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Непрерывное образование как ключевой инструмент развития личности 

призвано обеспечить воспроизведение интеллектуального потенциала обще-
ства. Данная статья посвящена анализу психолого-педагогических условий 
развития компетентности взрослых слушателей дополнительных профессио-
нальных программ. Автором проведен анализ законодательной базы допол-
нительного профессионального образования, а также исследований ведущих 
отечественных и зарубежных ученых по проблемам образования взрослых. 
Изучены требования к организации обучения взрослых, а также психологиче-
ские особенности этой категории обучающихся как субъекта деятельности, 
которые являются определяющими при проектировании эффективных мето-
дов обучения данной категории слушателей. Исходя из выделенных психоло-
гических особенностей взрослых обучающихся по дополнительным профес-
сиональным программам, автором предпринята попытка обоснования выбора 
оптимальных педагогических условий взаимодействия слушателей и препо-
давателя дополнительных профессиональных программ на основе личност-
но-ориентированного и деятельностного подходов. На основании проведен-
ного анализа автором сделан вывод о том, что к таким условиям можно и 
нужно отнести организацию совместной учебной деятельности, в рамках ко-
торой актуализируется опыт взрослого слушателя, стимулируется взаимо-
действие между партнерами по учению, трансформируются учебные позиции 
слушателей и функции самого преподавателя дополнительных профессио-
нальных программ в пользу уменьшения роли последнего в обучении.  
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Continuing education as a key tool for the development of personality is de-

signed to ensure reproduction of the intellectual potential of society. This article is 
devoted to the analysis of psychological and pedagogical conditions of develop-
ment of competence of adult learners in additional professional programs. The au-
thor analyzes the legal framework of additional professional education, as well as 
studies by leading domestic and foreign scientists in the problems of adult educa-
tion. The article touches upon requirements for adult learning organizations as well 
as psychological characteristics of this category of students as the subject of activi-
ty, which are crucial in the design of effective teaching methods for this category of 
students. Based on the selected psychological characteristics of adult learners for 
additional professional programs, the author attempts to justify the selection of op-
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timal pedagogical conditions of interaction between learners and teachers of addi-
tional professional programs based on student-centered and activity approaches. 
According to this analysis, the conclusion is drawn by the author that such condi-
tions can and should include the organization of educational co-curricular activities, 
which update the experience of adult listeners, stimulate the interaction between 
partners in learning, involving transformation of educational positions of listeners 
and functions of the teacher in additional professional programs in favor of reduc-
ing the role of the latter in training. 

Keywords: adult learner, supplementary vocational program, vocational edu-
cation, skill building, co-curricular activities, competency, reflection, motivation, de-
veloped self-consciousness, experience, facilitation of learner interaction, aware-
ness in the structure of activities 

 
Непрерывное образование в наше время представляет собой как внут-

реннюю потребность взрослого человека, так и необходимость освоения до-
полнительных профессиональных программ (ДПП), обусловленную постоян-
ным совершенствованием быта и трудовой активности. Взрослые слушатели 
дополнительных профессиональных программ делают выбор в пользу того 
или иного направления обучения более осознанно, нежели школьники-
абитуриенты. Взрослый человек опирается на свой личный и профессио-
нальный опыт, анализируя и диагностируя недостаток имеющихся знаний для 
решения новых задач. Кроме того, внешняя мотивация также играет намало-
важную роль: переподготовка или повышение квалификации являются необ-
ходимым условием продвижения по карьерной лестнице. 

Требования к содержанию ДПП также диктуют необходимость учёта воз-
растных особенностей слушателей, в частности, особенностей их мотивации. 
Программы дополнительного профессионального образования ориентированы 
на формирование и развитие сложного комплекса предметных знаний, умений 
и навыков и социально-психологических компетенций, связанных с выполнени-
ем специфических профессиональных задач. Процесс овладения этими каче-
ствами требует значительных затрат личностных и профессиональных ресур-
сов. Это делает необходимым учёт психологических особенностей взрослых 
слушателей ДПП при планировании и реализации таких программ.  

Проведенный нами теоретический анализ показал, что многие авторы 
методических разработок, посвященных выбору педагогических технологий 
обучения взрослых, не опираются на адекватную специфике дополнительно-
го профессионального образования взрослых психолого-педагогическую тео-
рию. Прослеживаются три подхода:  

1) разработчики педагогических технологий опираются, в основном, на 
теоретические позиции традиционного объяснительно-иллюстративного типа 
обучения, которое сводится к чтению лекций по «передаче» готовой инфор-
мации и проведению семинаров;  

2) к обоснованию выбора педагогических технологий привлекаются пси-
холого-педагогические теории, разработанные применительно к средней об-
щеобразовательной школе и в некотором отношении – теории проблемного 
обучения, пригодной и для условий профессионального образования;  

3) выбор отмеченных выше инновационных педагогических технологий и 
сама их конструкция не опираются на какую-либо психолого-педагогическую 
теорию и основываются на своем эмпирическом опыте или опыте других  
авторов.  

Данные противоречия указывают на необходимость учёта особенностей 
личности взрослого слушателя при разработке и реализации ДПП. Совре-
менные педагогические исследования и образовательная практика всецело 
направлены на развитие личности, ведь в качестве самой большой ценности 
в соответствии с принципами гуманизации и демократизации общества при-
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знается свободная, развитая и образованная личность, успешное творчество 
которой может осуществляться лишь при личностно-ориентированном подхо-
де к образованию и воспитанию, когда учитываются потребности, возможно-
сти и склонности обучающегося, и он сам выступает наряду с преподавате-
лем в качестве активного субъекта деятельности учения. Исследованиям и 
разработкам теоретических положений и технологий личностно ориентиро-
ванного обучения посвящены работы П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной,  
Е.И. Пассова, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, Л.В. Занкова, Л.C. Выготского, 
Э.Ф. Зеера, И.C. Якиманской, В.В. Серикова и др. Трансформация технологий 
обучения с ориентацией на учет личных потребностей взрослых обучающих-
ся, стремительно меняющуюся экономическую и социальную обстановку в 
обществе обусловлена рядом факторов, имеющих ключевое значение для 
профессионального и личностного роста взрослого человека.  

1. В обществе динамические «процессы различных направлений требуют 
более полного учета потребностей, интересов и способностей личности  
учащихся.  

2. Современные наука, культура, политика требуют кардинальной смены 
содержания образования. При любом изменении содержание образования 
должно обеспечивать развитие личности учащегося. 

3. В современном образовании важную роль играет самообразование, 
познавательная активность самой личности [1]. 

Данные проблемы обусловили постановку следующих задач исследования: 
 проанализировать психологические особенности взрослого человека 

как обучающегося в системе повышения квалификации специалистов; 
 на основе теоретико-методологического анализа литературы по теме 

исследования выявить особенности организации процесса повышения ква-
лификации профессиональных кадров. 

Согласно ст. 76 ФЗ-273 «Об образовании», дополнительные профессио-
нальные программы включают в себя программы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки. Под профессиональным обучением по 
программам повышения квалификации понимается «профессиональное обу-
чение лиц, уже имеющих профессию, в целях последовательного совершен-
ствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся про-
фессии без повышения профессионального уровня» [2]. Целью такого обуче-
ния является «совершенствование или получение новой компетенции или 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации» 
[2]. В приказе Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам» выдви-
нуто требование к содержанию программ ДПП, согласно которому в нём 
должны учитываться «профессиональные стандарты, квалификационные 
требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствую-
щим профессиям, должностям и специальностям или квалификационные 
требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для ис-
полнения должностных обязанностей» [3]. Можно сделать вывод о том, что 
российское образовательное законодательство обязует обеспечивать прак-
тическую направленность реализуемых ДПП, а в качестве результативно-
целевого компонента использовать комплекс компетенций, необходимых для 
выполнения той или иной профессиональной деятельности.  

Специалист, имеющий профессиональное образование, подпадает под 
более общую онтогенетическую категорию «взрослый». Интегрирующим тол-
кованием этого термина нам представляется следующее: это «период жизни 
человека, наступающий после юности и характеризующийся, как правило, 
шестью основными признаками: хронологический возраст; психофизическая 
зрелость; социальная зрелость; полная самостоятельность; экономическая 
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самостоятельность; вовлеченность в сферу профессионального труда. По-
следний признак предполагает наличие предыдущих и потому может рас-
сматриваться как интегральный критерий взрослости» [4, с. 3]. 

Б.Г. Ананьев трактует понятие «взрослость» как период, в которой уро-
вень развития человека как субъекта практической, главным образом, про-
фессиональной деятельности свидетельствуется его трудовой и умственной 
зрелостью. Ученый пишет, что своей умственной зрелости взрослый человек 
достигает под воздействием социальных факторов, ключевым из которых яв-
ляется образование [5].  

Взрослый человек как субъект деятельности отличается от ребенка или 
подростка рядом психологических особенностей. Основополагающим психо-
логическим атрибутом взрослого человека является его субъектность, то есть 
преобладающее пребывание на позиции субъекта деятельности.  

Ключевыми характеристиками взрослого человека как субъекта деятель-
ности, в том числе учебной, являются: 

 самостоятельность; 
 наличие профессионального и бытового опыта; 
 понимание профессиональной компетентности как интегральной, содер-

жательно-процессуальной характеристики личности, которая определяет успех 
профессиональной деятельности и ответственность за ее результаты [7]; 

 преобладание в обучении познавательной мотивации и мотивации до-
стижения; 

 потребность в социокультурном взаимодействии. 
Нахождение в позиции субъекта заключается также в том, что он полно-

стью владеет структурой деятельности, участником которой он является, от 
осознания ее мотивов и цели до результата и способности его оценить и от-
корректировать ход своих действий шаг за шагом в ходе рефлексии. Под ре-
флексией понимается способность к осознанию и объективной самооценке 
своей деятельности и себя в этой деятельности. Рефлексия в работах отече-
ственных и зарубежных психологов рассматривается как одно из важных 
условий полного и гармоничного развития личности (А.В. Хуторской,  
Г.П. Щедровицкий и др.). Взрослый выступает в качестве субъекта с прису-
щими ему самосознанием и самостоятельностью по мере того, как он овла-
девает культурным содержанием, способами профессиональной деятельно-
сти, формами социально-культурного взаимодействия с людьми, осознает 
свою человеческую сущность [8, с. 25–26]. Иными словами, взрослый человек 
обладает: 

 осознанной мотивацией к деятельности; 
 осознанной структурой деятельности; 
 развитым самосознанием; 
 социально-психологической и профессиональной компетентностью; 
 ответственностью перед самим собой и окружающими; 
 развитой способностью к рефлексии. 
Субъектность слушателя ДПП – атрибут, который необходимо учитывать 

при проектировании технологий образования, так как ему не подходит роль 
всецело воздействуемого со стороны преподавателя в силу психологических 
особенностей: 

 взрослому обучающемуся принадлежит ведущая роль в процессе свое-
го обучения; 

 взрослый обучающийся стремится к самореализации, самостоятельно-
сти, к самоуправлению и осознает себя таковым; 

 взрослый обладает жизненным (бытовым, социальным, профессио-
нальным) опытом, который может быть использован в качестве важного ис-
точника обучения как его самого, так и его коллег; 
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 взрослый человек обучается для решения важной жизненной пробле-
мы и достижения конкретной цели; 

 взрослый рассчитывает на безотлагательное применение полученных 
в ходе обучения умений, навыков, знаний и качеств; 

 учебная деятельность обучающегося в значительной степени детер-
минируется временными, пространственными, бытовыми, профессиональ-
ными, социальными факторами, которые либо ограничивают, либо способ-
ствуют процессу обучения; 

 процесс обучения взрослого организован в виде совместной деятель-
ности обучающегося и обучающего на всех его этапах: диагностики, планиро-
вания, реализации, оценивания и коррекции [9]. 

Анализ психологических и педагогических исследований в области обра-
зования взрослых позволяет нам сделать вывод о том, что следующие осо-
бенности деятельности взрослых играют ключевую роль при формировании 
содержания и выборе форм их обучения. 

Осознанная мотивация к деятельности. Образование рассматрива-
ют как циклическую деятельность по преобразованию человеком окружающе-
го его сообщества в ответ на потребность последнего в интеллектуально раз-
витых членах общества. В данном случае мотивация представляется в каче-
стве «процесса непрерывного выбора и принятия решений на основе взве-
шивания поведенческих альтернатив» [10].  

В образовании взрослых различают внешнюю и внутреннюю мотивацию. 
К внешним мотивирующим факторам относят воздействия окружающего ми-
ра, побуждающие взрослого человека приобретать новые и совершенство-
вать уже имеющиеся компетенции. Внутренняя мотивация взрослого челове-
ка имеет многоуровневую структуру. В психологических исследованиях  
Ю.Н. Кулюткина и Г.С. Сухобской выделяются три типа мотивов к обучению 
взрослых: утилитарная мотивация, мотивация престижа и мотивация, обу-
словленная знаниями как самоцелью [11]. 

Утилитарная мотивация к освоению ДПП выражена отсутствием отдель-
ных профессиональных компетенций у работника, которое не позволяет ему 
качественно выполнять свои обязанности на рабочем месте; стремлением к 
профессиональной и академической мобильности.  

Мотивация престижа проявляется в стремлении взрослого человека вы-
деляться через участие в непрерывном образовании среди окружающих, не 
воспользовавшихся данной возможностью. Мотивация обучения как самоце-
ли представляет собой стремление к накоплению личностного капитала, ко-
торый, возможно, в будущем приведет к мотивации утилитарной – использо-
ванию накопленных знаний ради достижения практических целей, несущих 
определенные материальные преимущества для взрослого человека. Именно 
этот вид мотивации отличает взрослого слушателя от студента или школьни-
ка: «ведущей в обучении должна быть познавательная мотивация, "подкреп-
ляемая" всеми другими видами мотивов, включая мотивы достижения» [12]. 

Осознанная структура деятельности. Взрослый человек характери-
зуется, по мнению А.Н. Толкачевой, наличием профессионального опыта, го-
товых, опробованных алгоритмов принятия решений, сформированным и 
осознанным стилем и режимом усвоения информации, обучения. Он склонен 
самостоятельно выбирать оптимальные для его потребностей и целей виды 
учебной деятельности: обладая долей опыта и субъектной позицией в обра-
зовании, взрослый человек в состоянии сам оценить и выбрать способ и 
формы образования [13]. Исходя из этого, практико-ориентированная, имита-
ционная, моделирующая деятельность при обучении играет ведущую роль. 

Развитое самосознание. По В.В. Столину, под самосознанием понима-
ется отношение к себе, опосредованное отношениями с другими людьми.  
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Развитие самосознания рассматривается в качестве ключевой ступени 
становления личности взрослого слушателя. В корне этого понятия лежит 
взаимодействие личности с окружающей действительностью. Развитое само-
сознание может достигаться, помимо прочего, посредством обучения как од-
ной из форм взаимодействия: «новые знания, умения, навыки, опыт творче-
ской деятельности и опыт социальных отношений легче приобретаются при 
осознании взрослым (специалистом) их места и роли в контексте выполняе-
мой или впервые осваиваемой профессиональной деятельности, где они бу-
дут выступать ее ориентировочной основой» [14, c. 58]. 

Социально-психологическая и профессиональная компетентность. 
Понятия «компетентность», «ответственность», «результат» и «выпускник» 
тесно связаны в педагогической теории. Так, Р.М. Петрунева и В.Д. Васильева 
в обучении специалистов отмечают важность учета ответственности субъекта 
деятельности: «речь идет об оценке последствий внедрения... инноваций, ко-
торые оказывают существенное, но не явно обнаруживающееся в данный мо-
мент влияние и на жизнь общества в целом, и на жизнь каждого отдельного 
человека» [15, c. 66]. Ю.Г. Татур также пишет о том, что «компетентным специ-
алист… может быть назван только тогда, когда он полностью отдает себе отчет 
как о социальной значимости своей профессиональной деятельности, так и о 
возможных ее негативных последствиях для природы, общества, мира на зем-
ле» [16, c. 8]. М.Д. Ильязова в определении компетентности объединяет кате-
гории «ответственность» и «результат»: профессиональная компетентность 
рассматривается как интегральная, содержательно-процессуальная характе-
ристика личности, которая определяет успех профессиональной деятельности 
и ответственность за ее результаты [7, c. 13].  

По мнению Т.В. Сильченко, компетентность является последовательной 
реализацией мотива, диалога и деятельности: компетентность = мотив + 
диалог + деятельность [17, c. 197]. Получается, что в обучении взрослых слу-
шателей ДПП перед нами стоит задача формирования и развития опреде-
ленного набора компетенций, как предметных, так и социально-
психологических, реализация которых в практической профессиональной де-
ятельности ведёт к успешному и качественному выполнению задач. 

Анализ определений термина «компетентность» в педагогических и пси-
хологических исследованиях показывает, что компетентность выпускника по 
определенной специализации проверяется только в его практической дея-
тельности. Профессиональная среда выстраивается путем выстраивания 
межличностного взаимодействия. Поэтому взрослый человек, как представи-
тель определенной профессии, должен обладать не только профессиональ-
ной, но и социально-психологической компетентностью. Под социально-
психологической компетентностью личности понимается способность к кон-
структивному использованию знаний, умений и навыков, необходимых для 
взаимодействия с людьми в контексте профессиональной деятельности [7]. 

Развитая способность к рефлексии. Особенностью взрослого чело-
века как субъекта образования является критическое отношение к окружаю-
щей действительности: он подвергает сомнению и проверке передаваемую 
информацию, так как он хорошо осознает их личностную ценность. Как след-
ствие, он критически относится к вопросам содержания, процесса, результа-
тов образования. Критичность мышления позволяет адекватно оценивать и 
корректировать процесс обучения [13]. Различный объем профессионального 
опыта, различные стили осуществления учебной деятельности позволяют 
взрослому человеку критически оценивать не только свою собственную ак-
тивность, но и активность партнеров по учебе и преподавателя.  

Проанализировав психологические особенности взрослого человека, мы 
можем сделать вывод о том, что в качестве слушателя программы повыше-
ния квалификации он четко осознает свои мотивы, интеллектуальный и фи-
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зический потенциал, методы и средства поиска недостающей информации, 
ожидания от результатов прохождения программы, возможности применения 
полученных знаний, умений и навыков на рабочем месте.  

Взрослые слушатели, в отличие от детей, работающих в группах, не нужда-
ются в педагоге-доминанте, так как сами преподаватели могут почерпнуть новую 
информацию от своих слушателей. Для взрослых слушателей опыт их партне-
ров по учению так же важен, как и знания преподавателя; в некоторых группах 
даже тяжело определить, кто узнает больше – преподаватель или слушатель 
(Gessner, 1956) [18]. У преподавателя в системе обучения взрослых обнаружи-
вается новая функция – функция фасилитатора. Фасилитатор – это человек, 
который делает что-то возможным; человек развивающий у клиента способность 
самому справляться с личными сложными ситуациями и стрессом [19]. 

Отличительными особенностями взрослого человека как субъекта дея-
тельности являются осознанная мотивация к деятельности, развитое самосо-
знание, осознанная структура деятельности, социально-психологическая и 
профессиональная компетентность, а также развитая способность к рефлек-
сии. Эти характеристики диктуют необходимость качественно иной, по срав-
нению с «невзрослыми» обучающимися, организации учебного взаимодей-
ствия. Педагогические условия обучения взрослых должны проектироваться с 
опорой на личностно-ориентированный и деятельностных подходы. Необхо-
димо учитывать профессиональный и личностный опыт этой категории слу-
шателей при разработке учебных заданий. В силу этой психологической осо-
бенности взрослых слушателей роль преподавателя ДПП трансформируется 
в пользу фасилитации, то есть организации успешной групповой коммуника-
ции. Функция преподавателя как фасилитатора позволяет постепенно 
уменьшить потребность обучающихся в сторонней помощи. Таким образом, 
взрослый слушатель и преподаватель вступают в партнерские отношения в 
процессе обучения. Поэтому важно организовать учебную деятельность та-
ким образом, чтобы в ней интегрировались взаимодействие обучающихся 
между собой и обучающихся с преподавателем. При обеспечении и соблю-
дении этого педагогического условия можно добиться лучшего закрепления 
перцептивных знаний, стабильности сформированных умений и успешного 
решения практических задач. 
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