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Современные образовательные реалии
определяют необходимость установления
субъект?субъектных отношений в учебном
процессе высшей школы как наиболее же?
лательную модель учебного процесса, обес?
печивающую партнерское взаимодействие
между преподавателем и студентами. Суще?
ствуют объективные предпосылки этого:

переход на ФГОС, что создает усло?
вия для снижения количества очных учеб?
ных часов;

интенсивное развитие дистанцион?
ных образовательных технологий, которые
привлекают своим удобством, мобильнос?
тью и большой независимостью от «клас?
сических» условий образования;

доступность огромных объемов ин?
формации, повышение скорости ее обраще?
ния, что существенно влияет на роль препо?
давателя как «транслятора» знаний, т.е. при?
водит к изменению традиционных ролей
участников образовательного процесса.

В этих условиях студент должен нести
большую ответственность за процесс и ре?
зультат своей учебы, то есть стать полно?
ценным субъектом учебной деятельности.
Однако можем ли мы считать любого сту?
дента субъектом, самостоятельно и ответ?
ственно строящим свою образовательную
траекторию? Практика показывает, что это
не всегда оправданно: часть студентов не
проявляет субъектных качеств в своем под?
ходе к учебной деятельности. Достаточно
часто наблюдается феномен «отчуждения»
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студентов от процесса образования [1], при
этом обнаруживаются разнообразные
внешние мотивации учения, когда большая
часть учебных заданий выполняется сту?
дентами формально. Об этом косвенно сви?
детельствует рост количества и популяр?
ности сайтов, предлагающих за вознаграж?
дение написать контрольную, курсовую,
дипломную работу и т.п.

Возникает вопрос: как в данных усло�
виях возможна практическая организация
субъект�субъектных отношений? Считать
студентов субъектами учебной деятельно?
сти априори и подстраиваться под те цели,
ценности и мотивы, на которых основыва?
ется академическая активность, или же
формировать/корректировать субъект?
ность студентов?

Очевидно, что для ответа на эти вопро?
сы необходимо прежде всего подвергнуть
анализу категорию «субъект деятельнос?
ти», определить ее объем, содержание.
Отечественная психологическая наука уде?
ляла данному вопросу значительное внима?
ние, нам остается провести обзор основных
результатов и сделать выводы относитель?
но интересующих нас вопросов.

Понятие «субъект» прочно вошло в
отечественную психологию в середине про?
шлого столетия и заняло в ней особое мес?
то. Оно придало психологии гуманистичес?
кую направленность, признав в человеке
способность к самодетерминации вопреки
тем подходам, где человек рассматривался
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лишь как пассивный объект внешнего вли?
яния. Кроме того, понятие «субъект» ста?
ло центральным при разработке субъект?
но?деятельностного и субъектно?системно?
го подходов. Суть понятия была достаточ?
но полно раскрыта С.Л. Рубинштейном, им
же описаны два «способа жизни», назван?
ные им «слитный» и «рефлексивный» [2].

Первый характеризуется тем, что чело?
век вырабатывает определенное отноше?
ние к отдельным событиям и ситуациям
своей жизни, но не к жизненному пути в
целом. Он не способен в полной мере быть
конгруэнтным своей личности, не стремит?
ся своей деятельностью воплощать то, к
чему он предназначен как личность, не ощу?
щает целостности своей жизни, преем?
ственности своего настоящего и прошлого
опыта. Человека, проживающего свою
жизнь таким образом, можно охарактери?
зовать как индивида с неразвитой субъект?
ностью. Второй «способ жизни» является
субъектным. Он связан с развитием реф?
лексии и формированием личностных смыс?
лов. А.В. Брушлинский определял субъек?
та как человека, рассматриваемого на выс?
шем для него уровне активности, целост?
ности, автономности: «Важнейшее из всех
качеств человека – быть субъектом, т.е.
творцом своей истории, вершителем свое?
го жизненного пути. Это значит иницииро?
вать и осуществлять изначально практиче?
скую деятельность, общение, поведение,
познание, созерцание и другие виды спе?
цифически человеческой активности (твор?
ческой, нравственной, свободной) и доби?
ваться необходимых результатов» [3].
Субъектность на философском языке
означает быть «причиной самой себя (causa
sui)».

В зарубежной литературе эта мысль
выражается категориями «самоактуализи?
рующейся личности» (Маслоу), «позитив?
но свободной личности» (Эрих Фромм),
«полноценно функционирующего челове?
ка» (К. Роджерс), «зрелой личности»
(Г. Олпорт). Основное различие в описании

феноменологии личности, которое обнару?
живается в работах зарубежных и отече?
ственных авторов, состоит в том, что наши
ученые и философы, как правило, рассмат?
ривали субъекта как субъекта деятельнос?
ти. В зарубежной психологии категория де?
ятельности явно не выделяется, личность
рассматривается скорее как субъект жиз?
ни в рамках самых различных отношений:
эмоционального аспекта, аспекта пережи?
вания, аспекта способностей. Главное же,
что их объединяет, – это гуманистический
подход к проблеме человека, признание за
ним права ответственности за свою жизнь.

Все это значит, что субъектом можно
признать человека, отвечающего опреде?
ленным критериям. Попытаемся их выде?
лить:

умение самостоятельно ставить
социально и личностно значимые цели дея?
тельности, прогнозировать их результаты,
определять пути и способы их достижения;

активность и инициативность в
деятельности;

сознательность или осознанность,
ясное понимание совершаемых поступков
как свободных нравственных деяний;

ответственность;
способность к самопознанию, само�

пониманию и рефлексии;
критичность.

Субъектом можно назвать только внут?
ренне свободного человека, принимающе?
го решения о способах своего взаимодей?
ствия с другими людьми прежде всего на
основании сознательных нравственных
убеждений. Также он способен критичес?
ки оценивать степень соответствия средств
и результатов поставленным целям, вносить
необходимые коррективы в совершаемую
деятельность и поведение [4].

Специфика образования состоит в том,
что его нельзя получить пассивно, как
услугу. Процесс образования обязательно
предполагает активность студента, именно
поэтому мы говорим о том, что его субъект?
ность имеет исключительно важное значе?
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ние для учебной деятельности, поскольку
на ее основе реализуются механизмы
«встречного» влияния непрерывно получа?
емого субъектом социокультурного опыта
на процесс и результаты усвоения нового
опыта и в целом на становление его личной
культуры.

Итак, феномен субъектности определя?
ет степень активности и качество деятель?
ности участников образовательного про?
цесса. Однако практика организации отно?
шений обучающих и обучаемых такова, что
в ней обнаруживается ряд проблем. Труд?
ность реализации студентом своей субъект?
ности состоит в овладении соответствую?
щими нормами отношений: ему нужно чет?
ко представлять, что должен дать ему пре?
подаватель, понимать, как добиться от пре?
подавателя выполнения его обязательств,
знать критерии оценки их взаимодействия.
Предполагаем, что студентов, изучающих
документы, регламентирующие вышеопи?
санные показатели (учебные планы, основ?
ную образовательную программу, Устав
образовательного учреждения и т.п.), чрез?
вычайно мало. Получается, что им никто и
ни в какой форме эту информацию не пре?
подносит. Не имея такого рода методичес?
кой поддержки своей учебной деятельнос?
ти, целостного видения целей и задач обра?
зования, студент не может стать полноп?
равным субъектом образования. Сделать
его таковым – задача обучающих.

Отсутствие указанной методологичес?
кой основы компенсируется за счет ее сти?
хийного самостоятельного выстраивания в
сознании отдельного студента и в студен?
ческой среде в целом. В результате смысл
учебной деятельности может искажаться
либо осознается слишком поздно, на стар?
ших курсах, когда материал уже изучен, но
при этом пострадало качество его усвоения.

Тот или иной уровень проявленности
субъектности находится под влиянием
внешних (реакция на профессиональную
инициацию, на знакомство с условиями про?
фессиональной деятельности, специфику

профессиональной среды, рынок труда,
методы достижения целей в профессио?
нальном становлении по пути индивидуаль?
ной педагогической траектории) и внутрен?
них условий жизни и деятельности субъек?
та познания. При этом в качестве механиз?
ма его «встречной активности», оказываю?
щей смыслообразующее влияние на любого
рода образовательные воздействия, высту?
пает единство процессов антиципации и
рефлексии.

Эти факторы, с одной стороны, обра?
зуют общественно?образовательный кон?
текст, с другой – обусловливают специфи?
ку проявляемой активности. Благоприят?
ные психолого?педагогические условия
становления личной культуры будущего
специалиста создаются тогда, когда пред?
ставлен пространственно?временной кон?
текст («прошлое – настоящее – будущее»),
а студент, опираясь на прошлые образцы
общей и профессиональной культуры, вы?
ступает субъектом не только текущей учеб?
ной, но и будущей профессиональной дея?
тельности. Другими словами, без осознания
процессуальности своего развития и про?
фессионального самоопределения студент
не в состоянии осознать особенности со?
держания и характера образования, а так?
же очертить вектор развития своей лично?
сти, наметить пути становления и форми?
рования профессионально важных качеств.

При всех отмеченных трудностях субъ?
ект?субъектная организация отношений в
образовании возможна и желательна. При
этом субъектность ее участников проявля?
ется по?разному: студент реализует ее, об?
наруживая свои ценности, личностную
позицию и т.п., и утверждает их своей
«встречной активностью», а преподаватель
как субъект может создавать тот контекст,
который будет одновременно и формиро?
вать, и корректировать субъектность сту?
дентов в процессе учебы. Преподаватель
может выбирать такие методы и методики
деятельности, которые соответствуют
уровню субъектности учащихся, т.е. обес?
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печивают ту степень свободы, какую сту?
денты способны продуктивно реализовать.
Так, например, если уровень развития
субъектности сравнительно низок, студен?
ты должны получать такие задания, в ко?
торых они вольны выбирать лишь тактичес?
кие средства решения поставленных перед
ними задач, на более высокой ступени они
способны справиться уже с выбором стра?
тегии. Таким образом, ответственность за
свое профессиональное развитие в процес?
се обучения в высшей школе все больше
передается в руки самого студента.
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