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Н. А. Иванищева

АНДРАГОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ В ЦИКЛЕ
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Раскрыты андрагогические концепции в контексте гуманитарной области знания. Гума-
нитарность современного образования определена с позиции обращенности к человеку, к его 
правам и интересам, к необходимости его комплексного изучения как биопсихосоциального 
существа. Андрагогика, интегрируя человекознание с другими гуманитарными науками, 
обеспечивает выработку теоретических оснований применительно к обучению различных 
категорий и групп взрослого населения. Студенты рассмотрены как взрослеющие люди, 
которым в будущей профессиональной деятельности предстоит взаимодействовать с 
детьми и взрослыми. Обоснована необходимость включения основ андрагогики в образова-
тельный процесс высшей школы. Представлены направления профессиональной подготовки 
бакалавров по овладению знаниями андрагогических концепций. Разработаны программа 
экспериментального курса и методические рекомендации по педагогической практике 
бакалавров.

Ключевые слова: андрагогические концепции, высшее профессиональное образование, 
гуманитаризация образования, гуманитарные дисциплины, андрагогические концепции в 
образовании бакалавра.

N. Ivanishcheva

ANDRAGOGY CONCEPTIONS IN THE HEI HUMANITIES CURRICULUM 
OF HUMANITARIAN SUBJECTS IN HIGHER EDUCATION

The article regards the andragogy conceptions in the context of humanities knowledge. The 
humanities aspect of modern education is regarded from the point of the human, the rights and 
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interests including a complex study of the bio-psychological and the social being. Integrating the 
knowledge of the human with other humanities studies, andragogy provides theoretical foundations 
for teaching various groups of adults. Students are viewed as a growing generation whose future 
profession implies interaction with children and grown-ups. It is argued that andragogy foundations 
should be included in higher education. An experimental course in andragogy is presented and 
recommendations for the student teaching are also given.

Keywords: аndragogy conceptions, higher education, humanities aspect of education, humanities, 
andragogy conceptions in undergraduate education.

Происходящие в России демократические 
процессы, возвращение к общечеловеческим 
началам в функционировании общества и к 
личности вызвали потребность существен-
ного поворота высшего профессионального 
педагогического образования к гуманитари-
зации. Термин «гуманитарный» в традици-
онном понимании закрепился за комплексом 
наук (гуманитарные науки), имеющих своим 
предметом те или иные проявления челове-
ческой духовности, то есть за философи-
ей, историей, этикой и др. Андрагогика в их 
числе относится к гуманитарной области 
знания. В ее пространстве осуществляется 
синтез идей и положений из области не толь-
ко человекознания, но и обществознания, 
философии образования, культурологии и 
других дисциплин. Логика процесса требует 
выработки теоретических оснований отбо-
ра необходимых сведений применительно 
к обучению различных категорий и групп 
взрослого населения. Объединяющей до-
минантой служит проблематика участников 
образовательных процессов, характеризую-
щихся состоянием взрослости.

Необходимость гуманитаризации обра-
зования определяется обострением глобаль-
ных проблем современности, реализацией 
идей международной глобализации и неиз-
бежностью сближения мировых культур и 
народов.

В современных сложных экономических и 
социокультурных условиях России, вызван-
ных глобальным кризисом, гуманитаризация 
становится одним из действенных факторов 
адаптации образовательного учреждения к 
тенденциям развития человека в рамках су-
ществующей цивилизации: путь освоения 
личностью мировой культуры.

Т. Г. Браже рассматривает гуманитарную 
культуру взрослых как глобальное явление, 
включающее:

• функциональную грамотность в обла-
сти науки, литературы, живописи и других 
искусств — архитектуры, музыки, театра и 
кино, прикладных видов искусств;

• функциональную грамотность в обла-
сти философии, истории, религиоведения, 
страноведения;

• владение культурой родной речи и ино-
странными языками;

• знание этических норм поведения и 
практического владения ими [1, с. 11].

Названные автором частные составляю-
щие указывают на наличие гуманитарных 
знаний, на которых изначально базируется 
гуманитарная культура. Формирование по-
следней, по мнению коллег кафедры педа-
гогики РГПУ им. А. И. Герцена, осущест-
вляется в логике гуманитарного познания, 
характеризующегося «направленностью на 
познание собственно человеческого в чело-
веке, на познание человеческой субъектив-
ности, индивидуальности, обращенностью 
к духовному миру человека, к его личност-
ным ценностям» [6, с. 10]. Гуманитарный 
подход делает возможным применять в про-
цессе исследования субъектный подход, где 
исследуемый выступает в качестве разви-
вающегося активного субъекта общения. 

Интеграционные процессы в педагогиче-
ском образовании предполагают взаимос-
вязь и взаимодополнение всех специально 
организованных влияний на личность бака-
лавра — будущего педагога. Это обусловли-
вает формирование специалиста, владеюще-
го основными общими знаниями о человеке 
в его филогенезе и онтогенезе в сочетании и 
гармонизации биологического и социально-
го в нем.

Именно такой подход обеспечивает фор-
мирование способностей будущего педагога 
по организации и реализации обучения и 
воспитания на основе прогрессивных идей 
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гуманистического и развивающего обуче-
ния с учетом андрагогических концепций. 
Интеграция андрагогических концепций в 
образовании студентов обеспечивает обо-
гащение их знаний и жизненного опыта и 
способствует осознанию новейших научных 
открытий в педагогике, а также отбору ак-
тивных методов, форм, средств, технологий 
обучения и воспитания с учетом познаний о 
человеке.

Исследование истории и теории раз-
вития андрагогики (С. Г. Вершловский, 
В. В. Горшкова, А. В. Даринский, С. И. Зме-
ев, А. Е. Марон, В. Г. Онушкин, В. И. По-
добед, Г. С. Сухобская, Е. П. Тонконогая и 
др.) свидетельствует о тесной связи этой 
отрасли науки о теории и методике образо-
вания взрослых в контексте непрерывного 
становления личности, с одной стороны, с 
совокупностью антропологических знаний 
о человеке как биопсихосоциальном суще-
стве, а с другой — с теориями образования 
(профессионального, дополнительного, не-
прерывного), особым образом встроенного с 
учетом становления взрослого человека.

Реализация современной гуманистиче-
ской модели образования требует необхо-
димости поиска новых путей совершен-
ствования педагогического процесса в вузе 
в целях создания условий для личностно-
ориентированного обучения, воспитания и 
профессионального самоопределения сту-
дентов. Неотъемлемый компонент профес-
сионального образования студента педаго-
гического вуза составляют андрагогические 
концепции.

Андрагогические концепции отражают 
целостное представление о взрослом чело-
веке как методологическую основу профес-
сионального самообразования, самоопреде-
ления, самореализации личности, развития 
ее устойчивой внутренней позиции, отра-
жающей положительную настроенность во 
взаимодействии со взрослыми людьми, раз-
ными по возрасту и социальному статусу.

Базовой категорией андрагогических кон-
цепций выступает взрослый человек. Об-
ращение к истории педагогической мысли 
свидетельствует, что проблема человека (в т. 
ч. взрослого человека) отражена в учениях 
Д. Дидро, А. Дистервега, И. Г. Песталоцци, 

К. Д. Ушинского и др. В первых строках 
«Великой дидактики» Я. А. Коменским за-
явлено: «Человек есть самое высшее, самое 
совершенное и превосходнейшее творение» 
[5, с. 261]. Теоретические разработки про-
блемы образования взрослых принадлежат 
Б. Г. Ананьеву, В. П. Вахтерову, С. Г. Верш-
ловскому, А. В. Даринскому, Ю. Н. Кулют-
кину, И. В. Крупиной, В. Г. Онушкину, 
Н. И. Пирогову, А. П. Ситник, Е. П. Тонконо-
гой и др. Усвоение студентами как взросле-
ющими обучающимися концептуальных по-
ложений ученых о человеке и особенностях 
жизнедеятельности взрослого человека как 
носителя многообразных социальных ролей 
и субъекта различных видов деятельности 
является фундаментом профессиональной 
деятельности будущего педагога в процессе 
работы с детьми и со взрослыми (родителя-
ми, коллегами и т. д.). 

Результаты проведенного исследования 
(с 1997 г.) проблем организации высшего 
педагогического образования на базе ГОУ 
ВПО «Оренбургский государственный пе-
дагогический университет» подтвержда-
ют, что андрагогические концепции дают 
основу структурирования содержания пе-
дагогического знания о взрослом человеке 
и содержат методологические представле-
ния о нем и особенностях его образования 
в разные периоды жизни. Андрагогические 
концепции доказывают, что образователь-
ная деятельность должна осуществляться 
человеком независимо от возраста, долж-
на способствовать успешности его индиви-
дуального и социального существования. 
В связи с этим, разделяя позиции ученых 
[2; 3; 4; 7], значимым фактором профессио-
нального становления педагога выступает 
эффективное теоретико-методическое обе-
спечение образовательного процесса све-
дениями андрагогики. Содержанием гума-
нитарного образования выступает человек 
во всем многообразии его проявлений, его 
жизнь. «Гуманитаризация образования 
предполагает значительное увеличение вре-
мени, отводимое учебным планом как на 
традиционные, так и на относительно но-
вые для высшей школы (валеология, граж-
дановедение) дисциплины гуманитарного 
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цикла», — пишет академик РАО Ю. В. Сень-
ко, имея в виду «развертывание гуманитари-
зации образования в логике учебного пред-
мета и учебного процесса» [8, с. 8].

Гуманитарные предметы мы рассматрива-
ем как многофункциональные: человекоцен-
трические (в центре их изучения находится 
человек); гуманистические (формирование 
человеческих отношений, развитие активно-
творческих возможностей человека); воспи-
тательные (формирование цельной развитой 
личности); эстетические (формирование по-
нятия о прекрасном, возвышенном); миро-
воззренческие (выработка взглядов на мир, 
на место человека в этом мире); аксиоло-
гические (правильное оценивание мира и 
человека в нем); рефлексивные (развитие 
организационно-педагогических умений, 
умений самопознания, самореализации).

Обращение к бакалавру как взрослеюще-
му человеку позволяет выстраивать процесс 
обучения с использованием основ андра-
гогики, а именно — андрагогических идей 
и концепций, андрагогических принципов 
обучения, андрагогического подхода. Это, в 
свою очередь, способствует формированию 
у него целостного образа человека как био-
психосоциального существа, умений взаи-
модействовать с людьми разного возраста и 
социального статуса, что сегодня в условиях 
гуманитарной парадигмы является важным. 
В новых условиях глобализации и междуна-
родной интеграции востребован дипломиро-
ванный бакалавр, который не только овладел 
набором общекультурных и профессиональ-
ных компетенций, но и реализует себя бла-
годаря им: развивает свой творческий по-
тенциал, вступает в личностно значимую 
коммуникацию с окружающими детьми и 
взрослыми, с культурой. Повышается цен-
ность личности, ее человеческих качеств, 
меняется и отношение к образованию. Оно 
гуманизируется, его содержание наполня-
ется культурными ценностями и смыслами, 
технологии становятся более гибкими. 

Произведенный анализ содержания 
ФГОС ВПО по нескольким направлениям 
подготовки [9, 10], учебных планов и ра-
бочих программ в Институте естествозна-
ния и экономики, на факультете «Социаль-
ная педагогика» ГОУ ВПО «Оренбургский 

государственный педагогический универси-
тет» показал, что они не дают четкого пред-
ставления о значимости андрагогических 
концепций в профессиональном образова-
нии педагога; не в полной мере отражают 
целостное восприятие знаний о человеке и 
особенностях его образования и воспита-
ния в разные периоды жизни; возможности 
использования андрагогических концепций 
в практической деятельности и в решении 
учебно-воспитательных задач.

Во ФГОС ВПО по направлениям под-
готовки 050100.62 Педагогическое обра-
зование, профиль «география» и «биоло-
гия» квалификация (степень) «бакалавр» и 
050400.62 Психолого-педагогическое обра-
зование, профиль «социальная педагогика» 
квалификация (степень) «бакалавр» обо-
значены требования к изучению проблемы 
человека в четырех учебных циклах: общие 
гуманитарные и социально-экономические 
дисциплины (ГСЭ); общие математиче-
ские и естественно-научные дисциплины 
(ЕН); общепрофессиональные дисциплины 
(ОПД); дисциплины предметной подготовки 
(ДПП). Каждый из названных циклов с его 
базовой и вариативной частями представлен 
рядом дисциплин (модулей). Заметим, что 
требования к результатам освоения основ-
ных образовательных программ (ООП) ба-
калавриата обязывают выпускника овладеть 
набором общекультурных и профессиональ-
ных компетенций. Образовательные резуль-
таты в логике компетентностного подхода 
понимаются как ожидаемые и измеряемые 
конкретные достижения выпускника, вы-
раженные на языке знаний, умений, навы-
ков, способностей, компетенций, которые 
описывают, что должен будет в состоянии 
он делать по завершении изучения ООП. 
Соответственно система профессиональной 
подготовки направлена в первую очередь на 
развитие профессиональных компетенций. 

В рамках нашего исследования среди пе-
речня профессиональных компетенций вы-
пускнику важно обладать: 

• способностью учитывать общие, специ-
фические (при разных типах нарушений) за-
кономерности и индивидуальные особенно-
сти психического и психофизиологического 
развития, особенности регуляции поведения 
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и деятельности человека на различных воз-
растных ступенях; 

• готовностью использовать методы диа-
гностики развития, общения, деятельности 
и знание различных теорий обучения, вос-
питания, развития детей разных возрастов; 

• способностью организовать совмест-
ную деятельность и межличностное взаимо-
действие субъектов образовательной среды; 

• готовностью эффективно взаимодей-
ствовать с различными субъектами педаго-
гического процесса (с педагогами, психоло-
гами, родителями, социальными партнерами 
образовательного учреждения), заинтере-
сованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса [9; 10].

Названные профессиональные компетен-
ции предполагают целостное знание о чело-
веке в онто-и филогенезе и об особенностях 
его образования в разные периоды жизни, 
а также способность вступать в ситуации 
взаимодействия с людьми разных возрас-
тов — с детьми, подростками, взрослыми. 

Сравнение перечня дисциплин базовой 
части ООП с целью выявления специфики 
дисциплин предметной подготовки позво-
лило обнаружить четкую специфическую 
направленность и ориентацию дисциплин 
профиля «Социальная педагогика» на про-
блемы положения человека в социуме и его 
социализацию. Содержание дисциплин про-
филя «география» и «биология» делает упор 
на его природное начало. Оба профиля, под-
черкивая односторонне отдельные харак-
теристики, не способствуют в полной мере 
формированию у бакалавра представлений 
о человеке как целостном биопсихосоциаль-
ном существе.

Подтверждением сказанному выступают 
требования к результатам освоения ООП 
бакалавриата. Социальный педагог (квали-
фикация (степень) «бакалавр социальной 
педагогики») должен знать: строение и осо-
бенности функционирования организма 
человека, нормы здорового образа жизни, 
специфику формирования отношений в со-
циуме, формы и методы социальной рабо-
ты с семьей и с различными категориями 
населения и др.; должен уметь: учитывать 
индивидуальные и возрастные особенности 
физиологии учащихся, взаимодействовать 
с учителями, родителями, специалистами 

социальных служб в оказании помощи детям 
и подросткам и др.; должен владеть: различ-
ными средствами коммуникации, методами 
исследований в области педагогики и пси-
хологии лиц разных возрастов, методиками 
психолого-педагогической диагностики.

Содержание дисциплин профиля «гео-
графия» и «биология» ориентировано на 
«природное начало» человека, что не спо-
собствует в полной мере формированию у 
бакалавра профессиональных компетенций 
по взаимодействию человека в социуме. Бу-
дущий учитель географии и биологии дол-
жен знать: естественно-научную картину 
мира, место и роль человека в природе; за-
кономерности психического развития и осо-
бенности их проявления в учебном процессе 
в разные возрастные периоды и др.; должен 
уметь: учитывать в педагогическом взаи-
модействии индивидуальные особенности 
учащихся; осуществлять педагогический 
процесс в различных возрастных группах 
и типах образовательных учреждений; бес-
конфликтно общаться с различными субъ-
ектами педагогического процесса; должен 
владеть: технологиями приобретения, ис-
пользования и обновления в области гума-
нитарных знаний; различными способами 
вербальной и невербальной коммуникации. 

Изучаемые бакалаврами вузовские учеб-
ники и учебно-методические пособия также 
содержат общую информацию о человеке. 
Эти наблюдения послужили причиной про-
ведения углубленного анализа используе-
мых вузовских учебников для студентов I–II 
курсов рассматриваемых профилей.

Произведенный анализ содержания про-
фессионального образования в педагоги-
ческом университете — ФГОС, вузовских 
учебников и учебно-методических пособий 
на предмет наличия в них места и роли ан-
драгогики (андрагогических концепций) по-
казал следующее:

• Во ФГОС в основном представлены во-
просы, касающиеся человека обобщенно, 
усредненно;

• в учебниках по различным дисциплинам 
знания о человеке узкопрофильны, мозаич-
ны, даются в отрыве от общей концепции 
человека;

• общепрофессиональный цикл дисци-
плин характеризуется многопредметностью, 
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но в нем не представлены основы андраго-
гики, необходимой будущим педагогам, ко-
торым в своей профессиональной деятель-
ности предстоит работать как с детьми, так 
и со взрослыми людьми.

Стремясь преодолеть этот недостаток и 
обогатить знания студентов основами ан-
драгогики, мы разработали и внедрили в об-
разовательный процесс университета спец-
курс «Андрагогика в профессиональном 
образовании педагога» (в объеме 34 часов).

Целью курса явилось овладение бакалав-
рами системой знаний и представлений о че-
ловеке как существе биопсихосоциальном, 
как личности и индивидуальности, а также 
подготовка их к реализации андрагогиче-
ских концепций в будущей разноплановой 
области профессиональной деятельности — 
образование, социальная сфера, культура.

Экспериментальный спецкурс решал сле-
дующие задачи.

1. Изучить и проанализировать андраго-
гические идеи и концепции философов и пе-
дагогов России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

2.Развить организационно-педагогические 
умения бакалавров по применению андраго-
гических знаний на учебных занятиях.

3. Разработать научно-практические реко-
мендации по использованию современных 
педагогических технологий для реализации 
андрагогических концепций на педагоги-
ческой практике в общеобразовательных 
учреждениях г. Оренбурга.

Актуализация знаний андрагогических 
концепций, полученных из вузовских дис-
циплин, и при изучении спецкурса осущест-
влялась во время прохождения бакалаврами 
педагогической практики в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях 
г.Оренбурга, что способствовало созданию 
целостного образа человека.

При проведении педагогической практи-
ки решались следующие ключевые задачи:

• обогащение опыта бакалавра андрагоги-
ческими знаниями путем взаимодействия со 
взрослыми людьми;

• развитие индивидуальных творческих 
способностей будущих педагогов;

• практическое познание закономер-
ностей и принципов профессиональной 

деятельности, овладение способами ее 
организации;

• проверка и применение общепедагоги-
ческих теоретических знаний на конкрет-
ных фактах и в новых условиях;

• интеграция андрагогических концепций, 
полученных в вузе, с личным опытом, при-
обретаемым на педагогической практике;

• проведение рефлексии бакалавров по 
уровню андрагогической подготовки к само-
стоятельной профессиональной андрагоги-
ческой деятельности.

С целью успешного прохождения педа-
гогической практики в помощь бакалавру 
нами разработана программа, включающая 
варианты и серии педагогических заданий, 
ситуаций взаимодействия с детьми и взрос-
лыми, дидактические игры.

Реализация знаний андрагогических кон-
цепций бакалаврами в профессиональной 
деятельности отслеживалась по трем крите-
риям: когнитивный, мотивационный и прак-
тический. По этим критериям, являющимся 
одновременно компонентами готовности, 
была проведена диагностика на основе 
бланка самооценки и экспертной оценки, а 
также с использованием двух видов педаго-
гической диагностики (наблюдение, анализ 
практической деятельности студентов, их 
творческих работ).

Оценка уровней готовности студентов 
экспертами, в качестве которых выступа-
ли преподаватели университета и школьные 
педагоги, и самооценка производились по 
четырехбалльной шкале с последующей ма-
тематической обработкой и отнесением ба-
калавра к группе с высоким, средним или 
низким уровнем готовности по каждому по-
казателю. Это дало возможность получить 
объективную картину знаний, мотивов, уме-
ний студентов по степени овладения и реа-
лизации андрагогических концепций.

На завершающем этапе эксперимента 
было обнаружено, что большая часть бака-
лавров находилась на среднем и высоком 
уровнях развития по каждому из показате-
лей и критериев.

В ходе исследования было подтверждено, 
что педагогическая деятельность протекает 
наиболее успешно, если специалист обла-
дает интегральными знаниями о человеке 
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и умеет формировать и совершенствовать 
свои организационно-педагогические ком-
петенции во имя собственного образования 
на протяжении всей жизни.

Педагогические университеты, по наше-
му мнению, являются именно тем профилем 
высшей школы, где можно и нужно готовить 
специалистов по новой самостоятельной от-
расли педагогики — андрагогике, в сферу 
содержания которой мы включаем необхо-
димость знаний о человеке из таких дисци-
плин, как философия, психология, педагоги-
ка, культурология, анатомия, экология и др. 
Перечисленные дисциплины в той или иной 
мере входят в ООП по направлениям подго-
товки бакалавра психолого-педагогического 
и педагогического образования.

Современный педагог без знаний андра-
гогических концепций недостаточно про-
фессионален. Педагогическая деятельность 
ориентирована на работу с людьми разных 
возрастных групп и социальных категорий: 
с детьми и их родителями, коллегами по ра-
боте, органами правопорядка, специалиста-
ми социальных служб и имеет множество 
направлений, которые можно охарактеризо-
вать в разных аспектах:

• в административном — министерство, 
ведомство, тип учреждения;

• в возрастном — дети, молодежь, 
престарелые;

• в деятельностном — защита, профилак-
тика, адаптация, коррекция, реабилитация, 
саморазвитие, самообразование и т. д.;

• в проблемном — детская беспризор-
ность, алкоголизм, дезадаптация, девиант-
ное поведение, родительская жесткость и т. д.

Таким образом, гуманитаризация высше-
го педагогического образования определяет-
ся как подход к его построению. Осущест-
вляя профессиональную деятельность в 
сфере «человек—человек», педагог должен 
иметь углубленные знания о человеке, пред-
ставленные разными областями наук, его 
изучающих. Знания, касающиеся проблемы 
человека вообще, особенно значимы для пе-
дагога, поскольку сфера его деятельности не 
ограничивается только образованием, воспи-
танием, развитием детей, общением с ними, 
но и организацией помощи им со стороны 
взрослых. Более того, расширение сфер про-
фессиональной деятельности требует зна-
ний о человеке разных периодов жизни (от 
ребенка до взрослого), что обусловливает 
необходимость его комплексного изучения 
как биопсихосоциального существа в про-
цессе университетского образования бака-
лавра. Становится очевидным, что особую 
актуальность в этой связи приобретает во-
прос о необходимости использования андра-
гогики в профессиональном становлении 
бакалавра.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

НЕРВНО-МЫШЕЧНОГО АППАРАТА СПОРТСМЕНОВ

Исследовано изменение упругости мышц при различных беговых нагрузках. Определена 
корреляционная зависимость между изменением показателя упругости мышц и выполнен-
ной нагрузкой в различные периоды тренировок.

 
Ключевые слова: упругость мышц, функциональное состояние, нервно-мышечный аппа-

рат, утомление, механические свойства, нагрузка.

V. Bashkin

OPTIMIZATION OF TRAINING PROCESS ON THE BASIS 
OF CHANGING THE FUNCTIONAL STATE 

OF NERVE-MUSCULAR ORGANS OF SPORTSMEN
 

 The change of elasticity of muscles has been examined at various racing loads, and a correlation 
dependence between the change of a parameter of elasticity of muscles and the executed loading 
during various periods of trainings is found.

 
 Keywords: elasticity of muscles, functional condition, nerve-muscular organs, exhaustion, 

mechanical properties, load.

Спортивные достижения на мировой 
арене достигаются за счет предельных по 
объёму и интенсивности тренировочных 

нагрузок, которые также проходят на высо-
ком психоэмоциональном фоне, что нередко 
приводит к срыву адаптивных возможностей 


