
40 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2021

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
DOI 10.15293/1813-4718.2105.04  
УДК 378

Абрамова Виктория Вячеславовна
Аспирант, Новосибирский государственный педагогический университет, virtal.abramova@

yandex.ru, ORCID 0000-0003-1593-0326, Новосибирск

Ромм Татьяна Александровна
Доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и психологии Института исто-

рии, гуманитарного и социального образования, Новосибирский государственный педагогический 
университет, tromm@mail.ru, ORCID 0000-0001-5566-0418, Новосибирск

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СУБЪЕКТНАЯ АКТИВНОСТЬ  
СТУДЕНТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

Аннотация. Реализация личностно-профессиональной позиции воспитателя требует от 
педагога высокого уровня развития его субъектности. При активном внимании психологии 
и педагогики к вопросу формирования профессионализма актуализируется проблема ста-
новления профессиональной субъектной активности в студенческом возрасте. Несмотря 
на традиционное в психологии и педагогике внимание исследователей к проблеме субъ-
ектности, вне исследовательского поля остаётся вопрос формирования профессиональной 
субъектной активности будущего педагога как условия его эффективной воспитательной 
деятельности. 

Цель статьи – анализ понятия «профессиональная субъектная активность» в контексте 
ее значимости для воспитательной деятельности будущего педагога.

Методология. Исследование проводилось с использованием описательного метода по-
средством сбора, анализа и обобщения научных литературных данных с целью определения 
актуальности проблемы.

Результаты исследования заключаются в определении понятия «профессиональная 
субъектная активность», выявлении ее основных характеристик. 

В заключении делается вывод о том, что профессиональная субъектная активность, яв-
ляясь одним из компонентов деятельности педагога как воспитателя, поддается целенаправ-
ленному формированию в воспитательном пространстве вуза. 

Ключевые слова: активность, субъектность, субъектная активность, профессиональная 
субъектная активность.

Введение, постановка проблемы. Уси-
ление внимания к роли воспитания в об-
разовании отразилось в законодательстве, 
которое с учетом последних вступивших 
в силу изменений гарантирует обеспече-
ние воспитания как неотъемлемой части 
образования, осуществляемого как во вза-
имосвязи с обучением, так и в качестве 
самостоятельной деятельности [15; 18; 
22]. Изменения образовательной политики 
влекут серьезные изменения и в требова-
ниях к педагогам, однако представляется, 
что педагогические вузы уделяют этому 
недостаточно внимания: далеко не все вы-
пускники, овладев методиками обучения, 

чувствуют себя компетентными в сфере 
воспитания. Так, анализ результатов опро-
сов студентов старших курсов педагогиче-
ского вуза выявил серьезные затруднения 
в готовности к системной воспитательной 
работе в современных условиях. Среди 
причин такого положения, наряду с мето-
дическими, теоретическими пробелами, 
стоит выделить проблему недостаточной 
готовности студентов к саморазвитию, 
самореализации в профессии, в несфор-
мированности таких качеств, как ответ-
ственность, инициативность, способность 
к рефлексии и саморегуляции, которые со-
ставляют основу субъектности личности 
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и являются необходимыми основаниями 
для решения задач эффективной воспита-
тельной деятельности. Содержательный 
анализ учебных планов педагогического 
вуза также выявил существенное преоб-
ладание предметов по методикам обучения 
над дисциплинами, которые связаны с не-
посредственной подготовкой к решению 
задач воспитательной деятельности в шко-
ле. Количество часов, выделяемых на про-
изводственные педагогические практики, 
постепенно возрастает, однако их все еще 
недостаточно для формирования у будущих 
педагогов личностно-профессиональной 
позиции воспитателя. 

Реализация личностно-профессио-
нальной позиции воспитателя требует от 
педагога высокого уровня развития его 
субъектности. Однако работа по актуали-
зации и «наращиванию» субъектности, 
в том числе и в профессиональной сфере, 
требует усилий со стороны педагога, про-
явления его профессиональной субъектной 
активности. При активном внимании пси-
хологии и педагогики к вопросу формиро-
вания профессионализма актуализируется 
проблема становления профессиональной 
субъектной активности в студенческом воз-
расте. Таким образом, успешность воспита-
тельной деятельности начинающего педагога 
в будущем во многом зависит от активности 
студента в профессиональном саморазвитии 
в период обучения в вузе. Формирование у пе-
дагогов универсальных навыков и личных 
качеств, необходимых для реализации про-
фессиональных компетенций, повышающих 
эффективность работы и взаимодействия 
с коллегами и учениками, в том числе таких, 
как управление личностным развитием, мо-
тивация к профессиональной деятельности, 
активность и инициативность в профессии 
и др. (soft skills, или «гибкие»/«мягкие» на-
выки), в большей степени зависит от эффек-
тивной организации воспитательного про-
странства вуза [26].

Обзор научной литературы по про-
блеме. В психолого-педагогической на-

уке обстоятельно изучены теоретико-ме-
тодологические основания и наиболее 
общие психологические механизмы раз-
вития субъектного потенциала личности. 
Сущности субъекта как носителя пред-
метно-практической деятельности, прояв-
ляющего активность по отношению к объ-
екту, посвящены работы Б. Г. Ананьева [4],  
С. Л. Брушлинского [10], С. Л. Рубин-
штейна [21]. Субъектность как способ-
ность человека преобразовывать внеш-
ний и внутренний мир стала предметом  
изучения К. А. Абульхановой-Славской [2],  
Н. Я. Большуновой, А. В. Петровского,  
В. А. Петровского, В. И. Слободчико-
ва. В исследованиях Н. В. Анненковой,  
Е. Н. Волковой, Л. Г. Майдокиной,  
В. А. Сластёнина выявлены особенности 
развития субъектности профессиональных 
групп будущих специалистов-педагогов, 
а исследование В. А. Бардыниной обраще-
но к специфике профессиональной субъ-
ектности будущих психологов [6].

Проблема активности человека также 
является достаточно традиционной для 
психологической науки. Выделяют ее со-
зидательную или разрушительную на-
правленность, приспособительный или 
преобразовательный характер, индивиду-
алистскую или коллективистскую сущ-
ность [16]. Психологи признают различные 
уровни активности человека в поведении 
и деятельности соответственно уровню 
организации субъекта [4; 16; 29]. 

Так, субъектность рассматривается как 
интегративная характеристика, которая 
проявляется, прежде всего, в активности, 
рефлексивности, осознанности ценност-
ных ориентаций [12]. А. В. Брушлинский 
определяет субъектность как высший 
уровень активности, целостности, авто-
номности человека. В его понимании це-
лостность субъекта означает единство, ин-
тегративность не только деятельности, но 
и вообще всех видов его активности [10]. 
А. К. Осницкий рассматривает субъект-
ность как специфическую целостную ха-
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рактеристику активности человека, обна-
руживаемую в деятельности и поведении. 
При этом субъектная активность – это ак-
тивность, которую человек развивает как 
автор своих усилий [17]. И. В. Сыромятни-
ков видит в субъектной активности фактор 
становления и развития личности как субъ-
екта жизни, отношений, познания; способ 
самопрезентации, реализации субъектом 
своей сущности и раскрытия субъектного 
потенциала [23]. 

Исследователи анализируют спосо-
бы и средства активизации субъектно-
сти человека: критическое мышление как 
один из механизмов активности субъекта  
(И. В. Боязитова и С. В. Ромащенко) [9]; 
ресурсы совладающего поведения студен-
тов (А. А. Бехтер и О. А. Филатова) [7]; 
связь между толерантностью и субъектной 
активностью человека, обеспечивающей 
продуктивное человеческое бытие на ос-
нове принятия инновационных, творческих 
решений (А. Ш. Гусейнов) [11].

Таким образом, с одной стороны, ак-
тивность личности является проявлением 
ее субъектности, и в то же время субъект-
ность может выступать как характеристика 
активности. Такая взаимообусловленность 
указывает на понятийную устойчивость 
конструкта «субъектная активность».

Несмотря на то, что воспитательная си-
стема вуза как предмет педагогического 
анализа в последнее время находится в цен-
тре внимания исследователей (И. Д. Дема-
кова, Е. В. Киселёва, З. И. Лаврентьева,  
Л. И. Новикова, С. Д. Поляков, Т. А. Ромм, 
С. Л. Шлачкова, А. В. Тимонин и др.), вне 
исследовательского поля остаётся откры-
тым вопрос формирования профессио-
нальной субъектной активности будущего 
педагога как условия его эффективной вос-
питательной деятельности.

Исследователи отмечают противоречие 
между сложившимися традициями назида-
тельного педагогического наставничества 
молодых педагогов и их потребностью 
в индивидуальном научно-методическом 

сопровождении становления авторско-
го стиля преподавания. Перспективными 
и отвечающими запросам времени явля-
ются следующие варианты научно-ме-
тодического сопровождения педагогов: 
равноправного разновозрастного сотруд-
ничества, равноправного назидательного 
взаимодействия, равновозрастного взаимо-
действия [3], которые тесно связаны с ак-
тивным субъектным поведением.

Методология и методы исследования. 
Методологическая основа исследования 
опирается на положения субъектного под-
хода (С. Л. Рубинштейн), закрепляющего 
взаимосвязь личностного развития чело-
века с его субъектностью [21], кроме того, 
важными представляются идеи личностно-
деятельностного подхода (А. Г. Асмолов), 
позволяющие определять субъектность 
как одну из системных характеристик 
деятельности, при этом высшей формой 
субъектности является личностный смысл, 
придаваемый событиям и действиям [5]. 
Исследование проводилось с использова-
нием описательного метода посредством 
сбора, анализа и обобщения научных лите-
ратурных данных относительно изучаемой 
проблемы с целью определения ее актуаль-
ности. Применялся контент-анализ науч-
ных статей по проблеме профессиональной 
субъектной активности как условия для эф-
фективной воспитательной деятельности 
будущего педагога. 

Результаты исследования, обсужде-
ние. Значение понятия «профессиональ-
ная субъектная активность» тесно связа-
но с рассматриваемыми дефинициями: 
«активность личности», «субъектность», 
«профессиональная субъектность». Бо-
лее того, для получения наиболее полного 
представления об исследуемом явлении 
необходимо рассмотреть указанные кате-
гории как отдельно, так и во взаимосвязи.

Говоря о профессиональной субъектно-
сти личности, традиционно исследователи 
имеют в виду субъектность, реализуемую 
в пространстве профессиональной деятель-
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ности [23]. При этом профессиональная 
субъектность как один из видов субъектно-
сти характеризуется теми же элементами 
с учетом их профессиональной отнесенно-
сти [1]. Субъектная активность как спец-
ифический вид активности заключается 
в том, что она развивается, организуется 
и контролируется самим субъектом. Одна-
ко в исследованиях основных разработчи-
ков понятия «субъект» – Б. Г. Ананьева [4],  
А. Н. Леонтьева [14], С. Л. Рубинштей-
на [21] и др. – этот вид активности не вы-
деляется в качестве самостоятельного, хотя 
именно их работами подготовлена почва 
для анализа и изучения собственно субъ-
ектной активности. Признание субъектной 
активности в качестве особенного вида ак-
тивности связано с признанием и различе-
нием и других видов активности: реактив-
ной и импульсивной [17].

Активность, являясь одним из самых 
важных элементов субъектности, вы-
ступает в качестве механизма раскрытия 
субъектного потенциала личности, в том 
числе и в профессиональной деятельно-
сти. В этом случае следует говорить о про-
фессиональной субъектной активности, 
которая может быть определена как актив-
ность личности, развивающая и реализую-
щая ее субъектность в пространстве про-
фессиональной деятельности.

Качественно оценить профессиональ-
ную субъектную активность представляет-
ся возможным через следующие ее харак-
теристики: 

 – самопроизвольность (инициирование 
самим человеком);

 – избирательность (направленность 
в зависимости от актуальной мотивации);

 – адекватность (соответствие усилий 
значимости цели и имеющимся ресурсам);

 – продуктивность (наличие результатов);
 – осознанность (способность регулиро-

вать собственную активность, оценить ис-
точники, процесс и результаты);

 – устойчивость (сохранение исходного 
характера во времени);

 – своевременность (согласованность по 
времени осуществления личностно зна-
чимых или объективно необходимых дей-
ствий);

 – направленность (интра- и интеринди-
видная) [23].

Поскольку именно профессиональная 
субъектная активность запускает механизм 
раскрытия субъектно-профессионального 
потенциала, то педагогическое воздействие 
именно на этот элемент в период профес-
сиональной подготовки педагога в вузе 
может стать эффективным инструментом 
«наращивания» субъектности личности 
в профессиональной сфере, а также слу-
жит залогом дальнейшего успешного про-
фессионального саморазвития. 

Заключение. Анализ сложившихся 
традиционных проблем субъектности по-
казывает фокус внимания на внутрилич-
ностных процессах развития субъектности, 
однако этого оказывается недостаточно для 
решения задач современного образования 
в связи с повышенным вниманием к воспи-
танию. Качественное развитие в професси-
ональной сфере, особенно воспитательной 
деятельности, требует формирования такой 
профессиональной активности, которая бу-
дет носить субъектный характер.

Профессиональная субъектная актив-
ность может стать одним из актуальных 
компонентов деятельности педагога как 
воспитателя, который поддается целена-
правленному формированию в воспита-
тельном пространстве вуза.
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PROFESSIONAL SUBJECTIVE ACTIVITY OF THE STUDENT  
OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY

Abstract. Currently, researchers in the field of education and upbringing are discovering 
connections and dependencies that were not previously identified: upbringing and subjectivity, 
upbringing and personal meanings, upbringing and value choice. The article actualizes the problem 
of professional subjective activity of a teacher and its impact on the effectiveness of educational 
activities. The teaching practice existing in pedagogical universities needs to be enriched by the 
experience of social and scientific activities of students - future teachers. Professional subjective 
activity of students will create conditions for effective educational activity.

The purpose of the article is to analyze the concept of “professional subjective activity” in the 
context of its significance for the educational activity of a future teacher.

Methodology. The study was conducted using a descriptive method by collecting, analyzing 
and summarizing scientific literature data on the problem under study in order to determine its 
relevance. The content analysis of scientific articles on the problem of professional subjective 
activity as conditions for effective educational activity of the future teacher was applied. The 
concepts of “activity”, “subjectivity”, “professional subjectivity” are considered.

In conclusion, it is concluded that the effectiveness of the educator’s educational activity is 
due to the presence of his professional subjective activity. A generalized definition of the concept 
of “professional subjective activity” is given.

Keywords: activity, subjectivity, subjective activity, professional subjective activity.
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