
 35 СУБЪЕКТНО-ЛИЧНОСТНОЕ  РАЗВИТИЕ  ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК  СТРАТЕГИЯ  ГУМАНИТАРНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ SELF  AND  PERSONALLY-ORIENTED  DEVELOPMENT OF STUDENTS  AS  A  STRATEGY  OF  HUMANITARIAN  EDUCATION Е.И. Тихомирова E.I. Tihomirova Самарский государственный социально-педагогический  университет Самара, Россия Samara State Social Pedagogical University Samara, Russia е-mail: doktorevg@rambler.ru Раскрывается авторское понимание сущности субъектно-личностного развития обучающихся в контексте реализации стратегии  гуманитар-ного образования. Представлены результаты исследования, проведен-ного научно-исследовательской лабораторией Субъектной самореали-зации и инновационных технологий, в направлении субъектно-личностного развития обучающихся школьников и студентов.   The author shows his own idea of the essence of personally-oriented devel-opment in the context of  implementation of humanitarian education strat-egy. The research results, realized by scientific Laboratory of Self-realization and innovative technologies, are shown as a direction of person-ally-oriented development of students and pupils.  Ключевые слова: стратегия; гуманитарное образование; обучающиеся; школьники; студенты; субъектная позиция; субъектная самореализация; техно-логии субъектно-личностного развития.   Keywords: strategy, humanitarian education; students; pupils; studying; personal position; self-realization; personally-developing technologies. Введение. Современное гуманитарное образование  ориентировано на активное развитие личности обучающихся как субъектов образова-тельного процесса. Соответственно становится актуальной проблема специальной разработки стратегии гуманитарного образования в кон-тексте субъектно-личностного развития обучающихся, в частности, школьников и студентов. Стоит задача разработать принципы, опреде-лить направления, организовать практику реализации этого процесса.  В научных работах многоаспектно изучается субъектное развитие личности (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, И.С. Кон, С.Л. Рубинштейн и др.). Раскрывается процесс самореализации личности как развивающе-гося субъекта социума. Разрабатываются технологии развития активно-



 36 сти личности в познании, общении, деятельности (Т.К. Ахаян, В.М. Басова, Н.М. Борытко, Б.З. Вульфов, И.С. Кон, А.В. Мудрик, М.И. Рожков, Е.И. Тихомирова, Д.И. Фельдштейн и др.).  При всём многообразии научных работ остаётся не достаточно пол-но раскрытой проблема субъектно-личностного развития обучающихся в контексте реализации стратегии гуманитарного образования. Востре-бованы конкретные практики гуманитарного образования в контексте субъектно-личностного развития обучающихся в образовательных ор-ганизациях.  Актуализирована задача педагогической науки исследовать сущ-ность и содержание процесса субъектно-личностного развития обучаю-щихся (СЛРО). Основой исследуемого процесса определён личностно-деятельностный, субъектно-развивающий, ценностно-смысловой под-ход. Возникает необходимость разрабатывать технологии и совершен-ствовать  практику СЛРО.  Новизна и научная значимость исследования раскрывается в реали-зации стратегии  современного гуманитарного образования, ориентиро-ванного на целенаправленное субъектно-личностное развитие обучаю-щихся. Изучается потребность и способность обучающихся осуществ-лять субъектную самореализацию как целенаправленно организован-ной, активной, самостоятельной деятельности, ориентированной на дос-тижение цели деятельности и проявление обучающимися своего «субъ-ектного Я» как субъекта познания, общения, деятельности [11].  Основная часть. Стратегия современного гуманитарного образова-ния России формируется на основе закона «Об Образовании» [3]. Во ФГОС представлен «портрет обучающегося» на каждой ступени обра-зования (НОО, ООО, СОО, ВО). В научно-практических исследованиях многоаспектно изучается процесс субъектно-личностного развития обу-чающихся. Учёные обращаются к изучению вопросов: личностно-ориентированного обучения; воспитания; формирования субъектной позиции обучающихся школьников и студентов [8; 10; 11; 13].   В законе Российской Федерации «Об образовании» в качестве принципа государственной политики закреплено воспитание граждан-ственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, люб-ви к окружающей природе, Родине, семье. Разработана концепция ду-ховно-нравственного развития, воспитания личности гражданина Рос-сии и «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года» [7]. Перспективы совершенствования гуманитарного образования осно-ваны на: 



 37 – разработанной концепции, стратегии и модели, отражающих ценно-стные установки современного социума и личности как субъекта (чело-век, активно, самостоятельно и позитивно проявляющий себя в позна-нии, общении, деятельности);  – результатах комплексного изучения интересов, потребностей, способностей, склонностей обучающихся как индивидуально-личностный ресурс;  – ресурсных возможностях образовательной организации (цели, ценности, традиции, достижения, кадры, материально-техническое обеспечение, социокультурные контакты).  Развивающемуся обществу нужны: образованные, нравственные, предприимчивые люди: обладающие развитым чувством ответственно-сти за судьбу страны; готовностью и способностью активно, ответст-венно и эффективно реализовывать комплекс гражданских прав и обя-занностей; умением самостоятельно принимать решения в ситуациях выбора, прогнозируя их последствия. Описанные качества личности соотносятся с идеалом гражданина, способного иметь и отстаивать свою позицию в различных сферах жизнедеятельности. Соответственно, это исключительно активный, инициативный, уверенный в себе, деятель-ный человек, который может найти максимально эффективное прило-жение своим способностям, знаниям и умениям, материально обеспечи-вая себя и своих близких, приумножая общественное богатство [1; 2; 4; 5].  Субъектно-личностное развитие обучающихся (СЛРО) – это много-гранный процесс, ориентированный на активизацию познания, обще-ния, деятельности, субъектную самореализацию, воспитание граждан-ственности, патриотизма, нравственности. В качестве цели воспитания предлагается формирование социально-культурного человека [6; 18]. В личности современного человека актуально развитие высокого уровня самосознания, формирование чувства собственного достоинства, само-уважения, независимости суждений, способности к ориентировке в со-временном мире духовных ценностей, в ситуациях окружающей жизни, готовность мыслить и действовать самостоятельно, принимать решения и нести ответственность за свои поступки.  Цель субьектно-личностного развития обучающихся – активизация познания, самостоятельности действий, позитивности взаимодействия. Приоритетными становятся именно личностные результаты развития: направленность, гражданская позиция, интересы, потребности, способ-ности, мотивы. Метапредметные и предметные результаты образования базируются на личностных достижениях обучающихся. Согласно зако-ну «образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 



 38 обучения» (п. 1 ст. 2), а «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социали-зации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведе-ния в интересах человека, семьи, общества и государства» (п. 2 ст. 2). Гуманитарное образование основано на концепции духовно-нравственного развития, воспитания личности активно созидающего гражданина России. В этом контексте разработана «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года» [7]. Актуальность исследования подтверждается интенсивным социаль-но-экономическим развитием общества, необходимостью совершенст-вовать гуманитарное образование с целью активизировать целенаправ-ленную разработку стратегии субъектно-личностного развития обу-чающихся.  Целью нашего исследования является изучение процесса субъектно-личностного развития (СЛРО) обучающихся в современном гуманитар-ном образовании. Определены три направления исследования: разра-ботка принципов организации процесса субъектно-личностного разви-тия обучающихся; организация процесса целенаправленного формиро-вания субъектной позиции обучающихся; разработка и систематизация технологий субъектно-личностного развития обучающихся.  Изучение процесса субъектно-личностного развития обучающихся организовано на базе научно-исследовательской лаборатории Субъект-ной самореализации и инновационных технологий Самарского государ-ственного социально-педагогического университета (НИЛ ЛаСС СГСПУ). Результаты представлены в научных работах Е.Н. Залевской, Е.П. Бебневой, С.Х. Кадыровой, Т.А. Ляпуновой, Е.Л. Мироновой, Е.Ю. Паршутиной, Т.С. Семенченко, Т.Н. Титовой, Е.И. Тихомировой, Д.С. Тихомировой, С.Е. Шабалкиной.   Субъектно-личностное развитие обучающихся автор определяет как целенаправленно, цельно и системно организованный процесс актуали-зации потребности и реализации способности обучающихся, самостоя-тельно познавать, позитивно взаимодействовать и активно действовать.  В связи с этим, в условиях гуманитарного образования целесооб-разно организовать самостоятельный поиск и познание обучающимися когнитивных объектов, создать среду обучающего взаимодействия, со-действия, сотрудничества, актуализировать механизма проблематизации личного опыта познания, общения, деятельности. Важно осуществлять позитивные изменения представлений обучающихся о себе самом как субъекте познавательной деятельности. Практиковать усложнение 



 39 структуры представлений. Дифференцировать содержание и перестраи-вать мотивационные ориентации.  Организация исследования осуществлялась на основе научных под-ходов, раскрывающих ценностно-смысловую сущность развития лично-сти как субъекта (А.Г. Асмолов, Д.А. Леонтьев). Ценности и смыслы, исследуемые в педагогике, ориентированные на гуманизацию образова-ния (И.В. Абакумова, В.Е. Клочко). Использованы труды, раскрываю-щие  процесс и технологии духовно-нравственного развития личности в процессе обучения и воспитания (Т.К. Ахаян, В.П. Беспалько, Е.В. Бондаревская, И.П. Иванов, В.А. Караковский, И.П. Подласый, Г.К. Селевко, Е.В. Титова, Н.Е. Щуркова и др.). В современных психо-лого-педагогических разработках представлены практики и технологии развития и воспитания, которые целесообразно использовать в СЛРО как стратегии гуманитарного образования  [8; 10; 12; 14;15]. СЛРО основано на субъектной самореализации личности – это це-ленаправленно организованная, системно реализованная, самостоятель-но инициированная активность в познании, общении, деятельности,  ориентированная на поиск и освоение объектов, достижение цели,   проявлении  своего «субъектного Я» [11;15]. Проведённое нами и членами нашей научной школы «Субъектная самореализация личности в социуме» лонгитюдное исследование на базе НИЛ ЛаСС СГСПУ (2010-2020 гг.) показало, что СЛРО проявляет-ся в субъектной позиции обучающихся, которая формируется и прояв-ляется многоаспектно. В частности, в процессе: активного познания как реализации субъектно-личностной стратегии – «хочу узнать»; самостоя-тельного развития обучающимися своих когнитивных способностей как реализация субъектно-личностной стратегии – «могу познавать». При этом, установлено, что каждый третий студент вуза и пятый школьник чётко определяют пространство своего познания, реализуя субъектно-личностную стратегию «хочу узнать». В тоже время, субъектно-личностная стратегия «могу познавать» реализуется только у каждого седьмого студента и девятого школьника.  Содержание процесса СЛРО как реализация стратегии гуманитар-ного образования организовано на основе изучения личностных устано-вок, ценностных смыслов, опыта познания, общения, деятельности обу-чающихся. Возникает необходимость активизировать процесс субъект-но-личностного развития обучающихся, обращая особое внимание на развитие познавательной потребности – «хочу узнать» и способности – «могу познавать», а не только внимания и памяти  обучающихся. С этой целью НИЛ ЛаСС СГСПУ широко использует  разнообразные формы 



 40 СЛРО: креативно-коммуникативные практикумы, когнитивно-развивающие мастер-классы, дискуссии, конкурсы, тренинги.   Включённое, лонгитюдное наблюдение в естественных условиях познания, общения и деятельности обучающихся показывает, что про-ведение таких форм субъектно-личностного развития  активизирует когнитивные потребности, создаёт условия реализации способностей, концентрирует  направленность личности на субъектное саморазвитие, мотивирует активные действия, делает осознанными  когнитивные ин-тересы [13].   Технологии СЛРО в нашем исследовании реализованы в специально разработанных креативно-коммуникативных ситуация. Такие ситуации мы определяем как интенсивное, кратковременное, созидающее сотруд-ничество обучающихся, активно осваивающих субъектные роли в про-цессе успешного познания, позитивного общения,  активной деятельно-сти. Процесс СЛРО успешно осуществляется в самостоятельной когни-тивно-креативной деятельности. Условиями  реализации этого процесса являются: осознание личностной значимости субъектной самореализа-ции; освоение практик самостоятельной когнитивной деятельности; включение в познавательный процесс; выбор и выполнение ролей субъ-ектной самореализации; рефлексию достижений. Выбор ролей субъект-ной самореализации в процессе СЛРО осуществляется с применением, разработанных автором технологий: когнитивной успешности – узнал – расскажу; увидел – покажу; задумался – придумал; позитивной комму-никации – действую-взаимодействую, сотрудничаю; активной деятель-ности – научился – могу – делаю. Итоги проведённого исследования показали, что среди 357 обследованных обучающихся (школьников и студентов) роль ини-циатора познания, общения, деятельности выбирает каждый седьмой  школьник, и каждый пятый студент. Инициатор на практике моделирует технологии самостоятельно, инициативно определяет алгоритм содер-жания и технологии реализации процесса; организатор деятельности обучающихся в активно управляет содержанием индивидуально-групповой деятельности и технологиями креативного взаимодействия обучающихся; исполнитель своей собственной индивидуальной роли самостоятельно определяет то, что будет сам лично конкретно делать; рефлексирующий зритель креативного действия и взаимодействия це-ленаправленно наблюдает за действиями других, проводит диагностику индивидуально-групповых креативно-коммуникативных действий и достижений; моделирующий стратег ККС разрабатывает новые пер-спективы дальнейшего саморазвития в целях продуктивной субъектной самореализации; созерцающий зритель эпизодически наблюдает, не 



 41 системно фиксирует личностно значимые моменты; дезорганизатор тормозит позитивные действия, креативное взаимодействие, провоци-рует на негативные действия, противодействует целенаправленной ор-ганизации познания, общения, деятельности обучающихся. Процесс СЛРО интенсивно осуществляется на мастер-классах, практикумах, где специально моделируются креативно-коммуникативные ситуации субъектной самореализации обучающихся. В этих ситуациях обучающиеся наглядно проявляют свою направлен-ность, ценностные ориентации, накопленный опыт, потребности, спо-собности. В экспериментальных условиях образовательных учреждений (школы, вузы), учреждениях дополнительного образования креативно-коммуникативные ситуации стимулируют познание, общение и дея-тельность обучающихся. Организованное интенсивное, кратковремен-ное, созидающее сотрудничество обучающихся, активно выбирающих и осваивающих субъектные роли.  В число субъектных ролей обучающихся, стимулирующих процесс субъектной самореализации, входят в нашей практике следующие: ини-циатор моделирования содержания и технологий (самостоятельно, ини-циативно определяет алгоритм содержания и технологии самореализа-ции); организатор деятельности обучающихся (активно управляет со-держанием индивидуально-групповой деятельности и технологиями креативного взаимодействия обучающихся; исполнитель своей собст-венной индивидуальной роли (самостоятельно определяет то, что будет сам лично конкретно делать; рефлексирующий зритель креативного действия и взаимодействия обучающихся (целенаправленно наблюдает за действиями других, проводит диагностику индивидуально-групповых креативно-коммуникативных действий и достижений студентов в ККС); моделирующий стратег (разрабатывает новые перспективы дальнейше-го субъектного саморазвития в целях продуктивной субъектной само-реализации); созерцающий зритель (эпизодически наблюдает, не сис-темно фиксирует личностно значимые моменты); дезорганизатор – тор-мозит позитивные действия, креативное взаимодействие, провоцирует на негативные действия, противодействует целенаправленной самореа-лизации.  Представлены лишь типичные субъектные роли, которые были вы-делены нами на основе анализа результатов исследований нашей науч-ной школы «Самореализация личности в социуме» (Е.Н. Залевская, С.Х. Кадырова, Т.А. Ляпунова, Е.Л. Миронова, Е.В. Паршутина, Е.Ю. Попова, Т.Н. Титова. Д.С. Тихомирова, Е.И. Тихомирова, С.Е. Шабалкина). 



 42 В рамках исследования процесса СЛРО как реализации стратегии гуманитарного образования нами обнаружен ряд закономерностей: расширение когнитивного пространства и увеличение времени позитив-ного субъектного взаимодействия обучающихся актуализирует потреб-ность и развивает способность обучающихся осуществлять субъектную самореализацию путём самостоятельного выбора и активного выполне-ния субъектных ролей; позитивное креативное субъектное взаимодейст-вие обучающихся позволяет успешно осуществлять субъектную само-реализацию, осваивая новые субъектные роли и позиционируя себя как самозначимого субъекта познания, общения, деятельности; специальная организация активности обучающихся стимулируют процесс субъектно-личностного развития, если осуществляется на основе актуализирован-ной потребности и реализованной способности обучающихся как креа-тивно самореализующихся субъектов, организованных в позитивные содружества и сообщества. Обучающиеся студенты и школьники на часах интересного обще-ния самостоятельно инициировали проведение разнообразных креатив-но-коммуникативных практикумов, деловых игр, тренингов, используя свои знания и имеющийся опыт самореализации, приобретённый в школе. В вузе, в о, среднего специального и дополнительного образова-ния. В частности, студентами инициированы практикумы, в которых специально создавались, а также стихийно возникали разнообразные креативно-коммуникативные ситуации типа: «Я Вас слышу, слушаю, понимаю…»; «Спроси – отвечу!»; «Моя идея!».  На практикумах обу-чающиеся делились усвоенной информацией, осуществляли рефлексию увиденного и услышанного на занятиях, активно взаимодействовали. Особенно популярным оказался практикум «Спроси – Отвечу!». Школьники и студенты самостоятельно формулировали и  задавали во-просы, слушали ответы, сами отвечали, самостоятельно искали свои новые варианты ответов, предлагали и внедряли новые интересные про-екты, осуществляли рефлексию познания, общения, деятельности [см. подробнее 9; 17;18;19]. Заключение. Результаты исследования субъектно-личностного раз-вития обучающихся  показывают, что этот процесс обеспечивает реали-зацию стратегии гуманитарного образования при условии, если оно осуществляется целенаправленно в контексте общей политики государ-ства, цельно, системно, последовательно, с использованием разнообраз-ных технологий субъектной самореализации личности.    Стратегия современного гуманитарного образования должна быть ориентирована на субъектно-личностное развитие обучающихся. Имен-но в этом случае наиболее интенсивно раскрывается личностный потен-



 43 циал человека. Содержание и технологии субъектно-личностного разви-тия обучающихся реализуются в соответствии со стратегией гуманитар-ного образования. Стратегия гуманитарного образования, ориентиро-ванного на субъектно-личностное развитие обучающихся, базируется на принципах: когнитивной успешности (успешно познаю); коммуника-тивной креативности  (творчество в общении);  праксиологического разнообразия (реализация «субъектного я»). Основные направления субъектно-личностного развития обучаю-щихся: информационно-когнитивное – расширяем самостоятельно свои знания и представления; организационно-креативное – участвуем в ор-ганизуемых креативно-коммуникативных практикумах, осваиваем ре-продуктивные практики субъектной самореализации; действенно-практическое – самостоятельно моделируем и организуем практикумы, используя освоенные знания и технологии, приобретаем собственный опыт учения.  Итоги исследования показали, что реализация указанных направле-ний делает результативным процесс СЛРО. Это доказывают результаты проведённого нами опроса школьников и студентов. В частности, 57% опрошенных студентов и 59% школьников отметили, что исполь-зование креативно-коммуникативных ситуаций, деловых игр, практи-кумов, часов интересного общения активизирует познавательную по-требность и повышает желание познавать самостоятельно. При этом 65% опрошенных нами студентов констатировали, что активно исполь-зуют в вузе опыт познания, общения и деятельности, приобретённый в школе.  Результаты проведенного исследования показывают, что субъектно-личностное развитие обучаающихся имеет тенденцию интенсивного развития в том случае, если специально создаются когнитивно-коммуникативные развивающие ситуации, стимулирующие потреб-ность и развивающие способность обучающихся познавать, самостоя-тельно осуществлять поиск объектов познания. Развиваются способно-сти обучающихся позитивно проявлять себя в познании, общении, дея-тельности. Активно приобретается обучающимися опыт выбора и  вы-полнения субъектных ролей в процессе успешного познания, позитив-ного взаимодействия, активной деятельности. Обучающиеся развивают свои субъектно-личностные потребности, индивидуальные способно-сти, направленность и мотивацию. Все это в совокупности позволяет реализовать стратегию субъектно-личностного развития обучающихся в гуманитарном образовании.  На основе анализа результатов проведённого исследования установ-лено, что процесс субъектно-личностного развития обучающихся обес-



 44 печивается: актуализированными потребностями, развитыми способно-стями, освоенными практиками и накопленным обучающимся  собст-венным опытом познания, общения деятельности [9; 13; 15]. На практи-ке процесс СЛРО реализуется как многоуровневый процесс. Первый уровень: ретроспективный. Опора на имеющиеся у обучающихся знания и опыт. Второй уровень: ситуативный. Разрабатываются и используют-ся практики и технологии СЛРО в предсказуемых, запланированных ситуациях. Третий уровень – перспективный. Моделирование перспек-тив СЛРО.  Процесс СЛРО имеет следующие тенденции развития: интенсифи-кация субъектной самореализации; активизация самостоятельного по-знания; выбор объектов познания; рефлексия самодостижений; расши-рение практик самостоятельного применения технологий познания в реальных условиях образовательных организаций; творческая адапта-ция в проблемных ситуациях. Результаты СЛРО фиксируются в процес-се организованных деловых игр; дискуссий; дебатов; практикумов; пре-зентаций; мини-лекций; рефератов; докладов; вебинаров, тестов. Опера-тивная диагностика  достижений обучающихся проводится с использо-ванием опроса, тестирования, включённого наблюдения, рефлексии достижений обучающихся.  В процессе опроса обучающиеся констати-ровали, что научились организовывать свою деятельность; расширили познавательное пространство; научились  учиться; наблюдать за собой; управлять своими поступками; позитивно взаимодействовать; выбирать и выполнять субъектные роли; осуществлять самооценку.  По итогам исследования СЛРО получены предложения обучающих-ся о развитии познавательной деятельности: разнообразить личностно-развивающие практикумы субъектной самореализации; практиковать конкурсы и смотры таких практикумов; установить взаимодействие школьников и студентов для обмена опытом; активизировать самостоя-тельную деятельность обучающихся в содружестве с педагогами-наставниками; сделать акцент на креативность как показатель СЛРО; использовать лучший опыт. Аналогичные мнения получены и от педа-гогов-практиков. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Абраменкова, В.В. Духовно-нравственное развитие современного ребенка в России и стратегия воспитания / В.В. Абраменкова // Мир психологии. – 2015. – № 1. – С.224 – 235. 2. Гражданственность личности в условиях изменяющегося мира: от протестной к созидательной активности: сб. научных статей Междунар. науч.-практ. конф., 22-23 октября 2015 г. / редкол.: С.И Беленцов (отв. ред.) [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2015. – 430 с.  
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