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А. Г. Гогоберидзе 
 

ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОЗНАНИЯ РЕБЕНКА  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

КАК СУБЪЕКТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ 
 

В статье освещается проблема исследования и познания ребенка 
дошкольного возраста как субъекта деятельности и поведения. Характе-
ризуются особенности исследования и понимания ребенка в период до-
школьного детства; обосновываются разрешающие возможности гума-
нитарного подхода как методологии исследования ребенка; анализирует-
ся специфика субъектных проявлений ребенка в период дошкольного дет-
ства; анализируются полученные в результате межрегионального иссле-
дования данные о субъектных характеристиках современного ребенка.  
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A. Gogoberidze  
 
THE PROBLEM OF RESEARCHING A PRESCHOOL CHILD  

AS A SUBJECT OF ACTIVITIES AND BEHAVIOUR 
 
The problem of researching a preschool child as a subject of activities 

and behaviour is under the study. Characteristics of research and understand-
ing the 3–7 year-old child are given; the potentialities of humanistic approach 
to the research methodology are substantiated; the specificity of a preschool 
child as a subject of activities and behaviour is analyzed and the findings of a 
interregional rteserach are presented.  

 
Keywords: preschool child, subject of activities and behaviour, approach 

pertaining to the humanities, research. 
 

Проблема познания ребенка, несо-
мненно, — междисциплинарная и явля-
ется ведущей для широкого спектра на-
ук, изучающих мир Человека.  

Принадлежность Человека ко многим 
системам, целостность как главный при-
знак его жизнесуществования определя-
ют сложный и многоаспектный инстру-
ментарий исследования, изучения, по-
знания личности, субъекта, индивиду-
альности.  

Множественность описания феномена 
человеческого определяет и многовари-
антность способов получения знаний и 
собственно мозаичность самих знаний о 
человеке.  

Сложность познания растущего чело-
века, исследования особого периода до-
школьного Детства в жизни человека 
обусловлена тем, что: 

– потенциал ребенка дошкольного 
возраста во многом еще скрыт и от него 
самого, и от окружающих. Поэтому по-
знание его носит скорее прогностичный 
и вероятностный характер, что наклады-
вает особую ответственность на по-
знающего;  

– ребенок дошкольного возраста не 
всегда может сообщить информацию о 
себе, он не всегда готов к участию в 
сложных психодиагностических проце-
дурах. Поэтому о нем и его возможно-

стях свидетельствуют не его рассказы  
и зачастую не результаты тестов, а его 
поведение, результаты его деятельности, 
особенности взаимодействия с окру-
жающим миром. Это делает деятель-
ность исследователя мира ребенка осо-
бенно тонкой, требующей высокого  
мастерства, истинной наблюдатель-
ности;  

– ребенок дошкольного возраста при-
надлежит к особому «секретному» миру 
детства, тайна которого навсегда закры-
вается для того, кто стал взрослым. Дет-
ство — это своя культура, свои отноше-
ния, свое мировосприятие. Оценивать их 
со «взрослых» позиций проблематично, 
что обусловливает необходимость обяза-
тельного владения инструментами ин-
терпретации. Именно компетентный ана-
лиз и объяснение фактов определяют по-
становку «диагноза», который может 
предопределить всю будущую жизнь ре-
бенка.  

Особую проблему представляют во-
просы исследования и познания ребенка 
в педагогической науке и практике.  

Для педагогики, задачи которой свя-
заны с построением развивающего, воз-
расто- и культуросообразного педагоги-
ческого процесса, важно ответить на во-
просы: 

– что и как оценивать в ребенке? 
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– что делать с результатами этих оце-
нок? 

Поэтому поиск этих и других ответов 
обязательно должен начинаться с выбора 
методологического подхода. Наличие 
такого подхода обеспечивает: 

− единство философско-педагогиче-
ских взглядов на ребенка и выбор адек-
ватных им способов (методов, техноло-
гий) изучения (диагностики) ребенка; 

− целостность способов изучения 
(диагностики) и способов преобразова-
ния (организации педагогического про-
цесса) во взаимодействии с ребенком 
дошкольного возраста.  

Методология как система принципов 
и способов организации и построения 
теоретической и практической деятель-
ности позволяет сделать целостным и 
непротиворечивым процесс познания, 
понимания, развития и воспитания ре-
бенка в условиях педагогического про-
цесса.  

Ориентируясь в поликонцептуальном 
пространстве современной науки, мы ос-
тановили свой выбор на гуманитарном 
подходе в познании и понимании ре-
бенка дошкольного возраста.  

Гуманитарный подход — совокуп-
ность культуроориентированных и чело-
векоориентированных взглядов.  

Идеи гуманитаризации есть идеи 
культурной обусловленности развития 
человека.  

Гуманитарный подход — это подход, 
понимающий и изучающий ребенка как 
субъекта, интегрирующегося в человече-
скую культуру и одновременно обога-
щающего ее.  

В условиях гуманитарного подхода: 
– появляется возможность рассмот-

рения самого ребенка как сложной от-
крытой системы, для которой характерна 
нелинейность развития. Это означает 
многовариантные и альтернативные пути 
развития каждого конкретного дошколь-
ника, его права на индивидуальный темп 

и качество становления. В таком подходе 
важную роль играют познание и помощь 
в обнаружении и развитии уникальности, 
единичности, но и целостности растуще-
го Человека — его психофизики, приро-
ды, культуры, опыта, интересов, отно-
шений; 

– становится возможным рассматри-
вать педагогические проблемы в культу-
рологическом контексте, что позволяет 
объединить и педагогический процесс, и 
культурное пространство социализации и 
культурации дошкольника.  

Таким образом, гуманитарный под-
ход — это принятие идеи о том, что ре-
бенок развивается, накапливая социо-
культурный опыт, социокультурные 
впечатления и одновременно активно 
преобразуя культуру, внося в нее эле-
менты своей субкультуры, становясь 
субъектом разных видов детской дея-
тельности.  

Гуманитарный подход позволяет рас-
сматривать ребенка, его личность, его 
неповторимую индивидуальную культу-
ру как самоценность, в отличие от сци-
ентистского подхода, в котором лично-
стные проявления оцениваются с точки 
зрения общих закономерностей, типоло-
гизации Личности. Гуманитарная мето-
дология определяет в качестве предмета 
изучения проявления единичного, уни-
кального, личностного.  

Гуманитарный подход по своей при-
роде контекстен, что допускает многооб-
разие рассмотрения одной и той же про-
блемы и многообразие вариантов ее ре-
шения в зависимости от ценностей и 
смыслов общественной и индивидуаль-
ной культуры.  

Это значит, что при определении 
стратегий познания и понимания ребенка 
важно учитывать многообразие факторов 
его жизни: пусть и небольшой, но уже 
имеющийся социокультурный опыт; дет-
скую субкультуру, культуру ближайших 
взрослых. Тогда и процесс познания, и 
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сам педагогический процесс, частью ко-
торого, собственно, и является педагоги-
ческая диагностика, в отношении каждо-
го ребенка может рассматриваться как 
индивидуальная помощь в его развитии.  

В условиях гуманитарного подхода 
процесс познания ребенка перестает 
быть самоцелью, а становится органич-
ной частью целостного педагогического 
процесса. Познать — понять — помочь в 
решении задач развития — вот триада, 
образующая гуманитарную технологию 
взаимодействия с ребенком.  

Педагогическая диагностика, вклю-
ченная в педагогический процесс, в дан-
ном случае обретает особый гуманитар-
ный, культурный смысл и становится на-
правленной на оказание ребенку содей-
ствия и поддержки в его открытиях и по-
нимании мира, культурного пространст-
ва, самого себя.  

Феномен целенаправленного развития 
или образования ребенка приобретает 
новое качественное своеобразие. Это уже 
не просто процесс трансляции, передачи 
культуры в форме знаний и умений, а, 
собственно, погружение в культуру, ко-
торая становится открытой для обогаще-
ния каждым субъектом. Становясь «цен-
тральным феноменом культуры» [7,  
с. 18], образование начинает взаимодей-
ствовать с ребенком, а ребенок — с обра-
зованием в том смысле, как человек тво-
рит культуру, а культура — человека [6].  

Гуманитарный подход позволяет рас-
сматривать образование как часть куль-
туры. Образование дошкольника в этом 
случае становится частью его индивиду-
альной культуры [4]. В общефилософ-
ском смысле речь может идти о рассмот-
рении процессов взаимодействия ребен-
ка с окружающей предметной и социаль-
ной средой, — т. е. либо о процессах со-
циализации — включении дошкольника 
в мир людей, либо о процессах культу-
рации — включении дошкольника в мир 
вещей, созданных людьми, в мир взаи-

моотношений людей по поводу создания 
и пользования этими вещами, в свой соб-
ственный мир по поводу взаимоотноше-
ния с этими вещами и этими людьми.  

Это значит, что познание и понимание 
ребенка в условиях педагогического про-
цесса ориентируется на опыт его куль-
туроосвоения и культуросозидания, то 
есть — опыт взаимодействия с миром 
людей, миром культуры и искусства, 
опыт познания, опыт деятельности и 
продуктивной практики.  

Гуманитарный подход — методологи-
ческая основа педагогики, ориентиро-
ванной на человека, поскольку «куль-
турные смыслы образования — это и 
есть человеческие смыслы» [2]. Реализа-
ция на практике гуманитарного подхода 
предполагает рассмотрение (С. Л. Брат-
ченко, С. Г. Вершловский, В. Г. Ворон-
цова, В. С. Гершунский, Г. Б. Корне- 
тов, В. А. Козырев, А. С. Роботова,  
Ю. В. Сенько, В. И. Слободчиков и др.):  

− ребенка как субъекта культурного 
саморазвития; 

− педагога как посредника между ре-
бенком и культурой, способного под-
держать индивидуальное самоопределе-
ние личности в ценностях культуры; 

− педагогического процесса как куль-
турного процесса, успешность протека-
ния которого определяется личными 
смыслами его субъектов, их диалогом и 
сотрудничеством.  

Это значит, что сам феномен педаго-
гической диагностики уже априори не 
может рассматриваться только как инст-
румент познания ребенка. Это — обяза-
тельно — инструмент, помогающий ре-
бенка понять. Являясь равноправными 
субъектами, ребенок и педагог образуют 
некую целостность, совместно пережи-
вая ситуации развития или ситуации со-
бытийности [8].  

Диспозиция ребенка относительно 
культуры в гуманитарном подходе может 
быть охарактеризована как активность 
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субъекта, направленная на объект. По 
отношению к объекту ребенок как субъ-
ект деятельности может решать разные 
задачи. Характер этих отношений по-
рождает разные виды деятельности: иг-
ровую, познавательную, преобразова-
тельную, ценностно-ориентационную, 
общения.  

Основным признаком субъекта вы-
ступает свобода. Именно свобода выбора 
цели, способа и средств действия делает 
человека уникальным, неповторимым, 
отличным от всех других субъектов.  

Важнейшими признаками субъекта яв-
ляются системность и целостность. В ста-
новлении человека субъектом деятельно-
сти проявляется его личностная актив-
ность, возникает собственное отношение 
к деятельности, создается свой «стиль» ее 
осуществления [1]. Личности как субъек-
ту деятельности свойственны и такие 
особые индивидуальные способности, как 
способность к прогнозированию и конст-
руированию своей деятельности.  

Правомерно возникает вопрос: можно 
ли рассматривать ребенка дошкольного 
возраста как субъект деятельности и 
субъект культуры? 

Исследования второй половины  
ХХ века утвердительно ответили на этот 
вопрос [3]. Петербургская научная шко-
ла, возглавляемая А. М. Леушиной и  
В. И. Логиновой, внесла существенный 
вклад в решение данной проблемы. В 
фундаментальных теоретических работах 
(В. И. Логинова, М. В. Крулехт, Е. Н. Ге-
расимова) и в многочисленных диссер-
тациях (О. В. Акулова, Т. И. Бабаева,  
А. Г. Гогоберидзе, В. А. Деркунская,  
О. В. Солнцева, М. Н. Полякова и др.) 
доказано, что ребенок в дошкольном 
возрасте при определенных педагогиче-
ских условиях становится субъектом 
детских видов деятельности (игровой, 
трудовой, художественной). Проявления 
ребенка как субъекта деятельности  
связаны:  

− с самостоятельностью и творчест-
вом при выборе содержания деятельно-
сти и средств ее реализации; 

− с процессами эмоционально-поло-
жительной направленности в общении и 
в стремлении к сотрудничеству в дет-
ском сообществе.  

Субъектный подход, объясняющий 
самоценность дошкольного детства, яв-
ляется сегодня одним из привлекатель-
ных и перспективных в развитии совре-
менной идеологии дошкольного образо-
вания.  

Субъектность человека проявляется, 
прежде всего, в демонстрации собствен-
ного личностного отношения к объекту, 
к предмету или к явлению действитель-
ности (в формулировании оценки, инте-
реса к нему). Затем на основании отно-
шения формируются инициативы, т. е. 
желание проявить активность к избран-
ному объекту. Инициативность транс-
формируется в собственно деятельность 
субъекта, которая осуществляется авто-
номно и самостоятельно, на основании 
индивидуального выбора.  

Собственно поведенческая цепочка 
субъекта деятельности выглядит сле-
дующим образом: 

1. Эмоциональная компонента, выра-
жающая отношение, интерес, избира-
тельность к предмету деятельности; 

2. Эмоционально-деятельностная  
компонента, формирующаяся на основа-
нии инициативы и инициирующая собст-
венно деятельность; 

3. Деятельностная компонента, прояв-
ляющаяся в избирательности или свобо-
де выбора, в автономности, в самостоя-
тельности, в творчестве человека.  

Следовательно, качествами, характе-
ризующими человека как субъект дея-
тельности, становятся: ценностное от-
ношение; интерес; избирательная на-
правленность; инициативность; свобода 
выбора; самостоятельность; автоном-
ность; творчество.  
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Применительно к дошкольному воз-
расту перечисленные качества имеют 
свою особую миссию и специфику.  

В связи с этим рассмотрим некоторые 
особенности психологического портрета 
дошкольника. Принципиально важным 
для становления субъектности является 
формирующийся в дошкольном возрасте 
тип отношения к миру, или мотивацион-
но-потребностная сфера ребенка. Это го-
ды оформляющегося образа «Я», когда 
самоидентификация, сравнение Я и Дру-
гого Я происходит по начинающей скла-
дываться шкале ценностей — ценност-
ных отношений, ориентаций. Иными 
словами, ребенок дошкольного возраста 
способен на выражение отношения, ин-
тереса, избирательной направленности в 
свойственных для него видах деятельно-
сти и общении.  

Уникальная природа ребенка дошко-
льного возраста может быть охарактери-
зована как деятельностная. Дошкольника 
смело можно назвать практиком, позна-
ние им мира идет исключительно чувст-
венно-практическим путем. В этом 
смысле природа ребенка изначально 
субъектна, поскольку дошкольник — 
это, прежде всего, деятель, стремящий-
ся познать и преобразовать мир само-
стоятельно, за счет возникающих ини-
циатив.  

Именно такое сочетание возможности 
выбора на основе оформляющихся от-
ношений с потребностью все попробо-
вать самому и предопределяет ход разви-
тия ребенка как субъекта доступных ему 
видов деятельности.  

Можно выделить две группы субъект-
ных проявлений ребенка: эмоционально-
субъектные; деятельностно-субъектные.  
Эмоционально-субъектные проявле-

ния выражаются в интересе и предпочте-
ниях ребенка к какому-либо виду дея-
тельности или объекту культуры. Одни 
дети любят слушать музыку, другим — 
нравится участвовать в разных видах 

игр, третьим — постоянно эксперимен-
тировать. Не менее важным проявлением 
субъектности становится избиратель-
ность, избирательное отношение к миру, 
т. е. предпочтения ребенка к той или 
иной возможности взаимодействия с ним 
(общаться со сверстниками, рисовать од-
ному, заниматься со взрослым).  
Деятельностно-субъектные проявле-

ния связаны с активностью и инициатив-
ностью ребенка в выборе видов деятель-
ности. Его субъектность определяется 
самостоятельностью и творчеством в вы-
боре содержания деятельности. Ребенок 
начинает самостоятельно предлагать ва-
рианты решения той или иной задачи, 
предпринимая первые попытки анализа и 
самоанализа «продуктов» самостоятель-
ной деятельности.  

Таким образом, субъектные проявле-
ния дошкольника выражаются в оформ-
ляющемся отношении к миру и в осуще-
ствлении деятельности, инициируемой 
этими отношениями.  

У ребенка как субъекта проявляются 
следующие качества: интерес к миру и 
культуре; избирательное отношение к 
социокультурным объектам и к разным 
видам деятельности; инициативность и 
желание заниматься той или иной дея-
тельностью; самостоятельность в выборе 
и осуществлении деятельности; творче-
ство в интерпретации объектов культуры 
и создании продуктов деятельности.  

Развитие ребенка как субъекта осуще-
ствляется в процессе накопления им со-
циокультурного опыта. Этот опыт вклю-
чает: опыт эмоционально-ценностных 
отношений к миру и культуре; опыт зна-
ний о мире, природе, обществе, искус-
стве; опыт умений взаимодействовать с 
миром и культурой; опыт творческой 
деятельности или творческого вклю-
чения в культуроосвоение и культуро-
создание.  

Исходя из ключевых положений кон-
цепции ребенка как субъекта деятельно-
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сти и поведения, направлениями позна-
ния и понимания ребенка дошкольного 
возраста, то есть педагогической диагно-
стики, становятся: 

− ценностные отношения, ценност-
ные ориентации ребенка;  

− многообразие детских интересов;  
− особенности проявления избира-

тельной направленности личности;  
− проявления инициативности, сво-

боды выбора, самостоятельности, авто-
номность в решении доступных задач 
жизни и деятельности;  

− творческие проявления и творчест-
во продуктов детской деятельности; 

− опыт разных видов деятельности 
(образованность—эрудиция—компетент-
ность).  

Результаты исследования, проводимо-
го учеными кафедры дошкольной педа-
гогики РГПУ им. А. И. Герцена в рамках 
РГНФ (проект № 08-06-00375а) в тече-
ние 2008 года (общая выборка — 2500 
детей старшего дошкольного возраста из 
10 регионов России), позволяют заклю-
чить, что современный дошкольник об-
ладает выраженными характеристиками 
субъекта [5]. Так о себе размышляют не 
только дети, с этим согласны и родители, 
и воспитатели детских садов России.  

Результаты диагностики показывают, 
что самооценка детьми субъектных на-
чал довольно высокая. В старшем до-
школьном возрасте дети отмечают у себя 
такие качества и свойства, как: 

− самостоятельность (87%); 
− инициативность (65%); 
− активность (93%); 
− избирательность (73%); 
− личное отношение к делу, к какому-

либо занятию (94%); 
− настроенность на конечный и ус-

пешный результат (100%).  
В старшем дошкольном возрасте, по-

мимо перечисленных субъектных пара-
метров, дошкольники определяют, что 
они способны поставить цель и довести 

ее до результата, подобрав для этого не-
обходимые средства и способы. Более 
того, по результатам психодиагностики, 
дети способны проанализировать полу-
ченный результат, дать ему оценку и 
предложить новые варианты решения 
поставленных задач. Повышается и ко-
эффициент самостоятельности по мере 
взросления ребенка. То есть потребность 
в самостоятельных поступках, действи-
ях, проявлениях у ребенка вырастает аб-
солютно и является естественной по-
требностью современных детей. Этот 
факт обращает на себя внимание, по-
скольку предыдущее поколение детей в 
большей степени было сориентировано 
на процесс и на отсроченный результат. 
Это не типично для детей XXI века, они 
сконцентрированы на результате, на его 
качестве, стремятся достичь его быстро, 
используя для этого весь арсенал средств 
и способов деятельности.  

Особенно подчеркнем, что реализо-
вать субъектность в условиях дошколь-
ного образовательного учреждения и в 
семье у детей чаще всего не получается. 
Так, отвечая на вопрос: «Ты можешь де-
лать в группе все, что захочешь?», 83% 
детей ответили: «нет» или «редко полу-
чается так». А отвечая на вопрос: «Если 
тебе не хочется участвовать в каком-то 
деле, ты участвуешь?», 97% старших 
дошкольников ответили отрицательно.  

Среди желаний, которые загадывали 
дети, и среди поступков, которые они 
будут совершать, оставшись без взрос-
лых, обязательно встречаются такие, как: 
«загадаю, чтобы посадить дерево; чтобы 
научиться чему-то; сама буду мыть по-
суду; наконец-то помою пол; возьму де-
душкин молоток и сколочу табурет; буду 
наводить порядок по-своему; буду забо-
титься о братике, о маленьких детях в 
детском саду; буду защищать и лечить 
животных, ухаживать за ними».  

Все вместе это показывает доминиро-
вание мира взрослых над детьми, не все-
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гда оправданное подавление активной 
детской природы. При этом в своих 
взглядах на будущее детей и родители, и 
воспитатели ориентируются на развитие 
у них субъектных свойств и качеств. 
Взрослые хотят, чтобы уже в дошколь-
ном детстве формировалась ответствен-
ность, самостоятельность, инициатив-
ность. Можно констатировать явное про-
тиворечие между ожидаемым результа-
том воспитания ребенка и реальным 
процессом его протекания в семье и в 
дошкольном образовательном учрежде-
нии.  

Сопоставление результатов по блокам 
диагностики показывает, что самостоя-
тельность в деятельности у детей доста-
точно высокая (более 50% от общей вы-

борки). Избирательность в предпочитае-
мых видах детской деятельности (78%) 
также свидетельствует о способности 
детей выбирать и заинтересованно зани-
маться тем, что является более привлека-
тельным для них.  

Дошкольники способны и к оценке 
результата деятельности с позиции удов-
летворенности (69%), то есть появляется 
личная заинтересованность в итогах, ко-
торые или приносят удовольствие, или 
огорчают, расстраивают детей.  

Результаты проведенной диагностики 
свидетельствуют о возрастающей субъ-
ектности современных дошкольников, 
определяя тем самым базовые социаль-
но-психологические особенности детей 
нового времени. 
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Е. А. Носачева  
 

ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АВТОНОМИИ  
БУДУЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

КАК СУБЪЕКТА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Раскрывается сущность понятий «профессиональная автономия», 
«профессиональная автономия преподавателя иностранных языков», а 
также методологические основания исследования. В статье понятие 
«автономия учащегося (студента) в учебной деятельности» (“learner 
autonomy”) в контексте овладения иностранным языком рассматрива-
ется через призму концепции учебной деятельности, принятой в отече-
ственной психолого-педагогической школе. Автор рассматривает харак-
терные особенности подготовки студента педагогического вуза как 
субъекта учебной деятельности. В статье также представлены неко-
торые аспекты содержания разработанного автором интегративного 
вариативного курса, целью которого является подготовка профессио-
нально автономного преподавателя иностранных языков как консуль-
танта.  
 

Ключевые слова: профессиональная автономия преподавателя ино-
странных языков, студент педагогического вуза как субъект учебной дея-
тельности, педагогическое консультирование, будущий преподаватель 
иностранных языков как консультант.  
 

E. Nosacheva  
 

BASES OF DEVELOPING PROFESSIONAL AUTONOMY  
OF PRE-SERVISE TEACHER OF FOREIGN LANGUAGES  

AS SUBJECT OF HIS OWN LEARNING 
 
The meaning of the concept of professional autonomy, professional 

autonomy of the teacher of foreign languages as well as the methodological ba-
sis of the research are given. The paper is focused on the foreign concept of the 
learner (student) autonomy and the Russian concept of the learning. The main 
aspects of training teachers as subjects of their learning are analysed. A special 
attention is paid to the analysis of the author's course for training teachers. The 
aim of this course is a professional autonomous teacher of foreign languages as 
a consultant. 

 


