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Представлены теоретико-методологические и эмпирико-феноменоло-
гические материалы, раскрывающие и объясняющие специфику организа-
ции важнейшей категории субъектных детерминант трудовой деятельности 
– профессиональных компетенций. По-казано, что ее основным принципом 
является принцип метасистемной организации. С этих позиций дано новое 
решение ключевой проблемы психологии деятельности – проблемы соот-
ношения двух основных классов профессиональных компетенций, обозна-
чаемых понятиями «жестких» и «мягких» навыков (hard-skills и soft-skills). 
Показано и объ-яснено, каким образом и на основе каких конкретных опе-
рационных средств данный принцип реализуется по отношению к системе 
профессиональных компетенций. Основ-ными из них являются базовые 
функции, которые реализуют soft-skills по отношению к hard-skills, регули-
руя тем самым их детерминационное влияние на деятельность.
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ПСИХОЛОГИЯ

I
В работе [1] был сформулирован и развит новый подход к раскры-

тию специфики организации одной из важнейших категорий субъектных 
детерминант трудовой деятельности – профессиональных компетен-
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ций. Ключевым в этом плане выступило обоснование положения, соглас-
но которому ее главным принципом является принцип метасистемной 
организации. С этих позиций далее предложено общее решение одной 
из наиболее значимых проблем психологии деятельности – проблемы со-
отношения двух основных классов профессиональных компетенций, обо-
значаемых понятиями «жестких» и «мягких» навыков (hard-skills и soft-
skills). Напомним, что сущность данного решения состоит в следующем.

Первое из этих понятий обладает принципиальной двойственностью, 
двуединством своего статуса. С одной стороны, оно фиксирует в себе та-
кие сущности, которые (по определению) локализованы вне самой дея-
тельности, точнее, над ней и выступают как аспекты более общих целост-
ностей – метасистем. Они фиксируют такие субъектные детерминанты 
деятельности, которые лежат вне нее самой, имеют так сказать экстра-
системную локализацию. Собственно говоря, именно на основе этого 
они вообще и дифференцируются. В их качестве, как правило, выступает 
относительно инвариантный набор, который чаще всего включает в себя 
коммуникативные навыки, социальный интеллект, умение работать в ко-
манде, критическое мышление, клиентоориентированность, саморегуля-
цию, принятие решений, тайм-менеджмент, эмоциональный интеллект, 
работу в режиме неопределенности, самоанализ и саморефлексию [2–5]. 
Можно видеть, что все эти и иные подобные им компетенции обладают 
весьма общей принципиальной чертой. Они, не принадлежа деятельно-
сти атрибутивно и исходно, не являясь деятельностно-специфическими 
и обусловленными содержанием деятельности (в отличие от hard-skills, 
которые, напротив, непосредственно связаны с ним и им обусловлены), 
тем не менее оказывают на нее очень существенное влияние и, более того, 
включаются в общий состав ее собственных субъектных детерминант. 
Однако, с другой стороны, не менее характерно и то, что все они, также 
по определению и, соответственно, по содержанию, выступают и как соб-
ственно деятельностные образования. Причем это отнюдь не рядовые 
компоненты деятельности, а во многом важнейшие и определяющие. Они, 
равно как и ее собственные детерминанты – hard-skills, обозначаются од-
ним и тем же базовым понятием – понятием skills, что как раз и подчер-
кивает их функциональную общность, включенность и тех и других в со-
держание самой деятельности. Можно видеть, что возникает типичная 
и очень показательная для принципа метасистемности ситуация. Нечто – 
в данном случае soft-skiills – имеет двойную локализацию. Они одновре-
менно принадлежат и определенной метасистеме, и какой-либо из вклю-
ченных в нее систем (в данном случае – деятельности). Однако именно это 
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и означает, что эксплицируется базовое для всего метасистемного подхода 
явление, точнее, механизм. Это – механизм «встраивания» метасистемы 
в систему, мультиплицирование первой во второй и обретение статуса 
системы со «встроенным» метасистемным уровнем. Наряду с этим, не ме-
нее важно и показательно именно то, что представленные в [1] материалы 
выявляют конкретные по содержанию, но общие по смыслу предметы – 
содержательные сущности такого «встраивания», такой мультипликации. 
В их качестве выступает вся совокупность soft-skiills.

Тем самым именно это ключевое положение эксплицирует принци-
пиальное сходство организации всей совокупности профессиональных 
компетенций как важнейшей категории субъектных детерминант де-
ятельности с аналогичным по рангу, то есть также главным положени-
ем метасистемного подхода. Оно состоит в том, что для определенного 
класса систем имеет место следующая базовая и во многом уникальная 
особенность их организации [6]. Та метасистема, которая является более 
общей по отношению к ним и в которую они сами онтологически входят, 
в то же время сама функционально включается в них, встраивается в их 
собственное содержание. Наиболее общей и репрезентативной иллюстра-
цией данной особенности выступает организация психики в целом, по-
скольку ее важнейшей атрибутивной чертой как раз и является функ-
циональная представленность в ней (как в субъективной реальности) 
той метасистемы, в которую она сама включена, – объективной реально-
сти. Следовательно, можно констатировать, что та метасистема, с которой 
исходно взаимодействует психика, в которую она объективно включена 
и которая «внешнеположена» ей, оказывается функционально представ-
ленной в структуре и содержании самóй психики. Она транспонирует-
ся в психику, хотя и в очень специфической форме – в форме реально-
сти субъективной. Объективный мир (как метасистема по отношению 
к психике), а также взаимодействия с ним оказываются функционально 
«встроенными» в саму систему (психику).

Констатируя данное обстоятельство, необходимо со всей определен-
ностью подчеркнуть и еще одно, также базовое, положение метасистем-
ного подхода. «Встраивание» метасистемы в систему, разумеется, не тож-
дественно онтологической представленности, а принимает качественно 
иные формы [7]. Кардинальное отличие всех этих форм от «исходного бы-
тия» метасистемы состоит в том, что они носят противоположный по отно-
шению к нему характер – имеют не материальную, а идеальную природу 
[8–9]. Имеет место совершенно иной тип, иная форма этой представлен-
ности – форма идеальных моделей, «дубликатов», репрезентаций и пр., 



Карпов А. В.

498

предназначенная для реализации определенных функций – информаци-
онных, а потому носящая именно функциональный характер. 

II
В связи со всем вышеизложенным, однако, формулируется еще одна 

проблема, связанная уже не с тем, что подлежит принципу «встраивания» 
– мультипликации метасистемы в содержание системы, а с тем, как это 
происходит – на основе каких закономерностей, а также каких конкрет-
ных средств и механизмов оно реализуется. Имея общий смысл для всех 
систем данного класса, эта проблема в ее конкретном воплощении явля-
ется, как можно видеть, ключевой и для решения вопроса об организации 
субъектных детерминант деятельности. В известной мере она является 
даже еще более значимой и уж, во всяком случае, более сложной, нежели 
предыдущая, поскольку сопряжена с необходимостью выявления более 
имплицитных аспектов самой метасистемной организации – ее глубин-
ных механизмов. Однако наиболее важно то, что именно это ее конкретное 
воплощение выступает и как своеобразный ключ и даже своего рода под-
сказка для ее решения в общем виде; поясним сказанное.

Действительно, как было отмечено выше, сам базовый принцип мета-
системной организации – «встраивание» метасистемы в систему – имеет 
подчеркнуто функциональный, но, конечно, отнюдь не морфологический 
характер. Речь идет о представительстве первой во второй лишь в опре-
деленном аспекте и в определенной функциональной роли, но не о суб-
станциональной и тем более материальной, содержательно-структурной 
представленности. Однако, именно такой принципиально функциональ-
ный характер представленности в общей системе профессиональных 
компетенций как раз и эксплицируется по отношению к категории soft-
skiills. В самом деле, как показал специальный анализ данной проблемы, 
проведенный нами в работе [9], сущность и специфика детерминацион-
ного влияния категории soft-skiills на деятельность заключается в прин-
ципиально опосредствованном характере. Они влияют на нее не прямо 
непосредственно, а через их воздействие на меру и характер влияния 
на деятельность второй базовой категории компетенций – hard-skills. 
Более того, в этих работах было показано и то, как именно и по каким 
конкретным направлениям осуществляется детерминационное влияние 
soft-skiills на hard-skills. Оно осуществляется посредством определенной 
совокупности ключевых функций, которые реализует soft-skiills по отно-
шению к категории hard-skills. Другими словами, именно данное обсто-
ятельство и эксплицирует положение наиболее принципиального плана. 
Конкретный механизм, посредством которого осуществляется «встраива-
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ние» в общую совокупность деятельностных компетенций носит тот же 
самый характер, который лежит и в основе общего принципа метасистем-
ной организации, – функциональный. Причем эта идентичность состоит 
не только в их атрибутивном – операционном – сходстве, но и имеет даже 
этимологический характер, поскольку в обоих случаях для обозначе-
ния такой организации используется один и тот же термин – функцио-
нальность. Другими словами, общий функциональный принцип реализу-
ется посредством более конкретных, но релевантных именно его природе 
сущностей – совокупности некоторых базовых функций.

III
Конкретизируя и детализируя, а одновременно и обосновывая данное 

положение, обратимся к тем результатам, которые были получены нами 
в отмеченной выше работе [9]. Прежде всего основной сформулированный 
выше вопрос – о средствах и механизмах «встраивания» метасистемы 
в систему – был подвергнут в них необходимой деятельностной специфи-
кации и сформулирован в следующем виде. Что именно выступает его эм-
пирико-феноменологическими референтами и деятельностными индика-
торами? Какова так сказать «чувственная ткань» и реальное содержание, 
в том числе и феноменологическое, такого «встраивания»?

Предпринимая попытку ответа на эти вопросы, необходимо подчер-
кнуть, что ключевое значение для него имеет установление следующей 
критически значимой закономерности. Категория soft-skills в действи-
тельности реализует по отношению к категории hard-skills совокупность 
некоторых инвариантных функций, которые, в свою очередь, оказывают 
определяющее влияние на то, каким образом они сами выступают в каче-
стве базовых детерминант деятельности. В настоящее время можно диф-
ференцировать, как минимум, пять такого рода функций. 

Первую функцию в самом общем виде можно обозначить как регу-
лятивную, а ее смысл состоит в том также очень общем факте, согласно 
которому детерминационнное влияние soft-skiills может проявляться и, 
как правило, проявляется не только и даже не столько в их непосред-
ственном влиянии, сколько опосредствованно – через их воздействие 
на компетенции иных типов, в частности на hard-skills. Это влияние мо-
жет состоять как в изменении меры выраженности, так и характера – на-
правленности влияния последних. В плане иллюстрации этой очень общей 
закономерности можно привести большое число конкретных примеров. 
Так, скажем, она проявляется в широко известном феномене регуляции 
когнитивных функций со стороны факторов эмоционального плана (и во-
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обще – в классической проблематике соотношения эмоционального и ра-
ционального). Конкретной экспликацией этого влияния в деятельности 
информационного типа как раз и выступает обусловленность – регуляция 
когниции со стороны одного из soft-skiills – эмоционального интеллекта 
в целом и его компонентов в частности. Другая столь же общая иллюстра-
ция сказанного – это очень существенная регулятивная обусловленность 
всех деятельностных функций и когнитивных функций, в особенности 
составляющих содержание деятельности, со стороны еще одного базово-
го soft-skiills – «навыков саморегуляции» (самоуправления). Она состоит, 
в частности, в очень важной и общей способности опосредствованного вли-
яния на оптимизацию или стабилизацию когнитивных функций за счет 
управления собственным состоянием. Именно на это, как известно, на-
правлены разнообразные тренинги регуляции состояний. Еще более оче-
видно детерминационное влияние практически на все аспекты деятель-
ности такого soft-skills, каковым выступает тайм-менеджмент, поскольку 
он сопряжен с организацией деятельности в соответствии с таким базо-
вым и всепронизывающим «измерением» реальности, как время, лежа-
щим в основе темпоральной организации деятельности.

Вторая основная функция может быть обозначена как генератив-
но-порождающая, в более общем плане – как генетическая. Она состоит 
в том, что вся совокупность soft-skills не только оказывает мощнейшее де-
терминационное влияние на актуальное проявление тех или иных компе-
тенций, а также практически всех иных сторон организации деятельности, 
но и выступает столь же сильным стимулом и, более того, конкретными 
средствами их развития, генезиса. Иными словами, их детерминацион-
ное влияние не сводится к уровню ситуационной обусловленности, а име-
ет надситуативный характер; оно распространятся на сферу генезиса, 
развития всех иных групп компетенций и основных компонентов струк-
туры деятельности. Так, очень показательным в этом плане является 
один из важнейших soft-skills, который занимает в их структуре очень 
специфическое и во многом определяющее место. Он может по-разному 
обозначаться, но имеет общий смысл – мотивационную направленность, 
а одновременно и способность к постоянному саморазвитию и совер-
шенствованию посредством систематического обучения и переобучения. 
Этот soft-skiills особо важен и специфичен именно для деятельностей  
информационного класса, поскольку именно они наиболее динамичны, 
что требует постоянного соответствия субъекта их быстрым и радикаль-
ным трансформациям. Обычно этот soft-skiills связывают и с понятием 
life-long-learning («обучение через всю жизнь»), а в более широком пла-
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не и с одной из общих способностей личности – обучаемостью. И имен-
но в этом отношении очень характерно, что в метакогнитивизме эта 
связь также представлена. Она получила воплощение в исследованиях 
в целом и в тех метакогнитивных феноменах, которые сопряжены с обу-
чением и обучаемостью [10–11]. Действительно, в метакгнитивизме уста-
новлен ряд феноменов, которые специфичны именно процессу обучения: 
Ease-of-learning – EOL (стратегии дифференциации усваиваемого мате-
риала по параметру «легкости-трудности» и их выстраивание от первых 
ко вторым); Metacognitive reasoning – установление и приписывание при-
чинности усваиваемым явлениям; Study Time Allocation – распределение 
времени в процессе обучения в ходе освоения того или иного материала 
и др.; Region of Proximal Learning – базовая метакогнитивная стратегия, 
которая заключается в том, что при ассимиляции нового материала бази-
руется на максимальном числе уже знакомых элементов [12]. В еще более 
общем плане показательно то, что в структуре метакогнитивизма одно 
из определяющих мест принадлежит дидактическому направлению [13]. 

Третья и, по нашему мнению, основная функция может быть обозна-
чена как компенсаторная, а ее содержание состоит в следующем. В пси-
хологии в целом и в тех ее направлениях, которые сопряжены с исследо-
ваниями профессиональной деятельности в особенности, давно и хорошо 
известен факт, являющийся столь же общим, сколько и фундаментальным 
по своей значимости. Он состоит в том, что недостаточный уровень разви-
тия собственно деятельностных способностей может быть нивелирован 
или даже полностью компенсирован со стороны так сказать внедеятель-
ностных факторов, которые, в свою очередь, могут являться крайне раз-
нообразными. В еще более общем плане данный феномен представляет 
собой деятельностное воплощение фундаментального явления компен-
сации в целом. Однако трудно не видеть того вполне очевидного обсто-
ятельства, что именно он и составляет очень существенную часть всего 
соотношения soft-skills и hard-skills . Первые могут оказывать и, как пра-
вило, оказывают на вторые не только регулятивное или развивающее 
воздействие soft-skills, но и воздействие именно компенсаторного типа. 
Более того, сама эта компенсация состоит и во встречающейся нередко 
замене регуляции деятельности со стороны hard-skills на ее регуляцию 
со стороны soft-skills. В результате этого базовыми детерминантами дея-
тельности начинают выступать именно soft-skills, а не hard-skills.

Отметим также, что данное явление имеет и целый ряд иных также 
описанных в общей и прикладной психологии экспликаций. Так, оно тес-
ным образом сопряжено с проблемой соотношения общего и социального 
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интеллекта в управленческой деятельности (впрочем, конечно, не только 
управленческой). Социальный интеллект оказывает позитивное влия-
ние на управленческую деятельность, фасилитруя реализацию основных 
деятельностных функций. Однако при недостаточной способности реа-
лизации последних, что, в свою очередь, как правило, обусловлено низ-
кой квалификацией субъекта и его способностей, социальный интеллект 
выступает на первый план и начинает оказывать решающее влияние 
на организацию деятельности, на динамику карьеры и на формирование 
адаптационных способностей по отношению к организационному функ-
ционированию. Причем степень выраженности этого обратно пропорци-
ональна степени эффективности самого организационного функциони-
рования. Чем в большей мере среди руководителей представлены лица 
с высоким общим интеллектом, тем эффективнее и социальная организа-
ция, и наоборот. Социальный интеллект – это, конечно, очень важное ка-
чество руководителя, но оно не может выступать заменой иных аспектов 
интеллекта, равно как и сопряженного с ним высокого профессионализма 
субъекта.

Четвертая функция – и это следует отметить специально, – тесно 
сопряженная с предыдущей, может быть означена как адаптационная. 
Она проявляется в двух основных планах, существенно отличающих-
ся друг от друга, но в равной степени предполагающих необходимость 
опоры на soft-skills. Первый из них связан с профессионалкой и социаль-
ной адаптацией как таковой – с эффективностью приспособления к новым 
деятельностным и социальным условиям, с процессом вхождения в кол-
лектив и приспособления к нему. По вполне понятным причинам именно 
soft-skills являются важными и нередко определяющими факторами та-
кой адаптации, прежде всего на ее начальных этапах. Второй аспект адап-
тационной функции состоит в том, что она лежит также и в основе важ-
нейшей для многих наиболее сложных видов деятельности способности 
приспособления – адаптации по отношению к перманентным и достаточ-
но быстрым изменениям ее самой. Это – своего рода способность «успе-
вать за деятельностью», адаптироваться к ее трансформациям. В этом 
плане не приходится подробно аргументировать то явное и предельно 
характерное обстоятельство, что мера динамичности деятельности и, со-
ответственно, степень необходимости в этой способности особенно велика 
именно по ношению к важнейшему классу деятельности – информаци-
онному, реализующемуся на компьютерной основе [14–15]. В этом плане 
очень доказательно и то, что прямые аналоги и даже фактически кон-



Метасистемная организация субъектных детерминант…

503

кретные средства такой адаптируемости представлены в составе самих 
soft-skills.

Пятая и также весьма специфичная для деятельностей рассматрива-
емого класса функция, реализуемая soft-skills и приводящая к столь же 
специфическим феноменологическим проявлениям, может быть обозна-
чена как позиционная, а ее смысл состоит в следующем. Как известно, 
в организационной психологии, а также в смежных с ней направлениях 
описан очень общий феномен, который также по-разному обозначается, 
но имеет сходный смысл. Он состоит в формировании и преднамеренном 
культивировании таких средств, которые направлены на становление 
и поддержание профессиональной идентичности, «особости» и уникаль-
ности своей профессии со стороны ее представителей, нередко гипер-
трофированной, но понятной и объяснимой в силу многих причин, в том 
числе не только профессиональных, но и социальных, экономических, де-
мографических и пр. Как было принято говорить в не столь отдаленном 
прошлом, это «чувство гордости за профессию». В результате формиру-
ются, в частности, своеобразные профессиональные сообщества, которые 
отличаются «от остальных» по ряду критериев и, что еще более важно, 
представители которых намеренно культивируют и поддерживают эту 
свою особость. Именно эта ситуация как раз и является очень показатель-
ной для класса информационной деятельности. И в собственной среде ее 
представителей, и в социуме в целом складывается определенная систе-
ма представлений об «особости» этого класса; о наличии у его представи-
телей специфического набора личностных качеств; о важности или даже 
исключительности их миссии в современном обществе. Все это, в част-
ности, отражено в известном слогане: «мы делаем будущее». Однако эта 
«особость» как раз во многом и обусловлена тем специфическим набором 
soft-skills, который дифференцируется по отношению к данному классу 
деятельностей. Следовательно, сам этот набор – фактически личностный 
портрет IT-специалиста – выполняет очень важную роль или даже мис-
сию: он является средством указания на социальный статус и место дан-
ной деятельности в современном разделении труда, средством позицио-
нирования работников этой сферы по отношению к представителям иных 
профессий. Наконец, он является средством обеспечения их професси-
оналкой идентичности – их «братства». При этом данная фикция очень 
важна и в собственно мотивационном плане, что особо значимо в связи 
с тем, что именно мотивация выступает определяющим фактором любой 
деятельности.
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IV
В целях дополнения представленной выше эмпирико-феноменологи-

ческой картины базовых функций их собственно теоретическим осмысле-
нием, необходимо подчеркнуть еще одно вполне очевидное, а одновремен-
но и значимое обстоятельство. Оно должно рассматриваться в качестве 
объяснительного средства для экспликации основных механизмов детер-
минационного влияния soft-skills на hard-skills и, соответственно, на дея-
тельность. Как известно, одной из аксиом системной методологии в целом 
является положение о существовании фундаментального феномена «удво-
ения качеств», согласно которому в составе целостной системы то или иное 
явление – та или иная часть, наряду с сохранением ее качественной опре-
деленности, обретает еще и качественную специфичность. Однако имен-
но это и имеет место по отношению к анализируемым здесь вопросам. 
Действительно, включаясь в более общий контекст – в более обобщенные 
образования, в которых локализованы их детерминанты – и испытывая 
воздействия со стороны soft-skills, сами hard-skills подвергаются транс-
формациям. В результате происходит «удвоение качеств». И именно 
в этом, на наш взгляд, заключается основной принцип взаимодействия 
двух категорий компетенций, равно как и представленных в них деятель-
ностных структур и образований, процессов и феноменов. Soft-skiills ока-
зывают свое влияние на деятельность не только и даже по большей части 
не столько непосредственно, сколько опосредствованно. Действует меха-
низм системных качеств, который и порождает принципиально новое со-
держание. Оно отсутствует у отдельных частей (soft-skiills и hard-skills) 
и у их аддитивной совокупности, но присутствует в их интеграции.

Итак, подводя итоги, подчеркнем положение наиболее принципиаль-
ного плана. Оно состоит в том, что действительно вся совокупность базо-
вых профессиональных компетенций как ключевых субъектных детер-
минант деятельности организована на основе принципа метасистемности. 
Кроме того, если в нашей предыдущей работе [1] данное положение было 
обосновано в его общем виде, то в данной статье выявлены и проинтер-
претированы конкретные операционные средства и частично механизмы, 
на основе которых реализуется этот принцип. Все это дает еще бóльшие 
основания для того заключения, к которому – правда, повторяем, в общем 
виде – привел проведенный в работе [1] анализ. Оно состоит в том, что ме-
тасистемность организации деятельности в целом и ее субъектных де-
терминант в особенности является несомненным фактом – реальностью, 
которая хотя и более сложна для понимания и изучения, но существен-
но более адекватна. Ее уже никак нельзя игнорировать, а наоборот, имен-
но ее и необходимо сделать предметом приоритетного изучения.
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