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Аннотация
Проблема и цель. Статья посвящена проблеме 

качественного содержания субъектности личности, 
механизмов развития и проявления, ее представле-
ния в сознании будущих психологов. 

Цель статьи – представление результатов анали-
за научной литературы, позволяющих рассмотреть 
сущностные характеристики, показатели субъектно-
сти личности и ее представление в сознании будущих 
психологов, обучающихся на 1 курсе университета. 

Методологическую основу исследования соста-
вили труды о личности как субъекте жизнедеятель-
ности, жизненного пути [Абульханова, 2014], анализ 
акмеологического становления Я-концепции лич-
ности в профессиональной деятельности [Агапов, 
2009]; труды о толерантности к неопределенности у 
преподавателей и студентов [Корнилова, Смирнов, 
2012; Санников, 2015], определяющие структурно-
фундаментальную модель принятия личностью жиз-
ненных решений; о субъектности личности в отро-
честве, которые позволили авторам выделить мето-
дологические подходы определения качественно-
го содержания субъектности личности и ее показате-
лей [Селезнева и др., 2015]. Основанием для выбо-
ра методов исследования явились понимание слож-
ности структуры субъектности личности, многогран-

ности проявления и многомерности ее показателей, 
использование принципов системного и субъектно-
развивающего подходов. 

Результаты исследования позволяют углубить 
представление о качественном содержании, механиз-
мах развития и проявления субъектности личности, под-
твердить тот факт, что данное интегративное свойство 
личности не представлено в сознании будущих психо-
логов как необходимое, качественное профессиональ-
ное новообразование, позволяющее оптимальными 
способами осуществлять учебно-профессиональную и 
профессиональную деятельность.

Заключение. Актуальность и практическая зна-
чимость проблемы субъектности личности будущих 
психологов, представленная в ФГОС ВО, в анализе 
результатов проведенного исследования, обозначи-
ла необходимость дальнейшей разработки концеп-
туальных, методологических подходов ее развития 
у будущих психологов в процессе организации и со-
провождения их профессионально направленной 
учебной деятельности в вузе. 

Ключевые слова: субъектность личности, бу-
дущие психологи, профессиональные представле-
ния, учебно-профессиональная деятельность при-
нятие решения, оптимальность, качественные ха-
рактеристики личности.
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П
остановка проблемы. Психолог систе-
мы образования призван расширять и 
углублять систему предъявлений реаль-

ной действительности, самой личности, разви-
вать потребности и способности личности прини-
мать оптимальные решения самореализации в 
социуме. Свою деятельность он выполняет с уче-
том множества неявных причин и недостаточно 
структурированных факторов в условиях дефици-
та времени и значительных эмоциональных на-
грузок. Наличие субъктности как качественной 
личностной характеристики позволит психологу 
преодолеть неопределенность деятельности, бо-

лее объективно прогнозировать, планировать и 
эффективнее организовывать профессиональную 
деятельность за счет изменения отношения к себе 
как деятелю, ответственного отношения к миру, 
другим людям. Субьектность является качествен-
ной характеристикой личности, которая позволя-
ет сделать выбор оптимальных способов органи-
зации и выполнения деятельности, социально-
го взаимодействия, саморазвития Я-концепции, 
сознания, личностных качеств. Проявление лич-
ности как субъекта осуществляется в определен-
ных границах пространственно-временного кон-
структа ее активности. Границы конструкта обу-
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словлены уровнем развития цивилизации, куль-
туры общества, индивидуальных особенностей и 
ценностно-смысловой сферы личности.

Рассмотрим содержание и сущность прост-
ранственно-временного конструкта личности. 
Основой его является ценностно-временной 
континуум как система эмоциональных состо-
яний, представлений, убеждений, норм, прин-
ципов, обеспечивающих одну из сторон (внеш-
нее и время) целостности внешнего, внутренне-
го и времени в сознании личности. Целостность 
ценностно-временного континуума, с одной сто-
роны, позиционирует личность как современно-
го деятеля, актуализирующего себя в отношени-
ях к миру, социуму, себе и своей деятельности, 
с другой – способствует развитию ценностей са-
моразвития, самоопределения траектории жиз-
ненного пути, что обеспечивает уникальность ее 
самоосуществления.

Центральным звеном данного континуу-
ма является Я-концепция, которая определя-
ется и проявляется в поведении человека, эф-
фективностью и оптимальностью взаимосвязи 
трех временных модальностей: «Я-прошлое», 
«Я-настоящее» и «Я-будущее». Временные мо-
дальности, как отмечает И.Х. Мирзиев, находятся 
в постоянном взаимооппонировании [Мирзиев,
2002]1. Выбор новых смыслов «Я-будущее» осу-
ществляется с меньшими энергетическими за-
тратами при внутреннем диалоге «Я-будущее» 
(смыслов, представлений, целей), «Я-прошлое» 
(опыта) и «Я-настоящее» (готовности к дости-
жению целей, смыслов). «Я-будущее» опре-
деляет «Я-настоящее» и оценивает проявле-
ния «Я-прошлое», их взаимосвязи обусловлены 
нервно-психическими особенностями человека. 
Я-концепция имеет нейроструктурную основу 
отражения человеком самого себя, которая про-
является в самоощущениях, самопредставлени-
ях, эмоциональных состояниях, самоотношени-
ях, содержащих множество характеристик (атри-
бутивных, ролевых, статусных психических), вхо-
дящих в образ Я [Агапов, 2009]. 

Взаимосвязь ценностно-временного кон-
тинуума и Я-концепции в пространственно-
временном конструкте человека обеспечива-
ет развитие основных личностных качеств, раз-
витие личности, ее сомоопределения и самоор-
ганизации. Личность как некая мотивационная 
сущность, обоснованная ее составляющими от-
ношениями: самоотношениями и отношения-
ми к реальной действительности – выражает-
ся целостностью Я-концепции в трех ее времен-
ных модальностях, ценностно-временного кон-
тинуума и обеспечивает сознательный, страте-
гический выбор способов развития себя самой 
и способов организации самоосуществления в 
различных жизненных ситуациях. 

Успешности самоорганизации и само-
осуществления личности в социуме способствует 
гармонизация соотношений между Я-концепцией 
и ценностно-временным континуумом. Значи-
мой представляется такая степень гармониза-
ции выделенных соотношений Я-концепции и 
ценностно-временного континуума, при которой 
личность выбирает оптимальный способ само-
осуществления, что определяет ее как субъек-
та. В это время ценностно-временной континуум 
как индивидуальная композиция индивидуаль-
ных особенностей, ценностных качеств лично-
сти обеспечивает и экспертирует одновременно 
своевременность и эффективность проявления 
Я-концепции личности. 

Понимая особую значимость гармонии 
во взаимосвязях Я-концепции и ценностно-
временного континуума, мы предлагаем меха-
низм гармонизации соотношений Я-концепции 
и ценностно-временного континуума определить 
как социальное мышление личности. К.А. Абуль-
ханова выделяет социальное мышление лич-
ности как психический, «личностный продукт», 
«функциональный орган» ее жизни, функцио-
нальный механизм сознания, который опреде-
ляет функциональные возможности и ограниче-
ния сознания [Абульханова, 2014]. Социальное 
мышление является определителем существо-
вания активного проявления личности в каждом 
новом соотношении Я-концепции и ценностно-
временного континуума. Именно социальное 
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мышление способствует выявлению и разреше-
нию противоречий личности и реальной действи-
тельности. При помощи социального мышления, 
как указывает К.А. Абульханова, осуществляются 
определение, теоретизация способа жизни, ре-
гуляция смыслов, отношений, позиций, действий 
личности, обеспечение единства социального и 
индивидуального личности [Абульханова, 2013].

По результатам проведенных нами исследо-
ваний выделено от 17 до 22 % личностей студен-
ческого возраста, обладающих субъектной пози-
цией самоорганизации и самоосуществления в 
социуме, которая объединяет три модальности 
Я-концепции и значимые для личности в данный 
момент требования реальной действительно-
сти, социума, трудовой деятельности, экологии 
жизнеобеспечения [Селезнева и др., 2016]. Это 
делает личность соизмеримой с собой и своим 
будущим, настоящим, прошлым ценностными 
координатами мира. Именно эта связь, как мы 
считаем, обеспечивает определенный уровень 
самоорганизации, достаточный для самореали-
зации, и личность становится ответственной за 
свое развитие и активность в создании опреде-
ленного типа социальных отношений, способов 
поведения [Селезнева, Измалкина, 2014]. 

Необходимо отметить факт наличия труд-
ностей, противоречиий в жизнедеятельности 
личности. Каждый раз, когда личность на сво-
ем жизненном пути сталкивается с противо-
речиями между реальными возможностями 
Я-концепции, социальными, экономическими, 
профессиональными неопределенностями, об-
наруженными в ощущениях и представленными 
в ценностно-временном континууме, ей необхо-
димо эти противоречия выделить, принять, осо-
знать и разрешить оптимальными способами, 
изменяя себя согласно смыслам «Я-будущее», 
требованиям и ценностям социальной реально-
сти. Такие противоречия возникают прежде всего 
между Я-концепцией личности и ее ценностно-
временным континуумом как системы отноше-
ний и представлений ценностно-нормативного 
репертуара современного социума. Эти проти-
воречия имеют конструктивный характер, и их 
решение обеспечивает своевременная саморе-

гуляция эмоционально-отношенческой системы 
личности при сохранении индивидуальности. 

В исследовании Т.Ю. Тодышевой была вы-
делена группа респондентов с высоким показа-
телем саморегуляции, для которой характерны-
ми оказались низкие значения по нейротизму, 
личностной и ситуационной тревожности, вы-
сокий уровень регуляторной гибкости, позволя-
ющие, ориентируясь на ситуацию, самооценку, 
высокий самоконтроль и веру в собственные ре-
сурсы, использовать многокомпонентный ком-
плекс копинг-стратегий. С помощью кластерно-
го анализа были выделены устойчивые значи-
мые взаимосвязи между нервно-психической 
устойчивостью, экстроверсией / интроверсией, 
ситуативной и личностной тревожностью, ней-
ротизмом. С нейротизмом оказались связанны-
ми соответственно когнитивные, поведенческие 
и эмоциональные копинг-стратегии, возраст и 
стаж работы [Тодышева, 2016]. Однако при низ-
ких показателях саморегуляции эти противоре-
чия для личности становятся неразрешимыми 
и  принимают антагонистический характер из-за 
недостаточного уровня развития или некоторого 
сбоя в гармонизации соотношений эмоциональ-
ной, волевой и когнитивной подсистем, наруше-
нии временного, темпороментального режима 
работы психики, уровня развития основных лич-
ностных характеристик, составляющих содержа-
ние Я-концепции. 

С выполнением личностью преобразующих 
действий стали появляться исследования, в кото-
рых было обусловлено влияние личностных ха-
рактеристик на осуществление и регуляцию ее 
поведения и деятельности. В исследовании А.А. 
Дьячук основные личностные характеристики, 
объединенные фактором «Общая активность, 
энергичность», позволяют выделить и оценить 
особенности организации студентами своей де-
ятельности [Дьячук, 2015а]. Данные характери-
стики, как отмечает В.Д. Небылицын, обеспечи-
вают эффективное освоение реальной действи-
тельности и самовыражение ее мощной стре-
мительности действий и постоянным подъемом 
[Небылицын, 1976]. Этой потенцией, по мнению 
А.А. Дьячук, обладают такие личностные харак-
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теристики, как настойчивость в выполнении за-
даний, критичное отношение к результатам, осу-
ществление нескольких задач одновременно, об-
ращение и анализ дополнительной информации, 
стремление преодолевать трудности, ответствен-
ность за результаты [Дьячук, 2015б]. Способно-
сти выходить за пределы ситуации, «трансцен-
дировать» и быть собой с другими, как считает 
В.А. Петровский, выделяют личность, ее субъек-
ность. Эти характеристики позволяют личности 
в процессе решения противоречий проявлять 
свободу и творчество, достигать оптимальности 
[Петровский,1992]. В исследовании А.А. Дья-
чук при разрешении личностью противоре-
чий между тремя временными модальностями 
Я-концепции подтверждается взаимосвязь лич-
ностных характеристик эмоционально-волевой, 
когнитивной подсистем и темпа проявления ак-
тивности в планировании, структурировании и 
последовательности выполнения действий, обе-
спечивающих сосуществование и развитие лич-
ности в социуме [Дьячук, 2015]. Л.И. Анцыферо-
ва в качестве сущностных характеристик лично-
сти, актуализирующих ее активность, выделяет 
мудрость и ответственность [Анцыферова, 2006]. 
В качестве основной личностной характеристики                                        
А.И. Санников выделяет решимость как 
регуляторно-управленческий компонент, реали-
зующей координацию взаимодействия личности 
со средой, отбор, актуализацию и управление ее 
ресурсами [Санников, 2015]. С.Л. Рубинштейн вы-
деляет самостоятельность в качестве личностной 
характеристики, обеспечивающей проявление 
субъектной активности личности в самооргани-
зации, управлении деятельностью, преодолении 
трудностей, сотворении себя на жизненном пути 
[Рубинштейн, 2006].

В процессе исследования интегральной ин-
дивидуальности личности В.С. Мерлин выделя-
ет индивидуальный стиль деятельности в каче-
стве основного первичного показателя субъект-
ности. Он выполняет не только системообразую-
щую и развивающую функции, которые обеспе-
чивают смыслообразующие новообразования, 
но и осознание личностного смысла деятельно-
сти и социальных ситуаций (Мерлин, 2005). Вы-

деляя великую роль переживаний при перео-
ценке личностью ценностей, развитии психиче-
ских образов В.Ф. Василюк отмечает необходи-
мость осуществления рефлексии переживания 
эмоциональных состояний, в результате чего 
внимание личности переключается с образа Я на 
внутренний мир партнеров, т.е. с Я-концепции 
на ценностно-временной континуум. При этом 
ориентиром поведения личности становятся 
антиципация самоотношений, зарождение но-
вых социальных отношений и способов деятель-
ности [Василюк, 1997]. Формирование актив-
ной жизненной позиции личности И.С. Морозо-
ва связывает со стратегией смыслового содер-
жания «Я-будущее», осознанностью, самостоя-
тельностью, самоорганизацией, удовлетворен-
ностью выбором [Морозова, Коломеец, 2013]. 
Кроме вышеназванных личностных характери-
стик, обеспечивающих оптимальность в приня-
тии решений, О.К. Тихомиров выделяет еще уро-
вень притязаний, суждения, интуицию, мотивы, 
а сам процесс принятия решений, как он счита-
ет, осуществляется двумя направлениями, дву-
мя стратегиями выбора: стратегией смыслов по-
иска связей и стратегией обработки информа-
ции, где сущность первой заключается в цен-
тровке, а второй – в повторном выделении ин-
формации интеллектуального решения [Тихоми-
ров, 1992]. Три цикла в принятии решения опре-
деляет В.А. Моляко, они заключаются в после-
довательности понимания условий задачи, фор-
мулировании проекта и прогнозировании реше-
ния. Стратегии насыщают содержанием мысли-
тельную деятельность, аккумулируют знания и 
техники их использования [Моляко, 1994]. В ка-
честве фактора, механизма уменьшения уровня 
неопределенности ситуации Т.В. Корнилова вы-
деляет ценности, мотивы, самосознание лично-
сти, а атрибуция и каузальная атрибуция, как она 
считает, включают потенциирование личностью 
времени в процессе принятия решения [Корни-
лова, Смирнов, 2012]. В исследовании А.И. Сан-
никова процесс принятия решения не входит в 
деятельность, а существует самостоятельно и 
управляет компонентами деятельности. Приня-
тие решения, в его концепции, соответственно, 
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проектирует, оценивает, реализует и координи-
рует деятельность и поведение личности. Он ис-
следует принятие решения как сложное психи-
ческое явление, состоящее из трех блоков: бло-
ка личностных компонентов, блока взаимодей-
ствия со средой и блока компонентов решимо-
сти, где первый блок выделяет варианты, делает 
выбор и принятие, второй вырабатывает страте-
гии и действия по реализации и оценке прогноза 
последствий. Третий блок управляет принятием 
продуктивного решения [Санников, 2015].

В обращении к проблеме исследования субъ-
ектности личности важно отметить выявленную 
учеными многогранность ее качественного прояв-
ления в социуме. В нашем исследовании субъект-
ность личности проявляется способностью лично-
сти принимать оптимальные решения, сознатель-
но, ответственно и свободно строить свою жизнь, 
существовать, изменяя себя и условия само-
осуществления в реальной действительности. 
Эта способность является качественной харак-
теристикой субъективности личности [Селезне-
ва и др., 2015]. Смысловое содержание субъект-
ности как результат функционирования единства 
Я-концепции и ценностно-временного континуу-
ма, обусловленного социальным мышлением, ко-
торое удерживает, систематизирует, выделяет и 
актуализирует его ценность в мотивах активности 
саморазвития, самосовершенствования, расши-
рения границ пространственно-временного кон-
структа и организации условий благоприятство-
вания личности в социуме. Активность личности 
по выстраиванию и преобразованию системы от-
ношений, самоотношений, ценностей, смыслов, 
мотивов, условий и способов проявлений име-
ет стратегический, целенаправленный, предна-
меренный характер. Находясь в обществе других 
людей, личность оценивает результативность, эф-
фективность проявления своей активности, уро-
вень социального мышления, степень единства 
Я-концепции и ценностно-временного континуу-
ма, возможности и способности ощущения, вос-
приятия, познания и осознания себя, имеющихся 
трудностей и социальных противоречий, уровень 
своей субъектности, используя меру как еще одну 
качественную характеристику субъектности. 

Мера субъектности является критериальной 
мерой проявления активности самоорганиза-
ции и самореализации личности в социуме. Она 
выступает в качестве стандарта, эталона субъ-
ектной позиции личности в жизнедеятельности. 
Мера субъектности является одной из основных 
методологических проблем психологии, которая 
заключается в выделении качественных харак-
теристик, отражающих общепринятые стандар-
ты субъектности личности. В настоящее время 
стандарты субъектности личности изучены не-
достаточно, поэтому субъектность личности для 
каждого исследователя выражена особой систе-
мой важных качественных показателей, из ко-
торых и конструируется мера с учетом весовых    
коэффициентов показателей, рассчитанных пу-
тем усреднения их оценок важности. При этом 
важно отметить, что показатели не должны 
определять жизненный опыт личности, оценку 
благоприятности ситуации проявления активно-
сти и оценку исследователя. 

С учетом ограничений в определении меры 
К.А. Абульханова выделяет такие меры субъект-
ности личности, как мера активности, мера раз-
вития, гармонизации соотношений, удовлетво-
ренности, интегративности, социального одо-
брения, ответственности [Абульханова, 2014]. 
Значимость глубокого анализа в дальнейшем 
изучении проявления субъектности личности в 
социуме неоспорима. Однако его реализация 
невозможна без качественного определения по-
казателей выделенных мер. 

Мера ответственности в нашем исследова-
нии определяет уровень осознания личностью 
полноты реальной действительности и ситуаций 
взаимодействия, принятие и добровольное осу-
ществление необходимого на основе инициати-
вы и творческой активности до достижения каче-
ственного результата в определенные сроки, не-
смотря на все имеющиеся трудности. Мера раз-
вития личности нами определяется системой ка-
чественных характеристик личности как механиз-
мом развития, который гарантирует процесс из-
менения и совершенствования во времени роле-
вых позиций и субъектной активности, устанавли-
вающих и укрепляющих связь личностных и про-
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фессиональных качеств. Мера гармонизации со-
отношений внешнего и внутреннего мира лично-
сти в исследовании представлена степенью сво-
боды владения и управления жизнеотношени-
ями, которые обеспечивают приоритетные на-
правления потенциальной энергии, оптималь-
но развивающие саму личность и ее окружение. 
Мера активности в исследовании определяет-
ся потребностью в реализации личностной сущ-
ности на уровне способности субъекта к органи-
зации жизненного пути, своевременного получе-
ния высоких достижений и собственного удовлет-
ворения. В исследовании мера удовлетворенно-
сти выражается эмоциональным состоянием лич-
ности, которое уменьшает отрицательное влия-
ние сильных эмоциональных воздействий, обе-
спечивает переход психики на новый уровень ак-
тивности, повышающий объективность (правиль-
ность) восприятия социальной действительности, 
самой личности и субъектную репрезентацию 
в сознании их ценностей, тем самым формируя 
ценностный уровень сознания. 

Многомерность субъектности личности под-
черкивает ее сложную интегративную структу-
ру качественных характеристик на пяти уров-
нях развития: физиологическом, психофизио-
логическом, психическом, психосоциальном, 
социально-психологическом. Это позволяет лич-
ности на социальном уровне развития обеспе-
чить гармонию соотношений «Я» и «Они», «Я» и 
«Ты» в процессе оптимальной социальной актив-
ности. Процесс развития субъектности личности 
на каждом уровне является сложным многогран-
ным и требует сопровождения со стороны психо-
логов и педагогов. Сопровождение будет продук-
тивным, если психологи и педагоги имеют пред-
ставления о результатах своей деятельности. 

В настоящее время имеются диссертацион-
ные исследования, монографии, затрагивающие 
психологические аспекты выделенной проблемы.

Результаты исследования: обращение к про-
блематике субъектности личности, ее разви-
тию в системе образования мы начали с того, 
что попытались выявить: каким образом поня-
тие субъектности личности присутствует в созна-
нии будущих психологов; какое место оно зани-

мает в их будущей профессиональной деятель-
ности и с какими профессиональными понятия-
ми связано; как субъектность личности соотно-
сится с «Я»-концепцией будущих психологов. Ру-
ководствуясь целью определить представление 
субъектности личности будущих психологов как 
их профессиональное представление, мы про-
вели исследование. В исследовании участвова-
ли 53 человека будущих психологов обоего пола 
в возрасте от 17 до 19 лет, обучающихся на I кур-
се университета. В качестве стимульного мате-
риала предлагались специально разработанные 
вопросы анкеты и стимульный материал, состо-
ящий из списка вышевыделенных качественных 
характеристик личности.

На вопрос анкеты «как Вы можете характе-
ризовать понятие “субъектность личности?”» 
20 % респондентов ответили, что считают субъ-
ектность идеалом личности, но чтобы она при-
близилась к этой вершине, каким должно быть 
ее окружение; 47 % респондентов убеждены в 
том, что субъектностью обладают личности с 
самого рождения, что это основное характери-
зующее личность свойство; 15 % респондентов 
уверены, что субъектность личности не являет-
ся условием ее успешности (можно быть успеш-
ным не обладая субъектностью); 17 % респон-
дентов не задумывались об этом понятии, поэ-
тому не знают, что сказать. В процессе анализа, 
обобщения ответов и их обработки для данной 
группы респондентов выделилось достаточно 
четкое, осмысленное представление субъектно-
сти личности. Субъектность личности есть основ-
ное свойство личности, которым она обладает с 
рождения, оно не является достаточным услови-
ем успешности, вершину своего развития дости-
гает при определенных условиях жизнедеятель-
ности и социального окружения личности. 

Нами было установлено, что все участни-
ки исследования по тем или иным причинам не 
соотносят себя с личностью, обладающей этим 
свойством, и не участвуют в его развитии. Бу-
дущие психологи не испытывают необходимо-
сти в развитии субъектности личности у себя 
или кого-либо другого, т.е. данное представле-
ние не является для них рабочим и они не свя-
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зывают его с профессиональной деятельностью, 
Я-концепцией психолога, достижением успеха. 

Для первой группы респондентов причи-
ной такого отношения к понятию субъектности 
личности являются его идеальность и незнание 
условий развития, хотя интерес к этому свой-
ству личности у них имеется. Вторая группа ре-
спондентов считают, что развитие субъектности 
личности происходит само по себе, без их осо-
знанного, активного участия. Третья группа ре-
спондентов не участвуют в развитии субъектно-
сти личности потому, что это свойство не способ-
ствует их успешности. Участники исследования 
четвертой группы нуждаются в дополнитель-
ной информированности о субъектности лично-
сти и сопровождении обобщения информации и 
структурирования представления в их сознании. 

Следующий этап нашего исследования был 
посвящен определению качественной структуры 
представления субъктности личности будущих 
психологов. С этой целью им был предложен сти-
мульный материал списка качественных характе-
ристик личности с пожеланием определить де-
сять характеристик личности, которые, по их мне-
нию, могут составить качественную, структурную 
основу субъектности личности. На основе метода 
определения средних значений нами были вы-
делены десять качественных характеристик лич-
ности, имеющих наибольший вес, которые рас-
положили по его убыванию. Из них пять наибо-
лее значимых качественных характеристик, зани-
мающих пять первых мест, составили качествен-
ную основу представления субъектности лично-
сти для всей группы будущих психологов I кур-
са. В представлении будущих психологов I курса 
субъектность личности выражена качественными 
характеристиками личности, отражающими стра-
тегический, прогрессивный характер ее жизни и 
развития. Они способствуют разрешению проти-
воречий в процессе реализации роли организато-
ра, координатора и регулятора себя и жизненных 
ситуаций. Такая личность способна спланировать, 
организовать и отрегулировать свою активность, 
жизнь, деятельность, а также связать их смысло-
вым образом в сознании, тем самым структури-
ровать свою ценностно-смысловую сферу.

Для определения целостности представле-
ния субъектности личности будущих психоло-
гов нами было предложено оценить им у себя 
по десятибалльной шкале каждую качествен-
ную личностную характеристику группового 
представления качественной основы субъектно-
сти личности. В результате самооценивания ка-
чественного содержания представления субъ-
ектности личности будущими психологами сред-
ний балл для всей выборки респондентов соста-
вил 6,35 балла. Средняя самооценка не допуска-
ет целостности и системности представления, но 
указывает на то, что содержание данного пред-
ставления будущих психологов находится в про-
цессе активного развития. В процессе самораз-
вития, профессионального становления и прояв-
ления находятся такие качественные показатели 
субъектности личности, как самоорганизация, 
рефлексия, стремление к преодолению трудно-
стей, оптимальное проявление активности и от-
ветственность личности, которые выделены бу-
дущими психологами и составляют основное, 
важное, качественное содержание их представ-
ления субъектности личности. Данное представ-
ление как психический образ, образование ко-
торого Л.Г. Дикая и А.Л. Журавлев связывают с 
превращением внутренних ощущений, верба-
лизацией, рефлексией и образованием состоя-
ний, навязываемых нашему уму [Дикая, Журав-
лев, 2014], является механизмом регуляции вы-
бора способов осуществления поведения, дея-
тельности, профессионального становления и 
стратегического развития «смысловой сферы» 
Я-концепции и ценностно-временного контину-
ума личности будущих психологов.

Результаты самооценивания качественных 
характеристик представления субъектности лич-
ности будущими психологами показали низкие 
значения самоорганизации (2,7 балла) и опти-
мального проявления активности (3 балла). Эти 
качественные характеристики личности имеют 
регуляторную основу. Самоорганизация опре-
деляется нами как способность личности к ин-
тегральной регуляции, согласованию, упорядо-
чиванию и созданию психоличностной системы 
отношений, которая проявляется в мотивах по-
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ведения и деятельности. Низкие значения само-
организации будущих психологов могут быть 
вызваны многими причинами, одной из них яв-
ляется недостаточное познание и понимание 
своей внутренней сущности, Я-концепции, и, как 
следствие, процесс выбора будущей професси-
ональной деятельности осуществляется без уче-
та интересов, способностей, притязаний на при-
знание субъектности личности. Оптимальное 
проявление активности мы связываем с жела-
тельным состоянием удовлетворения лично-
сти, которое обеспечивает актуализацию целе-
направленного, активного, творческого прояв-
ления сущности Я-концепции, личного потен-
циала, жизненного опыта в организации жиз-
недеятельности, результатом которой являются 
социально значимые достижения и  культурно-
одобряемые способы самоосуществления лич-
ности в социуме. Низкие значения данной ка-
чественной характеристики личности мы объяс-
няем юным возрастом будущих психологов, их 
жизненным опытом и потребностью самоактуа-
лизации и самоосуществления. 

Вышесказанные объяснения не снижают 
значимость особого внимания к  развитию этих 
качественных характеристик будущих психоло-
гов в организации и сопровождении учебно-
профессиональной деятельности, используя ак-
тивные гуманитарные технологии как средство 
практического и творческого достижения, по-
ставленных личностью целей. Технологии по-
зволят раскрывать для личности сущность ее 
Я-концепции, интеллектуальные и личные ре-
сурсы, актуализировать способности моделиро-
вать и развивать эмоциональную культуру, ре-
гуляторную гибкость, субъектную активность в 
разрешении жизнено важных проблем социаль-
ного взаимодействия, профессиональной дея-
тельности и саморазвития субъектности.

Заключение. Анализ представленных мате-
риалов исследования доказывает существование 
в сознании будущих психологов четкого, осознан-
ного представления субъектности личности, но 
это представление в их сознании не соотносится с 
представлением о профессиональной деятельно-
сти и ее ценностно-смысловом содержании. Вы-

деленное несоответствие определяет проблему и 
стратегию профессионального становления буду-
щих психологов и выделяет цели сопровождения 
развития представления субъектности личности
как основного механизма профессионального 
развития, смыслового обогащения Я-концепции 
и оптимальной активности в организации и осу-
ществлении учебно-профессиональной, профес-
сиональной деятельности. 
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DEVELOPMENT OF SUBJECTIVITY 
IN FUTURE PSYCHOLOGISTS

N.T. Selezneva (Krasnoyarsk, Russia)
A.A. Belaia (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Problem and purpose. The article is devoted to the 

analysis of the problem of qualitative content, mecha-
nisms of development and manifestation of subjectivity 
of the individual, its representation in the minds of fu-
ture psychologists.

The purpose of the article is to present the results 
of the analysis of scientific literature allowing to examine 
the essential characteristics and indicators of subjectivity 
of the personality and its representation in the minds of 
future psychologists – first year students of the university.

The methodological basis of the study was backed by 
the works of K.A. Abulkhanova [2016] about the person 
as a subject of life activity, life path; V.S. Agapova [2009] 
with the analysis of the acmeological formation of the 
“I-concept” of the individual in professional activities; 
T.V. Kornilova [2012] on tolerance for uncertainty among 
teachers and students; A.I. Sannikova [2015] who deter-
mined the structural-fundamental model of personal de-
cision-making; N.T. Selezneva [2015] on the subjectivity 
of personality in adolescence, which allowed the authors 
to identify methodological approaches to determine the 
qualitative content of subjectivity of the individual and 
its indicators. The choice of research methods was based 

on understanding the complexity of the structure of per-
sonality sub-personality, multifaceted manifestation and 
multidimensionality of its indicators, the use of the prin-
ciples of systemic and sub-developmental approaches.

The results of the research make it possible to 
deepen the idea of   the qualitative content, mechanisms 
of development and manifestation of subjectivity of the 
individual, to confirm the fact that this integrative prop-
erty of the personality is not represented in the minds 
of future psychologists as a necessary, qualitative profes-
sional neoformation that allows to carry out educational, 
professional and professional activities in optimal ways.

The conclusion. The urgency and practical signifi-
cance of the problem of personality subjectivity of future 
psychologists, presented in the analysis of the results of 
the research, highlighted the need for further develop-
ment of conceptual and methodological approaches to 
its formation in future psychologists in the process of 
organizing and supporting their educational and profes-
sional activities in university.

Keywords: personality subjectivity, future psycholo-
gists, professional representations, educational and pro-
fessional activity decision-making, optimality, qualitative 
characteristics of personality.
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