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Аннотация: В статье рассматривается сущность андрагогической субъектности учителя. Исследуются ее ос-

новные функции, позволяющие учителю управлять своей учебной деятельностью. 

 

Понятие «функция» введено в научный оборот 

Лейбницем. В дальнейшем в науке интерес к категории 

«функция» как к одной из фундаментальных категорий 

возрастал по мере распространения в различных облас-

тях науки функциональных методов исследования.  

В наиболее развёрнутой форме понимание функции 

было сформулировано в функциональном подходе  

к теории познания Кассирером, который считал, что 

движение познания направлено не на изучение суб-

станции изолированных объектов, а на изучение взаи-

моотношений между объектами, т.е. на установлении 

зависимостей (функций), позволяющих осуществлять 

закономерный переход в ряду объектов от одного  

к другому. Изучение функциональных (а также струк-

турных, генетических и др.) отношений связано с более 

широкой, чем в классической науке, трактовкой детер-

минизма. При таком подходе исследуются проблемы 

обоснованности, приемлемости и доказательности 

функциональных высказываний и объяснений в связи  

с изучением различных систем. 

Раскрывая субъектность как систему свойств субъ-

екта, необходимо отметить, что субъект самодеятелен  

в любом возрастном периоде, проявляя себя в социаль-

ной практике. Одной их таких практик является образо-

вание. Поскольку субъектность человека связана с са-

мопреобразованием, с самоизменением, практика обра-

зования предоставляет для этих процессов широкий 

спектр возможностей. На протяжении жизни человек 

находится в пространстве образования (формального, 

неформального, информального), в силу чего возника-

ют определенные виды субъектности: педагогическая, 

андрагогическая, геронтогогическая. Каждый из видов 

позволяет ребенку, взрослому, пожилому человеку оп-

ределять (осознанно или неосознанно) направления 

собственного образования, самообразования, самопре-

образования соответственно возрасту, социальному 

статусу, образовательным потребностям и образова-

тельным возможностям. Любой из указанных видов 

субъектности опирается на систему имеющихся у чело-

века (и актуальных) на любой возрастной ступени лич-

ностных свойств, задатков, способностей, мотиваций, 

ценностей и т.п. 

Функции андрагогической субъектности логически 

выводимы из ее сущности и определения: андрагогиче-

ская субъектность учителя является свойством его лич-

ности относиться к себе как к деятелю в системе по-

стдипломного педагогического образования, позво-

ляющее ему самостоятельно управлять своей учебной 

деятельностью, подчиняться своему управлению в сис-

теме постдипломного педагогического образования. 

Андрагогическая субъектность учителя как сложное 

образование обладает определенными функциями,  

т.е. внешними проявлениями свойств, определенным 

способом взаимодействия объекта с окружающей сре-

дой. Нами выделены следующие функции: 1) реализация 

самостоятельности учителя в учебной деятельности,  

2) реализация самости учителя, 3) реализация отношения 

учителя к себе как к деятелю в учебной деятельности.  

В современной науке существуют различные подхо-

ды к пониманию самостоятельности. Самостоятель-

ность – обобщенное свойство личности, проявляющее-

ся в инициативности, критичности, адекватной само-

оценке и чувстве личной ответственности за свою дея-

тельность и поведение. Самостоятельность личности 

связана с активной работой мысли, чувств и воли. Эта 

связь двусторонняя: 1) развитие мыслительных и эмо-

ционально-волевых процессов – необходимая предпо-

сылка самостоятельных суждений и действий; 

2) складывающиеся в ходе самостоятельной деятельно-

сти суждения и действия укрепляют и формируют спо-

собность не только принимать сознательно мотивиро-

ванные действия, но и добиваться успешного выполне-

ния принятых решений вопреки возможным трудно-

стям. Самостоятельность также понимается как черта 

личности, характеризующая тенденцию к самодетер-

минации поведения, автономии, относительной незави-

симости от случайных внешних и внутренних обстоя-

тельств и влияний; как характеристика любой системы, 

отдельные части которой функционируют, подчиняясь 

целому, обнаруживая тем самым всеобщую совмести-

мость, интегрированность всех образующих эту цело-

стность компонентов.   

Андрагогическая субъектность учителя основана  

на самостоятельности учителя при осуществлении 

учебной деятельности в системе постдипломного педа-

гогического образования без внешнего целеполагания, 

без пошагового сопровождения андрагогом при реали-

зации учебной деятельности. По определению, субъект 

есть самостоятельно познающий и действующий чело-

век, носитель свойств, состояний и действий, обладаю-

щий сознанием и волей. Познавая окружающий мир, 

субъект, самостоятельно ставит сознательные цели  

и в ходе их достижения не только изменяет окружаю-

щий мир, но и изменяется сам. Учитель является субъ-

ектом учебной деятельности (т.е. самостоятельно ею 

управляющим, самостоятельно ее реализующим), субъ-

ектом своего поведения в учебной деятельности уже  

в силу того, что имеет активное начало, свою пози-

цию, свой индивидуальный неповторимый опыт по-

знания, переживаний, отношения и действий, свой 
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опыт профессиональной деятельности, свой социаль-

ный опыт. Учебное поведение учителя в андрагогиче-

ском процессе, направленное на управление и реализа-

цию учебной деятельности обладает различными ха-

рактеристиками и проявлениями. Основными проявле-

ниями учебного поведения учителя как субъекта андра-

гогического процесса становятся: самостоятельность, 

автономность – способность к независимым действиям, 

решениям, проявлению собственной инициативы и в вы-

боре целей, и в выборе способов их достижения; готов-

ность и способность совершать какие-либо действия 

собственными силами. Активность – стремление чело-

века выйти за собственные пределы, самостоятельно 

расширить сферу своей деятельности и общения, само-

стоятельно действовать за границами требований, си-

туации, ролевых предписаний, предпочтений. Само-

стоятельность находит выражение и в готовности учи-

теля к выбору через осознание своей ответственности 

за результаты и последствия своей деятельности, пове-

дения. Личность учителя в андрагогическом процессе 

проявляется в способности к самостоятельному выбору. 

Процесс выбора стимулирует самопознание, ответст-

венность за достигнутый результат, личную причаст-

ность к жизненным обстоятельствам через определение 

своих целей и способов их достижения. Самостоятель-

ность учителя в учебной деятельности определяет це-

ленаправленное «движение» учителя по индивидуаль-

ной образовательной траектории в постдипломном пе-

дагогическом образовании. Самостоятельность выра-

жается в способности учителя к самоанализу, в пони-

мании учителем значимости и необходимости непре-

рывного постдипломного педагогического образования 

для профессиональной карьеры. Самостоятельность 

учителя находит свое выражение и в демонстрации 

учителем системы своих ценностных ориентаций. Цен-

ностные ориентации определяют мотивацию учителя, 

его поведение, оказывая влияние на его профессио-

нальное развитие. Ценностные ориентации учителя – 

комплекс детерминант, определяющих его деятель-

ность. Ценностное отношение учителя к самореализа-

ции и профессиональному росту посредством постдип-

ломного педагогического образования позволяют учи-

телю моделировать свои профессиональные перспекти-

вы, «видеть» новые профессиональные горизонты, об-

ладать потребностью самопродвижения. Такое ценно-

стное отношение способствует реализации склонностей 

личности учителя, обеспечивает гармонизацию «внут-

реннего мира» личности учителя. Ценностное отноше-

ние учителя к самореализации и личностному росту 

определяет направленность его учебной деятельности 

учителя в системе постдипломного педагогического 

образования, детерминирует процесс познания учителя, 

осуществляет регуляцию поведения учителя в андраго-

гическом процессе. Ценностное отношение учителя  

к профессиональному росту обеспечивает устойчивость 

его личности в ситуации профессиональной стагнации, 

профессиональных неудач. Аксиологическая позиция 

учителя по отношению к профессиональному росту 

транслируется им в андрагогическом процессе через 

призму самостоятельной учебной деятельности, само-

стоятельной учебной активности, учебной автономно-

сти. Таким образом, андрагогическая субъектность 

учителя построена на понимании учителя себя как дея-

теля, самостоятельно управляющего своей учебной 

деятельностью, самостоятельно демонстрирующего 

готовность к учебной деятельности и активность  

в ее реализации, самостоятельно осуществляющим вы-

бор и принимающим решения в своей учебной деятель-

ности, демонстрирующего умения самоанализа, пони-

мание значимости постдипломного педагогического 

образования для профессионального развития. Исходя 

из сказанного, стоит отметить, что реализация само-

стоятельности учителя при осуществлении учебной 

деятельности в постдипломном педагогическом образо-

вании в целом становится одной из функций андраго-

гической субъектности учителя.   

Следующая функция андрагогической субъектности 

учителя непосредственно связана с феноменом его са-

мости. Анализ трудов С.Г. Вершловского позволяет 

охарактеризовать учителя как взрослого, самостоятель-

но обеспечивающего свое образование и самообразова-

ние, сознательно определяющего пути своего развития 

и саморазвития в образовании и самообразовании, ав-

тономно изменяющего себя в образовании и самообра-

зовании. Иначе говоря, вторая функция андрагогиче-

ской субъектности учителя состоит в реализации его 

самости в системе постдипломного педагогического 

образования.  

Проблема самости находит свое отражение во мно-

гих современных исследованиях: К.А. Абульхановой-

Славской, Б.Г. Ананьева, В.А. Петровского, А. Маслоу, 

К. Роджерса и пр. Все исследования приводят к мысли 

о том, что самость отражает истинную сущность чело-

века, позволяет ему стать тем, кем он может стать  

и быть. Мы в своем исследовании исходим из положе-

ния о том, что самость выражает стремление человека  

к постижению подлинных ценностей Бытия и их осу-

ществлению в практической деятельности; самость яв-

ляется необходимым фактором полноценного развития 

человека. Сущность самости позволяет взрослому  

на протяжении жизни максимально развить свои задат-

ки и реализовать их на благо общества и на пользу себе. 

Взрослый, осознающий свою самость, максимально 

реализует свой потенциал в интересах личностного, 

общественного роста и является субъектом. Андрагоги-

ческая субъектность учителя предполагает, что он яв-

ляется управляющим своей учебной деятельностью, 

является деятелем-преобразователем себя через учеб-

ную деятельность; учитель посредством собственной 

андрагогической субъектности преобразует, раскрывает 

свою самость. 

Таким образом, функция андрагогической субъект-

ности актуализирует самость учителя в системе по-

стдипломного образования. В философии П. Флорен-

ского и А. Лосева самость – это центр, источник созна-

тельной, целеустремленной активности, деятельности 

Человека. Самость человека позволяет ему совершить 

переход, необходимый для выживания и нормального 

развития, для саморазвития и самосовершенствования 

от «человека адаптирующегося» к «человеку дейст-

вующему». Предпосылки к творческой, «надситуатив-

ной активности» (термин В.А. Петровского) вызревают 

на протяжении жизни лишь в процессе успешного ре-

шения человеком адаптационных, ситуационно обу-

словленных проблем. Человек, способный творчески 

действовать, развивается и «вырастает» на протяжении 
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жизни из человека адаптирующегося; способность  

к надситуативной активности надстраивается над сфо-

рмированными социальными и индивидуальными ком-

петентностями. Выше сказанное определяет следую-

щий вывод – самость это сложное образование, бази-

рующееся на рефлексии, «Я-концепции», самосозна-

нии. Стоит отметить, что основным механизмом само-

сти является стремление учителя к самовоплощению,  

к раскрытию своих потенций.  

Таким образом, следующая функция андрагогиче-

ской субъектности учителя состоит в реализации его 

самости. Самовоплощение как механизм самости 

взрослого опирается на самоизменение и самодетерми-

нацию учителя, на построение отношений с самим со-

бой, с окружающим.  

В философии историческое (и онтогенетическое) 

возникновение понимания самоизменения как прояв-

ления самости человека связывается с переходом  

от адаптивной жизнедеятельности исторического 

человека к самодеятельной. Понимание самоизмене-

ния человека как проявления его самости связывает-

ся с возникновением самодеятельности как истори-

ческого свойства самой субстанции. Самодеятель-

ность возникает там и тогда, где и когда особенное, 

конечное формообразование качественно и сущност-

но выходит за границы конечного бытия. Это воз-

можно лишь путем превращения атрибутов субстан-

ции в атрибуты собственного бытия конечного фор-

мообразования, путем, так сказать, замены своих ко-

нечных определений определениями универсально-

всеобщими, субстанциональными. 

В культурно-исторической концепции психического 

развития самость понимается как способ самоизмене-

ния собственного поведения. При этом самоизменение 

в культурно-исторической концепции трактуется как 

порождение. Самоизменение понимается также не 

только как просто действование на собственное строе-

ние, но и как практическое преобразование всей собст-

венной жизнедеятельности. Самодеятельность человека 

по своему исходному основанию связана со способно-

стью индивида самоизменяться и превращать собствен-

ную жизнедеятельность в предмет практического пре-

образования. Сущностными свойствами этого процесса 

являются способность человека управлять своими дей-

ствиями, реально-практически преобразовывать дейст-

вительность, планировать способы действий, реализо-

вывать намеченные программы, контролировать ход  

и оценивать результаты своих действий. Указывая, что 

функция андрагогической субъектности учителя состо-

ит в дальнейшем развитии (саморазвитии) его самости, 

мы можем делать вывод, что именно самоизменение 

является составной человеческой самости и должно 

являться предметом развития в образовании (формаль-

ном, неформальном, информальном). Стоит отметить, 

что самость требует от учителя умений быть самодос-

таточным, действовать сознательно, самостоятельно 

 и автономно, делать субъективные умозаключения. 

Создание условий в постдипломном образовании для 

развития указанных умений создают предпосылки по-

следующего формирования самости учителя.  

Дальнейший анализ функции андрагогической субъ-

ектности учителя предполагает выявление такой особен-

ности самости как самодетерминация. Умение учителя 

понимать себя причиной своего поведения, поступков, 

своей жизни в целом позволяет раскрывать ему самость. 

Исторически первые попытки оценки самодетерми-

нации возникли в теологии и философии как соотнесе-

ние представлений о божественной и человеческой во-

ле. В различных древних культурах трактовки одной  

и другой имели разный «вес». С одной стороны поня-

тие божественного предначертания не оставляло места 

индивидуальной свободе, с другой стороны идея о бо-

гоподобной сущности человека предполагала его воз-

можность влиять на собственную судьбу. Последнее 

утверждение отстаивалось в древнегреческой культуре, 

в культуре Ренессанса. Ведущей идеей является идея  

о свободе выбора человека стать греховным или по-

слушным воле Творца, утверждая, что за человеком 

всегда остается выбор того или иного пути. Философия 

и наука Нового времени раскрывали проблемы обу-

словленности человека его телом, психикой, поведени-

ем, выявляя ведущие факторы детерминации человече-

ской жизнедеятельности. В эпоху новейшего времени 

возникло научное осознание детерминации человече-

ского существования социумом, ближайшим социаль-

ным окружением. Так, Ф. Ницше ставил проблему са-

мотрансценденции человека, Ж.-П. Сартр предлагал 

философское рассмотрение свободы как бремени,  

от которого человек пытается освободиться, поскольку 

испытывает экзистенциальную тревогу и вакуум. Один 

из примеров «жесткого детерминизма» являет собой 

точка зрения П.В. Симонова, который объявляет свобо-

ду иллюзией, возникающей благодаря тому, что мы не 

осознаем полностью всех влияющих на нас детерми-

нант. С точки зрения же внешнего наблюдателя, чело-

век полностью детерминирован в своем выборе. Дру-

гим вариантом детерминизма являются взгляды  

З. Фрейда, утверждающего, что человек детерминиро-

ван в своем поведении событиями детства, событиями 

прошлого. Б. Скиннер предполагал, что управлять по-

ведением человека можно через специально созданную 

систему стимулов, вызывающих необходимые реакции; 

при этом он упоминал о детерминизме, который связы-

вает присущую человеку определенную степень свобо-

ды с независимостью от текущей ситуации или с целя-

ми, спроецированными в будущее. Во многих исследо-

ваниях сопоставляются детерминизм и свобода выбора; 

свобода выбора как процесс, который основан на реф-

лексии ситуации. Выбор строится на принятии решения 

(в ситуации неопределенности) и несения ответствен-

ности за него. Основной тезис учения о свободе воли  

В. Франкла гласит: человек свободен найти и реализо-

вать смысл своей жизни, даже если его свобода заметно 

ограничена объективными причинами. В. Франкл при-

знает очевидную детерминированность человеческого 

поведения. Он утверждает идею ощущения свободы по 

отношению как к силам внешнего окружения, так  

и к силам внутри личности. Говоря о самодетермина-

ции учителя как о проявлении самости в постдиплом-

ном образовании, стоит отметить, что ее характеристи-

ками являются: определение учителем себя первопри-

чиной своего поведения; стремление учителя к лично-

стной каузальности; стремление учителя к внутренней 

мотивации собственной образовательной деятельности; 

стремление к таким видам активности в образовании 

(самообразовании), которые дают учителю ощущение 
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наличия личностной каузальности и профессионально-

го мастерства.  

Самодетерминация учителя как проявление его са-

мости в образовании (самообразовании) связана с на-

личием свободы выбора в нем и свободы реализации 

им этого выбора. Условия образования, которые наде-

ляют взрослого свободой выбора, позволяют ему чув-

ствовать себя самодетерминированным, приводят  

к интернализации локуса каузальности и повышают 

уровень внутренней мотивации. Важна такая образова-

тельная деятельность учителя, которая позволит ему 

чувствовать себя компетентным, эффективным, что  

и порождает внутреннюю мотивацию к ней. Особенно-

стью образовательной деятельности должен являться 

оптимальный уровень ее сложности. Если образова-

тельная деятельность слишком проста для учителя, она 

не вызовет у него внутренней мотивации. Важной явля-

ется в образовании опора на такое содержание образо-

вания, которое вызывает у учителя внутренний интерес, 

является для него носителем новизны, перцептивной 

или когнитивной сложности. Другими словами, указан-

ные особенности образования повышают внутреннюю 

мотивацию учителя, способствуя самоопределению, 

самообусловленности, самодетерминации учителя.  

Не менее значимым является наличие обратной связи  

в образовании. Позитивное влияние оказывает положи-

тельная и негативное влияние − отрицательная обрат-

ная связи на внутреннюю мотивацию учителя. Законо-

мерно, что при сообщении информации учителю об 

успехах чувство компетентности возрастает, а при со-

общении о неудачах − падает, что подтверждает опо-

средствующую роль чувства компетентности взросло-

го, оказывающего влияние на внутреннюю мотивацию, 

на становление самодетерминации взрослого. Таким 

образом, самодетерминация учителя своеобразно орга-

низует самость учителя изнутри, определяет ее при-

чинность. Действие андрагогической субъектности  

в образовании (самообразовании) развивает и реализует 

самость учителя, содержащую в себе самодетермина-

цию и самоизменение.  

Самость учителя позволяет ему ставить сознатель-

ные цели и в ходе их достижения не только изменять 

окружающий мир, но и изменяться самому. Самость 

учителя является основой образовательной деятельно-

сти, поведения учителя в образовании, личностной по-

зиции, индивидуального неповторимого опыта позна-

ния учителя, его переживаний, отношений и действий, 

опыта профессиональной деятельности, социального 

опыта. Учебное поведение учителя в образовании (как 

проявление самости) обладает различными характери-

стиками и проявлениями. Основными проявлениями 

учебного поведения учителя обучающегося становятся: 

самостоятельность – способность к независимым дей-

ствиям, решениям, проявлению собственной инициати-

вы и в выборе целей, и в выборе способов их достиже-

ния; готовность и способность совершать какие-либо 

действия собственными силами. Активность – стремле-

ние учителя выйти за собственные пределы, расширить 

сферу своей деятельности и общения, действовать  

за границами требований и ролевых предписаний, 

предпочтений. Готовность к выбору как осознание сво-

ей ответственности за результаты и последствия своей 

деятельности, поведения. Самость проявляется в спо-

собности учителя к выбору. Процесс выбора стимули-

рует самопознание, ответственность за достигнутый 

результат, личную причастность к жизненным обстоя-

тельствам через определение своих целей и способов их 

достижения. 

Сознательное отношение учителя к образованию 

определяет целенаправленное «движение» учителя  

по индивидуальной траектории в образовании. Оно 

выражается в интенциональности учителя, способности 

к самоанализу, в понимании учителем значимости  

и необходимости образования, в осознании своей само-

сти. Ценностные ориентации определяют мотивацию 

учителя, его поведение, ценностные ориентации учите-

ля – комплекс детерминант, определяющих его дея-

тельность. Ценностное отношение учителя к самореа-

лизации посредством образования позволяют учителю 

моделировать свои перспективы, обладать потребно-

стью самопродвижения. Такое ценностное отношение 

способствует реализации склонностей личности учите-

ля, обеспечивает гармонизацию самости учителя. Цен-

ностное отношение учителя к самореализации и лично-

стному росту определяет направленность и содержание 

активности учителя в системе постдипломного педаго-

гического образования, детерминирует процесс позна-

ния учителя, осуществляет регуляцию поведения учи-

теля в андрагогическом процессе. Ценностное отноше-

ние учителя к профессиональному росту обеспечивает 

устойчивость его личности в ситуации профессиональ-

ной стагнации, профессиональных неудач. Аксиологи-

ческая позиция учителя по отношению к профессио-

нальному росту транслируется им в образовании (само-

образовании) через призму учебной деятельности, 

учебной активности.  

Выстраивая отношения к деятельности в образова-

нии, учитель демонстрирует позиции:1) деятеля-

интерпретатора нового знания; 2) деятеля, принимаю-

щего решения; 3) деятеля-создателя новой личностной 

культуры. 

Говоря об учителе как деятеле-интерпретаторе но-

вого знания в андрагогическом процессе стоит отме-

тить несколько подходов, существующих в современ-

ной науке. С.Л. Рубинштейн утверждает, что человек  

не стоит «за» своими деяниями, не в них выражается  

и проявляется, а в них порождается. Человек тождест-

венен со своими деяниями, и этим самоопределяется. 

Становясь участником образовательного процесса, учи-

тель получает и интерпретирует большой поток инфор-

мации. Интерпретация нового знания (информации) 

представляет учителя деятелем, адаптирующим ее к сво-

ей личности, практике. Категория «информация» имеет 

многогранный смысл: в технике под информацией по-

нимают сообщения, передаваемые в форме знаков или 

сигналов; в теории информации (К. Шеннон) важны  

не любые сведения, а лишь те, которые снимают пол-

ностью или уменьшают существующую неопределен-

ность; в информация – та часть знаний, которая исполь-

зуется для ориентирования, активного действия, управ-

ления, т.е. в целях сохранения, совершенствования, 

развития системы; в семантической теории – это сведе-

ния, обладающие новизной и т.д. Интерпретация ин-

формации в разных научных областях получает свою 

характеристику. Так, в кибернетике интерпретация свя-

зывается с идеей устранения неопределенности по вы-
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бору действий, ведущих к достижению цели. Человек, 

воспринимающий информацию, трактуется как носи-

тель информационных кодов. Получаемые данные уча-

ствуют в процессах внутри носителя и их свойства от-

носятся к тем его свойствам, которые определяют его 

как «вещь в себе». То есть природа данных целиком 

зависит только от свойств носителя и носит субъектив-

ный характер. Информация часто связывается с той 

совокупностью целей, которые имеются у субъекта, 

степень достижения которых изменяется в результате 

реализации этих данных, этой информации. В киберне-

тике интерпретация информации предполагает и работу 

с текстами как знаковыми системами, процесс перевода 

сообщения, выраженного в языке знаков на язык вос-

принимающего индивида. Литературоведение «видит» 

интерпретацию информации как умение анализировать 

текст, опираясь на обширные знания; как интерпрета-

цию авторской позиции с позиции согласия или несо-

гласия с ней; как умение оценить социальную значи-

мость произведения, как умение соотнести эмоцио-

нальное восприятие с понятийным суждением. В фило-

софской теории «Диалог культур» Библера, согласно 

которой культуры индивидуумов, личностей, социаль-

ных групп, исторических эпох и т.д. вступают между 

собой в диалогическое общение, взаимодействуют  

и обогащаются. Таким образом, учитель, выступая дея-

телем-интерпретатором информации в образовательном 

процессе, трактует поступающую информацию, исходя 

из образовательных потребностей, опыта, затруднений, 

исходя из возможностей понимания информации, исхо-

дя из сущности своей самости. Учитель формирует са-

мостоятельные, осознанные выводы, осуществляет кри-

тический анализ услышанного, определяет потенциаль-

ные возможности полученной информации для разви-

тия своей личности, раскрывая собственную самость. 

Самость учителя как деятеля в образовании (самооб-

разовании) позволяет ему принимать решения [1, c. 21]. 

Перед ним встает необходимость принятия интеллекту-

альных, эмоциональных, волевых решений. Принятие 

решения учителем в образовании (самообразовании) – 

многосоставный процесс, складывающийся из несколь-

ких компонент. Во-первых, информационная компо-

нента. Для принятия решения учителю необходима ин-

формация, какой-либо минимум сведений. Информа-

ция, включаемая в принятие решения – не просто объ-

ективно заданная информация, это синтез объективной 

и субъективной информации, результатом которого 

является так называемое «представление о проблеме» 

(А.А. Леонтьев). Другая компонента – оценочные опе-

рации, на основании которых и будет осуществлен вы-

бор (поскольку принятие решения – всегда выбор). 

Оценочно-селективная работа опирается на мотиваци-

онно-целевое состояние взрослого, на содержание и 

условия его деятельности. В процессе принятия реше-

ния возникает и ситуация «построения альтернатив» 

(Л.С. Выготский), предполагающая существование 

промежуточных результатов (временных допущений). 

Специфика процесса принятия решения состоит в том, 

что вырабатываемые по его ходу промежуточные ре-

зультаты, варианты являются различными, то есть аль-

тернативными. Следовательно, у учителя в постдип-

ломном педагогическом образовании (самообразова-

нии) возникает необходимость упорядочить, структу-

рировать эти результаты и представить их в такой фор-

ме, чтобы они допускали сопоставимость друг с другом. 

Нельзя не назвать и компоненту – формирования 

гипотез. Генерация гипотез осуществляется взрослым  

в процессе образования (самообразования) наиболее 

интенсивно в момент между формированием представ-

ления о проблеме и выработкой альтернатив. Гипотезы 

здесь выполняют поисковую функцию. Они могут вы-

двигаться на основе имеющейся информации, и, обо-

гащаясь дополнительными данными, трансформиро-

ваться в альтернативы, а затем в решения. Гипотезы 

могут формулироваться взрослым и для того, чтобы на 

основе их проверки получить новую, неявно заданную 

ситуацией образовательного процесса информацию. 

Умение принимать решения в андрагогическом процес-

се постдипломного педагогического образования – 

комплекс умений, характеризующих учителя как деяте-

ля, как самодеятеля. Таким образом, самость учителя  

в системе образования (самообразования) находит свое 

выражение также и в формировании учителем отноше-

ний: отношения к объективной социально-андрагоги-

ческой действительности, отношения к самореализации 

в процессе образования (самообразования), отношения 

к деятельности в образовании (самообразовании). Та-

ким образом, функция андрагогической субъектности 

учителя состоит в дальнейшем развитии и раскрытии 

самости учителя в системе постдипломного педагоги-

ческого образования (самообразования), создавая усло-

вия для реализации ее составных: самоизменение, са-

модетерминация, построение отношений в системе об-

разования (самообразования). 

Вторая функция андрагогической субъектности учи-

теля состоит в раскрытии, реализации самости учителя. 

Самовоплощение учителя в образовании, имея различ-

ные направленности, придает самости то или иное вы-

ражение, определяет те или иные виды самости: са-

мость в творчестве, самость в восприятии и понимании 

другого, самость в познании самого себя, самость в об-

щении, самость в образовательной деятельности и т.п. 

К.А. Абульханова-Славская – ведущий ученый, рабо-

тающий в направлении исследования категории субъ-

екта. Субъект выражает свою самость, осуществляя 

жизненный путь. Как активный деятель субъект в тече-

ние жизни реализует самость в познании, общении, 

деятельности в целом. Субъект жизнедеятельности – 

это основа для дифференциации субъектов, таких как 

субъект познания, общения, деятельности [2, c. 40] по-

зиция самости субъекта выражает способ построения 

связей с обществом и с ближайшим окружением, пока-

зывает способы взаимодействия человека с миром. 

Диспозиция самости субъекта – иное отношение к дей-

ствительности, проблематизирующее ее. Субъект ос-

мысляет и выдвигает противоречащие традиционным 

положениям взгляды, которые, в свою очередь, изме-

няют и преобразуют действительность. Человек, пре-

вращающий свою жизненную позицию самости в дис-

позицию самости, выступает в качестве субъекта собст-

венной жизнедеятельности. 

В процессе жизненного пути человек встает перед 

множеством задач. Решая их, он вырабатывает различ-

ные способы адаптации к социуму, проявляя свою са-

мость. Самость, есть своеобразное следствие субъектно-

сти, так как именно субъект решает различные задачи. 
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Стоит сказать о самости человека в творчестве. А.В. Бру-

шлинский в своих исследованиях также рассматривает 

категорию субъект. Ученый характеризует особенности 

субъекта с позиций творчества. Таким образом, самость 

человека, его внутреннего «Я» проявляется в творче-

ских актах. Самость человека непосредственно связана 

с гуманистической позицией, позволяющей совершать 

человекоориентированные действия, поступки, опреде-

ляющей направления жизнедеятельности человека. 

Реализуя самость, человек, определяет объекты своей 

деятельности, изменяет окружающую действитель-

ность, тем самым, развивается, самоизменяется. 

Б.Г. Ананьев связывает сущность самости человека 

с деятельностью, общением, поведением и т.д. Иссле-

дователь утверждает, что деятельность выступает свое-

образной формой существования субъекта, выражением 

его самости. Человек также характеризуется множест-

вом деятельностей и их продуктивностью в обществе, 

что отражает разные аспекты его самости. Идеи, пред-

ставленные в трудах Б.Г. Ананьева, развиваются в ра-

ботах Б.Ф. Ломова. Он утверждает, что самость челове-

ка выражается в деятельности общения, в отношении  

к партнеру как к субъекту общения. Однако в процессе 

общения возникающее взаимодействие порождает не-

обходимость выработки системы мнений, взглядов,  

т.е. позиций партнеров. Наличие позиции человека ха-

рактеризует его самость в деятельности и в общении. 

Позиции порождают систему субъективных отношений 

человека с миром. Введя категорию «субъективные 

отношения», Б.Ф. Ломов приходит к идее «субъектив-

ного мира». Субъективные отношения становятся сис-

темообразующей основой субъективного мира, по мне-

нию Б.Ф.Ломова. Далее автор утверждает, что субъект 

становится таковым только в процессе жизнедеятель-

ности, формируя и развивая собственную самость. 

Проблема самости субъекта в деятельности разраба-

тывается В.А. Петровским, который утверждал, что 

субъект обладает самостью, он носитель и творец дея-

тельности – единое, неделимое существо, производя-

щее деятельность. Но при этом для В.А. Петровского 

важным становится категория «самость» как средство 

соединения в субъекте личности и деятельности. Также 

отмечается, что субъект – понятие широкое, включаю-

щее в себя и субъекта деятельности. Самость субъекта, 

по мнению В.А. Петровского, позволяет ему порождать 

свое бытие, обнаруживать каузальность бытия в самом 

себе. Феномен самости человека состоит в том, что че-

ловек полагает себя в качестве причины своего бытия  

в мире. Вопросы самости в поведении человека.  

Таким образом, функция андрагогической субъект-

ности учителя состоит в дальнейшем развитии его са-

мости в постдипломном педагогическом образовании, 

самость, в свою очередь, находит воплощение в реали-

зации личностных потенциалов в общении, творчестве, 

в восприятии и понимании другого, в познании самого 

себя, в образовательной деятельности и т.п. Учитель  

в системе постдипломного образования (самообразова-

ния) получает возможность проявлять свою самость. 

Реализация самости учителя (глубинного центра и вы-

ражения психологической целостности учителя как 

индивида) в системе постдипломного образования яв-

ляется второй функцией андрагогической субъектности 

учителя.  

Третьей функцией андрагогической субъектности 

учителя является реализация отношения учителя к себе 

как к деятелю в учебе. Исходя из концепции субъектно-

сти педагога (по Е.Н.Волковой), стоит отметить, что 

отношение учителя к себе как к деятелю предполагает 

признание и принятие не только у себя, но и у другого 

человека наличия активности, сознательности, деятель-

ности, свободы выбора и ответственности за него, уни-

кальности, саморазвития как способа существования. 

Отношение традиционно является значимой катего-

рией для отечественной науки. С начала ХХ века дан-

ная категория использовалась в контексте общепсихо-

логической проблематики как методологический прин-

цип описания взаимодействия организма со средой. 

Согласно идеям А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова,  

В.Н. Мясищева, С.Л. Рубинштейна, можно говорить  

о существовании эндопсихических отношений наряду  

с экзопсихическими, отношение, будучи элементом 

отражения действительности, представляет собой про-

цессуальный аспект психики, важнейшую сторону  

ее функционирования. 

В самом общем виде отношение может быть опре-

делено как содержательная связь человека с внешним 

миром. В концепции В.Н. Мясищева, которая заложила 

традиции исследований феномена отношения в отече-

ственной психологии, актуальные и по сей день, отно-

шение понимается как преимущественно осознанная, 

избирательная, основанная на опыте психологическая 

связь субъекта с различными сторонами действитель-

ности, выражающаяся в его действиях и переживаниях. 

В этой же работе В.Н. Мясищев выделил три компо-

нента в структуре отношения (когнитивный, аффектив-

ный и конативный), существование которых в той или 

иной форме признается ведущими исследователями 

данного феномена. Необходимо отметить, что несколь-

кими годами позже было показано, что отношения мо-

гут носить и неосознаваемый характер, их содержание 

может быть не представлено в сознании субъекта в раз-

вернутом виде. В отношении человека к различным 

сторонам действительности различают объективный  

и субъективный аспекты. Объективные отношения,  

в которые люди вступают в процессе своей жизнедея-

тельности, и субъективное отражение этих отношений  

в виде мыслей, чувств и оценок, составляют два гене-

тически связанных слоя отношений. При этом субъек-

тивный аспект отношений находится внутри реальных 

жизненных отношений человека, а не выступает их 

оценкой, а реальные (объективные) отношения, в свою 

очередь, определяют содержательный контекст форми-

рования субъективных отношений. Субъективная ре-

альность человека выступает не только отражением, но 

и внутренним содержанием его реальных отношений. 

Субъективный аспект отношений человека форми-

руется благодаря осмыслению им жизненной реально-

сти в процессах взаимодействия с ней. Представления  

о взаимосвязи смысловой сферы человека с реально-

стью его отношений отражены в работах многих отече-

ственных и зарубежных исследователей. В работе  

А.Н. Леонтьева вводится понятие личностного смысла 

как индивидуализированного, осознаваемого как «зна-

чение-для-меня» отражения отношений личности  

к объектам, с которыми она взаимодействует. Анало-

гичной позиции придерживается Е.Ю. Артемьева,  
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согласно которой смысл представляет собой след дея-

тельности, зафиксированный в отношении к объекту, 

источниками которого выступают предметно-практи-

ческая деятельность и индивидуальное присвоение об-

щественно-порожденных знаний. Д.А. Леонтьев отме-

чает, что смысл порождается реальными отношениями, 

связывающими субъекта с объективной действительно-

стью. Смыслы порождаются и изменяются в деятельно-

сти, в которой только и реализуются жизненные отно-

шения субъекта, понимаемые как объективное (незави-

сящее от осознания субъектом) отношение между субъ-

ектом и объектом (явлением), которое характеризуется 

потенциальной возможностью качественно определен-

ной формы взаимодействия между ними. Поскольку ан-

драгогическая субъектность учителя является свойством 

его личности, позволяющим относиться к себе как к дея-

телю в системе постдипломного педагогического обра-

зования, постольку функция андрагогической субъект-

ности учителя заключается в реализации этого отноше-

ния учителя к себе как к деятелю. Мы, придерживаясь 

идеи Е.И. Волковой, отмечаем, что сущностью отноше-

ния учителя к себе как к деятелю становится понимание 

и признание им себя активной, сознательной, свободной 

личностью, умеющей осуществлять выбор и нести от-

ветственность за него, понимание себя личностью спо-

собной осуществлять деятельность, получать результа-

ты, способной оценивать их, рефлексировать собствен-

ную деятельность в целом. Функция андрагогической 

субъектности учителя – реализация отношения к себе 

как к деятелю – заключается в совершении учителем 

поступков, обусловленных пониманием себя деятелем,  

в совершении учебной деятельности с несением ответст-

венности за ее процесс и результаты [3, с. 123]. Другими 

словами, реализация отношения учителя к себе как  

к деятелю в постдипломном педагогическом образова-

нии состоит не только в понимании себя деятелем, но  

и в реализации действий, позволяющих самостоятельно 

осуществлять учебную деятельность, самостоятельно 

вырабатывать мотивацию к своей учебной деятельно-

сти, ставить ее цели, находить средства реализации це-

ли, осуществлять цели, получать результаты, контроли-

ровать, оценивать, корректировать их [4, с. 77]. 

Различие в отношении учителя к себе и к внешнему 

миру обусловлено различием адресатов [5, с. 78].  

В первом случае адресатом является собственная лич-

ность, личностные особенности, собственный орга-

низм; во втором случае – предметы внешнего мира, 

окружающие люди. Традиционно способами отноше-

ния как к себе, так и к окружающему, являются субъ-

ект-объектные и субъект-субъектные отношения. Об-

щим механизмом двух типов отношений является уста-

новка (представленная в концепции Д.М. Узнадзе) как 

особое состояние единства внутреннего (потребности 

субъекта) и внешнего (ситуации удовлетворения по-

требностей) факторов, определяющих поведение чело-

века. Установка является своеобразной связью между 

этими двумя факторами, между потребностями субъек-

та и ситуацией удовлетворения этих потребностей. Так, 

функция андрагогической субъектности – реализация 

отношения к себе как к деятелю в учебе – осуществля-

ется посредством механизма установки учителя, на-

правленной на себя как на деятеля и на учебную дея-

тельность как на ситуацию удовлетворения потребно-

сти учителя-деятеля в самостоятельном осуществлении 

своей учебы. Так, третьей функцией андрагогической 

субъектности учителя является реализация отношения 

учителя к самому себе как к деятелю в учебе системы 

постдипломного педагогического образования. 

Таким образом, функциями андрагогической субъ-

ектности учителя становятся: 1) реализация самостоя-

тельности учителя (как обобщенного свойства его лич-

ности, проявляющееся в инициативности, критичности, 

адекватной самооценке и чувстве личной ответственно-

сти за свою учебную деятельность и поведение)  

в управлении учебной деятельностью и в подчинении 

своим управленческим решениям при выполнении 

учебной деятельности; 2) реализация самости учителя 

(глубинного центра и выражения психологической це-

лостности учителя как индивида) в системе постдип-

ломного образования; 3) реализация отношения учите-

ля к себе как к деятелю в учебе в системе постдиплом-

ного педагогического образования.  
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