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Аннотация. В статье с точки зрения единства логического и исторического подходов исследуется объек-

тивная обусловленность процесса формирования и развития субъектной позиции обучающегося в образова-

тельном пространстве вуза. С позиций логического подхода актуализируется идея развития форм организа-

ции учебно-воспитательного, учебно-исследовательского и учебно-профессиональных процессов как резуль-

тата разрешения противоречий в проектировании и конструировании образовательного процесса в вузе. 

Процесс формирования и становления субъектной позиции студента выступает в данном случае в качестве 

необходимого, адекватного и эффективного инструмента снятия указанных противоречий. В рамках истори-

ческого подхода развернута идея ретроспективного анализа и обобщения разнообразных точек зрения по 

проблемам формирования и развития субъектной позиции обучающегося, что обеспечивает выход на так 

называемые интеграционные теории дидактического энциклопедизма, формализма и прагматизма, функцио-

нального материализма, теории операциональной структуризации, педагогические теории целостного педа-

гогического процесса, теории развития личности, теории саморазвития, авторские педагогические системы 

обучения и воспитания. Логический подход реализует идею генезиса организационных форм и систем фор-

мирования субъектной позиции как своеобразной реакции на существующие противоречия, возникающие в 

системе образовательного пространства вуза. 
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Основной целью профессионального образования 

является формирование компетентного специалиста, 

конкурентоспособного на рынке труда, свободно 

владеющего своей профессией, способного прини-

мать ответственные решения, готового к непрерыв-

ному профессиональному росту, социальной и про-

фессиональной мобильности. 

Задачей нашего исследования является историко-

логическое осмысление понятия «субъектная пози-

ция личности» и, в частности, понятия «субъектная 

позиция обучающегося» в образовательном про-

странстве вуза с позиции новой философии образо-

вания, основу которой составляет такое важное и 

объективное явление, как компетентностно-ориенти-

рованное профессиональное образование, учитыва-

ющее особенности развития образовательной дея-

тельности вуза в изменившихся социально-экономи-

ческих условиях. 

Ориентация нашего педагогического исследова-

ния на субъектно-ориентированный и субъектно-

ролевой подходы позволяет рассматривать логико-

смысловое формирование субъектной позиции обу-

чающегося в такой педагогической реальности, как 

образовательное пространство вуза. Педагогический 

потенциал образовательного пространства актуали-

зирует возможности интегрированного процесса уче-

бной, учебно-исследовательской и учебно-профес-

сиональной деятельности, детерминирует единство и 

взаимодействие субъектов образовательного процес-

са, процесс становления универсальных учебных 

действий, развитие ключевых компетенций и прира-

щение личностного потенциала обучающихся, соци-

альное развитие личности, динамику и качественное 

своеобразие развития субъектной позиции обучаю-

щегося, обусловленное его субъектной активностью. 

В таких условиях механизмом профессионализации 

и социализации выступает деятельность субъекта в 

разных социальных ролях, а критериями социальных 

ролей становятся такие компоненты профессионали-

зации и социализации, как формирование субъектно-

сти и ролевая самоидентификация. 

В процессе исследования нами сделано несколько 

выводов. Во-первых, «субъектная позиция» – это 

сложный, многофакторный, многоаспектный, много-

компонентный и многофункциональный феномен, 

имеющий несколько направлений проявления, ста-

новления и развития, детерминируемый разнообраз-

ными свойствами, показателями, характеристиками и 

делокализованный в системе научного психолого-

педагогического и философского знания. 

Во-вторых, обзоры зарубежных и отечественных 

работ по дефиниции понятия «субъектная позиция» 

свидетельствуют об отсутствии единого и однород-

ного мнения по вопросу формирования и становле-

ния субъектной позиции. 

В-третьих, важным обстоятельством, предопре-

деляющим системный характер историко-логичес-

кого подхода к изучению процесса формирования и 

становления субъектной позиции, является всесто-

ронний и обоснованный диверсификационный ана-

лиз научного знания о развитии данного феномена, 

понимание и интерпретация сущности, сути, содер-

жания научной теории, онтологической сложности 

выявления и описания данного феномена в контину-

уме историко-логического знания. 

Изучение истории и логики процесса формирова-

ния субъектной позиции обучающегося является ак-

туальной задачей и имеет весомое значение, по-

скольку открываются возможности для целостного 

восприятия и осмысления таких важных понятий, 

как «субъектность», «субъект образовательной дея-

тельности», «субъект профессиональной деятельно-
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сти». Применение историко-логического подхода 

позволяет раскрыть актуальность изучаемой пробле-

мы, объединить исторический подход (историческое 

развитие понятия «субъектная позиция») с логиче-

ским подходом (восприятие состояния данного поня-

тия на современном этапе, корреляция с существу-

ющими теориями и подходами, взаимосвязи с поня-

тиями «субъект», «личность», «субъектность»). 

Основу исторического метода анализа составляет 

изучение реальной истории возникновения, иденти-

фикации и трансформации понятия «субъектная по-

зиция личности» в его конкретном многообразии, 

выявление исторических фактов развития данного 

феномена и, следовательно, изучение исторического 

процесса логического раскрытия и закономерного 

развития, научное исследование данной проблемы, 

координирование ее с целями и задачами содержа-

ния образования в вузе. 

Логический подход предусматривает рассмотре-

ние теоретического аспекта становления субъектной 

позиции обучающегося и практическое проявление 

данного феномена во всех направлениях и точках его 

развития, которые были достигнуты субъектом на 

конкретный момент его изучения. 

Основной задачей историко-логического метода 

становится выявление объективных закономерностей 

развития понятия «субъектная позиция» на всех ста-

диях его возникновения и трансформации, а также 

его последующий системный анализ с учетом много-

сложности, многоаспектности функционирования, 

закономерностей моделирования и принципов эво-

люционирования. Историко-логический метод ана-

лиза процесса формирования и становления субъект-

ной позиции обучающегося выступает как единый 

способ синтеза исторического и логического подхо-

дов, как прием актуализации и реновации теоретиче-

ских знаний, предполагает наличие генетической 

связи с эмпирической базой: реальные исторические 

факты, факты, устанавливающие особенности струк-

туры и функционирования изучаемого понятия на 

всех стадиях его развития, подразумевает гипотети-

ческие характеристики актуализирующейся сущно-

сти понятия «субъектная позиция». 

Возможности толкования понятия «субъектная 

позиция» и поиска истины реализовывались в науч-

ных изысканиях представителей философских, пси-

хологических и педагогических наук на разных эта-

пах развития социального общества. Понятие «пози-

ция личности» впервые было введено австрийским 

психологом А. Адлером [1, с. 64]. Мысль о необхо-

димости освоения субъектной позиции обучающего-

ся озвучил немецкий педагог А. Дистервег, который 

писал, что «развитие и образование ни одному чело-

веку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто 

желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого 

ценой собственных усилий, собственным напряже-

нием, собственной деятельностью» [2, с. 164]. Р. Де-

карт видел главную точку опоры в самосознании че-

ловека [3, с. 116]. Л.А. Фейербах считал, что в жизни 

человеку приходится, иногда даже против воли, со-

четать исполнение долга с личностными возможно-

стями, и это вполне может сопровождаться ощуще-

нием удовлетворения и счастья [4, с. 413]. Психоана-

литик З. Фрейд утверждал, что во внутреннем мире 

человека огромную роль играют подсознательные 

процессы, которые могут руководить деятельностью 

человека [5, с. 389]. По мнению Э. Фромма, главную 

задачу своей жизнедеятельности человек реализует в 

соответствии со своей индивидуальностью и сооб-

разно цели – «достижение универсальности», при 

этом особый акцент Э. Фромм делает на «внутренней 

активности, продуктивном использовании своих че-

ловеческих потенций» [6, с. 447]. 

В конце XIX – начале ХХ века в работах отече-

ственных педагогов и психологов впервые появля-

ются идеи становления внутренней позиции челове-

ка, в которых представлено новое понимание чело-

века и как объекта воспитания, и как субъекта (лич-

ности), способного к внутренней мотивации, прояв-

лению личностных особенностей, восприятию и пе-

реработке явлений окружающей действительности. В 

работах представителей «серебряного века» русской 

педагогики (П.А. Флоренский, Н.А. Бердяев [7, 

с. 103; 8, с. 119] и др.) отражены попытки создания 

целостных концепций развития личности, формиро-

вания субъектной позиции личности в процессе вос-

питания, инициация поиска гуманистических форм и 

методов воспитания с целью создания условий для 

формирования активности и самодеятельности ре-

бенка. В 1909 г. усилиями ведущих философов, пра-

воведов, публицистов был издан сборник «Вехи. 

Сборник статей о русской интеллигенции», в кото-

ром прозвучал призыв к самоуглублению, творче-

скому сознанию, самовоспитанию, становлению лич-

ности и, в конечном итоге, к достижению справедли-

вости и гармонии человеческих отношений посред-

ством неуклонно происходящих изменений во внут-

реннем мире человека [9, с. 74]. 

Наиболее активно применять понятие «субъект-

ная позиция» психологи стали в конце 1990-х – 

начале 2000-х годов. В настоящее время не суще-

ствует однозначного понимания категории «субъ-

ектная позиция», однако наблюдается тенденция ак-

тивного и всестороннего изучения вопроса формиро-

вания субъектной позиции, и реализуются теорети-

ческие предпосылки решения проблемы формирова-

ния и становления субъектной позиции. 

Исследование понятия «субъектная позиция» 

проводили: В.А. Петровский (сущность феномена 

субъектности) [10, с. 110–113], А.В. Брушлинский 

(социальная активность человека, становление его 

субъектности в обществе) [11, с. 21], Е.И. Исаев, 

В.И. Слободчиков (становление субъектной позиции 

будущих специалистов) [12, с. 76], Г.И. Аксенова 

(особенности формирования субъектной позиции 

студентов) [13, с. 12], Е.В. Бондаревская (анализ 

структуры субъектной позиции) [14, с. 28, 126], 

А.М. Трещев (аффективный, когнитивный и пове-

денческий компоненты субъектной позиции) [15, 

с. 91], Ю.Л. Блинова (психолого-акмеологическое 

сопровождение субъектной позиции будущего спе-

циалиста) [16, с. 93], А.П. Вяткин (субъектно-роле-

вой подход) [17, с. 58–64] и др. 

При этом некоторые авторы рассматривают его 

как отношение одного человека к другому как к 

субъекту (Б.Г. Ананьев, И.А. Зимняя) [18, с. 21; 19, 

с. 131]. Другие полагают, что субъектная позиция 

есть совокупность внутренних движущих сил лич-

ностной активности, общая способность человека к 

творческому преобразованию и самоизменению 
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(В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов) [20, с. 218]. Третьи 

рассматривают проявление субъектной позиции в 

конкретных условиях: субъектная позиция ученика, 

студента, преподавателя и т.д. (Т.А. Ольховая [21, 

с. 132], А.М. Трещев [15]). Б.Ф. Ломов считает субъ-

ектную позицию фундаментальной основой внут-

реннего мира личности, ядром ее структурной инте-

грации [22, с. 311]. 

В работах многих исследователей развиваются 

понятия «субъект» и «позиция субъекта», доказыва-

ется потенциальная возможность и способность но-

сителя субъектности совершенствовать себя в дея-

тельности, проявляя такие качества, как целеполага-

ние (М.Б. Туровский) [23, с. 72], активность (С.Л. Ру-

бинштейн [24, с. 135] и др.), инициативность 

(И.А. Зимняя [19, с. 117] и др.), рефлексивность 

(К.А. Абульханова [25, с. 301] и др.), самостоятель-

ность (А.К. Осницкий [26, с. 5–19] и др.), деятель-

ностное отношение к себе и окружающей действи-

тельности (С.Л. Рубинштейн [24] и др.), автоном-

ность (А.В. Брушлинский и др.) [11], ответствен-

ность (В.Л. Хайкин [27, с. 67] и др.), способность к 

саморазвитию (В.И. Слободчиков и др.) [12, с. 253], 

адаптивность к внешним условиям (Н.М. Борытко) 

[28, с. 16]. 

Дефиницию «субъектная позиция» философы ис-

следуют как ключевую характеристику личности, 

детерминирующую социальное поведение личности 

(Л.М. Архангельский [29, с. 64] и др.); психологи – 

как важнейшую конструкцию, концентрирующую в 

себе основную движущую силу психического разви-

тия (В.Н. Мясищев и др.) [30, с. 48], социальные 

психологи вкладывают в данное понятие систему 

ценностных отношений к людям, обществу (Б.Г. 

Ананьев, Б.Д. Парыгин и др.) [18; 31, с. 161, 165]. 

В психолого-педагогической литературе носитель 

субъектной позиции традиционно определяется как 

сложная, комплексная, интегративно-устойчивая си-

стема отношений личности к различным сторонам 

окружающей действительности, предоставляющая 

субъекту возможность рассматривать мир как сово-

купность событий, которые можно самостоятельно 

познавать [29, с. 64], осознавать, прогнозировать, 

анализировать, мониторить и контролировать. 

Тем не менее в представлениях о субъектной по-

зиции наблюдаются различия. В педагогике на осно-

ве синтеза подходов других наук понятие «субъект-

ная позиция» трактуется как интегративная характе-

ристика личности (Т.А. Ольховая), проявляющаяся в 

профессиональной деятельности и социальном пове-

дении, отражающая всю систему ценностно-смыс-

лового отношения человека к окружающему миру во 

всем его многообразии и неоднозначности [21]. 

Педагог-исследователь Н.М. Борытко рассматри-

вает проявление субъектной позиции в учебном про-

цессе как осмысленное и сознательное отношение к 

учебной деятельности посредством функций само-

понимания, самосознания, самопроектирования, са-

моразвития, самоутверждения, самореализации [28, 

с. 16]. Согласно Н.М. Борытко и О.А. Мацкайловой, 

субъектная позиция студента является наиболее це-

лостной характеристикой человека и проявляется в 

профессиональной активности и зрелости, стремле-

нии к профессионально-личностному саморазвитию 

[28, с. 16]. 

В.П. Бедерханова считает, что самоопределение 

есть процесс изменения позиции, поэтому позиция 

всегда представляет собой результат самоопределе-

ния [32, с. 171]. В.И. Мясищев определяет позицию 

личности как «интеграцию доминирующих избира-

тельных отношений человека в каком-либо суще-

ственном для него вопросе» [30, с. 48, 53]. «Позиция 

личности как субъекта общественного поведения и 

многообразной социальной деятельности», по мне-

нию Б.Г. Ананьева, представляет собой «сложную 

систему отношений личности (к обществу в целом и 

общностям, к которым она принадлежит, к труду, 

людям, самой себе), установок и мотивов, которыми 

она руководствуется в своей деятельности, целей и 

ценностей, на которые направлена эта деятельность» 

[18, с. 36]. 

Е.Д. Божович определяет субъектную позицию 

как «психологическую готовность к определенному 

поведению, деятельности, конкретным актам, реак-

циям, понимаемую через систему установок, смыс-

лов, отношений, направленности» [33, с. 119]. В.И. 

Слободчиков указывает на такие значимые состав-

ляющие субъектной позиции, как целенаправлен-

ность действий, осознанность, целенаправленность, 

свобода выбора, самостоятельность, продуктивность, 

культуросообразность, коммуникативность, само-

идентификация себя в деятельности [12, с. 253]. 

Мы полагаем, что субъектная позиция представ-

ляет собой некую сконцентрированную сущность 

личности, систему заданных координат, создающую 

психологическую опору и обеспечивающую оптими-

зацию процесса адаптации и социализации в окру-

жающем мире. Субъектную позицию можно опреде-

лить как «особое состояние духа» [31, с. 121]. Субъ-

ектная позиция непременно проявляется субъектной 

активностью, креативностью, сознательностью, са-

мостоятельностью, ценностно-смысловым отноше-

нием к окружающему миру. 

Мы отдаем должное такой весомой сущностной 

характеристике субъекта, как надситуативная актив-

ность, особое внимание которой уделяется в иссле-

дованиях В.А. Петровского и А.Г. Асмолова [10, 

с. 110–113; 34, с. 14–27]. Такого рода активность, по 

А.Г. Асмолову, проявляется в «творческом преобра-

зовании ситуации, в саморазвитии личности», столк-

нувшейся с «проблемой выбора в возникшей не-

определенной ситуации», и направлена она на фор-

мулирование смысловой деятельности, совершение 

самостоятельных и осознанных действий, постиже-

ние нового [34]. 

Согласно концепции нашего исследования, поня-

тие «субъектная позиции» следует определять как 

активную, целенаправленную, позитивную и кон-

структивную позицию человека, прогнозируемую 

как перспективное развитие, саморазвитие и созида-

тельное управление собственной жизнедеятельно-

стью. 

Изучение научного наследия в области филосо-

фии, педагогики и психологии приводит нас к выво-

ду о том, что именно на этапе обучения в вузе про-

исходит переход обучающегося из субъекта деятель-

ности в субъект саморазвития, поскольку студенче-

ский возраст является наиболее оптимальным для 

формирования и развития субъектных качеств и ста-

новления субъектной позиции, выработки собствен-



Гаранина Р.М. 
Историко-логический анализ подходов к проблеме… 13.00.00 – педагогические науки 
 

218  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 2 (19) 
 

ных идей и убеждений, формирования оценочного 

отношения (посредством единения когнитивного и 

эмоционального) к окружающей действительности, а 

эффективность и результативность такого перехода 

зависят от качества рефлекторной деятельности моз-

га, личностной активности, сознательности и степе-

ни самовыражения в процессе познания, субъект-

субъектных отношений в образовательном простран-

стве, эволюционного саморазвития субъекта в си-

стеме общественных отношений. 

Субъект-субъектное взаимодействие в пределах 

образовательного пространства благоприятствует 

самомотивации, становлению автономной самостоя-

тельности в действиях, самодвижению и самопреоб-

разованию в смысловом поле своей деятельности, 

что способствует усилению авторской позиции своей 

жизненной стратегии и в конечном итоге – формиро-

ванию субъектной позиции. Таким образом, все 

внутренние убеждения, составляющие основу субъ-

ектной позиции, формируются благодаря проявле-

нию активности, субъектности, способности автори-

зоваться в ситуации выбора, приобретая такие харак-

теристики, как ответственность, умение отстаивать 

свою точку зрения, видеть возможности, перспекти-

вы, порядок, приемы и способы позитивного само-

преобразования и позитивного влияния на окружа-

ющую действительность. 

Новая философия образования предполагает при-

менение компетентностного и субъектно-ролевого 

подходов при рассмотрении категории «субъектная 

позиция», сущность которой раскрывается через со-

вокупность особого проявления личностных качеств, 

позволяющих ее носителю проявлять активно-

преобразующие способности. Понятие «субъектная 

позиция» является феноменальным в том плане, что 

несет в себе функцию автономной личности, способ-

ной к самостоятельному существованию, смыслово-

му регулированию содержания деятельности, само-

развитию, свободной в своем стремлении к достиже-

нию идеальных высот в профессиональной деятель-

ности и социокультурном развитии. 

В профессиональном образовании компетент-

ностный подход ориентируется на новые представ-

ления о целях, содержании, технологиях обучения и 

качестве подготовки компетентного специалиста но-

вого формата, которое обеспечивается за счет согла-

сования программ и условий подготовки. В данном 

аспекте закономерно выглядит точка зрения ряда ис-

следователей на личностно-профессиональную по-

зицию как важную составляющую профессиональ-

ной компетенции (А.К. Маркова), как необходимое 

условие осуществления профессиональной деятель-

ности (С.В. Кульневич) [35, с. 49–54; 36, с. 65]. 

«Компетентность студента в той или иной сфере дея-

тельности достигается только тогда, когда у него 

сформирована категориальная система, состоящая из 

конкретных знаний, умений, навыков, опыта профес-

сиональной деятельности и профессионально значи-

мых качеств личности» [37, с. 26–32]. 

Компетентностный подход в высшем образова-

нии реализуется как многокомпонентное объектив-

ное явление [38, с. 361–365], отражает всю совокуп-

ность процессов педагогической системы подготовки 

специалиста, предоставляет возможность формиро-

вания профессиональных, ценностно-смысловых и 

общекультурных компетенций, обеспечивает готов-

ность специалиста к применению усвоенных знаний, 

умений и практических навыков для решения про-

фессиональных задач в условиях инновационной де-

ятельности. Это утверждение подтверждается мне-

нием В.И. Слободчикова о том, что педагогическая 

позиция является одновременно и личностной, и 

профессиональной, и социальной, и культурно-дея-

тельностной позицией, и поэтому уникальной и не-

обходимой для создания оптимальных условий до-

стижения целей и ценностей образования [12]. 

Таким образом, социально-профессиональная роль 

адекватно аккумулирует свойства субъекта деятель-

ности, обеспечивая преобразовательную активность 

носителя субъектной позиции, его профессиональ-

ную направленность [39, с. 46–48] и социальное са-

моопределение, выработку критериев аналитической 

оценки его социально-профессиональной деятельно-

сти. 

Мы считаем, что носитель субъектной позиции 

воплощает в себе сразу несколько векторных состав-

ляющих, наглядно отражающих его авторскую сущ-

ность: он – обладатель сознания, знания, рефлексив-

ного действия, способный к осознанному выбору в 

системе профессиональных отношений, мобилиза-

ции волевых усилий для достижения конечного ре-

зультата в системе учебных и социально-профес-

сиональных отношений, для реализации жизненной 

стратегии. 

В практическом проявлении субъектная позиция 

характеризует личность самостоятельную, творче-

скую, выступающую инициатором и организатором 

собственной деятельности, в процессе реализации 

которой он может сам определять для себя приори-

тетную значимость направления своей деятельности, 

самостоятельно выбирать и применять меру своей 

активности, своих усилий и своего творчества для 

достижении намеченных целей в соответствии с 

накопленным субъектным опытом. Следовательно, 

субъектная позиция – это целостная, многофактор-

ная, сложная характеристика осознанной, планируе-

мой, самоуправляемой, активной жизненной страте-

гии субъекта, детерминируемой внутренне и прояв-

ляемой внешне. 

Следует понимать, что только активная субъект-

ная позиция несет в себе смысловую направлен-

ность, реализуется в общественно-полезной деятель-

ности, характеризуется направленностью на реали-

зацию способностей личности, получение прочных 

знаний и умений ценой собственных усилий, каче-

ственное профессиональное развитие, непрерывное 

образование и самообразование специалиста. 

Актуальным остается мнение А.Н. Леонтьева о 

том, что именно позиция является предпосылкой и 

условием развития личности [40, с. 179–180]. Поня-

тие «позиция личности», утверждает Б.Г. Ананьев, 

дополняет понятие «статус личности» и представля-

ет собой деятельностную функцию личности в соци-

альной структуре, поскольку любая деятельность 

осуществляется в соответствии с ролевой установкой 

человека в данной системе отношений и в данной 

ситуации [18]. 

Соглашаясь с большинством исследователей, по-

лагаем, что субъектная позиция личности проявляет-

ся в соответствии со статусом личности, во взаимо-
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связях личности с субъектами профессионального 

сообщества, позиционировании себя в профессио-

нальной сфере деятельности, готовности к иннова-

ционной деятельности, поэтому является категорией 

социальной, нравственно-этической, а носитель су-

бъектной позиции – своего рода когнитивной едини-

цей человеческого общества, обеспечивающей про-

цесс самоуправления и саморазвития. 
В связи с гуманистической парадигмой образова-

ния важнейшее значение в современной психолого-
педагогической науке приобретает тенденция изуче-
ния проблемы становления субъектной позиции в 
образовательном пространстве вуза. Качество воспи-
тательного процесса находится в прямой зависимо-
сти от уровня готовности студента к самостоятель-
ным действиям, способности принимать ответствен-
ные решения в сложной социальной и профессио-
нальной ситуации, т.е. от результативности процесса 
становления субъектной позиции. Тем самым под-
тверждается актуальность метафоры, принадлежа-
щей мыслителю Древней Греции Плутарху: «ученик 
– это не сосуд, который надо наполнить, а факел, ко-
торый надо зажечь» [41, с. 247]. 

Субъектная позиция является внутренней психо-
логической составляющей, которая отражает автор-
ство, индивидуальность, самостоятельность, степень 
и глубину субъектности личности, ее разумную ак-
тивно-преобразовательную стратегию, детерминиру-
ет эффективность деятельности, поэтому от содер-
жания и качества субъектной позиции во многом бу-
дет зависеть профессиональное развитие специали-
ста с его стремлением к достижению вершин про-
фессионального мастерства, способности и готовно-
сти к самосовершенствованию [42, с. 76]. По мнению 
С.М. Годника, «соответствие внутренней позиции 
системе педагогических устремлений является важ-
ным результатом педагогического процесса и прин-
ципиальным условием его дальнейшей оптимально-
сти» [43, с. 56–57]. 

Субъектную позицию следует определять как 
способность постижения, освоения и творческого 
преобразования действительности, готовность и 
стремление к самосовершенствованию, выработке 
стратегии самоэффективности в профессиональной 
деятельности и тем самым к предопределению само-
достаточности личности. Субъектную позицию мы 
детерминируем как системное сбалансированное со-
отношение внутриличностных компонентов, актуа-
лизирующих стремление к гармоничному взаимо-
действию с субъектами профессионального сообще-
ства и социума. Вместе с тем, субъектная позиция 
рассматривается нами как смысловое самонацелива-
ние, самомотивация, самопроектирование, умение 
расставлять приоритеты, совмещать разноплановые 
цели, стремиться к непрерывному саморазвитию в 
течение всей жизни. 

Личностно-профессиональная деятельность все-

гда тесно переплетается с общественным поведени-

ем, которое является регулятором ее развития и мо-

жет обеспечить становление специалиста в профес-

сиональной среде. Следовательно, субъектная пози-

ция характеризуется как способ личностного, соци-

ального и профессионального существования чело-

века, стремление одновременно к социальной и про-

фессиональной адаптации, индивидуализации и са-

моактуализации. 

Полагаем, что становление субъектной позиции 
студента продвигается по следующим этапам: 

1) формирование устойчивой внутренней мотива-
ции; 

2) постановка долгосрочной целевой перспекти-
вы; 

3) формирование системы ценностно-смысловых, 
нравственных и профессиональных ориентиров; 

4) потребность в самостоятельных действиях; 
5) формирование уверенности в своих действиях, 

оптимизация волевых усилий; 
6) мобилизация внутреннего резерва потенциаль-

ных возможностей; 
7) освоение рефлексивных способов действия и 

самоуправления; 
8) поиск способов продуктивного самоуправле-

ния. 
Логика формирования субъектной позиции обу-

чающегося удовлетворяет правилу гармоничных 
субъект-субъектных соотношений, находится в резо-
нансе с природой человека, для которого характерно 
поэтапное самопознание, познание мира, формиро-
вание концепции смысловой жизнедеятельности, 
проектирование индивидуальной образовательной 
траектории, развитие действительного умения 
учиться, инициация собственной познавательной де-
ятельности, последовательное формирование про-
фессиональных компетенций, выработка собствен-
ной системы устойчивой внутренней мотивации, 
внутренних характеристик и убеждений по отноше-
нию к определенным жизненным ситуациям, стрем-
ление к достижению высшего уровня саморазвития, 
который «измеряется» возможностями личностной 
индивидуальности и уникальности, способность осо-
знанно планировать и регулировать свою деятель-
ность, анализировать ее, давать адекватную само-
оценку в соответствии с ожидаемыми результатами. 

Таким образом, под субъектной позицией следует 

понимать многоаспектную характеристику обучаю-

щегося, создаваемую в единстве объективного и 

субъективного, внешнего и внутреннего, целесооб-

разного и ожидаемого, потенциального и актуально-

го, социального и индивидуально-психологического, 

отражающую внутреннюю позицию личности, осно-

ванную на системе активного и позитивного отно-

шения человека к миру, другим людям и самому се-

бе. Субъектная позиция предполагает самостоятель-

ный поиск и определение правильного решения в 

условиях выбора, овладение искусством самооргани-

зации и управления собой, осознанное, ответствен-

ное и свободное выстраивание собственной жизнен-

ной стратегии, координацию и реализацию непре-

рывного процесса самоопределения, самоформиро-

вания, становления и саморазвития на основе ре-

флексивной деятельности. 
Субъектность, субъектно-ролевая структура лич-

ности, активная субъектная позиция становятся важ-
нейшим фактором успешной инновационной дея-
тельности современного научного сообщества. Твор-
ческие, инновационные направления профессио-
нальной деятельности представляют основу созна-
тельного, прорывного движения в области социо-
культурной ориентации, мультиразумности и муль-
тифункциональности. Для реализации долгосрочного 
перспективного развития российского общества, 
принятия стратегических решений, способных обес-
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печить развитие всей российской цивилизации, 
необходимы реальные успехи в инновационной дея-
тельности, а этого можно добиться только на плат-
форме субъектности, субъектной культуры и субъ-
ектной позиции каждого представителя профессио-
нального сообщества. 

Очевидно, что определение тенденции дальней-

шего развития и совершенствования системы мето-

дов и подходов к изучению категории «субъектная 

позиция» должно стать актуальной задачей педаго-

гической науки, а формирование субъектной пози-

ции, в том числе и профессиональной, – приоритет-

ной и доминантной целью современного высшего 

образования. 
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Abstract. The following paper from the point of view of logical and historical approaches unity examines the ob-

jective conditionality of university students’ subjective position formation and development process. From the logi-

cal point of view the author actualizes the idea of developing organization forms of teaching, educational, research 

and professional processes as a result of resolving contradictions in the design and construction of the educational 

process at the university. The process of a student’s subject position formation appears to be in this case a necessary, 

adequate and effective tool for the removal of these contradictions. From the historical point of view the author de-

ploys the idea of the retrospective analysis and synthesis of diverse points of view on the problem of student’s sub-

jective position formation and development. It provides access to the so-called integration of the theory of didactic 

encyclopedic knowledge, formalism and pragmatism, functional materialism, the theory of operational structuring, 

pedagogical theory of a holistic educational process, the theory of personality development, theories of self-

development, copyrighted pedagogical systems of training and education. Logical approach realizes the idea of gene-

sis of subjective position organizational forms and systems of formation as a kind of reaction to the contradictions 

that arise in the system of university educational space. 
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Аннотация. Рассматривается современное образование как основной фактор формирования нового каче-

ства экономики и общества, анализируются проблемы изменения содержания образования, актуализируются 

вопросы внедрения инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс образовательных учре-

ждений и изучение инновационной деятельности педагога как проявление его профессионального творче-

ства. Отмечено, что профессиональное становление педагога является непрерывным процессом в течение 

всей жизни, который определяет возможность безграничного развития человека. Показано, что в зависимо-

сти от выбранного направления подготовки процесс профессионального становления имеет свои особенно-

сти, происходит в разнообразной совместной деятельности и общении субъектов образования. Проанализи-

рованы теоретические, экспериментальные и практически направленные исследования в области инноваци-

онной деятельности педагога, рассматривается инновационное развитие образовательного процесса. Подчер-

кивается, что профессиональная педагогическая общественность в большинстве своем сегодня состоит из 

педагогов, чье профессиональное становление началось в период индустриального развития общества, а 

также педагогов-стажеров, которые совсем недавно прошли стадию профессиональной подготовки. По этой 

причине возможности обеспечения готовности педагогических кадров к инновационной деятельности рас-

сматриваются на различных этапах профессионального становления. Показывается, что понимание – осмыс-

ление – усвоение прежде всего теоретических знаний, а затем получение субъектом лично реализованного 

практического опыта позволяет развивать профессиональный и педагогический стиль мышления, обеспечи-

вая инновационное обновление профессиональной деятельности педагога. 

Ключевые слова: профессиональное становление; педагог; инновационная деятельность; инновационные 

технологии; творческий процесс; инновации; профессиональная деятельность; педагогическое становление; 

потенциал; профессиональные компетентности; профессионализм; профессиональное развитие; квалифика-

ции; личность. 

В настоящее время такие исследователи, как 

В.А. Сластенин, Л.С. Подымова [1], К.Я. Вазина [2], 

Ю.Б. Дроботенко [3], М.В. Лагунова, Е.Э. Воропаева 

[4] и другие, отмечают, что проблема инновационной 

деятельности современного педагога становится все 

актуальнее. Радикальные социально-экономические 

изменения в стране повлекли за собой реформирова-

ние в системе образования государства и общества. 

Образование сегодня рассматривается как основной 

фактор в формировании нового качества экономики 

и общества, как существенное условие национальной 

безопасности, поддерживающее культурное про-

странство, благополучие и новый образ жизни. Сле-

довательно, актуальными проблемами являются из-


