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мыслительных функций, в 19–24 года мнемические функции опережают логические, а в 20, 23, 25 лет 
наблюдается обратная картина, в 22 и 26 лет показатели обеих функций несколько снижаются. Важ-
ными психологическими приобретениями становятся открытие своего внутреннего мира, становле-
ние самосознания. Юность – период стабилизации личности: в это время складывается система 
устойчивых взглядов на мир и свое место в нем – мировоззрение. Центральным новообразованием 
юности, в случае обретения субъектности, становится профессиональное и личностное самоопреде-
ление, несформированная субъектность препятствует его возникновению. 

Резюмируем: субъектность – активность личности, направленная на самопреобразование, разви-
тие себя; принятие ответственности за результаты собственной деятельности; проявление самосозна-
ния, в том числе, профессионального. 

 
 

Л. В. Марищук, Е. И. Смоляр 
Обучение психологии как форма развития субъектности 

 
Жизнь человека представляет собой постоянную адаптацию к условиям непрерывно меняющейся 

среды, выработку форм поведения, направленных на достижение определенных целей, научение, 
обучение и учение. Учение как деятельность имеет место там, где действия человека направляются 
сознательной целью усвоения знаний, навыков и умений, говоря современным языком, – компетен-
ций, необходимых для успешной профессионализации. Освоение учебно-профессиональной деятель-
ности способствует развитию познавательных процессов и волевых качеств, формированию профес-
сионального самосознания. Самосознание – осознанное отношение человека к своим потребностям и 
способностям, влечениям и мотивам поведения, переживаниям и мыслям. Самосознание выражается 
также в эмоционально-смысловой оценке субъективных возможностей, выступающей в качестве ос-
нования целесообразных действий и поступков. 

Система самосознания личности состоит из трех взаимосвязанных и активно влияющих друг на 
друга компонентов: когнитивного, эмоционального и поведенческого. Функциональным содержани-
ем первого из них является самопознание, второго – самоотношение (самооценка), третьего – спо-
собность к саморегуляции и взаимодействию с другими людьми. Первые два структурно рядополо-
жены, третий зависит от уровня развития каждого из них и, одновременно, выступает в качестве их 
регулятора. В качестве системообразующего фактора выступает активность субъекта, прямой связи – 
процесс формирования, обратной связи – результат – уровень сформированности самосознания, в том 
числе и профессионального [4]. 

Обучение такой дисциплин как «Психология» в любом высшем учебном заведении призвано 
обеспечить будущего специалиста такими качествами, опытом, которые соответствовали бы современ-
ным требованиям и гарантировали успех практической деятельности с самого начала ее осуществления. 
Развитие личности человека происходит на протяжении всей жизни, но именно в вузе закладываются 
основы тех качеств специалиста, с которыми он затем вступит в новую атмосферу деятельности и в ко-
торой произойдет дальнейшее его становление как ее субъекта. Изучение психологии не просто обес-
печивает психологическими знаниями, но определяет возможность применения их в практике взаимо-
действия, в том числе профессионального и личностного саморазвития. Личность формируется в атмо-
сфере творческого поиска, профессиональных раздумий [2]. Знания психологии позволяют личности 
совершенствовать свой нравственный облик, формировать высокий уровень мотивации достижения, 
стремление к саморазвитию, что является существенным условием, положительно влияющим на даль-
нейшее саморазвитие. Воздействие, оказываемое любым событием в жизни, справедливо отмечал С. Л. 
Рубинштейн, всегда обусловлено тем, что человек до того пережил и передумал, какую внутреннюю 
работу проделал [5]. Изучение психологии активизирует возможности самовоспитания на основе фор-
мируемого в обучении рефлексивного мышления. Рефлексия позволяет человеку глубже познать и 
адекватнее оценивать себя, осознавая отношение к себе других, формирует ответственность за свои 
действия и поступки, составляющую важнейший компонент субъектности. 

Разработанный Б. Г. Ананьевым [1] комплексный подход к изучению субъектности и индивиду-
альности во многом определил понимание особого места психологии в системе наук о человеке, си-
стемообразующего фактора этой системы. Подчеркнем, что система как совокупность компонентов, 
взаимодействие которых вызывает появление новых, интегративных качеств, не свойственных от-
дельно взятым составляющим ее компонентам, представляет собой целостность; воздействие на от-
дельные компоненты вызывает возмущение системы, активно воздействующей на свои компоненты, 
преобразовывая их соответственно собственной природе. Сознание, по словам Б. Ф. Ломова [3] – «не 
нечто над ощущением и мышлением стоящее, а через них осуществляемое осмысленное отражение», 
т. е. не добавление к психике человека, а высшая интегративная форма психического отражения. Че-
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ловек рождается, не имея сознания, но уже имея индивидуальные особенности психики. В общении с 
другими людьми и в деятельности его психика развивается и становится сознанием. Развитие произ-
водительных сил приводит к изменению общественных отношений людей, а следовательно, к изме-
нению их сознания. Индивидуальное сознание формируется и развивается в неразрывной связи с со-
знанием общественным. Сознание как высшая интегративная форма психического отражения выступа-
ет системообразующим фактором психики человека – трех (психические процессы, психические состо-
яния и психические свойства личности) или многокомпонентной (если рассматривать каждый из ком-
понентов по отдельности) системы, механизмом обратной связи выступит развитие психики. Повторим, 
что каждый компонент также представляет собой систему (субсистему). Психика системна и иерархич-
на, писал Б. Ф. Ломов [3]. Действительно, среди познавательных процессов, есть процессы чувственно-
го познания – ощущение, восприятие, память, процесс переходный – представление и процессы логиче-
ского познания – мышление, воображение, речь. Каждый из них также представляет собой систему. 
Например, система памяти – интегральное образование, в котором процессы памяти играют роль взаи-
мосвязанных и взаимозависимых компонентов, выступая как микросистемы, имеющие собственные 
системообразующие факторы, одноименные названиям самих процессов (запоминание, сохранение, 
воспроизведение, забывание). Системообразующим фактором системы памяти выступает ее цель – 
обеспечение «психической жизни» личности (С. Л. Рубинштейн [5]) и, тем самым, ее деятельности, а 
механизмом обратной связи – результат – полноценность «психической жизни» личности и продуктив-
ность ее деятельности. Память выполняет не только когнитивную функцию, связанную с отражением и 
преобразованием новой информации, но и продуктивную, имеющую отношение к организации психи-
ческой деятельности человека.  

Рассматривая сознание как идеальную социально опосредованную форму отражения бытия, 
можно выделить в ней четыре функции. Когнитивная функция только на уровне сознания выступает 
как познание, т. е. активное целенаправленное приобретение знаний, как идеальных результатов отра-
жения, созданных в процессе общественно-исторической практики, освоение которых способствует 
усвоению человеком общественного сознания. На уровне сознания психические познавательные про-
цессы приобретают такие характеристики, как категориальность и осмысленность. Регулятивная функ-
ция, основной характеристикой которой на уровне сознания является ее произвольность. Поведение 
индивида реализуется как проявление его воли. Необходимость произвольной регуляции собственно-
го поведения обусловлена социальным бытием индивида. Включаясь в общественные отношения, он 
вынужден регулировать свое поведение ибо «жить в обществе и быть свободным от общества нель-
зя». Аффективная (эмоционально оценочная) функция, характеристикой которой на уровне сознания 
являются отношения человека к идеальным результатам отражения им своего и общественного бытия. 
Коммуникативная функция, получающая на уровне сознания свое наиболее полное развитие, более 
того, без нее сознание, как идеальная форма отражения бытия, не могло бы существовать. Коммуни-
кативная функция формируется и развивается в процессе общения, являющегося необходимой со-
ставляющей жизни общества. Именно эта функция обеспечивает обмен идеями, замыслами, деятель-
ностями. Благодаря ей, в опыт индивида включается, трансформируясь, опыт человечества. Она реа-
лизуется в процессах не только обмена знаниями, но и отношениями, взаимной регуляцией поведе-
ния людей. Именно в общении формируется идеальный план деятельности (и поведения) как индиви-
дуальной, так и совместной, оно существенно повышает «мощность» и адекватность опережающего 
отражения. Рассматривая эти функции как систему, можно констатировать, что коммуникативная 
функция выступает системообразующим фактором, так как именно через нее, человек реализует 
3 остальные, а механизмом обратной связи – результат коммуникации как взаимодействия. 

В процессе вузовского обучения психологии, вступая в коммуникации по горизонтали – с одно-
курсниками и по вертикали – с преподавателями, студент осваивает основы психологическо-ре-
флексивного мышления, позволяющего адекватно осознавать и оценивать себя, строить адекватные 
взаимодействия и развивать субъектность как проявление поведенческого компонента профессио-
нального самосознания. И еще одна маленькая, но важная деталь – обучение психологии способству-
ет формированию психологической культуры личности, проявляющейся, в первую очередь, в спо-
собности к саморегуляции – опять-таки проявлению поведенческого компонента профессионального 
самосознания. 
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