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Концептуальные основы становления субъектности ученика в личностно ориентированном обучении

О. Г. Селиванова

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ
УЧЕНИКА В ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ

В статье раскрыты методологические основания становления субъектности ученика
в личностно ориентированном обучении, описаны сущность субъектности ученика, ме-
ханизм и возрастная динамика ее становления, а также педагогические условия, обеспе-
чивающие оптимальное протекание этого процесса в обучении.

O. Selivanova

CONCEPTUAL FRAMEWORK OF A PUPIL’S SUBJECTNESS
IN PERSONALITY-ORIENTED TEACHING

The article deals with the methodological bases for a pupil’s subjectness in personality-oriented
teaching, describes the essence of a pupil’s subjectness, the mechanism and age dynamics of its
formation as well as pedagogical conditions providing an effective teaching process.

Общество нового века породило и новую
антропологическую реальность: человек все
больше выступает субъектом собственной
жизни и общественных отношений, ответ-
ственным за принимаемые решения. В этих
условиях одной из актуальных педагогичес-

ких проблем является необходимость такой
перестройки процесса обучения, в котором
ученик становится субъектом учения.

Теоретический анализ исследований
феномена субъектности в философии по-
казал, что значимой для образовательной
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практики является идея о становлении че-
ловека как субъекта прежде всего в деятель-
ности, которая всегда предметна. Опира-
ясь на позицию М. С. Кагана1 о том, что
субъект и объект – полюса единого цело-
го, а потому неизбежно выступают в един-
стве и активном взаимодействии, мы по-
ставили перед собой задачу определить,
какая именно часть объективной реально-
сти является актуальной для ученика. Для
нас эта идея важна потому, что позволяет
высказать предположение, что для учени-
ка как развивающегося субъекта не может
быть единого объекта в течение всего пе-
риода обучения в школе. Мы предполага-
ем, что наличие и изменение объекта оп-
ределяется возрастными и индивидуаль-
ными особенностями школьника, а потому
период начального обучения наиболее сен-
зитивен для становления субъектности уче-
ника в деятельности (объект – способы де-
ятельности), период отрочества – для
субъектности в общении (объект – другой
субъект), старшая ступень обучения –
субъектность в сознании (объект – сам
субъект). Такой подход соотносится с сис-
темным анализом деятельности, проведен-
ным М. С. Каганом, который считает, что
все многообразие отношений субъекта и
объекта можно свести к следующим типам
деятельностей – преобразовательная, по-
знавательная и ценностно-ориентационная
деятельности, а также коммуникативная.

В рамках философской гносеологии нас
привлекла мысль В. А. Лекторского2 о том,
что познавательное отношение субъекта и
объекта включает не только когнитивный,
но и ценностно-смысловой аспект. Если
когнитивная составляющая обучения тра-
диционно изучается педагогикой, то его
личностный компонент, который включа-
ет в себя и ценностно-смысловой, стал ак-
тивно разрабатываться только в последнее
время. В нашем исследовании важно опре-
делить его роль и значение в становлении
субъектности ученика. Особое значение
имеет то обстоятельство, что объектом по-
знания может выступать и сам субъект.

Актуальным для современной аксиоло-
гии является вопрос о природе ценностей.
«Ценности, будучи субъективными, оказы-
ваются объективными по своей детермини-
рованности, с одной стороны, объектом, а
с другой стороны – личностями и соци-
альными факторами. Они приобретают
независимость от субъекта, индивида, для
которого представляются как априорные,
независимые от его воли и сознания»3.
Итак, ценности субъективны, поскольку
порождаются субъектом, индивидуальным
или коллективным. Ценности объективны,
поскольку их существование не сводится к
психическому переживанию их субъектом.
Аксиологический подход позволяет нам
выявить не только то, какие ценности ос-
ваиваются учащимися в процессе обуче-
ния, но и как формируются их ценностные
отношения, какого характера ценностное
поведение за этим следует.

Философская антропология ставит зада-
чу педагогической интерпретации идеи о
самоценности человека, о возможностях и
пределах его свободы и ответственности за
свой выбор. В связи с этим возникает про-
блема такого построения обучения, кото-
рое обеспечивало бы становление ученика
как свободного и самоопределяющегося
субъекта собственной жизнедеятельности
в контексте гуманистической культуры.

Таким образом, теоретический анализ
феномена субъектности в философии создал
необходимую философско-методологиче-
скую основу исследования проблемы станов-
ления субъектности ученика в обучении.

Общенаучный уровень методологии
представлен в нашей работе системным
подходом. Как отмечает В.А. Сластенин,
«сущность системного подхода заключает-
ся в том, что относительно самостоятель-
ные компоненты рассматриваются не изо-
лированно, а в их взаимосвязи, в развитии
и движении»4. Использование системного
подхода позволяет нам рассмотреть про-
цесс становления субъектности ученика в
личностно ориентированном обучении как
целостную систему, выявить его структур-
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ные компоненты и установить характер
функциональных связей между ними.

На конкретно-методологическом уров-
не в исследовании мы используем культу-
рологический, личностный и деятельно-
стный подходы.

Культурологический подход. Долгое вре-
мя в науке и обществе господствовал взгляд
на культуру как набор фиксированных со-
циальных эталонов – ценностей, норм,
традиций. Однако, как утверждает В. Т. Куд-
рявцев, в наши дни все чаще наблюдается
понимание культуры как совокупного (ро-
дового) творческого опыта, который необ-
ходимо рассматривать не только в его став-
шей форме, но и как креативный потенци-
ал рода. Ученый подчеркивает, что «через
содержание социокультурного опыта от по-
коления к поколению транслируются как
уже реализованные, так и непроявленные и
даже избыточные возможности»5. Такое по-
нимание культуры подразумевает самоопре-
деление ученика в историческом простран-
стве и времени культуры, поскольку «обра-
зующие социокультурного опыта уже на
ранних этапах онтогенеза могут претерпе-
вать существенные преобразования в кон-
тексте собственной деятельности ребенка».

В контексте культурологического под-
хода обучение необходимо рассматривать
не только как процесс присвоения учени-
ком социокультурного опыта, но и как де-
ятельность по освоению смыслов, форми-
рование их ценностных отношений, а так-
же опыта жизнедеятельности на основе гу-
манистических идеалов и ценностей (сво-
боды и ответственности).

Личностный подход. Как известно, лич-
ностный подход предполагает ориентацию
процесса обучения на личность «как цель,
субъект, результат и главный критерий его
эффективности». Это означает, что в цент-
ре обучения и воспитания находится сам
обучающийся, его мотивы, образователь-
ные потребности, познавательные возмож-
ности. Как справедливо отмечает Н. Афа-
насьева, «понимание специфичности лич-
ностного подхода легко не дается»6 и пред-

лагает выделить его сущностные характери-
стики посредством анализа задач, которые
решает педагог в обучении. Прежде всего,
он стремится организовать деятельность
учащихся с учетом их возраста. Но наряду с
возрастными возможностями школьников
педагог ориентируется и на их индивидуаль-
ные особенности – «от особенностей темпе-
рамента и типов мышления до преоблада-
ющего способа переработки информации».
Однако личностный подход предполагает
создание условий для смыслополагания,
самоопределения и саморазвития ученика в
обучении. Тип обучения, в котором органи-
зация взаимодействия субъектов обучения
в максимальной степени ориентирована на
личностные особенности и специфику лич-
ностно-предметного моделирования мир
является личностно ориентированным7.

Использование личностного подхода
дает нам возможность выявить не только
возрастные возможности ученика как
субъекта, но и изучить особенности станов-
ления его субъектности на разных ступенях
обучения, разработать и апробировать ме-
тодики, обеспечивающие оптимальное
протекание этого процесса.

Деятельностный подход. Мы разделяем
мнение А. Г. Асмолова о том, что «деятель-
ность представляет собой динамическую
саморазвертывающуюся иерархическую
систему взаимодействий субъекта с миром,
в процессе которых происходит порождение
психического образа, воплощение его в
объекте, осуществление и преобразование
опосредованных психическим образом от-
ношений субъекта в предметной деятельно-
сти»8. Н. В. Котряхов9 в своих работах обо-
сновывает необходимость использования
деятельностного подхода, прежде всего в
практической, трудовой деятельности, в со-
временной школе с разных позиций: соци-
ально-экономической, физиологической
психологической, формирования личност-
ных качеств, дидактической, формирования
представлений детей о свойствах вещей и
предметов, развития задатков и способнос-
тей. В. С. Ильин подчеркивает, что «с по-
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мощью деятельностного подхода можно
раскрыть цели, средства и результат деятель-
ности учителя, воспитателя, учащихся, их
взаимодействие, взаимообусловленность»10.
В то же время автор считает, что развитие
активности личности является результатом
влияния всех компонентов и связей в про-
цессе обучения и воспитания, а не только
деятельностей учителя, ученика и коллек-
тива как компонентов целостности, в чем
проявляется его ограниченность.

Значение деятельностного подхода зак-
лючается в том, что он является основой
для анализа обучения как совокупности
деятельностей, как смены ведущих типов
деятельности ученика, а также позволяет
выявить особенности построения обучения
в зависимости от уровня субъектности уче-
ника.

Содержание методологических подхо-
дов к решению проблемы становления уче-
ника отражено на рис. 1.

Рис. 1. Методологические основания становления субъектности ученика
в личностно ориентированном обучении

Мы исходим из того, что субъектность
ученика составляет комплекс его характе-
ристик – активности, ценностных ориен-
таций и самостоятельности, которые про-
являются в разных видах активности – по-
знании, деятельности, общении, а процесс
становления субъектности заключается в
удовлетворении природных потребностей
ребенка в познании и преобразовании себя
и окружающего мира.

Однако не всякая активность характери-
зует ученика как субъекта. Активность уче-
ника может быть ситуативной, т. е. высту-
пать как реакция на внешние требования
(например, стимулированная познаватель-
ная активность), внеситуативной, когда
ученик активен в решении собственных
проблем, не связанных с учением, надси-
туативной, т. е. исходящей из внутренних
потребностей ученика. Только надситуа-
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тивная активность является атрибутом уче-
ника как субъекта и проявляется в его ини-
циативе. Надситуативная активность все-
гда предметна и преобразовательна, т. е.
имеет четкую направленность на измене-
ние объекта. Для того чтобы объект или
субъект изменились в процессе взаимодей-
ствия с субъектом, он должен уметь выпол-
нять эти преобразования, т. е. обладать уме-
лостью. Таким образом, «активность субъек-
та в педагогическом процессе обосновыва-
ется как личностное образование, характе-
ризующиеся возможностью ставить, решать
в деятельности определенные задачи»11.

Если к объектам деятельности у субъек-
та складывается позитивное, то есть цен-
ностное отношение, оно в свою очередь по-
буждает его активность. В работе В. В. Се-
рикова отмечается, что самые совершен-
ные ценности человечества должны зано-
во родиться в опыте личности, иначе они
не могут быть ею адекватно присвоены, то
есть обрести личностный смысл. Однако
ценности являются не только порождени-
ем отношения к ним субъекта, но и явля-
ются принятыми в данном обществе в оп-
ределенный период времени нормами жиз-
ни. Таким образом, система устойчивых от-
ношений субъекта к окружающему миру и
самому себе на основе установок на те или
иные ценности материальной или духовной
культуры выступает как ценностная ориен-
тация. «Ценностные ориентации – сложный
социально-психологический феномен, ха-
рактеризующий направленность и содержа-
ние активности личности, являющийся со-
ставной частью системы отношений лично-
сти, определяющий общий подход челове-
ка к миру, к себе, придающий смысл и на-
правление личностным позициям, поведе-
нию, поступкам. Система ценностных ори-
ентаций имеет многоуровневую структуру.
Вершина ее – ценности, связанные с идеа-
лами и жизненными целями личности»12.

Самостоятельность как качество личнос-
ти формируется в самостоятельной деятель-
ности. По мнению П. И. Пидкасистого,
«главный признак самостоятельной деятель-

ности, выражающий ее сущность, заключа-
ется вовсе не в том, что ученик работает без
посторонней помощи учителя. Главный при-
знак самостоятельной деятельности как ди-
дактической категории проявляется в том,
что цель деятельности ученика несет в себе
одновременно и функцию управления этой
деятельностью»13. Самостоятельность
субъекта – интегральная характеристика,
которая проявляется в умении соотносить
объективную сложность условий с собствен-
ными возможностями. Таким образом, это
качество связано с поиском путей решения
задачи, с самооценкой своих возможностей.

Мы исходим из того, что субъектная ак-
тивность имеет место тогда, когда налицо
ценностное отношение субъекта к себе,
другому субъекту или объекту. В этом слу-
чае источником активности являются не
столько внешние требования и стимулы,
сколько рассогласование между опытом
ученика и той учебной задачей, которую ему
необходимо самостоятельно решить. Таким
образом, мы можем наблюдать тесную вза-
имосвязь всех субъектных характеристик.

Итак, сущность субъектности ученика
составляет комплекс его атрибутивных ха-
рактеристик, развивающихся в процессе
субъектогенеза. Атрибутивное свойство
противоположно модусному, которое про-
является в одних условиях, а в других – нет.
В философии под атрибутом понимается
неотъемлемое свойство вещи, присущему
ей во всех ее состояниях14.

Субъектность как совокупность личност-
ных качеств ученика не возникает спонтан-
но. С нашей точки зрения, наиболее точно
этот процесс характеризует понятие «ста-
новление», поскольку «фиксирует некую
парадоксальность бытия: вещь (организм,
событие, идея) уже определилась, но ее еще
нет; ее еще нет, но она уже оказывает воз-
действие на определенную среду, меняет
совокупность условий и течение событий.
Парадоксальность становления переводит
это понятие в ранг характеристик человече-
ского бытия, его единства и разнообразия,
его проблемности и противоречивости».
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Субъектность рождается тогда, когда у
человека пробуждается потребность отде-
лить себя от предмета своих действий. Раз-
деление субъекта и объекта означает дос-
тижение определенного уровня осмысле-
ния первым окружающей действительно-
сти и себя в ней.

Основанием модели системы психиче-
ских явлений, разработанной Н. М. Пей-
саховым15, являются субъективные пере-
живания человека как система его чувств,
отношений с другими людьми, оценкой
своего поведения, процесса и результатов
деятельности и определяются в педагоги-
ке как субъектный опыт ученика. По мне-
нию А.К. Осницкого, субъектный опыт
ученика включает в себя ценностный опыт,
опыт привычной активизации, опыт реф-
лексии, операциональный опыт, опыт со-
трудничества. Автор считает, что «совокуп-
ность именно этих компонентов…может
считаться необходимой и достаточной для
формирования субъектности», поскольку
«они составляют тот комплекс, в котором
каждый из компонентов с необходимостью
опосредует существование другого»16.

Если уровень физиологического обеспе-
чения психических явлений поддерживает-
ся регуляцией (на основе эволюционно сло-
жившихся норм и границ допустимых от-
клонений от них) и непроизвольной само-
регуляцией (не имеющей целей и связанной
с жизнеобеспечением), то деятельностный
уровень бытия субъекта определяется про-
извольной саморегуляцией. Под саморегу-
ляцией понимается поддержание парамет-
ров какой-либо функционирующей систе-
мы в заданных границах постоянства и из-
менения. Саморегуляция задает изменение
в рамках имеющихся правил, норм, стерео-
типов. Если существенно не меняются вне-
шние требования, то система находится в
состоянии равновесия, а длительное равно-
весие ведет к ее стагнации. Осознанное са-
моразвитие, самообучение и самовоспита-
ние как выход за пределы заданности воз-
можно при условии самоуправления этими
процессами самим субъектом.

Как показывают исследования, ученик
в процессе учения работает не только с со-
циальным опытом (а именно он долгое вре-
мя считался предметом его деятельности),
но и со своим собственным. В своих рабо-
тах И. И. Ильясов17 неоднократно выска-
зывал мысль о том, что предметом деятель-
ности является опыт субъекта, преобразу-
емый в учении по линии дополнения его
новыми знаниями и умениями, а также
переструктурирования его за счет включе-
ния преобразуемых новых знаний и умений
в системы прежнего опыта. Несоответствие
реального уровня самовыражения индиви-
да возможному и желаемому порождает его
искать новые способы самовыражения в
деятельности, поведении, общении. Уче-
ный полагал, что в ситуации учения про-
исходят два процесса: собственно учение и
действие, усваиваемое в учении. Оба про-
цесса связаны, но не тождественны. Пер-
вый процесс состоит в преобразовании
объекта предметной области. Второй про-
цесс «состоит в преобразовании самого
учащегося из субъекта, не владевшего дан-
ным умением, в субъекта, овладевшего им».

В процессе поиска детерминации ак-
тивности личности Ю. А. Милославским18

установлена и обоснована взаимосвязь
между звеньями теоретической модели
саморегуляции деятельности, разработан-
ной О. А. Конопкиным19, и структурными
компонентами личности. Применительно
к ученику и его учению, их взаимодействие
осуществляется следующим образом.

В основе принятия или непринятия уче-
ником как субъектом цели обучения нахо-
дятся его ценности. При наличии ценност-
ного отношения ученика к цели обучения
она принимается им как личностно значи-
мая. Цель выступает детерминантом пос-
ледующих действий субъекта и порождает
мотив деятельности.

Связь между принятой целью и осуще-
ствляемой программой деятельности не
является однозначной и прямолинейной.
Субъективная модель значимых условий во
многом определяется образом «Я», т. е.
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представлениями человека о самом себе, о
том, каким он стремится быть.

Чем более сложной является произволь-
ная деятельность, тем больше число раз-
личных программ может соответствовать
достижению цели, именно поэтому на этом
этапе саморегуляции наиболее ярко прояв-
ляется творческая активность субъекта.
Построение учеником программы соб-
ственных исполнительских действий осно-
вано на имеющихся у него идеалах.

Лишь теоретически можно представить,
что цель деятельности реализуется в ходе
ее достижения целиком и полностью, од-
нако субъект должен сопоставить достиг-
нутый им результат с имеющимся у него
критерием, выполняющим в процессе ре-
гуляции функцию эталона. Уровень притя-
заний субъекта позволяет ему определить
критерии (в отличии от требований) ус-
пешности собственной деятельности.

Информация о реально достигнутых ре-
зультатах обрабатывается субъектом по-
средством самоконтроля.

Решение о необходимости коррекции
системы своих действий принимается на
основе самооценки, т. е. оценки человеком
самого себя, своих достоинств и недостат-
ков, возможностей, качеств, своего места
среди других людей.

Таким образом, становление субъектно-
сти ученика проявляется в его развиваю-
щейся способности самостоятельно ставить
и достигать цели учения на основе гумани-
стических ценностей в разных видах актив-
ности – познании, деятельности, общении.

Процесс становления субъектности уче-
ника имеет возрастную динамику, а моде-
лирование этого процесса на разных ступе-
нях обучения имеет свои особенности. Мы
обосновываем идею о том, что становление
ученика как субъекта происходит в процес-
се осуществления им ведущей в данном воз-
расте деятельности. Ведущую роль в млад-
шем школьном возрасте играет учебная де-
ятельность, а потому доминирующей явля-
ется деятельностная составляющая саморе-
гуляции, происходит постепенное освое-

ние младшим школьников субъектных по-
зиций. Подростковый возраст характери-
зуется включенностью учащихся основной
школы в общение, которое осуществляет-
ся в ходе выполнения ими общественно-
полезной деятельности. Именно в этом воз-
расте происходит интенсивное накопление
и осмысление субъектного познавательно-
го опыта и опыта взаимоотношений, фор-
мирование ценностных ориентаций учени-
ка (личностная саморегуляция). Старший
школьный возраст отличается стремлением
к самостоятельности и автономности, а ве-
дущей в этом возрасте является учебно-про-
фессиональная деятельность. На этой сту-
пени обучения старшеклассник в состоянии
управлять своим учением: ставить цели,
выбирать способы их достижения и оцени-
вать достигнутый результат.

В ходе нашего исследования было уста-
новлено, что эффективное становление
ученика как субъекта учения происходит
при создании педагогических условий на
каждом этапе личностно ориентированно-
го обучения. В нашем случае основой по-
нимания сущности личностно ориентиро-
ванного обучения является процесс дея-
тельностной и личностной саморегуляции,
переходящие в самоуправление, в рамках
которого ученик занимает ту или иную (а
то и несколько) субъектную позицию.

Выдающиеся отечественные ученые-
дидакты М. А. Данилов и М. Н. Скаткин
определяли сущность обучения как «про-
цесс взаимодействия учителя и учеников.
Без этого взаимодействия нет обучения…
Чтобы обучение состоялось, необходима
деятельность учителя (преподавание),
организующая соответствующую его целям
деятельность ученика (учение). Рассмотре-
ние преподавания и учения независимо
друг от друга, без их сопряжения, не может
привести к исследованию обучения»20.
Каждый из этапов процесса обучения со-
держит в себе возможность формирования
у учащегося субъектной позиции и потен-
циально включает в себя актуализацию оп-
ределенного компонента структуры лично-
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сти. Реализация этих возможностей осуще-
ствляется в ходе субъект-субъектного взаи-
модействия учителя и ученика, которое яв-
ляется системообразующим компонентом
личностно-ориентированного обучения.

Совокупность педагогических условий,
обеспечивающих становление субъектности
ученика в личностно ориентированном обу-

чении и реализующихся в субъект-субъект-
ном взаимодействии отражена в табл. 1.

Можно сделать вывод о том, что моде-
лирование личностно ориентированного
обучения, исходя из разработанных кон-
цептуальных оснований, обеспечивает эф-
фективное становление субъектности уче-
ника.

Таблица 1

Педагогические условия становления субъектности ученика
в личностно ориентированном обучении
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ПРИМЕЧАНИЯ

Субъектная активность как условие личностного здоровья

М. В. Сокольская

СУБЪЕКТНАЯ АКТИВНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ЛИЧНОСТНОГО ЗДОРОВЬЯ

В статье анализируется уровневая структура психического здоровья человека и пред-
лагается авторская концепция одного из уровней данной структуры – личностного здо-
ровья, описывается его интегративный критерий – субъективное благополучие лично-
сти, и приводится теоретический анализ исследований субъектной активности как ус-
ловия личностного здоровья. Субъектная активность рассматривается как индивидуа-
лизированный личностный уровень, способ и качество удовлетворения высших ценност-
ных потребностей личности, которая ищет, создает или преобразует условия их удов-
летворения в соответствии со своей личностной позицией, ее ценностями и предъявляе-
мыми к ним требованиями.


