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В статье анализируется проблема культуры педагогического общения и 

существующего противоречия потенциалов андрагога: между предметным 
знанием и способностью (методологического и технологического характера). 
Также говорится о профессиональной нравственности, обеспечивающей адек-
ватное знанию взаимодействие с обучаемыми. Затрагивается вопрос о необхо-
димости сохранности культурного фона диалога в современном подходе к со-
держательному оформлению образовательной системы. 
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The paper is devoted to the analysis of the problem concerning the pedagogical dia-

logue culture and also the existing contradictions of an andragog’s potentials, which are 
between subject knowledge and abilities (concerning the methodological and technologi-
cal ones). The paper also covers the professional morals providing the interaction with 
trainees, which is adequate for knowledge. In addition, the question on the necessity of 
maintaining the dialogue cultural background in the contemporary approach to the con-
tent forming of the educational system is also mentioned.  
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Культура компетентностного подхода в 

организации образовательного процесса за-
ключает в себе необходимость создания ком-
фортных условий для формирования опыта 
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самостоятельного решения познавательных, 
коммуникативных, организационных, нравст-
венных задач. В основе такого подхода усмат-
ривается сравнительно новое для образова-
тельной деятельности понятие «компетенция» 
(«компетентность»). В данном случае речь 
идет о новой единице измерения образованно-
сти человека, так как знания, умения и навыки 
уже практически не удовлетворяют в полном 
объеме то содержание образования любого 
профиля, которое позволило бы показать, из-
мерить уровень качества образования. Под 
словосочетанием «качество образования» 
обычно понимается соответствие современ-
ным социо-культурным условиям и требова-
ниям. Ответственность за формирование каче-
ственности образования возлагается не столько 
на обучаемых, сколько на андрагогов и препо-
давателей различных учебных заведений, гото-
вящих будущих специалистов на разных уров-
нях восхождения к образованности.  

Термин педагогическая культура пока 
еще не получил научного обоснования, по-
тому изучение степени сформированности 
коммуникативной компетентности в дея-
тельности андрагогов различных учебных 
заведений имеет принципиально важное зна-
чение в процессе становления будущего спе-
циалиста. Применительно к преподавателю 
высшей ступени образовательной системы – 
андрагога в его профессиональной деятель-
ности отмечен определенный культурный 
фон, включающий в себя: 

• наличие высокой степени самодетер-
минации (адекватное отношение к деятель-
ности, четкая позиция, активность и свобода 
личности); 

• полноценно развитое личностное са-
моопределение (пространственно-временной 
аспект целевой самореализации и профес-
сионального планирования, позволяющего 
представить и упорядочить свое будущее); 

• личностную вовлеченность человека в 
избранный им вид профессионального педа-
гогического труда (важнейший фактор осу-
ществления образовательного процесса, дос-
тижения мастерства); 

• профессиональную открытость чело-
веческому универсуму, миру, в том числе 

ценностям, опыту своей профессии; готов-
ность к самообразованию, повышению ква-
лификации; творческое отношение к своему 
труду, установка на совершенствование 
средств деятельности, что обычно характери-
зуется как выход за пределы профессии, на-
правленность на самореализацию и самораз-
витие себя как профессионала; 

• полноценное соответствие уровню про-
фессионала широкого класса, не только дос-
тигшего высшего мастерства (акме) и демон-
стрирующего смысложизненное к нему от-
ношение, но и активно формирующего у 
слушателей качественное иное, осмысленное 
понимание обеспечения своего труда в про-
фильном обучении.  

Поскольку процесс самопознания и са-
мосовершенствования у специалиста любой 
сферы деятельности можно рассматривать 
как один из важных элементов формирова-
ния культуры компетентностного подхода, то 
от андрагога, строящего обучающий диалог, 
требуется высокая степень развитости опре-
деленных приемов организации учебного 
процесса и ряд необходимых навыков инди-
видуализации в рамках педагогической куль-
туры. Одним из ключевых моментов инди-
видуализации является овладение способами 
самостоятельной познавательной деятельно-
сти и умения самоорганизации и самокон-
троля, что не только повышает результатив-
ность понятийного взаимодействия с обу-
чаемой аудиторией слушателей, но и моти-
вирует андрагога к наращению необходимых 
профессиональных качеств, повышая и уро-
вень его квалификационности. Коммуникатив-
ная компетентность (КК) определяется и ис-
следуется в различных подходах. Общим оста-
ется указание на предназначение КК: установ-
ление, поддержание и развитие контакта. Со-
временные исследователи чаще описывают КК 
как перечень качеств и способностей. 

Академик Б. Г. Ананьев, уделивший мно-
го внимания диалектике индивидуального 
развития человека, обосновал теорию «яркой 
индивидуальности» человека, являющейся 
интегральным свойством, объединяющим 
его природные и личностные особенности. 
Именно через индивидуальность раскрыва-
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ются своеобразие личности, ее способности, 
предпочтительная сфера деятельности. Ана-
лизируя профессиональную деятельность 
андрагога на различных уровнях его профес-
сионального становления, яркая индивиду-
альность формируется как на базовых свой-
ствах (способности), так и на программи-
рующих (личностные качества). Культура 
построения обучающей коммуникации и пе-
редача знаний и умений, наработанных анд-
рагогом, могут рассматриваться как резуль-
тат определенной степени его образованно-
сти с опорой на базовые способности спе-
циалиста, строящего диалоговый прием. 
Программирующие свойства – главная дви-
жущая сила развития индивидуальности, по-
могающая андрагогу наращивать необходи-
мый навык компетенции; обеспечивать его 
профессиональное акме; включать всю сово-
купность потенциалов, накопленных специа-
листом в разных сферах жизни и на различ-
ных уровнях его профессионального станов-
ления. Педагогическая культура компетент-
ностного подхода, возможно, и начинается с 
развития именно составляющих «програм-
мирующие свойства»: направленности (сти-
ля), интеллекта (рефлексии), самосознания 
(«Я-концепции»). Посредством обучающего 
диалога андрагог не только передает слуша-
телям свой опыт и знания, но и повышает 
степень обучающего мастерства на практике 
речевого взаимодействия, построения учеб-
ного диалога (суть КК). Образование «слу-
жит интересам личности и общества, одно-
временно сохраняя культуру и развивая спо-
собности новых поколений ее совершенство-
вать» [3]. Отличаясь от процессов спонтан-
ного научения, современная система образо-
вания нуждается не столько в целенаправ-
ленном и ускоренном развитии важных для 
социальной среды способностей человека на 
разных ступенях его развития, сколько в пе-
дагогически организованной передаче от по-
коления к поколению накопленного опыта 
культурой ценностей: правил поведения, 
мышления, знания и технологий (способов и 
орудий деятельности).  

Организация обучающего диалога и про-
фессиональное управление всеми субъектами 

педагогического процесса в различных обра-
зовательных учреждениях всецело зависят от 
специалиста с высокой степенью развитости 
коммуникативной компетентности (с увели-
чением степени КК обучающего увеличива-
ются когнитивные, мотивационные, ценно-
стно-ориентированные и другие элементы 
культуры взаимодействия). Повышать уро-
вень КК всем субъектам, включенным в об-
разовательный процесс, можно различными 
способами и приемами. Один из известных 
методов наработки навыка управления собой 
в среде андрагогов, обучающих рыночным 
специальностям, является «самоменедж-
мент», способствующий и повышению куль-
турных аспектов в профессиональной дея-
тельности. 

Понятием менеджмент определяется [4]: 
а) вид деятельности по управлению людьми 
и их работой; б) умение добиваться постав-
ленных целей (используя интеллект, способ-
ности, навыки, мотивы поведения других 
людей); в) область знания, помогающая эф-
фективно управлять людьми. Для примене-
ния этого термина в системе образования 
можно использовать практически все опре-
деления, но строго дифференцированно – 
сообразно типу учебного заведения и его це-
левому назначению на каждой ступени раз-
вития. Педменеджмент в форме научной 
методологии построения образовательного 
пространства усматривает в андрагоге: орга-
низатора диалоговых приемов; управленца 
обучающей деятельности; специалиста по 
формированию грамотного «обслуживания» 
технологической стороны внедрения инно-
вационных подходов и структурированию 
применяемых методов и средств, повышению 
уровня эффективности достижения постав-
ленных целей. Культура современного под-
хода к содержательному оформлению обра-
зовательной системы требует научности в 
управлении деятельности; умелого построе-
ния коммуникаций; профессионального на-
выка компетентного организатора, инициа-
тивного лидера и толерантного управленца 
на каждой ступени обучающего процесса.  

Компетентностный подход андрагога при 
формировании обучающего диалога спосо-
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бен формировать не только понятийный ап-
парат слушателей, но и мотивировать их к 
совершенствованию культуры построения 
делового общения, направленного на владе-
ние коммуникативной техникой и способно-
стью отстаивать свою позицию, точку зрения 
или концепцию. Господство монолога на 
лекциях и других организационных формах 
общения нарушает культуру коммуникатив-
ного взаимодействия и сдерживает развитие, 
сковывает инициативу, делает замкнутым и 
необщительным участвующих в деятельно-
сти субъектов. Переход от монолога к прие-
мам диалога важен в равной степени как для 
процесса обучения, так и для внутреннего 
взаимодействия в среде педагогических кол-
лективов. Диалогическое обучение заключа-
ется в том, чтобы, «с одной стороны, сохра-
нить индивидуальность мировидения каждо-
го человека, а с другой – найти общие смыс-
лы, которые способствовали бы достижению 
взаимопонимания всех участников образова-
тельного процесса» [6]. В этих целях увели-
чение удельного веса диалогических форм 
общения и уроков-диалогов является куль-
турно оправданным и методологически не-
обходимым.  

Восходя к уровню педагогического мас-
терства, преподаватель способен повысить 
как профессиональную, так и коммуникатив-
ную компетенцию слушателей с целью на-
ращения специального (профильного) опыта 
конкретной сферы деятельности. Диалого-
вый прием вузовской ступени образования 
характеризуется наличием субъектности, кон-
кретной предметности, эмпирической насы-
щенности, навыками прагматичного видения 
результативности и т. п. Сохраняя свою лично-
стную значимость, образованный взрослый 
способен выстраивать процесс коммуника-
ции, отталкиваясь от ее содержательной сто-
роны в любой ситуации. Культура компе-
тентностного подхода в труде андрагога ас-
социируется с культурой личности, требую-
щей высокого мастерства в переходе от 
предметного специалиста к профессионалу 
высшей школы. Феномены культуры лично-
сти и педагогической культуры соотносятся 
между собой как род и вид. Отличие этих 

культур друг от друга не принципиально, а 
только вариативно, в рамках единого целого, 
поскольку для культуры обучения важен «не 
набор стандартных компонентов ЗУН, а про-
фессионально-педагогическая ориентирован-
ность их содержания в учебно-воспитательном 
процессе» [2]. Важно уметь наполнять ком-
муникативные приемы ведения общения ри-
торической культурой, которая может про-
должать совершенствоваться всю жизнь, но 
основы ее должны быть заложены уже в ба-
зовом образовании. Задача современного об-
разования – в формировании всесторонне 
компетентного человека, способного вести 
культурное словесное взаимодействие с дру-
гими субъектами общения. Американский 
философ Дж. Дьюи отмечает важность соз-
даваемой в процессе обучения атмосферы, 
которая «состоит из всей совокупности усло-
вий, важных для осуществления деятельно-
сти, характерной для обучающегося челове-
ка» [1]. Именно среда является подлинно об-
разовательной, где отдельные люди включе-
ны в общую деятельность, предполагающую 
взаимодействие и культуру КК. 

В системе образовательного педменед-
жмента культура компетентностного подхода 
андрагога включает такую педагогическую 
практику, где в центре внимания стоят науч-
но-практические знания и навыки, способст-
вующие развитию умения содержательно 
мыслить. Центральная проблема культуры – 
это проблема осознанного понимания, соот-
несения осмысленного и вещаемого у всех 
субъектов образовательного процесса. То, 
насколько способны андрагог и слушатель 
понимать языковое и понятийное простран-
ство друг друга, позволяет судить об уровне 
и их КК, и культуры образовательной сферы 
деятельности.  

Диалоговая форма взаимодействия с 
обучаемыми – главный принцип риторики, 
где «культурная диалогизация в обучающем 
процессе – есть суть образованности и эли-
тарности» [5], социальной адаптивности и 
открытости. Сохраняя свою индивидуаль-
ность, нельзя забывать о навыках к прогно-
стической и нормативной рефлексии, куль-
туры в целом, сочетающейся с самокритич-
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ностью. Посредством сформированной у 
субъекта деятельности КК есть возможность 
избежать негативного воздействия внешней 
среды в процессе социализации и не позво-
лить использовать образованную личность в 
чьих-то корыстных целях. Недостаточно 
компетентно сегодня решается проблема 
формирования коммуникативных навыков в 
образовательных учреждениях. Существует 
типичное противоречие в профессиональном 
становлении будущего андрагога: имея бога-
тый фонд знаний и умений о коммуникатив-
ных приемах, он слабо или вообще не воо-
ружен техникой и навыком эффективной пе-

редачи своего опыта. С нашей точки зрения, 
именно этот факт составляет актуальность 
проблемы результативности педагогической 
деятельности в различных образовательных 
учреждениях. Неумение гибко, сознательно и 
быстро переключаться с одной возрастной 
категории слушателей на другую, тщательно 
подбирать адекватную ситуации технику 
коммуникации – причина множества смы-
словых искажений в действенном воспри-
ятии даже самой высокопрофессиональной 
обучающей информации.  
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