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В статье затрагиваются аксиологические аспекты педагогического взаимодействия 
в системе образования взрослых.
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Образование взрослых эклектично по своей сути. Образовательные про-
екты для взрослых разнообразны. Повышение квалификации рассматри-
вается как дополнительное профессиональное образование, направленное 
на обновление, углубление знаний, развитие профессиональных умений 
и навыков. Повышение квалификации может рассматриваться не только как 
развитие профессиональной деятельности педагога, но и как развитие спо-
собности педагогических кадров к самоэффективности, самореализации 
и самосовершенствованию.

Образование взрослых является особым социальным институтом, к чис-
лу основных функций которого относятся:

• культурно- историческая (адаптация и передача новым поколениям 
взрослых накопленного опыта, знаний, нравственных и культурных ценно-
стей);

• социальная (вовлечение индивида в общественную жизнь, процесс 
его социализации, формирования и развития личности);

• социально- экономическая (подготовка функционально- грамотных ра-
ботников для постоянно изменяющегося рынка труда, формирование соот-
ветствующих интеллектуальных ресурсов).

Повышение квалификации учителей предполагает механизмы самооб-
разования, дистанционное образование, интеллектуализацию и интенсифи-
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кацию содержания образования посредством использования традиционных 
и нетрадиционных методов обучения и информационно- коммуникационных 
технологий.

Образование для взрослых – это творческий процесс, основанный на ис-
пользовании взрослыми людьми своего опыта, особенностей образа жизни, 
профессиональной среды, возможностей для реализации нестандартных 
задач. Одной из важнейших проблем образования взрослых является про-
блема взаимоотношений, взаимодействия субъектов образовательного про-
цесса. Она обусловливает специфику образовательной деятельности внутри 
таких подсистем как школа взросления, учреждения повышения квалифи-
кации, альтернативные системы образования.

Требование к педагогу XXI в. сегодня определяется развитием гибких 
умений, навыков и качеств: компетенции целеполагания; принятия нестан-
дартных решений; способность к критическому, креативному мышлению; 
умение самостоятельно учиться в течение жизни, эмоциональный интел-
лект, лидерские качества и навыки управления временем.

Требования к современному педагогу как специалисту в аспекте продук-
тивного педагогического взаимодействия сегодня диктует цифровое обще-
ство, информационное взаимодействие людей. Ему необходимы теоретиче-
ские знания в области:

• технологий достижения профессионального мастерства и повышения 
личностной эффективности; технологий продуктивного педагогического 
общения;

• практические умения:
целеполагания и проектирования программ саморазвития;
тайм-менеджмента и стресс- менеджмента;
использования цифровых технологий как инструмента самосовершен-

ствования, самопрезентации и продвижения;
продуктивной коммуникации и сотрудничества, командной работы, про-

явления лидерства;
креативного решения проблем и продуктивной организации работы кол-

лектива;
коммуникативного саморазвития, самоэффективности;
осуществления рефлексии результатов собственной профессионально- 

педагогической деятельности и др.
Профессиональная компетентность андрагога включает управленче-

скую и психолого- андрагогическую компетентность. Управленческую ком-
петентность формируют теоретические знания и практические умения пре-
подавателя, базирующиеся на знаниях теоретических основ организации 
деятельности образовательных учреждений, особенностей развития взрос-
лых людей в системе непрерывного образования и др. Андрагогу необхо-
димы знания теории, методики и технологии работы со взрослыми, основ 
андрагогического менеджмента (основ управления, этики и психологии ру-
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ководства), а также организаторские, психологические, коммуникативные 
умения. Психолого- андрагогическую компетентность формируют знания 
андрагогики, педагогики и психологии, владениеинтроспекцией социально- 
педагогическогопрофессионализма (самоконтроль, самокритичность, само-
регулирование, самопрогнозирование, самооценка, самоанализ).

В психологии под взаимодействием понимают процесснепосредствен-
ного или опосредованного воздействия объектов (субъектов) друг на друга, 
порождающий их взаимную обусловленность и связь. Педагогическое вза-
имодействие обладает признаками: предметностью, эксплицированностью, 
ситуативностью, рефлексивной многозначностью [1, с. 5].

Большое внимание уделяется факторам, определяющим особенности 
взаимодействия преподавателя- андрагога и слушателя – взрослого специ-
алиста, человека, имеющего определенный жизненный и трудовой опыт, 
социально- коммуникативную компетентность.

Показателями сформированности социально- коммуникативной компе-
тентности взрослого специалиста являются: нравственно- психологическая 
ответственность, способность решать профессиональные задачи на основе 
социальных, гуманитарных, культурологических наук; коммуникативно- 
организаторские умения, коммуникативный самоконтроль, коммуникатив-
ные качества речи, эмпатия, коммуникативная рефлексия.

Позиция преподавателя «над» (слушателями), позиция «всезнающего», 
монологическая форма изложения материала, снижает эффективность об-
учения взрослых. Слушатели, с большим опытом работы, имеют достаточ-
ный объем профессиональных знаний, устоявшихся представлений, в том 
числе и о рассматриваемых на лекциях проблемах. Поэтому предлагаемое 
знание, если им противоречит, может быть отвергнуто. Требуется аргумен-
тированность и убедительность в изложении учебной информации, необ-
ходим межличностный контакт, благоприятная психологическая атмосфе-
ра взаимодействия, которая возникает только в диалоге, отказ от позиции 
«над», от манипулирования и принятие роли актуализатора, позиции «со-
вместно с».

Обучение – это живой эмоционально насыщенный процесс. В нем 
происходит активное межличностное взаимодействие, формирование 
ценностей- отношений, ценностей- качеств и ценностей- знаний. Как отме-
чают зарубежные авторы, преподаватель в работе со взрослыми выполняет 
несколько ролей. Он, прежде всего, координатор и катализатор действий об-
учающихся. Преподаватель мотивирует и активизирует интересы и способ-
ности, размышление и поведение слушателей через определенные стимулы. 
Р. Влодсковски предлагает пять опор, на которых основывается все то, что 
можно предложить для обучения взрослых: компетентность, эмпатия, энту-
зиазм, ясность, культурная отзывчивость [3, с. 49].

Важными для организации педагогического взаимодействия андрагога 
со взрослыми слушателями являются эмоциональность, увлеченность те-
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мой, сила убеждения, корректная доказательность, культура несогласия, го-
товность к преодолению скепсиса со стороны аудитории. Для этого нужна 
постоянное саморазвитие, работа над эрудицией, кругозором, уровнем об-
щей культуры, речевым поведением.

Преподаватель играет роль фасилитатора, преобразователя, понимаю-
щего и создающего лучшие условия и подходящую атмосферу для развития 
учебных возможностей взрослых обучающихся. Преподаватель является 
гарантом равного с ними отношения, отношения взаимного уважения и вза-
имной поддержки.

Если от педагога всегда требовалось умение стать лидером («поставить 
себя»), то от андрагога сегодня ждут отказа от авторитарности в пользу 
демократизма, гуманизма и сотворчества. От руководства и воздействия – 
к ценностному взаимодействию и социальному (воспитывающему, разви-
вающему) влиянию, к другодоминантности. Отсюда вытекает готовность 
учиться у другого. Для андрагога это особенно важный момент, ибо под-
линное преподавание в первую очередь измеряют реальной способностью 
учиться у других.

Педагог – стратег и конструктор профессионального взаимодействия 
и от него зависит его культура, качественность, человечность. Педагогиче-
ская культура педагога, интеллигентность, навыки воспитанного человека, 
ответственность в решении нравственных вопросов являются определяю-
щими при любых обстоятельствах.

Наличие ценностного отношения к профессиональной деятельности 
является важным показателем успешности андрагога. В зависимости от со-
держания можно выделить ценности-цели, ценности- средства, ценности- 
отношения, ценности- качества, ценности- знания.

Ценности-цели – ценности, раскрывающие значение и смысл целей 
профессионально- педагогической деятельности: концепция личности об-
учающегося, концепция «Я-профессиональное» как источник и результат 
профессионального самосовершенствования андрагога.

Ценности- средства – владение педагогической техникой и технологи-
ей, знание основ мониторинга, инноватики, педагогической импровизации 
и интуиции, практико- ориентированный подход в изложении лекционного 
материала

Ценности- отношения – личностно- профессиональная позиция как сово-
купность отношения андрагога со слушателями, другими участниками пе-
дагогического процесса, отношения к себе и собственной профессионально- 
педагогической деятельности.

Ценности- качества – связанные между собой индивидуальные, личност-
ные, позитивные нравственно- коммуникативные качества, позиционные, 
деятельностно- профессиональные и поведенческие качества личности. 
Ценности- качества отражаются в специальных способностях андрагога: 
способности программировать свою деятельность и предвидеть ее послед-
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ствия, соотносить свои цели и действия с целями и действиями других, 
строить гуманистическиеотношения, демонстрировать современные тех-
нологии лекторской работы, способности к творчеству и диалогическому 
педагогическому мышлению.

Ценности- знания – теоретико- методологические знания, касающиеся 
психологии личности, основных идей и закономерностей педагогического 
процесса [2, с. 186–187].

Названные группы педагогических ценностей являются элементами 
аксиологической модели, имеющими взаимообусловленный характер. Так, 
например, ценности-цели определяют ценности- средства, а ценности- 
отношения зависят от ценностей- целей и ценностей- качеств, то есть все 
они функционируют как единое целое.

Аксиологическое «Я» андрагога определяется эффективностью и це-
ленаправленностью отбора и приращения взрослым новых ценностей, 
их переходом в мотивы его поведения и профессиональные действия. 
Ценностные ориентации андрагога находят свое обобщенное выражение 
в мотивационно- ценностном отношении к педагогической деятельности, 
которое является показателем гуманистической направленности его лич-
ности.

В условиях креативной экономики, создания искусственного интеллек-
та, цифровизации общества и всего образовательного пространства важно 
избежать кадрового голода относительно педагогов с высоким уровнем 
ценностного сознания и культуры, как высшего проявления человеческой 
образованности и профессиональной компетентности, тех, кто духовно на-
сыщен и способен влиять своей личностью на формирование и развитие 
другой личности.
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