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Статья посвящена исследованию субъектности одаренных подростков в сравнении с подрост-
ками с обычным уровнем развития. Для обеих сравниваемых групп характерна несбалансирован-
ность структуры субъектности и одинаково высокая выраженность компонентов «активность, 
связанная со способностью к целеполаганию», «саморазвитие». У одаренных подростков более 
развиты компоненты «способность к рефлексии», «осознание свободы выбора и ответствен-
ности за него», «осознание собственной уникальности». Развитие субъектности одаренных 
мальчиков происходит за счет развития способности к рефлексии и признания свободы выбора 
и ответственности за этот выбор, у одаренных девочек — за счет развития представлений  
о собственной уникальности. У подростков с лидерской одаренностью ниже, чем у одаренных  
в спорте или академически одаренных, выражена способность делать выбор и нести за него 
ответственность. У академически одаренных подростков слабее выражено понимание и приня-
тие другого, чем у подростков с лидерской и спортивной одаренностью.
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The article explores agency of gifted adolescents in comparison to the general sample of adolescents. 
Both groups are characterized by an imbalance in the structure of agency with highly developed com-
ponents of “activity associated with the ability to set goals” and “self-development”. Gifted adolescents 
show higher level of development when it comes to “introspection”, “choice and responsibility”, “unique-
ness”. Agency in gifted boys is more influenced by introspection and choice, while agency of gifted 
girls — by uniqueness. Choice and responsibility were lower for adolescents with giftedness in leadership 
than for those gifted in sports or academically gifted. Academically gifted adolescents have lower levels 
of understanding others than adolescents with leadership and sports talent.
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Введение
проблема субъектности человека, осо- 

бенно проблема онтогенеза субъектности 
приобретает новую популярность в психо-
логической и педагогической науке. в базе 
данных РИнц поисковые запросы по слову 
«субъектность» приводят к получению спис-
ка более чем восьми тысяч научных статей, 
диссертаций, монографий. в крупнейшей 

англоязычной базе данных ErIC, где акку-
мулируются данные о публикациях в области 
психологии, педагогики, образования в це-
лом, слово «agency» как наиболее близкий 
в смысловом отношении аналог понятия 
субъектности [10] получает отклик в более 
чем восемнадцати тысячах результатов, при-
чем свыше семи тысяч публикаций посвя-
щены проблеме развития субъектности.
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однако среди значительного количества 
публикаций по проблеме субъектности в 
целом и проблеме развития субъектности  
в онтогенезе нам не удалось встретить боль-
шого количества работ, посвященных во-
просу развития субъектности у одаренных 
детей и подростков. публикации, особенно 
содержащие результаты эмпирических ис-
следований субъектности одаренных детей 
и подростков, единичны и среди российских, 
и среди зарубежных ученых. как правило, 
эти исследования не рассматривают субъект-
ность одаренного ребенка как предмет спе-
циального изучения, а используют конструкт 
субъектности как объяснительный принцип 
в обсуждении и интепретации полученных 
данных, а также как принцип проектирова- 
ния специальных образовательных сред для 
одаренных детей. так, чешские психологи 
И. Мудрак и к. забродска изучали проблему 
самовосприятия и самоидентификации ода-
ренных детей и подростков в зависимости 
от характеристик образовательной среды и 
детско-родительских отношений, а также  
от степени прилагаемых собственных усилий 
для достижения выдающихся результатов 
[20]. Их исследование показало, что субъект-
ность как активное и ответственное отно- 
шение к себе и собственной жизни и дея- 
тельности определяет высокий уровень до- 
стижений, развитие самоэффективности и 
признание ценности самостоятельной дея-
тельности как неотделимой части своего я. 
в публикациях педагога и психолога из но-
вой зеландии М. А. уиллкокс раскрываются 
характеристики образовательной среды, ко-
торая стимулирует развитие субъектности 
одаренных детей и подростков, поддерживая 
и развивая их способности к саморегуляции, 
независимости, самоэффективности [21]. 
ведущими принципами организации таких 
образовательных сред исследовательница 
считает принцип персонализации обучения 
как воплощение возможности самостоятель-
ного выбора учениками содержания и про-
цесса обучения, учета и раскрытия интересов 
учеников; принцип вызова как соотноше- 

ния оптимально стимулирующего обучения 
со сложным контентом и самостоятельным 
выбором стратегии обучения самими уча-
щимися; принцип сотрудничества как ком-
бинации поддержки и насыщенной обратной 
связи; принцип фокусирования на сильных, 
а не на слабых сторонах личности одарен-
ного ребенка. 

Российской наукой проблема развития 
субъектности одаренного ребенка пред- 
ставлена в работах в. И. панова, который  
в рамках экопсихологического подхода ана-
лизирует взаимодействие учащихся с об- 
разовательной средой (объект-объектное, 
субъект-объектное, субъект-субъектное) [6]. 
в этих исследованиях показано, что субъект-
субъектные взаимодействия обладают вы- 
соким развивающим потенциалом. субъ- 
ектность ребенка, согласно онтологической 
модели [7], развивается стадиально: от субъ-
екта потребности (мотивации) через субъект 
восприятия действия-образца (наблюдатель) 
к субъекту подражания (подмастерье) и субъ-
екту продуктивного развития (творец). по-
скольку данная модель универсальна, можно 
предположить ее применимость и для разви-
тия одаренного ребенка [18].

Факт незначительного интереса и рос- 
сийских, и зарубежных исследователей к 
проблеме субъектности одаренных детей  
и подростков парадоксален и не соответ-
ствует, на наш взгляд, вызовам современной 
жизни.

сегодня масштаб, глубина и динамика 
изменений, затронувших все сферы жизни 
общества, настолько превосходит имеющи-
еся аналоги предыдущих эпох, что принцип 
неопределенности становится основопо-
лагающим принципом конструирования 
жизненных реальностей. для соответствия 
этим трансформациям человек должен не 
просто приспособиться к новой ситуации, 
но и сформировать у себя такие личностные 
качества, которые бы сделали его способным 
изменять окружающую действительность. 
субъектность — активное деятельное нача-
ло — составляет основу для преобразований 
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окружающего мира и себя в соотношении  
с ним и выступает условием поступатель-
ного развития. Это обстоятельство позволя-
ет конституировать субъектность как прин-
цип для нового, современного понимания 
детерминации психического и личностного 
развития [11]. 

современная образовательная ситуация 
в России также характеризуется непрерыв-
ным поиском новых моделей и форм со- 
держания образования. внешние вызовы, 
начиная от вступления в цифровую эпоху и 
заканчивая глобальными потрясениями при-
родного и техногенного характера, застав-
ляют систему образования перестраивать 
свои целевые установки: действительные 
цели образования все больше становятся 
субъектно-ориентированными, а воспитание 
личности все чаще связывают с процессом 
саморазвития субъекта, способного к поиску 
и построению собственной жизненной траек-
тории. 

в этих условиях субъектность становит-
ся психологическим механизмом, обеспечи-
вающим возможность активной преобразо-
вательной жизни и деятельности в среде с 
высокими параметрами изменчивости и не-
определенности. одаренные дети и подрост-
ки — это уникальная группа, в которой из-
менчивость и неопределенность среды не 
только не вызывают разного рода деструк-
тивных переживаний, но и выступают усло-
вием полноценного функционирования и 
развития. Более того, недостаточная выра-
женность изменчивости и неопределенности 
образовательной среды приводит к сниже-
нию креативного потенциала детей и под-
ростков, что представлено в ставших уже 
классическими работах Э. торренса, Р. стерн-
берга, дж. Рензулли, д. Б. Богоявленской, 
в. н. дружинина. неопределенная и измен-
чивая образовательная среда выступает для 
одаренных детей и подростков развивающей 
средой. не случайно создание такой образо-
вательной среды представлено в современ-
ных концепциях школьного образования сША 
и европы (например, в концепциях STEM  

и STEAM). с этой точки зрения изучение 
субъектности одаренных детей и подростков 
представляется попыткой ответа на вопрос 
о развитии субъектности как условия преодо-
ления негативных последствий хаоса измен-
чивости. Это делает актуальной задачу изуче-
ния субъектности одаренных детей и под- 
ростков не только в контексте изучения ода- 
ренности, но и с точки зрения общих законо- 
мерностей развития в современном мире.

Мы определяем субъектность как спо-
собность личности производить взаимо- 
обусловленные изменения в мире, в других 
людях, в человеке. в основе этой способно-
сти лежит отношение человека к себе как к 
деятелю. взаимообусловленность, реципрок-
ность изменений, производимых человеком, 
отражает изначальное соприсутствие и диа-
лог с другим, имеет отраженный характер 
субъектности [3].

субъектность является интегративной 
характеристикой личности, содержательные 
и эмоциональные аспекты субъектности со-
ставляют единое целое, в ее структуру входят 
осознаваемые и неосознаваемые компоненты. 
Атрибутивные и одновременно структурные 
характеристики субъектности следующие: 
активность, связанная со способностью к це-
леполаганию, способность к рефлексии, воз-
можность свободы выбора и ответственность 
за него, осознание и переживание собствен-
ной уникальности, понимание и принятие 
другого человека, саморазвитие. компонен-
ты субъектности представляются нам необ-
ходимыми и достаточными условиями раз-
вития и реализации преобразующей актив- 
ности личности в онтогенезе [3]. 

процесс развития субъектности в онто-
генезе связан с развитием системы деятель-
ностей и ведущих отношений личности и 
протекает под влиянием внешних и внут-
ренних факторов. ведущим внешним фак-
тором развития субъектности растущего 
человека выступает подлинное диалогиче-
ское взаимодействие с другим человеком 
как носителем субъектности. в условиях 
внутренней детерминации деятельности, 
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поведения и отношений личности, в ситуа-
циях, реализующих свободу выбора, фор-
мирование субъектности происходит путем 
саморазвития [3]. 

необходимым критерием развития субъ-
ектности является ее структурная сбалан-
сированность, то есть равномерная выра-
женность структурных характеристик субъ- 
ектности в оптимальной для возраста зоне. 
Развитие личностных структур человека 
асинхронно, в различные возрастные пе- 
риоды те или иные личностные образования 
получают интенсивный импульс развития. 
Развертывание субъектности во времени 
также неоднородно. Именно оптимально 
сбалансированная структура субъектности 
определяет возможности развития целост-
ного отношения человека к себе как к дея-
телю [3].

подростничество — период интенсивно-
го становления субъектности как интегра-
тивного свойства личности. в исследовани-
ях показано, что в структуре субъектности 
в этот период наиболее ярко выражено осо-
знание собственной активности и уникаль-
ности, в меньшей степени проявлены осо-
знание свободы выбора и ответственности 
за него, понимание и принятие другого че-
ловека [3]. несбалансированность структуры 
субъектности характерна для подросткового 
возраста. например, при высоком уровне 
осознания собственной активности (подрос-
ток имеет большое количество увлечений  
и интересов, занимается разнообразными 
видами деятельности, активен) может одно-
временно проявляться низкий уровень раз-
вития рефлексии, или, например, при высо- 
ком уровне осознания свободы выбора и 
ответственности за него может быть выражен 
относительно низкий уровень понимания  
и принятия другого [3; 4].

недостаточное проявление (или, напротив, 
гипервыраженное проявление) того или ино-
го компонента субъектности нарушает про-
цесс развития личности. например, при гипер-
выраженном значении способности к реф- 
лексии у подростка может блокироваться 

развитие активной деятельной позиции; не-
принятие собственной уникальности будет 
связано со снижением ощущения ценности 
собственной личности. признание собствен-
ной уникальности, но отсутствие способно- 
сти понимать и принимать другого челове- 
ка будет способствовать развитию эгоизма  
и черствости подростка [3; 4].

сбалансированная (или оптимальная) 
структура субъектности наблюдается у не-
значительного количества подростков, для 
которых характерны более высокая, чем у 
сверстников, общая осмысленность жиз- 
ни, интернальность локуса контроля, ответ-
ственность за собственные выбор и решения. 
при этом школьники с оптимальной струк-
турой субъектности характеризуются более 
высокими уровнями эмоционального при-
нятия жизни в целом и способностью делать 
ответственный личностный выбор [4]. выяв-
ленные закономерности относятся к харак-
теристике подросткового возраста в целом. 
поскольку нам не удалось обнаружить в 
научных публикациях результаты исследо-
ваний субъектности одаренных подростков, 
то целью нашей работы было изучение тако-
вой, а именно изучение субъектности ода-
ренных подростков. 

Методы исследования
особенности развития субъектности ода-

ренных подростков изучались с помощью 
модифицированного опросника «структура 
субъектности подростка», разработанного 
на основе опросника «структура субъект-
ности» е. н. волковой и И. А. серегиной [2; 
13]. опросник включает в себя 62 вопроса, 
объединенных в 6 шкал, соответствующих 
атрибутивным характеристикам субъектно-
сти: активности, связанной со способностью 
к целеполаганию, способности к рефлексии, 
возможности свободы выбора и ответствен-
ности за него, осознанию и переживанию 
собственной уникальности, пониманию и 
принятию другого человека, саморазвитию. 
значения шкал были преобразованы в сте-
найны. 



56

Известия РГПУ им. А. И. Герцена 

выборку исследования, сформированную 
в логике экспертного подхода к идентифи-
кации одаренности, составили 422 подрост-
ка (191 девушка и 231 юноша) в возрасте 
15–17 лет, обучавшихся в специализирован-
ных образовательных учреждениях для ода-
ренных детей и подростков в санкт-петер-
бурге и нижнем новгороде. зачислению на 
программы обучения в этих учреждениях 
предшествовал педагогический отбор. в кон-
трольную группу вошли 79 девушек и 62 юно-
ши (141 подросток) в возрасте 15–17 лет, 
обучавшихся в общеобразовательных школах 
санкт-петербурга и смоленска. 

для изучения однородности структуры 
субъектности применялся кластерный анализ. 
для выявления различий в развитии субъект-
ности одаренных подростков и подростков 
с обычным уровнем развития проводились 
сравнения средних в двух группах с учетом 
признака пола и вида одаренности. Использо-
вались основные описательные статистики, 
сравнение проводилось при помощи непа-
раметрических методов: критерий Манна — 
уитни — уилкоксона, критерий краскела —
уоллиса, в качестве post-hoc метода — тест 
данна [16] с поправкой на множественные 
сравнения по Бонферрони. 

сбалансированность структуры субъектно-
сти оценивалась на основе анализа выражен-
ности компонентов субъектности: выражен-
ность компонентов в пределах значений 7–9 
стенайнов соответствовала сформированной 
и сбалансированной субъектности, выражен-
ность компонентов в пределах значений 1–3 
стенайна соответствовала несформированной 
субъектности, выраженность компонентов 
субъектности в остальных диапазонах зна-
чений соответствовала несбалансированной 
структуре субъектности. значение оценок пред- 
ставлено в процентах. Различия оценивались 
при помощи точного критерия Фишера. 

Результаты
до кластерного анализа все значения вы-

раженности компонентов субъектности ода-
ренных подростков и подростков с обыч- 

ным уровнем развития были преобразованы  
в z-значения. пригодность кластерного ана-
лиза определялась при помощи статистики 
Хопкинса [17]. значения статистики Хопкин-
са для выборки одаренных подростков соста-
вили 0,57, для подростков с обычным уровнем 
развития — 0,53, для общей выборки — 0,57, 
что делает пригодной процедуру кластери-
зации для данных выборок, поскольку вы-
борка считается пригодной для кластерного 
анализа при значении статистики выше 0,5. 
кластеризация проводилась по методу k-сред-
них. число кластеров определялось при по-
мощи gap-статистики [19]. Результаты клас-
терного анализа показали наличие одного 
кластера значений и в выборке одаренных 
подростков, и для подростков с обычным 
уровнем развития, и в общей выборке.

Результаты оценки сбалансированности 
структуры субъектности у одаренных под-
ростков и подростков с обычным уровнем 
развития представлены в таблице 1.

значимых отличий по степени сформиро-
ванности субъектности и сбалансированно- 
сти ее структуры обнаружить не удалось  
ни в одной из сравниваемых групп: по при-
знаку пола, по выраженности одаренности, 
по виду одаренности. в каждой группе доми-
нирующим значением оказывается несба-
лансированная структура субъектности:  
выраженность компонентов субъектности 
различна и находится в разных числовых 
диапазонах. 

сравнительный анализ выраженности от-
дельных компонентов субъектности разли-
чается для одаренных подростков и подрост-
ков с обычным уровнем развития. в отличие 
от подростков с обычным уровнем развития, 
у одаренных подростков выше способность 
к рефлексии (p = 0,03). Различия значимы для 
подростков-мальчиков: у одаренных маль-
чиков способность к рефлексии выше, чем  
у мальчиков из группы сравнения (p = 0,03). 
для девочек отличия по этому компоненту 
субъектности оказались статистически не 
значимыми. у одаренных подростков также 
лучше развита способность делать выбор и нес- 
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ти за него ответственность (p = 0,03). Эти раз- 
личия также статистически значимы только 
для мальчиков (p = 0,004). кроме того, ода-
ренные подростки больше осознают и при-
нимают собственную уникальность (p = 0,02). 
Эти различия значимы для девочек (p = 0,008). 
средние значения и стандартные отклонения 
выраженности компонентов субъектности  
у одаренных подростков и подростков с обыч-
ным уровнем развития в зависимости от их 
пола представлены в таблице 2. 

в группе одаренных подростков и под-
ростков с обычным уровнем развития в за-
висимости от вида одаренности значимые 
различия наблюдаются в компонентах «воз-
можность свободы выбора и ответственность 
за него» (p = 0,03) и «понимание и принятие 
другого человека» (p < 0,001). у подростков 
с лидерской одаренностью менее, чем у ода-
ренных в спорте (p = 0,042) или академиче- 
ски одаренных (p = 0,05), выражена способ-
ность делать выбор и нести за него ответ- 
ственность. у академически одаренных под- 
ростков слабее выражено понимание и 
принятие другого, чем у подростков с ли-
дерской (p = 0,0006) и спортивной одарен-
ностью (p = 0,0166). средние значения  

и стандартные отклонения выраженности 
компонентов субъектности у одаренных под-
ростков в зависимости от вида одаренности 
представлены в таблице 3. 

обсуждение результатов
субъектность — это интегративное лич-

ностное свойство, вбирающее в себя ком-
поненты различных структур организации 
личности. в каждый конкретный момент 
времени жизни человека субъектность вби-
рает в себя «достижения» развития само-
сознания, мотивационно-смысловой сферы, 
всего комплекса личностных ресурсов и воз-
можностей. в свою очередь субъектность 
сама служит основой, на которой «произ-
растают» способности, другие личностные 
свойства и качества [3]. Интегративный  
характер субъектности подчеркивают ис- 
следователи различных научных школ и на-
правлений [1; 5; 7; 8; 9; 12; 14]. однако  
на каждом этапе онтогенеза эта интеграция 
представляет собой разного рода целостность 
и характеризуется различным соотношени- 
ем дифференциации-интеграции компонен-
тов, образующих субъектность: это может 
быть недифференцированная целостность 

Таблица 1
Сбалансированность структуры субъектности у одаренных подростков и подростков  

с обычным уровнем развития

Характеристика  
выборки

Группы подростков с разной степенью сформированности субъектности 
и сбалансированности ее структуры (n, %)

pнесформированная 
субъектность

сформированная субъект-
ность и сбалансированная 

структура 

несбалансированная 
структура субъектности

общая выборка 6 (1%) 7 (1,2%) 550 (97,8%)  
пол 0,3147
Женский 1 (0,4%) 3 (1,1%) 268 (98,5%)  
Мужской 5 (1,7%) 4 (1,4%) 281 (96,9%)  
выраженность одаренности 0,7773
одаренные подростки 4 (0,9%) 2 (1,2%) 413 (97,9%)  
подростки с обычным 
уровнем развития 2 (1,4%) 2 (1,4%) 137 (97,2%)  
вид одаренности 0,1128
Лидерская 0 (0%) 1 (2,3%) 43 (97,7%)  
спортивная 0 (0%) 2 (5,3%) 36 (94,7%)  
Академическая 4 (1,2%) 2 (0,6%) 334 (98,2%)  
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Таблица 2
Выраженность компонентов субъектности у одаренных подростков и подростков  

с обычным уровнем развития в зависимости от пола

компоненты  
субъектности

среднее значение и стандартное отклонение
значение критерия  

и достоверность  
различий 

одаренные подростки подростки  
с обычным уровнем развития

общее  
по группе Мальчики девочки общее  

по группе Мальчики девочки
W р знач. 1

Активность,  
связанная со спо-
собностью к целе- 
полаганию

5,76±1,90 5,61±1,91 28373,5 0,4 нз
5,78±1,87 5,50±1,82 6441 0,3 нз

5,76±1,94 5,70±1,99 7485 0,8 нз

способность  
к рефлексии

5,41±2,32 4,89±2,25 26104,5 0,03 *
5,93±2,24 4,97±2,30 5390 0,004 **

4,78±2,27 4,82±2,22 7830,5 0,7 нз
возможность 
свободы выбора 
и ответствен-
ность за него

5,06±2,18 4,52±2,21 25728,5 0,02 *
5,14±2,27 4,23±2,31 5540 0,008 *

4,96±2,07 4,75±2,12 7163 0,4 нз

осознание  
и переживание 
собственной 
уникальности 

5,78±1,98 5,31±1,96 25921 0,02 *
5,61±1,95 5,13±2,03 6169 0,1 нз

6,01±1,97 5,46±1,90 6454 0,04 *

понимание  
и принятие дру-
гого человека

3,84±1,99 3,84±1,98 29726,5 0,9 нз
3,46±1,93 3,34±1,89 6822,5 0,7 нз

4,31±1,97 4,24±1,96 7441,5 0,7 нз
саморазвитие 5,68±1,88 5,60±1,90 29103,5 0,7 нз

5,70±1,98 5,39±1,92 6432 0,3 нз
5,66±1,76 5,77±1,88 7927,5 0,6 нз

Примечание: значимость различий: нз — не значимо; * p < 0,05; ** p < 0,005; *** p < 0,001.

Таблица 3
Выраженность компонентов субъектности у одаренных подростков  

в зависимости от вида одаренности

компоненты субъектности

среднее значение и стандартное отклонение значение критерия  
и достоверность 

различий 
вид одаренности

Академическая 
одаренность

спортивная  
одаренность

Лидерская  
одаренность KW р знач. 1

Активность, связанная со спо-
собностью к целеполаганию 5,71±1,97 6,26±1,52 5,73±1,58 2,79 0,2 нз

способность к рефлексии 5,40±2,33 5,61±2,32 5,32±2,33 0,42 0,8 нз
возможность свободы выбора  
и ответственность за него 5,11±2,18 5,53±2,00 4,27±2,20 7,17 0,03 *

осознание и переживание  
собственной уникальности 5,72±2,05 6,24±1,48 5,86±1,73 1,33 0,5 нз

понимание и принятие другого 
человека 3,64±1,97 4,58±1,94 4,82±1,76 19,56 < 

0,001 ***

саморазвитие 5,68±1,92 5,97±1,67 5,45±1,76 1,54 0,4 нз

Примечание: значимость различий: нз — не значимо; * p < 0,05; ** p < 0,005; *** p < 0,001.
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на одном этапе онтогенеза и иерархизиро-
ванная интегративность — на другом. общий 
кластер компонентов субъектности во всех 
сравниваемых группах свидетельствует о том, 
что отношение к себе как деятелю развора-
чивается сходным образом и в группе ода-
ренных подростков, и в группе подростков  
с обычным уровнем развития. 

Исследования изменения структуры субъ-
ектности у учащихся от младшего до старше-
го школьного возраста, у студентов, у взрос-
лых показали, что субъектность как целост- 
ное свойство, интегрирующее достижения 
личностного развития и имеющее иерархи-
ческую структуру, обнаруживается в выбор-
ках молодых людей не ранее 21–24 лет [3]. 
в школьных возрастах развитие субъектно-
сти характеризуется несбалансированной 
выраженностью отдельных компонентов.  
в нашем исследовании эта тенденция полу-
чила свое подтверждение: дисбаланс струк-
туры субъектности обнаруживается в по- 
давляющем большинстве случаев и в вы- 
борке одаренных подростков, и у подростков 
с обычным уровнем развития; дисбаланс 
структуры субъектности не зависит от вида 
одаренности и пола подростка.

однако, несмотря на то, что подавляющее 
большинство подростков сравниваемых 
групп характеризуется дисбалансом струк-
туры субъектности, обращает на себя вни-
мание различие в выраженности отдельных 
ее компонентов. как следует из таблицы 2, 
у одаренных подростков выше уровень раз-
вития способности к рефлексии, осознания 
свободы выбора и ответственности за него, 
осознания собственной уникальности. при-
чем для одаренных мальчиков эти различия 
обнаруживаются в способности к рефлексии 
и в осознании свободы выбора и ответствен-
ности за него, а у девочек — в осознании 
собственной уникальности.

Эти компоненты в структуре субъектно- 
сти занимают особое положение. Ряд авторов 
относят их к ключевым компонентам, а так-
же наряду с активностью определяют их как 
некое целостное структурное образование — 

ядро субъектности [13]. Большая выражен-
ность этих компонентов, наряду с высокими 
значениями показателей активности, связан-
ной со способностью к целеполаганию, поз-
воляет предположить, что у одаренных под-
ростков динамика развития субъектности 
все же выше, чем у подростков с обычным 
уровнем развития. однако процесс развития 
целостной субъектности пока еще не дости-
гает значений, позволяющих говорить о ка-
чественном своеобразии этого личностного 
свойства у одаренных подростков. Харак-
терно, что у мальчиков и у девочек наблю-
даются разные доминанты в развитии этого 
свойства: если развитие субъектности ода-
ренных мальчиков при высоком уровне ак-
тивности происходит за счет развития спо-
собности к рефлексии и признания свобо- 
ды выбора и ответственности за этот выбор, 
то у одаренных девочек — за счет развития 
представлений о собственной уникальности. 
способность к рефлексии выступает и как 
средство самопознания для одаренных маль-
чиков-подростков, и как способ структури-
рования и осмысленности своей жизни в це- 
лом. осознание свободы как возможности 
выбора подростком собственного жизнен-
ного пути, целей и средств, способов конт-
роля своей деятельности, а также ответствен-
ности за этот выбор свидетельствует, с одной 
стороны, об уже имеющемся опыте принятия 
таких решений подростком, а с другой —  
о пока еще латентной, но уже наметившейся 
направленности в будущее, то есть свиде-
тельствует о начале процесса управления 
сегодняшней жизнью из представлений о 
завтрашнем дне. психологически эти выбо-
ры опираются на понимание и признание 
реалий сегодняшнего дня, ценностный смысл 
которых детерминирован потребностями 
будущего. 

для одаренных девочек важным обстоя-
тельством является отражение собственной 
уникальности, которое понимается как не-
повторимость во времени и в пространстве, 
как переживание своего особого предназна-
чения в жизни. уникальность находит свое 
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выражение в чувстве симпатии к себе, в от-
ношении к себе как к уверенному, самосто-
ятельному, надежному человеку, которому 
есть за что уважать себя. как показано в на-
ших предыдущих исследованиях [3], отра-
жение собственной уникальности тесно свя-
зано с предположением человека о ценности 
собственной личности для себя и одновре-
менно ценности своего я для других. 

вид одаренности также оказался связан-
ным с развитием компонентов субъектности. 
Результаты показали, что академически ода-
ренные подростки хуже, чем их сверстники, 
понимают и принимают других людей. Меж-
ду тем субъектность выявляется не только 
и не столько в познавательном и деятельном 
отношении к миру, сколько в отношении  
к людям. Эта идея взаимозависимости себя 
и другого, идея становления субъекта через 
отношение к нему другого, идея отношения 
к другому как факта открытия сущности 
человека самому себе раскрыта в работах 
с. Л. Рубинштейна [15]. выявленный в на-
шем исследовании своеобразный гуманитар-
ный и гуманистический инфантилизм у ода-
ренных подростков (особенно в сочетании 
с развитой способностью к рефлексии, харак-
терной для мальчиков) может стать источ-
ником невротизации подростка, деструктив-
ного развития его личности. 

подростки с лидерской одаренностью 
менее других осознают возможности выбо-
ра и ответственность за него. дефицитарность 
в развитии этого компонента субъектности, 
особенно в сочетании с высоким уровнем 
активности и осознанием собственной уни-
кальности (характерной для одаренных де-
вочек-подростков), может привести к ак-
тивному, но безответственному поведению, 
к развитию потребности власти и домини-
рования любой ценой. 

Заключение
субъектность имманентно присуща каж-

дому человеку, но она возникает не сразу,  
а постепенно формируется и представляет 
собой новое системное качество личности. 

качественные и количественные изменения 
в развитии личности подростка порождают 
новую личностную способность — способ-
ность осознанно изменять окружающую дей-
ствительность (в первую очередь — отно- 
шения с другими людьми) и изменяться в 
зависимости от этого самому. в условиях 
высокой неопределенности и изменчивости 
социальной и образовательной среды выяв-
ленные закономерности развития субъектно-
сти у одаренных подростков могут выступать 
определенным ориентиром в проектировании 
индивидуальных траекторий развития как для 
них самих, так и для современных подростков 
с обычным уровнем развития. наше исследо-
вание показывает, что дисбаланс структуры 
субъектности является показателем нормы 
развития в подростковом возрасте и характе-
рен для подростков с различной выраженно-
стью общих и специальных способностей и 
не связан с видом одаренности и полом под-
ростка. наличие единичного кластерного ре-
шения в анализе компонентов субъектности 
двух сравниваемых групп позволяет пред-
положить наличие общих закономерностей в 
развитии субъектности у подростков с раз-
личной выраженностью общих и специальных 
способностей.

в исследовании обнаружилось, что вы-
раженность компонентов «активность, свя-
занная со способностью к целеполаганию», 
«саморазвитие» не различались в сравнива-
емых группах, однако их выраженность была 
одинаково высокой, что позволяет рассмат-
ривать эти компоненты субъектности как 
своеобразный инвариант развития в подрост-
ковом возрасте. Более высокие, чем у сверст-
ников, уровни развития компонентов «спо-
собность к рефлексии», «осознание свободы 
выбора и ответственности за него», «осозна-
ние собственной уникальности» у одаренных 
подростков свидетельствуют об особенно- 
стях развития этой группы испытуемых.

Можно говорить о влиянии пола на раз-
витие субъектности одаренных подростков. 
Развитие субъектности одаренных мальчиков 
при высоком уровне активности происходит 
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за счет развития способности к рефлексии  
и признания свободы выбора и ответствен-
ности за этот выбор, у одаренных девочек — 
за счет развития представлений о собствен-
ной уникальности. 

вид одаренности также оказался связан-
ным с развитием компонентов субъектности. 
в нашем исследовании выявилось, что вы-
раженность компонента понимания и при-
нятия другого человека наименее развита  
у подростков с академической одаренно- 
стью, а подростки с лидерской одаренностью 
в меньшей степени осознают возможность 
выбора и ответственности за этот выбор. 

возможно, эти особенности развития субъ-
ектности одаренных подростков отражают 
факт их особой чувствительности к требо-
ваниям времени и современного общества. 
возможно, в современных социальных и 
образовательных средах эти параметры субъ-
ектности не являются особо востребованны-
ми или востребованы частично в той лишь 
части, которая связана с использованием 
другого человека для достижения своих це-
лей. Этот вопрос, как и более широкий —  
о связи субъектности и нравственного раз-
вития современных подростков, — требует 
дальнейшей интерпретации и изучения.
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