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Проведенный нами аначиз показывает, что в социачьной 
ситуации развития взрослых могут быть указаны следу
ющие проблемы (результат противоположных соци
альных норм, существующих в одном социальном поле): 
конфликт требований компетентности и некомпетен
тности, правил поведения, соответствующих ролям 
"взрослый человек" и "обучающийся", направленных к 
отдельному субъекту, а также прагматизация запроса 
к образованию как мотивационная тенденция, характер
ная для взрослых. Нерешенность данных проблем ведет 
к формализации процесса образования.

Образование взрослі,іх ставит перед исследователями 
ряд вопросов, ответы на которые лишь частично пересе
каются с решениями, найденными в области школьного и 
вузовского образоваши. Как согщальный институт обра
зование не просто выполняет функции аккумулирования 
отдельными субъектами знаний и умений, но и в целом 
стремится решать задачи психического развития субъек
та -  качественного преобразования психической сферы, 
психической деятельности, те. образование выступает как 
йскусствешіая среда целесообразного и целенаправлен
ного субъектного преобразования [1]. В связи с этим каж
дая образовательная практика должна решать вопрос о ха
рактере изменений, которые необходимо инициировать в 
ходе учебного процесса, те. об образовательных эффек
тах, а также об условиях субъектных трансформаций.

В отечественной традиции центральной категорией 
анализа процессов развития выступает категория "соци
альная сшуаішя развития". Применим ее для анализа об
разования взрослых.

Существует несколько трактовок данного понятия. Мы 
будем придерживаться определения, дашюго Л.И.Божо
вич, в котором обощены взгляды Л .С.Выготского и С.Л.Ру
бинштейна. Социальная ситуация развития -  это "сочета
ние внутренних процессов развития и внешних условий, 
которое является тйпйчітьш для каждого возраста и обус
ловливает и динамику психического развития на протя
жении соответствующего возрастного периода, и новые 
качественно своеобразные психологические образования, 
возникающие к его концу" [2, с. 152]. Мы остановимся на 
первой части этого определения, а именно, на специфике 
внутреших и внешних условий и их сочетании в образо
вании взрослых. В качестве внутренних условий нас ин
тересует самосознание и мотивационная сфера личности.

Самосознание взрослого характеризуется высокой сте
пенью дифференцированности и интегрированности [3]; 
с другой стороны также можно утсазать, что представле
ния о себе с возрастом становятся все более устойчивыми 
и мачо поддающимися изменениям. Культурные нормы, 
задающие образец развития взрослого, включают в себя 
его (взрослого) кохшетентность в различных сферах дея
тельности и отношений-личностной, семейной, профес
сиональной, социальной и др. Человек, достигший сред
него возраста, но не могущий описать себя в терминах 
компетентности, будет восприниматься как "аномальньш" 
окр)жающими; кроме того, рассотасовашюсть требова
ний компетентности и фактического ее отсутствия (как 
содержание самоописания субъекта) становится источни
ком психологических кризисов в период взрослости. Ины
ми словами, быть некомпетентным в период юности и 
ранней молодости -  это норма но достичь зрелости и быть 
некомпетентным -  это симптом личностной и професси
ональной несостоятельности.

Образование же в соответствии с тешз задачами, ко
торые оно должно решать, и своей внутрешіей организа
цией (неравноценность позиций преподаватель-слулпа- 
тель; дисбаланс знашля (как состояния сферы деятельно
сти или дисцшхлины) и незнания (как характеристики обу
чающегося субъекта) включает в себя некохшетентность 
в качестве конститутивного элемента. В случае компетен
тности субъекта образования последнее как процедура 
теряет смысл.

Сопоставляя данные условия в ситуации развития 
взрослых мы обнаруживаем охшн из источшжов возмож
ных проблем в образоваішй взрослых: противоречие меж
ду су'^ектным стрехьлением к определению себя в тер
минах компетентности и объективным требованием к от
сутствию компетентности, формулирующемся в рамках 
образовательной идеологии. В соответствии с теоретичес
кими положениями отечественной психологии, в первую 
очередь, ее социогенетическим направлением, мы пола
гаем, что причина данной проблемной ситуации не зак
лючена в субъекте как таковом, а имеет сощтальное про
исхождение. Таким образом, мы можем фиксировать на
личие противоречивых, в том числе взаимоисюпочающих, 
требований, функционирующих в социальном поле, ад
ресованных такой категории субъектов, как "взрослый 
человек", "взрослый член общества".

Второй аспект самосознания взросльк, на котором мы 
хотели бы остановиться, -  это поведенческие характери
стики субъекта: представления о приемлемом, допусти
мом, уместном юти желаемом поведении в какой-либо си
туации. Выбор того или иного поведения происходит с 
учетом многих параметров, которые не всегда отчетливо 
артикулируются самим субъектом, осуществляюпщм дан
ное поведение. Так, в образовательной ситуации мы по
ступаем каким-либо образом с ориентацией не только на 
обстоятельства, непосредственно связанные с образова
нием -ти п  учебного заведения, причины нашего присут
ствия в данной ситуации, задачи и содержание, деклари
руемые преподавателем, нашйпредставлеішя о норматив
ной организации образования (касающиеся всех участни
ков данной ситуации), но также, и в не меньшей степени, 
на наш внеобразовательный статус, пол, возраст, непос
редственное сотшальное окружение и отношения, наме
рения, оценки и др., которые мы ему приписываем. Эти 
"необразовательные" параметры нашего поведения ока
зываются в образовании взрослых куда более существен
ным условием выбора поведения, чем собственно обра
зовательные. Продемонстрируем это на следующем при
мере.
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Секция. /

Современные образовательные технологии ориенти
рованы на активную позицию всех участников образова
тельных ситуаций, они включают игровые, имитацион
ные, проектные и другие формы обучения. Одновремен
но происходит переопределение всех компонентов учеб
ной ситуации и отказ от традшщонпого их потшмания: 
игра с позициями обснающий/обучающийся, релятивиза
ция истины, отказ от монолога в пользу диалога, перенос 
акцента с культурной определенности образования на про
цессы самоопределения субъектов образования, пере
стройка пространствешюй организации образовательных 
ситуаций. В целом успешность учебного процесса опре
деляется вкладом всех участников, она перестает соотно
ситься исключительно с педагогическим мастерством 
обучающего.

Итак, участники современных обучающих программ 
оказываются в ситуации, когда им приходится выполнять 
не традиционную пассивную роль, а совершать активные 
публйчішіе действия, например, взять на себя игровую 
роль. Если учащиеся школ, значительная часть учащихся 
средних специальных учреждений и вузов охотно согла
шаются на такие формы учебного взаимодействия, то 
взрослые чаще всего игнорируют рши прямо отказывают
ся от такой организации обучения. В плане сознания иг
ровое взаимодействие, тем более осуществляемое в груп
пе других людей, может определяться как не соответству
ющее возрасту или статусу. Здесь мы можем обнаружить 
еще один "общественный образец психического развития 
и его конечньгх форм", а также "идеальной формы", зак
репленной за образовательной практикой [4]: согласова
ние форм учебного взаимодействия не столько с целями 
образования -  формирующимися в ходе учебного процес
са психическими функциями, или, говоря традшщонным 
педагогическим языком, знаниями, умениями и навыка
ми, сколько с определенным возрастным этапом. В этом 
смысле шровое взаимодействие может интерпретировать
ся взрослыми как исчерпавшее свой развиваюпщй ресурс, 
как "неподходящая возрасту" форма обучения.

Что касается мотивационной стороны образования 
взрослых, то здесь мы можем утсазать специфические ее 
характеристики: конкретность и прагматичность в проти
вовес мировоззренческой ориентации образования на пре
дыдущих возрастных этапах.

Во многом становление мировоззрения завершается к 
концу периода молодости (В.А.Крулецкий, Ю.А.Са.маршт), 
в том числе и в первую очередь благодаря институту об
разования, который предоставляет основу -  научную, фи
лософскую, религиозную, эстетическую -  дая создания 
целостной картины бытия. Мировоззренческую функцию 
в образовании в первую очередь выполняет теоретичес
кое знаіше.

Что же касается образования взрослых, то оно более 
не реализует мировоззретиескую функцию по отношению 
к обучающимся субъектам. Или, по крайней мере, его вли
яние на мировоззрение становится локальным. В связи с 
этим у взрослых присутствует скептическое отнощение к 
теоретическому знаігаю, включенному в качестве содер
жания образования. Теоретическое знание оказывается из- 
лшиним в том числе и для организации эффективного 
практического действия, для которого зачастую оказыва
ется достаточно здравосмысленных суждений, то есть в 
своем прямом выражении теоретическое знание не мо
жет выполнять прагматической функции. Оно скорее вос- 
пришгмается как своеобразная провокация онтологичес
кой основы сознания, либо как "пустое разглагольствова
ние", не имеющее отношения к реальной жизни.

Прагматичность и конкретность запросов к образова
нию со стороны взрослых является следствием их согщ-
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альной позиции -  позитщи людей, занимающихся непос
редственной профессиональной деятельностью. В том 
случае, если в конкретной практике не удается осуще
ствить некоторое действие как эффективное, это и опре
делит поиек конкретных средств для оптимизации своей 
работы и, соответственно, запрос к образовательным ре
сурсам. Именно поэтому образование взрослых не носит, 
как гтравило, продолжительный характер, а осуществля
ется в виде непродолжительных курсов, разработагшых 
под тот или иной конкретный вопрос. Участие в такого 
рода курсах со сторогш взрослых может быть высоко 
мотивировано.

Однако новые приемы, стратегии работы формулиру
ются в рамках тех или иных теоретических разработок, и 
без "обновления" теоретического содержания не проис
ходит продуктивной разработки прикладного знания [5]. 
Здесь мы также можем обнаружить проблемную ситуа
цию в обучегши взрослых: противоречие между запросом 
взрослых к образованию, характеризующийся обесцени
ванием теоретического знагшя и прагматизацией интере
са к содержанию образования, должного передать при
емы действия в когнфетных обстоятельствах, и собствен
но содержанием образовашм, необходимо вюгючающего 
теоретическое знагше как основу эффективного практи
ческого действия.

Итак, мы указали несколько причин, могущих вызвать 
затр)днения при обучении взрослых. Следствием указан
ных выще противоречий может стать формализация об- 
разовагшя, при которой факт присутствия в образователь
ном учреждении будет служить доказательством получен
ного образования.

1. Университет как цегггр кс'лиуропорождающего образова
ния, Изменение форм коммуникации в учебном процессе / 
под ред. М. А. 1’усаковского, Минск, 2004.

2. Божович, Л. И. JІйчность и ее фор.мирование в детском воз
расте / Л. И. Божович М., 1968.

3. Чеснокова, Н. И. Проблема самосознания в психологии / 
Н. И. Чеснокова. М., 1977.

4. Эльконин, Д. Б. Психическое развитие в детских возрастах 
/ Д. Б. Эльконин. М., 1997.

5. Кун, Т. Структура научных революций / Т. Кун. М., 2002.

УДК 378

ПРОФ ЕССИОНАЛЬНАЯ КОМ ПЕТЕНТНОСТЬ 
СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ 
ПОВЫШ ЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОД
ГОТОВКИ

Т.В. Пластинина
ГИПКиПРРиС Министерства торговли Республики
Беларусь
Минск, Беларусь

Посредственный учитель рассказывает.
Хороший учитель объясняет. 

Замечательныйучитечь показывает. 
Вечикий учитель вдохновляет.
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Необходимость пересмотра привычной стратегии обу
чения вызвана современными требованиями. Переход на 
методы, освобождаюнще слущателей от ненуокных пере
грузок, обусловленных избыточной учебной информации 
и преобладашгем описательности в обучении, находится 
на начальной стадии. Повышается значимость фундамен-


