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Развитие всей истории философии свиде-
тельствует о нерасторжимой связи философии 
и педагогики. Философия всегда была заинте-
ресована в образовании как в уникальном про-
цессе становления личности, также как и пе-
дагогика, а позднее и андрагогика неизменно 
ориентируется на какую-либо философскую 
концепцию человека. Образование как важ-
нейший общественный ресурс, социогенети-
ческий механизм, обеспечивающий развитие 
общества, развивается под воздействием ди-
намично протекающих социально-культурных 
трансформаций. Образование обеспечивает 
интеллектуальное развитие общества, влияет 
на все сферы жизни и личные потребности че-
ловека.

Целью данной статьи является рассмо-
трение основных философских концепций, 
оказавших влияние на формирование теории 
образования взрослых людей. Нам представля-
ется очевидным, что теоретическое основание 
и обоснование образовательной практики от-
носится к философской проблематике. 

Для осмысления процесса взаимодействия 
в системе «человек-человек» необходимо об-
ратиться к философии экзистенциализма. К 
сущности экзистенции относится то, что мы 
находимся в отношениях взаимодействия с 
миром, от которого должны отграничиваться и 
отличаться, потому что каждый человек имеет 
свою собственную сущность, отличающую его 
от всех других людей и вещей. 

Философия экзистенциализма предполага-
ет свободу выбора. Без выбора не может быть 
никакой свободы. Философ и психолог Уильям 
Джеймс утверждал, что «человек сам решает, о 
чем думать, как действовать и чему быть при-
верженным» [1]. Для экзистенциалиста человек 

потому не поддается определению, что перво-
начально ничего собой не представляет. Чело-
веком он становится лишь впоследствии, при-
чем таким человеком, каким он сделает себя 
сам. Виктор Франкл – экзистенциальный пси-
хиатр, разработчик логотерапии писал о том, 
что мы обнаруживаем смысл, когда восприни-
маем запросы, которые адресует нам жизнь, 
– когда открываемся тому, что предлагает нам 
или требует от нас каждая жизненная ситуация. 
Мы воплощаем экзистенциальный смысл, да-
вая свои персональные ответы на обращенные 
к нам повседневные, ежечасные, ежеминутные 
вопросы ситуаций. Согласно логотерапии, жить 
со смыслом означает включиться во что-то пре-
восходящее тебя. В каждой ситуации, где мы 
переживаем себя востребованными, мы видим 
и чувствуем элементы важной для нас или ин-
тересной нам системы взаимосвязей, которая 
«обращается» к нам и призывает нас к себе [2]. 
Согласно экзистенциализму Симоны де Бову-
ар, единственно очевидная реальность бытия 
– сам человек, в природе которого нет ничего 
заранее заданного, предопределенного, нет ни-
какой «сущности». Эта сущность складывается 
из его поступков, она является результатом всех 
совершенных им в жизни выборов. Человек во-
лен развивать заложенные в нем способности 
или приносить себя в жертву обстоятельствам, 
условностям, предрассудкам. Только сам чело-
век способен наполнить смыслом свою жизнь 
[3]. Одним из ключевых понятий экзистенциа-
лизма является свобода выбора. В рамках тео-
рии обучения ее можно рассмотреть с двух по-
зиций:

- выбор что изучать;
- свобода как внутренняя ответственность 

перед обществом.
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В андрагогической модели в качестве уче-
ника выступает взрослый человек, а взрослость 
является основной категорией теории обучения 
взрослых людей. Основное отличие андрагоги-
ческой модели обучения:

- ориентированное обучение;
- активное участие взрослого обучающего-

ся в процессе обучения;
- интеграция прошлого опыта в процесс 

обучения;
- взаимное планирование и кооперирова-

ние Ученик – Преподаватель;
- взаимные оценки.
Таким образом, андрагогическая модель 

строится на принципах экзистенциализма. 
Андрагогика исходит от человека, а не от про-
цесса, в экзистенциализме индивид определяет 
сам себя, а в андрагогике индивид определяет 
свои потребности в обществе. Человек реаги-
рует на свои потребности, а не на потребности 
общества. И экзистенциализм, и андрагогика 
подчеркивают автономный характер взросло-
го человека. Они предполагают, что взрослые 
люди имеют определенный уровень зрелости 
и могут взять на себя ответственность, будь то 
жизнь или процесс обучения. И экзистенциа-
лизм, и андрагогика подчеркивают необходи-
мость индивида активно участвовать в его обу-
чении. Экзистенциализм в процессе обучения 
поощряет индивидуальность, диалог, сотруд-
ничество, доверие, выбор, приятие другого. 
Практическая андрагогика М.Ш. Ноулза схожа 
с основными убеждениями экзистенциализма: 
важность людей, а не процесса, определение 
своих потребностей в обучении, уважение ав-
тономии и самостоятельности взрослых обу-
чающихся, возможность активного участия в 
процессе обучения. Взрослый ученик – не обу-
чаемый, а обучающийся. В экзистенциализме 
цели образования основаны на ценности уни-
кальных возможностей учеников. Образование 
человеческой личности является двусторонним, 
подразделяясь на самообразование и образова-
ние себя другими. Жан-Поль Сартр утверждал: 
«Наша ответственность гораздо больше, чем 
мы могли бы предположить, так как распро-
страняется на все человечество» [4].

Согласно В. Франклу, «смысл человече-
ского существа связан с тем, что человек стре-
мится к овладению определенными ценностя-
ми и посредством их усвоения приобретает 

возможность свободы выбора, принятия реше-
ний, реорганизации своих поступков» [5]. Со-
гласно утверждению философа, свобода – это 
ответственность за свою судьбу, за голос соб-
ственной совести, умение противостоять пре-
пятствиям, и, главное, возможность обходить 
эти препятствия.

Образование в концепции гуманизма слу-
жит для выполнения двух базовых функций в 
обществе:

- сохранение и передача полезных практи-
ческих, когнитивных навыков и знаний;

- положительная критика культурного на-
следия для создания дальнейших изменений. 

Исходя из вышесказанного, можно 
утверждать, что образование должно быть 
одновременно критическим и творческим 
[6]. Гуманистическая традиция в образовании 
основана на романтическом подходе к челове-
ческой природе. Гуманизм отмечает, что чело-
веческая природа обладает неограниченным 
потенциалом, а интеллект отличает человека 
от животных. Гуманизм делает акцент на лич-
ностный рост человека, на самонаправление в 
обучении. Эта философия основана на вопро-
сах самоактуализации личности и касается 
больше интеллектуально одаренных людей. 
Преподаватель в этом случае является лишь 
посредником и/или помощником, который по-
могает, но не направляет.

Таким образом, гуманизм в образовании 
означает свободу, индивидуальность, откры-
тость и сотрудничество. Корни гуманизма идут 
от Эразма (1466–1536), который верил в свобо-
ду воли, совесть, эстетическую чувствитель-
ность способность к разуму. Он выступал за 
отсутствие принуждения в процессе обучения. 
Гуманизм являлся образовательной философи-
ей Ж.-Ж. Руссо и Песталоцци, который подчер-
кивал природную доброту людей, видел обра-
зование как неспешный, постепенный процесс, 
происходящий постепенно с развитием и ста-
новлением человеческого характера. 

Таким образом, можно утверждать, что 
гуманизм оформился как система ценностных 
ориентаций, в центре которых находится при-
знание человека в качестве высшей ценности. 
Гуманизм сегодня – это совокупность идей и 
ценностей, в центре которых находится призна-
ние человека как личности. Гуманизм в обра-
зовательном процессе использует личностный 

Философия как один из источников андрагогики – теории и практики образования взрослых людей



76

Раздел 2. Педагогические науки: профессиональное образование

подход, который означает и персонализацию 
педагогического взаимодействия, и отношение 
к обучающемуся как к уникальному явлению 
независимо от его индивидуальных особенно-
стей.

Феноменологическое направление в фило-
софии основано на 3 тезисах:

- материальная или объективная действи-
тельность есть реальность, сознательно вос-
принимаемая и интерпретируемая человеком в 
данный момент времени;

- человек способен сам определять свою 
судьбу;

- люди в основе своей добры и обладают 
стремлением к совершенству, человек стре-
мится к повышению самостоятельности, само-
определению, зрелости. 

Все три тезиса отражены в теориях Абра-
хама Маслоу и Джорджа Келли, но наиболее 
явно выражены в работах Карла Роджерса. 
Роджерс постулировал естественное развитие 
людей, которые конструктивно осуществляют 
свойственные им врожденные возможности. 
Роджерс, как и Маслоу, разделял мнение о том, 
что люди имеют неограниченные возможности 
для самосовершенствования. Однако их теории 
содержат различия: Роджерс полагал, что лич-
ность в большей степени является функцией 
уникального восприятия человеком окруже-
ния, а Маслоу придерживался мнения, что 
поведение человека и его опыт регулируются 
иерархией потребностей. В отличие от Роджер-
са, Маслоу не поддерживал феноменологию 
человека. Роджерс выдвинул теорию, согласно 
которой поведение регулируется объединенны-
ми мотивами, эту теорию он назвал «тенденци-
ей к актуализации». Роджерс, основываясь на 
своем опыте индивидуального и группового 
консультирования, а также на результатах сво-
их попыток предоставить студентам в классах 
«свободу учиться», заключает: «похоже, для от-
дельного человеческого существа наиболее ха-
рактерно целенаправленно стремиться к цель-
ности, к актуализации своих потенциальных 
возможностей» [7]. Роджерс верил в мудрость 
организма, «в наличие у каждого индивидуу-
ма конструктивного стремления к полной реа-
лизации имеющегося потенциала» [8]. Люди 
способны направлять и контролировать самих 
себя, а также регулировать свое поведение при 
наличии некоторых определенных условий. 

Герменевтика – практика интерпретации 
текстов. Интерпретация является творческим 
актом, который включает в себя личностный 
рост и самоформирование. Текст – ключевое 
понятие герменевтики, им принято считать 
все, что создано искусственно: научные тео-
рии, компьютерные программы, произведения 
искусства. «Нет ничего вне текста», – говорил 
Жак Деррида [9]. Понятием «язык» в герме-
невтике обозначается проблема основной нау-
ки и философии, а не просто эмпирический 
предмет. Каждый человек, осваивая язык, при-
общается к коллективному опыту, к знанию 
норм поведения. Таким образом, язык влия-
ет на опыт конкретной личности. Подобная 
установка в педагогике создает предпосылки 
для активного понимания учащимся различ-
ных научных теорий. В условиях образования 
процесс ситуации понимания – это процесс 
всей ситуации общения, которая неизбежно 
при контакте преподавателя с обучающимся. 
Цель контакта – активное профессионально-
личностное развитие обучающегося. Неотъем-
лемым моментом понимания является личный 
опыт субъектов образовательного процесса, их 
нравственные установки, ценностные ориента-
ции. Преподаватель в учебном процессе уже не 
противостоит обучающемуся, а объединяется 
с ним. Приоритетно не объективное знание, а 
знание субъективное, наполненные смыслом. 
Не менее интересны для андрагогики резуль-
таты исследования бихевиористов. В основе 
этого подхода лежит психология бихевиориз-
ма (behavior – поведение), возникшая в начале 
ХХ в. Исследование Ивана Павлова положило 
начало бихевиоризма.

Классический бихевиоризм утверждал, 
что личность определяет поведение, которое 
можно наблюдать, в отличие от чувств, мыш-
ления, составляющих внутренний мир, не до-
ступный изучению с помощью научных мето-
дов. Учитель в бихевиоризме рассматривается 
как менеджер, контролер, который подсказы-
вает и направляет к достижению нужного ре-
зультата обучения, добивается желательного 
поведения обучаемых, обеспечивает среду 
обучения. Важным понятием бихевиоризма 
является отчетность, которая означает двусто-
роннюю ответственность за успешное обуче-
ние. Бихевиористы искали законы, регулирую-
щие поведение человека. Обучение, согласно 
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бихевиоризму, происходит благодаря реакции 
на раздражители. В современной педагогике 
укрепился ряд положений бихевиористской 
теории:

- последующее формирование поведенче-
ских навыков (в бихевиоризме процесс образо-
вания навыков обучения трактуется механисти-
чески. Навыки формируются методом проб и 
ошибок и представляют собой неуправляемый 
процесс);

- регулярная отчетность ученика и посто-
янная обратная связь с учителем;

- фокусировка на процессе обучения;
- постоянный контроль поведения;
- преподаватель как пример для подража-

ния.
Согласно Марку Теннету [10] влияние 

бихевиоризма на образование взрослых явля-
ется очевидным. Теория обучения основыва-
ется на объективно наблюдаемом поведении: 
допустим, реакция на поощрение или нака-
зание. Бихевиористы считают, что поведение 
– результат реакции индивида на внешние 
раздражители (оперантное кондиционирова-
ние или обусловливание). В оперантном обу-
словливании подкрепляется то спонтанное 
поведение, которое признается желательным. 
Автор понятия и основной разработчик темы 
– Беррес Фредерик Скиннер. Оперантное 
обусловливание имеет две основные формы: 
инструментальное научение и творческое 
научение. В инструментальном научении 
подкрепляется просто случайное поведение, 
нужное нам или находящееся на пути к нуж-
ному нам. Подкрепление производится в про-
стейшей форме, методом наград и наказаний 
(вариант – методом элементарного положи-
тельного и отрицательного подкрепления), и 
научение происходит за счет примитивных 
форм нервной деятельности, без включения 
разума. В творческом научении подкрепля-
ется в первую очередь включение разума, 
поисковой творческой активности в нужном 
направлении, для чего используются слож-
ные и творческие методы подкрепления, су-
щественно отличающиеся от простого метода 
наград и наказаний. Внедрение новейших ин-
формационных технологий сделало эту кон-
цепцию обучения несостоятельной, так как 
стали явными границы такой концепции. Не 
всякая информация может быть разложена на 

небольшие составляющие применительно к 
учебному процессу, тем более, если эта ин-
формация является объемной или отсутствует 
индивидуальный подход. 

В середине 90-х гг. переориентация в обла-
сти медийной дидактики повлекла за собой по-
явление концепции обучения, которая получи-
ла название «конструктивизм». Традиционный 
взгляд на образование уходит своими корнями 
в исследования, проводимые Жаном Пиаже, ко-
торый утверждал, что обучающийся развивает-
ся в соответствии с «созреванием» его способ-
ностей. Таким образом, можно отследить, что 
учащиеся могут или не могут сделать на данном 
этапе. С другой стороны, Кэтрин Фоснот в 1996 
г. предположила, что конструктивизм в каче-
стве образовательной теории помогает обучаю-
щимся в процессе обучения взаимодействовать 
с физическим и социальным миром [11]. Кон-
структивизм является мета-концепцией. Это не 
просто еще один способ познания – это способ 
мышления о знании. Эта теория предполагает, 
что каждый обучающийся использует процесс 
обучения по-разному. Эрнст фон Глазерсфельд, 
представитель радикального конструктивизма, 
выдвинул идею о том, что конструктивизм обу-
чаемого не обязательно должен отражать зна-
ния о реальном мире [12].

В социальном конструктивизме (теория 
Льва Выготского) обучение строится на осно-
ве личного опыта обучающегося. Обучение 
происходит в результате постоянного взаимо-
действия с другими людьми. Социальное вза-
имодействие играет фундаментальную роль в 
развитии познания. Термин «зона ближайшего 
развития» был введен в психологический лек-
сикон Л.С. Выготским, с одной стороны, чтобы 
подчеркнуть основную особенность развития 
личности на ранних этапах онтогенеза, когда 
ребенок узнает и присваивает накопленный 
социальный опыт, в частности, в рамках пар-
тнерских отношений, деятельности и обще-
человеческого взаимодействие со взрослыми, 
а с другой – для того чтобы качественно «раз-
бавить» актуальный уровень развития ребен-
ка, который проявляется им в индивидуальной 
деятельности, и тот, более высокий уровень 
развития, который реализуется развивающейся 
личностью, но лишь в рамках совместной дея-
тельности со взрослым, выступая как «область 
несозревших, но созревающих процессов» [13]. 

Философия как один из источников андрагогики – теории и практики образования взрослых людей
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В одной из своих работ Л.С. Выготский отме-
чает, что у любого человека можно выделить 
два уровня развития: один уровень, названный 
автором актуальным, характеризует сегодняш-
ние особенности психического развития чело-
века. Другой уровень, названный им зоной бли-
жайшего развития, характеризует особенности 
будущего, ближайшего, завтрашнего развития 
субъекта.

Для определения психологического со-
держания «зоны ближайшего развития» Л.С. 
Выготский взял модель психического развития 
человека. Он считает, что общение, являюще-
еся источником психического и личностного 
развития в онтогенезе, позволяет взрослому 
помогать ребенку в выполнении деятельно-
сти, которую тот не может выполнить само-
стоятельно. Эта совместная деятельность, по 
мнению Л.С. Выготского, имеет явно обучаю-
щий характер, поскольку в результате нее ре-
бенок начинает выполнять эту деятельность 
самостоятельно.

Человек любого возраста может что-то де-
лать самостоятельно: решать задачи, запоми-
нать предложенный ему материал, придумы-
вать, как справиться с той или иной проблемой. 
Все это является характеристиками его акту-
ального развития. Однако некоторые вещи он 
сам без чьей-либо подсказки сделать не может, 
и только с чужой помощью справляется с зада-
нием. В этом случае можно говорить о зоне его 
ближайшего развития. Причем, один человек 
нуждается в очень простой подсказке, а другой 
требует более длительной и содержательной по-
мощи. Это позволяет говорить о разных по ве-
личине зонах ближайшего развития. Измерить 
величину зоны ближайшего развития можно с 
помощью разных позиций общения [14].

Учитель, согласно конструктивизму, вы-
ступает в качестве ресурса для обучающегося 
и обязательно является основным источником 
информации. Учитель использует ответы обу-
чающихся для подготовки к дальнейшим заня-
тиям. Учащиеся начинают обучение со своих 
представлений о предмете и неохотно отказы-
ваются от своих убеждений. Учитель выступа-
ет в качестве «линзы», помогая увидеть про-
блему по-новому. 

Формы обучения при конструктивистском 
подходе:

- взаимное обучение в рамках диалогов;

- подведение обучаемого к выводу;
- разъяснение, предсказание.
В противовес конструктивизму выступа-

ет эссенциализм, возникший в США в 30-х гг. 
XX в. Эссенциализм базируется на философии 
идеализма. Эссенциализм (от латинского слова 
essentia – «сущность») представляет собой фи-
лософскую концепцию, основная идея которой 
заключается в том, что для достижения гармо-
нии в любой из сфер жизни необходимо видеть 
суть любых процессов и явлений. Эссенциали-
сты утверждают, что учителя заведомо не долж-
ны пытаться радикально изменить общество. 
Роль учителя заключается в культивировании 
традиций, моральных ценностей, в развитии 
почитания власти, верности долгу, уважения к 
другим людям. Учитель готовит обучающихся 
быть образцовым гражданином.

Прогрессивизм – теория, которая возник-
ла как ответ на традиционное образование, в 
котором основное внимание акцентировалось 
на формальных методах преподавания, изуче-
нии литературных классиков западной циви-
лизации. Наибольшее интеллектуальное влия-
ние на основы прогрессивной воспитательной 
работы оказали Джон Дьюи, Зигмунд Фрейд 
и Жан-Жак Руссо. Дж. Дьюи внес вклад как 
философ прагматической школы. Он писал о 
философских основах образования и попы-
тался подтвердить теорию в эксперименталь-
ной школе при университете Чикаго. Поэтому 
прагматизм можно назвать фундаментальным 
учением, повлиявшим на теорию прогрессив-
ного образования. 

Согласно прогрессивизму обучение коре-
нится в вопросах обучающихся, которые воз-
никают через их «переживание содержания 
учебного процесса» и базируются на студенче-
ских предметах внимания. Теории прогресси-
визма перекликаются с теорией прагматизма. 
По утверждению датского лингвиста Расмуса 
Раска, термин «прагматизм» впервые появляет-
ся в Оксфордском словаре в 1663 г. и означает 
решение вопросов в соответствии с их прак-
тической значимостью. Термин «прагматизм» 
исходит из греческого «прагма», что означа-
ет – использование. Прагматизм строится на 
утверждении о том, что мышление неразрывно 
связано с действием [15].

Лучше всего образовательная цель прагма-
тизма озвучена в работах Дж. Дьюи. Он счи-
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тал, что цели образования должны появляться 
из существующих условий, а само образование 
– реорганизация опыта [16]. Образовательная 
цель должна быть основана на собственных 
потребностях, поэтому можно констатировать, 
что прагматизм и андрагогику объединяет не-
приятие академических форм работы, андра-
гогического стиля мышления. Согласно праг-
матизму истина – это наше представление о 
действительности. 

Одной из радикальных теорий развития 
образования следует считать феминистскую 
концепцию образования взрослых, основан-
ную на работах Паоло Фрейре, Юргена Ха-
бермаса, Антонио Грамши и Карла Маркса. 
Они включают понятия политической эконо-
мии коммуникативного воздействия, гегемо-
нии и идеологии, то, что считается знанием 
по отношению к власти. Феминистские спе-
циалисты в области образования взрослых 
Линзи Маникон и Ширли Волтерс ввели по-
нятие педагогики возможности, которое име-
ет двойное значение: с одной стороны, это 
прагматическая оценка текущих параметров 
места, времени, ресурсов в области образова-
ния для взрослых, с другой – возникновение 
необходимости генерировать новые знания и 
возможности [17]. 

Нельзя не упомянуть философию диалога 
как одну из основ современной педагогики, воз-
никшую благодаря Мартину Буберу. В России 
его последователем стал М.М. Бахтин. Если в 
философской антропологии теория личностно-
ориентированного образования заимствовала 
представления об открытости и уникальности 
личности человека, то философия диалога де-
лает акцент на уникальном характере подлин-
ного человеческого общения. В диалоге не-
пременно должна присутствовать «взаимная 
направленность внутреннего действия». Имен-
но такого рода общение должно быть налажено 
между педагогом и обучаемым. Возникающие 
в процессе образования отношения, безуслов-
но, должны иметь диалогический, субъект-
объектный характер. 

Таким образом, философия образователь-
ной культуры взрослого человека направлена 
на саморазвитие, самопознание, социальную 
адаптацию, общение, продуктивную, компе-
тентную деятельность [18]. Различные фило-
софские концепции едины во мнении о том, что 
человек – это существо, стремящееся к созида-
нию самого себя в зависимости от внешних из-
менений. Философов всегда интересовали во-
просы образования как уникального процесса 
становления человека. 
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