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Cубъектность – есть не только определенная 

целостность, интегративная человеческая реаль-
ность, очевидная и непосредственно данная форма 
самобытия человека, но и становящаяся, меняю-
щаяся, развивающаяся и расширяющаяся целост-
ность. Следовательно, использование понятия 
«субъектность» как познавательного принципа 
предполагает исследование субъекта в качестве 
целостности, взятой в динамике или изменяю-
щейся целостности. Стремление изучать и разви-
вать человека с точки зрения его субъектности 
сопряжено с выявлением и организацией процес-
сов и условий его развития и саморазвитием на 
разных уровнях субъектного бытия. 

В рамках системно-деятельностного истори-
ко-эволюционного подхода разрабатывается схема 
детерминации развития личности. В этой схеме 
свойства человека как индивида рассматриваются 
как «безличные» предпосылки развития личности, 
которые в процессе жизненного пути могут стать 
продуктом этого развития. При таком подходе 
образовательная среда представляет собой источ-
ник, питающий развитие личности, а не «фактор», 
непосредственно определяющий поведение. Буду-
чи условием осуществления деятельности челове-
ком, образовательная среда несет те духовно-
нравственные нормы, ценности, роли, церемонии, 
орудия, системы знаков, с которыми сталкивается 
индивид. 

Подлинными источниками и движущей силой 
развития субъектности выступают совместная 
деятельность и общение, посредством которых 
осуществляется движение личности в мире людей, 
приобщение индивида к культуре, через преобра-
зование своих поступков и деяний, мира, других 
людей и себя, идет самоосуществление индивиду-
альности и обогащение жизни общества. Взаимо-
отношение между индивидом как продуктом ан-
тропогенеза, личностью, усвоившей общественно-
исторический опыт, и индивидуальностью, преоб-
разующий мир, может быть передано формулой: 
Индивидом рождаются. Личностью становятся. 
Индивидуальность отстаивают [1; 2]. 

При субъектном системно-деятельностном 
подходе личность рассматривается как относи-
тельно устойчивая совокупность психических 
свойств, как результат включения индивида в про-
странство межиндивидуальных связей, где взаи-

моотношения в группе могут трактоваться как 
носители личности ее участников; «идеальная 
представительность» индивида в жизнедеятельно-
сти других людей. Индивид в своем развитии ис-
пытывает социально обусловленную потребность 
быть личностью и обнаруживает способность 
стать личностью, реализуемые в социально значи-
мой деятельности. Этим определяется  развитие 
человека как личности, как субъекта деятельно-
сти. Формирующиеся в ходе развития способно-
сти и регуляторные психологические функции 
воспроизводят в личности, исторически сформи-
ровавшиеся субъектные качества.  

Личность, как отмечал В.Э.Ильенков, возни-
кает только тогда, когда индивид начинает само-
стоятельно, как субъект осуществлять деятель-
ность по нормам и эталонам, заданным ему извне 
– тем социокультурным пространством, в лоно 
которого он проникается к человеческой жизни, к 
человеческой деятельности [2]. «Именно всесто-
роннее, гармоничное (а не уродливо однобокое) 
развитие каждого человека отмечает далее автор, 
и является главным условием рождения личности, 
умеющей самостоятельно определять пути своей 
жизни, своё место в ней, своё дело, интересное и 
важное для всех, в том числе и для него само-
го» [2. С.358]. При этом особо заметим, что психи-
ка человека, его личностные или субъектные каче-
ства и особенности закреплены в продуктах мате-
риальной и духовной культуры общества 
(социокультурного пространства), которые при 
определенных условиях усвоения становятся соб-
ственной психической деятельностью субъекта. 

В одном из экспериментальных исследований 
Л.М.Попова [5], изучавшего механизмы самораз-
вития личности в аспекте интеллектуально-
деятельностного развития студентов в процессе 
профессионального становления, было установле-
но, что таким механизмом является последова-
тельное прохождение четырех «зон ближайшего 
личностного и профессионального развития», с 
«взаимопереходами» внешне- и внутреннеплано-
вых действий.  

А.Н.Леонтьев, занимаясь изучением особен-
ностей психического развития школьников, под-
ростков и юношей, отмечал, что в младшем 
школьном возрасте ведущим мотивом является 
мотивация учебной деятельности, от динамики 
которой зависит усвоение детьми новых знаний и 
умений [4]. Характер меняющихся отношений 
подростков и старшеклассников (15-17 лет) к обу-
чению отечественный психолог связывал со степе-
нью развития их познавательных интересов, с из-
менением их направленности, глубины, общего 
уровня. Говоря об организации воспитательной 
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работы со студентами, он сформулировал ряд по-
ложений, касавшихся механизмов развития субъ-
ектности личности. В частности, исследователь 
отмечал, что: человек личностью не рождается; 
качественные изменения личности наблюдаются 
как у подростков, так и за пределами школьного 
возраста – в период психической зрелости челове-
ка; переломные моменты в психическом развитии 
личности человека связаны, прежде всего, с суще-
ственными перестройками его мотивационно-
смысловой сферы, в которой накапливаются внут-
ренние противоречия. Именно эти положения кон-
кретизируют общее понимание процессов разви-
тия субъектности.  

А.Н.Леонтьев отмечал, что удовлетворение 
предметно-вещественных потребностей и мотивов 
человека ведет к тому, что они низводятся лишь 
до уровня условий его жизни. «Поэтому личность, 
– писал А.Н.Леонтьев, – не может развиваться в 
рамках потребления, ее развитие необходимо 
предполагает смещение потребностей на созида-
ние, которое одно не знает границ» [3. С.226]. 

Таким образом, исходя из теоретического 
анализа научной литературы, можно считать, что 
источником развития субъектности личности сту-
дентов является деятельностное образовательное 
пространство вуза. Механизмами и условиями 
развития – внутренние противоречия; смещение 
потребностей личности на созидание; процесс 
интериоризации; психологические орудия-
медиаторы, в качестве которых выступают взрос-
лый человек, знак, символ, смысл, слово и др.; 

внутреннее единство человека и образовательного 
пространства; совместная деятельность и обще-
ние; включенность индивида в пространство ме-
жиндивидуальных связей, в котором взаимоотно-
шения в группах людей трактуются как носители 
личности ее участников; социально обусловленная 
направленность быть личностью; последователь-
ное прохождение зон ближайшего личностного 
развития с взаимопереходами внешне- и внутрен-
неплановых действий; развивающая деятельность, 
адекватно организованная понятию субъектности; 
самотворение человека своей личности; деятель-
ностные и личностные (эмоциональные, интеллек-
туальные, волевые) способности. 
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Деятельность специалиста по связям с обще-

ственностью относится к разряду новых профес-
сий, появившихся в постперестроечное время в 
России. Как объект высшего профессионального 
образования она появляется менее десяти лет на-
зад и нуждается в становлении своей теоретиче-
ской базы. Так, в специальной литературе нам не 
удалось найти толкование словосочетания  
«коммуникационная компетентность», студенты 
путаются в понятиях «коммуникация», 
«информация», «коммуникативный процесс». 
«коммуникационность».Поскольку для данной 
области практических знаний эти понятия являют-

ся ключевыми, в статье делается попытка экспли-
цировать термины, опираясь на словари и профес-
сиональную деятельность. 

 «КОММУНИКАЦИЯ от лат. commu-
nicare — совещаться с кем-либо». Философский 
словарь видит коммуникацию как процесс, в кото-
ром человек может обнаружить свое самоутвер-
ждение. Это процесс, в котором рождается особая 
общность, обнаруживающая открытость коммуни-
кантов, взаимопроникновение людей в мир друг 
друга. Всего этого не может произойти в отсутст-
вии убеждения.  

 «УБЕЖДЕНИЕ — процесс, посредством 
которого взгляды и поведение человека без 
принуждения подвергаются словесному воздей-
ствию других людей. …Реакция слушателя на 
убеждение зависит частично от его содержания, и 
в значительной мере от того, как оно воспринима-
ется и интерпретируется. Текст газетного объявле-
ния может иметь различную степень убедительно-
сти в зависимости от того, напечатан ли он черной 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 


