемом элементе
его профессиональной компетенции. Дей-
ствительно, без надлежащего уровня куль-
туры специалист сегодня не может успешно
выполнять те многократно усложнившиеся

функции, которые составляют содержание и
смысл его профессиональной деятельности.
В свою очередь, культура, как важнейшая
подсистема профессиональной компетенции
специалиста, имеет свою достаточно слож-
ную структуру. Так, среди ее основных со-
ставляющих можно выделить мировоззрен-
ческую, нравственно-этическую, эстетичес-
кую, психолого-педагогическую, управленчес-
кую, коммуникативную и другие компоненты
культуры.

Исследование сущности и содержания
каждой из них во взаимосвязи и взаимоза-
висимости, разработка и внедрение иннова-
ционных педагогических технологий эффек-
тивного привития мировоззренческой куль-
туры будущим специалистам в процессе их
обучения в высшей школе выступают сегод-
ня актуальными, теоретически и практичес-
ки важными проблемами.
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