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СУБЪЕКТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ 

 

 Подход к студенту как объекту, а не субъекту обучения и воспитания привел к его 

отчуждению от процесса учения. В результате обучение потеряло смысл для студента. 

Знания оказались внешними по отношению к реальной жизни субъекта учения. Таким же 

отчужденным от общеобразовательного процесса оказался и преподаватель, лишенный 

возможности самостоятельно ставить цели, выбирать средства и методы своей 

деятельности. Он перестал ориентироваться на личность студента, его способности, 

возможности, интересы. 

 Целью стати является анализ позитивных моментов субъектно-деятельного подхода 

к учебному процессу, который позволяет преодолеть отчуждение студента и преподавателя 

от общеобразовательного процесса, направить студента и сам учебный процесс к личности 

студента, иметь в виду его психофизиологические особенности, сложности внутреннего 

мира молодых людей. 

 Субъектно-деятельностный подход позволяет преодолеть такое отчуждение, 

направить обучающегося и сам учебный процесс к личности обучающегося, создать 

максимально благоприятные условия для развития и раскрытия способностей 

обучающегося, для его самоопределения, учитывать его психофизиологические 

особенности, особенности социального и культурного контекста жизни, сложности и 

неоднозначности внутреннего мира обучающегося. 

 Субъектно-деятельностный подход как ключевой элемент педагогического 

мышления требует пересмотра, переоценки всех компонентов педагогического процесса. 

Он радикально меняет саму суть и характер этого процесса, ставя в центр его 

обучающегося. Основным смыслом обучения становится развитие личности студента. 

Качество и мера этого развития выступают как качество работы преподавателя, все 

системы образования. 

 Субъектно-деятельностный подход реализуется путем последовательной 

индивидуализации всего педагогического процесса, учета личностной специфики 

учащегося, его персонализации, учета, индивидуальных особенностей личности педагога. 

Для этого необходимо бороться с унификацией, обезличиванием программ и форм 

обучения, предоставлять разноуровневый по объективной сложности усвоения учебный 

материал [5]. 

 Деятельностный подход ориентирует не только на усвоение знаний, но и на 

способы этого усвоения, мышления и деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала учащегося. Этот подход противостоит методам и формам 

механической передачи готовой информации, монологичности преподавателя, 

пассивности студента. 

 Принципы деятельностного подхода должны пронизывать все стороны учебного 

процесса - процесс познания, осмысления, восприятия, закрепления, практического 

применения полученных знаний, умений и навыков. Деятельность субъекта обучения - 

основной фактор его развития и самоопределения. 

 В свете деятельностного подхода к образованию особое значение имеют активные 

творческие методы обучения, исследовательские проблемные методы, использование 

информационно-объяснительных видов обучения, методик программно-алгоритмического 

типа, проектные методы, дискуссии, деловые игры, проблемное консультирование, формы 

творческой организации обучения, переход от информационно-объяснительного обучения 

к деятельностному, развивающему, обеспечение свободной поисковой деятельности 

обучающегося в больших массивах информации. 

Образование, ориентированное на развитие особенностей, способностей, 

индивидуальности, личности обучающегося осуществляется только в ходе равноправного 
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партнерства совместной развивающей деятельности студентов и педагогов. В основе 

стратегии сотрудничества лежат идеи стимулирования направления познавательных и 

жизненных интересов учащихся. 

 Во всех дидактических современных концепциях центром становится личность 

обучающегося, его мотивы, интересы, потребности, способности, желания, намерения, 

стили деятельности. 

 Мотивация как движущая сила человеческого поведения занимает ведущее место в 

структуре личности. Проблемы мотивации рассматриваются в триаде: мотивация - 

личность - деятельность. Изучение проблемы мотивации предполагает обязательный 

анализ на уровне личности, поскольку намерения, мотивы, цели могут получать 

своеобразие за счет осознанности меры включенности субъекта в процесс деятельности, 

за счет разных проявлений его активности. Неразработанность проблемы мотивации 

связана со сложностью исследований самой личности в целом [2].  

 Недостаточно исследованными являются вопросы о том, как может быть изучена 

личность путем анализа ее мотивационной сферы, как можно активизировать данную 

личность в данном виде деятельности, как отражаются изменения условий деятельности 

на субъекте, какова дифференциальная структура компонентов субъекта обучения и его 

установки, каковы эффективные методические стратегии и тактики для актуализации 

мотивационных ресурсов субъекта обучения. Попытаемся осветить данный ряд вопросов. 

Личность представляет собой различные способы достижения одной и той же цели 

(Маслоу), систему потребностей, мотивов, установок, эмоционально-волевых 

особенностей (Зейгарник) индивида, включенного в реальные отношения к реальному 

миру (Рубинштейн), интегрированную организацию всех познавательных, аффективных, 

конативных характеристик индивида, проявляющихся в его отличительности от других 

(Айзенх). 

 Изучение личности обучающегося, его готовности к действию (установки), 

отношения к процессу учения, оценочности его суждений позволяет выработать 

специфические стратегии и тактики общения, обучения и воздействия, формирования его 

мотивационной сферы, ее моделирования, основанных на совместной согласованной 

деятельности обучающего и обучаемого при оптимальной реализации возможностей 

каждого из них. 

 Вопрос о связи компонентов научения и мотивации является мало разработанным, 

так как экспериментальные исследования затруднены в силу сложности разнородных и 

разноуровневых процессов личности, а мотивационные механизмы представляют 

систему взаимодействующих факторов, условий, средств, структур, различных отношений 

и связей. Для обеспечения эффективности обучения необходимо, чтобы особенности 

построения и организации учебного процесса соответствовали мотивационной сфере 

обучающегося. Повышение мотивации обучения необходимо, так как именно ею 

объясняются интенсивность в осуществлении выбранного действия, активность в 

достижении результата и цели деятельности. С повышением мотивации повышается 

творческая активность, интеллектуальные возможности, усиливается познавательная 

деятельность субъекта обучения [3]. 

 Новый подход к личности обучаемого как субъекту обучения требует знания о 

личностных диспозициях и мотивационных конструктах обучаемого, об отношениях к 

процессу учения, методам его организации, учебным материалам и формам их 

репрезентации. Однако личностные субъективные оценки обучающихся никогда не 

изучались достаточно глубоко. Мотивационная предубежденность, разногласия и 

диссонансы во взаимодействии обучаемого и обучающего не принимались во внимание, 

рассогласования в области целеполагания, конфликты целей не учитывались. 

Принуждение как доминирующий стимул низшего уровня было широко представлено в 

практике обучения. Причины спада мотивации пытались найти в методической, 

дидактической, воспитательной деятельности. При новом подходе к процессу обучения 
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все методические решения должны учитывать личность обучающегося, его национальные, 

индивидуальные особенности, потребности, мотивы, цели, интересы, установки. 

 Проблема субъекта обучения продолжает оставаться открытой. Его потребности, 

интересы, цели, установки, стремления, намерения, желания, индивидуальный стиль 

деятельности, национальные особенности, реакции на различные стимулы (содержание, 

идеи, информация, мысли, темы, проблемы, подходы, методические стратегии и тактики) 

не получили достаточного рассмотрения, хотя любое внешнее воздействие эффективно 

только тогда, когда учитываются процессы, протекающие внутри субъекта. Поэтому 

необходимо специальное изучение субъективных стандартных оценок обучающегося, его 

отношения к процессу обучения в целом, реакций на различные стимулы. Это должно 

способствовать устранению деструктивной мотивации, рассогласований и диссонансов, 

осуществлению побудительной регуляции поведения и действий обучаемого. Необходимо 

рассмотрение мотива как синтеза личностных переменных, ситуационных перемен (среда, 

окружение, привлекательность результата, эмоции) совокупности различных побудителей, 

дифференцирующихся в зависимости от личности обучаемого, ее диспозиций, специфики 

деятельности [4]. 

 Диспозиция личности - фиксированные в ее прошло» опыте предрасположенности  

воспринимать ту или иную действительность, тот или иной материал. По мнению А. К 

Леонтьева, деятельность, мотивы и личностный смысл выступа как действительно 

образующие личность (Леонтьев). Анализ личностных диспозиций субъекта обучения, 

выделение большого числа дифференциальных параметров способствуют созданию 

эффективных методических стратегий, та» тик, средств воздействия, нахождению 

эффективных стимул индивидуальной, учебной, когнитивной, коммуникативной 

деятельности. В качестве таких дифференциальных параметров выступают: 

 установка, уровни готовности к обучению; 

 наличие-отсутствие мотивационной предубеждение негативных стереотипов; 

 уровни мотивации (высокий, низкий, положительный отрицательный, 

нейтральный, активный, пассивный); 

 интринсивно мотивированное поведение (самореализация, самоутверждение, 

чувство собственной компетенции) и экстринсивно мотивированное поведение 

(престиж специальности); 

 типы восприятия (аналитический, синтетический, интуитивно- чувственный, 

 рационально-логический), типы структур обучаемости, типы реакции 

 (импульсивный рефлексивный); коммуникативный - некоммуникативный стиль: 

 уровни сформированности индивидуального стиля; 

 уровень интеллектуальной активности (репродуктивный, продуктивный, 

эвристический, креативный); 

 уровни притязаний, когнитивной структурированности; 

 стремление к успеху (НУ) или избегание неудач (ОН); 

 характер субъективных ожиданий. 

 Субъектно-деятельностный подход к процессу обучения предполагает знание 

индивидуальных особенностей, индивидуальных стилей деятельности, умение 

диагностировать и прогнозировать их влияние на успешность обучения. 

К индивидуальным различиям в поведении и деятельности субъекта относят: способность 

к обучению, переработке информации, ее запоминанию, общее отношение к обучению, 

внутреннюю иерархию мотивов, соотношение потребностей, преобладающий тип 

атрибуции успеха или неудачи и др. Межиндивидуальные различия проявляются в 

значении, которое субъект приписывает определенному воспринимаемому содержанию 

учебного материала, в точности актуализации запомненного, в разночтениях одного и того 

же текста и т.д. Установка, этот важный компонент личностной структуры субъекта 

обучения, определяется как: 
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 готовность к определенной активности (Узнадзе); готовность к реагированию и 

действию; 

 приведение схемы реакции в состояние готовности; внутренние и динамические 

отношения, опосредующие в индивиде психологический эффект стимульных 

воздействий на него, и на его базе возникающая система активности 

(Прангишвили); 

 создание потенциальной предрасположенности к еще не наступившей активности 

(Бассин, Прангишвили, Шерозия); 

 положительное или отрицательное отношение индивида к определенному явлению, 

что может быть ситуацией, предметом, идеей (Хейдер); 

 осознанное, зафиксированное в процессе социализации оценочное отношение к 

социально значимому объекту [2]. 

 Установки, позиции личности прямо отражают систему осознанных и 

неосознанных факторов, побуждающих или тормозящих деятельность субъекта в 

достижении целей. Они обусловливаются особенностями мотивации, регулирующей 

данную деятельность. 

 Установка является важным компонентом личности обучаемого, так как является 

основой "любых промежуточных процессов, существующих между реакцией и стимулом, 

на почве которой происходит принятие самого стимула, определяет оценку и 

ассимилятивномоторную активность, направляет перцептивно-оценочную активность" 

(Надирашвили). Анализ компонентов установки необходим при анализе субъекта 

обучения, так как при поиске и разработке наиболее эффективных стимулов, 

побуждающих деятельность обучаемого, установка является тем, что способствует 

принятию стимула, выявлению альтернатив, учету последствий выбора.  Как указывает 

Д. Н. Узнадзе, "у каждого человека вырабатываются свои особенные установки, которые с 

большей или меньшей очевидностью становятся основой готовности к деятельности в 

соответствующих условиях и определенных направлениях". Установка вызывает 

определенные акты поведения у субъекта, управляет ими, влияет на избирательность, 

отбирая из "... воздействующей на воспринимающего субъекта многоликой стимуляции то, 

что представляет интерес именно для этого субъекта" (Рорахер). В качестве параметров 

установки выделяются: субъект, среда, аффективный компонент (эмоциональная оценка 

данного предмета), конативный (программа действий, касающаяся данного предмета), 

когнитивный компонент (знания субъекта о предмете), информационное содержание, 

способность к принятию новых когнитивных элементов (Скотт), операционные 

возможности субъекта (Имедадзе), готовая система реакций, действующая без осознания 

новой ситуации, установка, которая организует новые, конкретные поведения 

(Чхартишвили) [2]. 

 "Установка - это целая система ценностей, которая предписывает порицать одни 

побуждения и стимулировать другие, заставляет субъекта по-разному воспринимать 

ситуацию обучения и выбирать соответствующий образ действия" (Кон). 

 Проявление установок и мотивационных ориентации является важным этапом при 

описании и исследовании субъекта обучения, хотя обобщения часто трудны и носят 

субъективный характер. 

 С целью изучения личности предпринимались многочисленные попытки 

систематизации ее многочисленных свойств на основе доминирующих свойств культуры 

(Рисман), направленности мотивационного поведения (Айзенк), противоположных черт 

(Кеттел), оценки мотивации достижения (Элверс). В настоящее время большое внимание 

уделяется личности обучающегося как субъекта деятельности, формирующейся и 

развивающейся в процессе обучения и педагогического общения. К сожалению, 

методистов часто интересуют лишь поиски путей эффективной подачи содержания 

учебного материала, его теоретическое обоснование, а не сам субъект с его 

эмоциональными, интеллектуальными, индивидуальными проявлениями. Поэтому часто 
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тщательно отобранный, теоретически обоснованный материал не достигает своей цели. 

 Личностное отношение студента, его субъективные предпочтения объекта 

коммуникации влияют на интерпретацию полученной информации, степень ее усвоения, 

успешность обучения в целом, поэтому для решения вопросов эффективного 

стимулирования обучающегося и повышения эффективности обучения необходимо 

специальное изучение субъекта и его мотивационных ресурсов. Для выработки 

правильных методических тактик и стратегий при организации учебного процесса 

преподавателю необходимо иметь информацию об установках обучаемого, его ценностных 

ориентациях, личностных диспозициях, суждениях, оценках, мотивах, намерениях [4]. 

 Если установка субъекта основывается на ложных стереотипах, то создаваемые 

другими потребности и цели не вызывают у него побуждения для их удовлетворения. 

Рассогласования между установками преподавателя и обучающегося негативно влияют на 

результаты их совместной деятельности. 
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SUMMARY 

 

 Subject and activity approach as the key moment of pedagogical thinking demands 

revision, revaluation of all components of pedagogical process. It considerably changes an 

essence and nature of this process which puts in the center of the being trained. Development, the 

identity of the student becomes the main sense of training. Quality and measure of this 

development act as quality of work of the teacher and all education system. 

 The purpose of this article is the analysis of the positive moments of subject and active 

approach to educational process which allows to overcome alienation of the student and the 

teacher from general education process, to direct the student and educational process to the 

identity of the student, to mean his psychophysiological features, difficulties of an inner world of 

young people. 

Subjective and activity approach is realized by a consecutive individualization of all pedagogical 

process, the accounting of the personal specification of the student, specific features of the 

identity of the teacher. 

  Activity approach focuses not only on assimilation of knowledge, but also for ways of 

this assimilation, on development of informative forces of the student. This approach resists to 

methods and forms of mechanical transfer of ready information, passivity of the student. The 

principles of activity approach have to penetrate all parties of the educational process which 

major factor there is an activity of the subject of training. 

 In the light of activity approach to education active creative methods of training, research 

problem methods, discussions, business games, use of techniques of program and algorithmic 

type which provide search activity being trained in big flows of information have special value. 

At the heart of strategy of educational process the idea of equal partnership of joint activity of 

the student and the teacher which stimulates informative and vital interests of the being trained 
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lies. 

 In all didactic modern concepts the identity of the student, his motives, interests, 

requirements, intentions becomes the center. The motivation as a driving force of human 

behavior takes a leading place in structure of the personality. Problems of motivation are 

considered in a triad: motivation-personality-activity. New approach to the identity of the trainee 

demands knowledge of the personal relations of the individual to training process, methods of its 

organization, training materials and forms of their representation. 

 For ensuring learning efficiency it is necessary that the organization of educational 

process corresponded to the motivational sphere of the trainee. Increase of motivation increases 

creative activity, intellectual opportunities, strengthens cognitive activity of the subject of 

training. In article an attempt a number of the above-designated questions is made. 

 

         Н. Н. ФРОЛОВА  

 

АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА ЯЗЫКА  

В АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ 

 

Люди с древнейших времен в том или ином контексте задумывались над пробле-

мами языка. Хотя в большинстве случаев люди не замечают языка, на котором разговари-

вают, однако на языковые проблемы приходится обращать внимание при явных речевых 

ошибках, при некотором непонимании собеседника и прежде всего в случаях, когда стал-

киваются между собой носители разных языков. Обращают внимание и на слово, которо-

му дано привносить изменения: присяги, клятвы, проклятия, магические формулы, игра-

ющие заметную роль в жизни древнего человека. Представление о силе слова, о его обря-

довом магическом значении, о соответствии между словом и обозначенным им человеком 

или предметом очень важно для многих философских теорий и традиционных культур во-

обще. 

Разработки некоторых из отмеченных аспектов представлены в философских про-

изведениях античных мыслителей: Аристотеля [2], Платона [4], Секста Эмпирика [5]. 

Целью данной статьи является анализ феномена языка в античной философской 

мысли. 

Язык человека – чрезвычайно многогранный феномен. Чтобы понять философскую 

сущность языка, его необходимо рассматривать в различных аспектах: как он формирует-

ся, в каком соотношении находятся его система и социальная действительность, которым 

воздействиям со стороны внешней среды она подвергается, в силу каких причин происхо-

дят изменения языка в процессе его исторического развития и трансформаций социума, 

какие конкретные формы существования и функции приобретает язык в человеческом 

обществе.  

Вместе с тем необходимо предварительно понимать, что прежде чем говорить об 

отдельных атрибутах языка, необходимо выяснить, какое свойство языка определяет его 

главную сущность. Такой особенностью языка является его функция – быть средством 

общения. Любой язык мира выступает как средство общения людей, которые говорят на 

данном языке. Коммуникативная функция языка в процессе его создания играет большую 

роль. 

В Древней Греции исследования языка были одним из основных вопросов филосо-

фии. Такими проблемами, которые привлекали внимание мыслителей древности, была 

проблема происхождения языка. Так как античные философы не признавали теорию бо-

жественного происхождения языка и не допускали, что язык был создан определенным 

человеком, то с проблемой происхождения языка теснейшим образом была связана поле-

мика о естественном или условном характере слов, то есть спор об отношениях между 

словами, вещами и их именами. 




