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Введение 

Сфера дополнительного образования педагогов – лаборатория органи-
зационных и профессиональных «инноваций» в образовании. В дополни-
тельном образовании педагогов могут быть апробированы и апробируются 
новые формы, технологии и направления обучения и воспитания, разные ва-
рианты и сочетания традиционных и инновационных технологий, подходов и 
форм образования [Self-development management … , 2018; Personal self-
development … , 2019]. Благодаря этому дополнительное образование стано-
вится естественной экспериментальной площадкой, на которой происходит 
целый спектр экспериментов по реорганизации и оптимизации образова-
тельного взаимодействия организаций, групп и индивидов, выступающих 
как субъекты и/или стейкхолдеры образования, и развитие педагогов как 
субъектов саморазвития и фасилитаторов развития других людей (учащихся 
и обучающихся) [Educational trajectories of school … , 2020; Сергеева, 2019]. 
Среди них ведущими являются педагоги и их ученики [Prenger, Poortman, 
Handelzalts, 2020].  

Результаты исследования 

«Психология субъектности – это психология выявления того, в каких 
условиях пробуждается и проявляется причинность педагогов и учащих-
ся», – отмечают В. А. Петровский и М. В. Бороденко. Субъектность есть 
способность быть причиной самого себя, а там, где речь идет о направлен-
ном влиянии на жизнь и развитие других, – еще и причиной изменений в их 
жизни и жизни «внешнего» мира в целом [Петровский, Бороденко, 2019]. 
Субъект – фундаментальная категория психологии, педагогики и многих 
иных наук. Субъект – носитель предметно-практической и теоретической 
деятельности (в частности, педагогической) в той мере, в какой он непо-
средственно включен с помощью этой деятельности в преобразова-
ние/постижение окружающей его действительности. Стать субъектом педа-
гогической деятельности означает освоить эту деятельность, т. е. стать спо-
собным и готовым к ее осуществлению и творческому преобразованию, 
сформировать свое отношение к ней и через это отношение к миру [Кашлев, 
Глазачев, Соколова, 2011, с. 20–21]. Субъектность находит свое отражение в 
рефлексии [Слободчиков, Исаев, 1995] и воле как способности и потребно-
сти в преодолении препятствий. Она тесно связана со степенью идентифи-
кации человека с миром культуры, формирующей те «внутренние условия, 
через которые всегда только и действуют внешние причины, влияния и 
т. д.» [Брушлинский, 1991]. А. В. Петровский считает субъектность прояв-
лением самодетерминации бытия человека в мире [Петровский, 1985; Пет-
ровский, Бороденко 2019]. Самодетерминация проявляется, в частности, как 
саморегуляция, включающая способность и готовность субъекта соотносить 
свои возможности и особенности с характером решаемых трудовых и учеб-
ных задач. Она также означает ориентацию на субъектный опыт, свободу и 
ответственность в совершении уникальных жизненных выборов и уникаль-
ного стиля (осуществления) деятельности (В. Франкл и др.). Уникальность 
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субъекта также проявляется как его направленность, персонализация как 
потребность быть личностью, партнером, профессионалом, как присутствие 
человека в жизни и деятельности других людей, включение себя, в том чис-
ле посредством «личностных вкладов», в жизнь других людей путем актив-
ного участия в совместной деятельности [Кашлев, Глазачев, Соколова, 
2011]. Субъектность (agency) – способность человека выступать агентом 
(субъектом) конструктивного действия, быть независимым от других людей. 
Под «субъектностью» А. Н. Леонтьев, первым использовавший это понятие, 
подразумевал палитру свойств человека, отражающих область его деятель-
ностных способностей, включая способность к самодетерминации, творче-
ской активности и др. Это осуществление возможности преобразовывать 
окружающий мир, воздействовать на него и себя рефлексивно, целенаправ-
ленно, корректируя мир. С.  Л. Рубинштейн рассматривал субъектность как 
способность человека производить изменения в мире и в себе самом, фор-
мирующуюся в процессе исторического и индивидуального развития [Ру-
бинштейн, 2002]. В. Н. Мясищев называл субъектные отношения основой 
человеческой жизни, А. Г. Асмолов раскрывает субъектность как черту дея-
тельности, выражающую ее внутренний смысл [Стахнева, 2011]. 
В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев полагают, что субъектность есть деятель-
но-преобразующий способ бытия и основное качество человеческой субъек-
тивности [Слободчиков, Исаев, 1995]. 

 Р. Харре соотносит субъектность с автономией (разъединенная субъ-
ектность, disjoint agency): поведение (действия и акты) человека как субъек-
та детерминированы не только условиями его непосредственного окруже-
ния, но и способностью дистанцироваться как от воздействия внешнего 
окружения, его принципов и норм, так и от тех внутренних принципов, на 
которых он строил поведение до определенного момента (выбора), потому 
что именно в них проявляются цели человека, его чувства к другому, уро-
вень способностей во время взаимодействия с другими людьми [Harre, 
1979]. Д. Шварц отмечает, что люди могут проявить свою субъектность 
(продуктивную субъектность, productive agency) через участие в продуктив-
ной деятельности [Schwartz, 1999]. Х. Р. Маркус и С.  Китаяма поэтому даже 
выделяют соединенную субъектность (conjoint agency) – стремление людей 
взаимодействовать, действовать как группа [Markus, Kitayama, 2003]. Субъ-
ектность есть способность к самостоятельности, самодетерминации, вклю-
чая ауторефлексию способностей и интересов, возможностей, ограничений, 
стремление выстроить и осуществить стратегию личного, партнерского и 
профессионального будущего. «Автономные» и «зависимые», «глубинные» 
и «поверхностные», «активные» и «пассивные» студенты и педагоги суще-
ственно различаются по развитию этого свойства [Конопкин, Прыгин, 1984; 
Феномен субъектности педагога … , 2017]: выбор стратегии учения связан с 
уровнем сформированности саморегуляции.  

Становление субъектности студентов в вузе противоречиво: общий 
рост уровня и интегрированности субъектности от первого к пятому курсу 
сочетается с недостатком мотивации принятия ответственности, нежелани-
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ем применять регуляторные умения (автономность), склонностью к защит-
ному реагированию в проблемных ситуациях, недостаточно развитым само-
пониманием на фоне сверхактивности в понимании внешнего мира, обед-
ненностью духовно-нравственных аспектов (выученная беспомощность, 
страх неуспеха и осуждения, нетерпимость) [Конопкин, Прыгин, 1984; 
Стахнева, 2011]. Субъектность обучающихся при этом связана с субъектно-
стью педагогов и иных субъектов образования, предоставляющих возмож-
ности (или, напротив, ограничения развития) друг для друга.  

Феномен «субъектность педагога» изучался Е. Н. Волковой, 
И. А. Зимней, А. К. Марковой, Л. М. Митиной и многими иными исследова-
телями. Они определяли его как феномен, интегрирующий в себя иные ха-
рактеристики (будущего) педагога, обусловливающие успешность педаго-
гической деятельности [Волкова, 1992]. Субъектность предполагает выпол-
нение деятельности в форме «решения задачи на смысл» – личностный, 
межличностный, профессиональный. Субъектность также есть способность 
и готовность отличить себя как деятеля от процесса и результатов педагоги-
ческой деятельности, осознать себя организатором педагогического процес-
са как системы условий (само)развития человека, а также способность и го-
товность признать субъектом другого (отраженная субъектность) [Петров-
ский, 1985]. Критерии развития субъектности педагогов включают: соотно-
шение исполнительской/репродуктивной и организаторской/творческой ро-
ли педагога в деятельности; односторонность или универсальность деятель-
ности педагога, нацеленность его деятельности на личностное и обществен-
ное развитие; потребность в рефлексии своей деятельности и деятельности 
учеников, стремление к созданию индивидуального смысла феноменов и 
ситуаций деятельности, самостоятельность как автономность, свобода и от-
ветственность в деятельности [Кашлев, Глазачев, Соколова, 2011, с. 25]. Эти 
критерии так или иначе транслируются обучающимся, присваиваются ими, 
в том числе как нормативы собственной педагогической деятельности.  

Таким образом, проблемы образования, особенно образования совре-
менного, выступают как проблемы становления и развития его субъектов: 
преподавателей и учителей, студентов и школьников. Теоретически здесь 
можно выделить два основных варианта, часто реализующихся на практике:  

1) нормальное развитие человека, при котором он формируется и со-
вершенствуется как целостность, становясь субъектом образования и жизни, 
выбирающим направление и путь («траекторию») своего развития. Такое 
развитие связано с пониманием образования как института культурной 
трансмиссии, отражающей заботу старших поколений о младших, потреб-
ность человечества в сохранении и развитии, в том числе трансляции и при-
умножении культуры. Центральными процессами здесь выступают самоак-
туализация и самореализация человека как субъекта культуры; 

2) нарушенное развитие человека, при котором преимущественно 
формируется та или иная составляющая его компетенций (личностных, 
межличностных, учебно-профессиональных), что затрудняет самоопределе-
ние и выбор, побуждая передавать ответственность за значимые для разви-
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тия человека выборы другим людям и/или стремиться делать выборы и при-
нимать решения, касающиеся других, вместо (за) них. Такое развитие связа-
но с деформациями представлений об образовании, в частности с его сведе-
нием к продаже образовательных услуг, к подготовке специалистов для 
нужд производства и бизнеса и т. д. Центральными процессами здесь вы-
ступают адаптация/приспособление, компетентное потребление и компе-
тентное обслуживание чужих желаний и нужд. Однако важно отметить, что 
профессии «заботы» и «помощи», к которым можно отнести и педагогику, в 
целом так или иначе предполагают принятие решений «за других», но у 
специалиста всегда есть выбор: 1) полностью игнорировать этих других, 
принимая решения вместо них, 2) попытаться войти в диалог, принять сов-
местное решение, «вместе с другими». Этот выбор во многом детерминиро-
ван особенностями педагога и ситуации образования, но также связан с осо-
бенностями тех «других», за которых или вместе с которыми ведется поиск 
решения проблемы.  

Определяющими успех дополнительного образования в стабильно, 
«устойчиво развивающихся» образовательных учреждениях, в том числе в 
контексте реализации обучающимся его индивидуальной образовательной 
траектории, педагоги и ученые полагают организационно-педагогические 
условия реализации индивидуальных образовательных траекторий, а также 
социально-психологические условия становления и развития человека как 
целостного субъекта (личности, партнера, профессионала) [Making the Sus-
tainable University … , 2021]. Однако отечественная традиция, представления 
о субъектности образования подразумевают, что в развитии человека как 
субъекта главными выступают не внешние, в том числе декларируемые, 
условия (и «устойчивости», которые можно толковать как угодно широко), а 
внутренние, связанные интенциями обучающего и обучающихся и их отно-
шений (дидактических и др.). В конкретных отношениях субъектов образо-
вания эти внутренние условия проявляются как социально-психологические 
условия их взаимодействия. Направление развития образования задается 
тем, как оно представляет себе и как осуществляет развитие ученика как 
человека – личности, партнера и профессионала [Арпентьева, 2018]. Це-
лостный, «антропопрактический», социально-психологический подход го-
ворит об образовании и производстве, существующих для человека и ради 
человека (в том числе на уровне сообщества), а не для одной из его сторон 
или частей (личностной, межличностной или профессиональной) и тем более 
не для интересов взятого «самого по себе», вне интересов человека, социума, 
бизнеса, государства [Ковалева, Якубовская, 2017]. Дополнительное образо-
вание, несущее смысл «необязательности», потенциально представляет собой 
пространство и время свободы, субъектности. Воспитательная и «дополняю-
щая» направленность этого образования тесно связана с идеями всесторонно-
сти развития и жизненного успеха человека [Сергеева, 2019]. Жизненный, в 
том числе профессиональный, успех как основную цель проектирования и 
осуществления дополнительного образования, включая индивидуальные об-
разовательные траектории, можно раскрыть только в целостности состояний 
успеха внешнего (самореализации) и внутреннего (самоактуализации).  
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Персональная, или индивидуальная, образовательная траектория, инте-
грирующая внутреннюю и внешнюю успешность, – базис образовательного 
маршрута студента, определяющего его будущее как специалиста, а также 
во многом и как личности, и как субъекта межличностных (трудовых, се-
мейных и иных) отношений [Чикалов, Гасанова, Арпентьева, 2021; Arpen-
tieva, Gasanova, Menshikov, 2020]. Свобода отбора компонентов и определе-
ния студентами как субъектами образования этапов своей образовательной 
траектории – ведущее условие развивающего потенциала современной обра-
зовательной среды [Сергеева, 2019]. Целостное (личностное, межличност-
ное/социальное и профессиональное) становление и совершенствование че-
ловека как полноценно функционирующей личности, партнера и профессио-
нала, интегрирующее самоактуализацию и самореализацию, – ведущие ори-
ентиры, которые должны быть заложены в «глобальное» и национальное, об-
щее и дополнительное образование изначально [Гасанова, 2020a, 2020б].  

Противоположный феномен – десубъективизации человеческой жизне-
деятельности – широко представлен в исследованиях «форсайтов» совре-
менного общего и дополнительного образования и его цифровизации [Fore-
sight Education: Values … , 2018]. Этот тип становления индивида так или 
иначе понимается как тип псевдочеловека, имитации человека и его субъ-
ектности: «неполной субъектности», «асубъектности», «психопатии или со-
циопатии» [Łobaczewski, 2017]. Психопатию часто связывают с «темной 
тетрадой» черт человека: с асоциальным поведением, отказом от самоосу-
ществления в пользу «самореализации» (социально-экономического успе-
ха), импульсивностью, бессердечностью как неспособностью к эмпатии и 
жестокостью, эгоизмом и агрессией. Задачей общего и дополнительного об-
разования выступает помощь педагогам, а также учащимся и обучающимся 
в распознании и противостоянии расчеловечивающим, десубъективизиру-
ющим формам взаимодействий. Для педагога это одна из сторон его дея-
тельности: обучение других тому, чтобы сказать нет разрушительным и 
фиктивным ценностям, смыслам, моделям поведения.  

Ученые также представляют противоположную (light vs. dark triad) 
асубъектности «светлую триаду», описывающую человека как субъекта куль-
туры:  

1) гуманизм, уважение как вера в достоинство и ценность других лю-
дей, общества и культуры;  

2) «кантианство» как ответственность и стремление относиться к лю-
дям как к самим себе, оставаться подлинным, даже если это может повре-
дить репутации;  

3) «вера в человечество» и его позитивность (продуктивность), в нали-
чие смысла в жизни человека и человечества, в образовании и т. д. 

Эти черты связаны с высокой и стабильной самооценкой человека, удо-
влетворенностью собой и миром, удовлетворенностью жизнью, чувством 
собственного достоинства и нравственностью, творчеством, перспективно-
стью, умением и стремлением сотрудничать и любовью [The Light vs. Dark 
Triad … , 2019]. Особенно популярны и важны для дополнительного образо-
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вания, развивающего «светлую» сторону человека, подходы, акцентирую-
щие целостность и субъектность как ведущие цели образования. Например, 
«педагогика переживаний», ставящая и решающая задачи формирования и 
развития человека как целостного, полноценного субъекта культуры и своей 
жизни. В общем образовании список общекультурных, «интегрирующих» 
компетенций более сужен, скорректирован с учетом задач профессионали-
зации и специализации, поэтому в дополнительном образовании важно рас-
ширение и повышение многомерности образования, а не его упрощение и 
уплощение [Psychological and pedagogical … , 2018].  

Особенно важна в общем образовании и необходима в дополнительном 
образовании их ориентация на интересы и способности самого человека 
[Чикалов, Гасанова, Арпентьева, 2021]. Нужно образование, исходящее из 
его собственных нужд. Вариативность и принципиальная открытость (изме-
нениям и дополнениям) общих профессиональных образовательных про-
грамм – условие реализации индивидуальных образовательных траекторий 
студентов, направленных на обогащение образования, а не на его упроще-
ние. Актуальны поэтому задачи верификации и сопровождения профессио-
нально-образовательных траекторий обучающихся [Ecological education … , 
2019]. Важно сознавать и учитывать многочисленные и разнотипные опас-
ности, блокады и риски обучения, построенного в контексте реализации ин-
дивидуальных образовательных траекторий, в том числе в рамках 
(ре)организации взаимодействия субъектов дополнительного образования.  

Заключение 

Развитие образования – это не только развитие его технологий, форм и 
подходов, но развитие самих его субъектов. Дополнительное образование – 
сфера, которая напрямую связана с решением задач воспитания и обучения 
человека как целостности, подготовки его к жизни субъекта культуры – ис-
следователя и создателя культурных знаний и умений. Дополнительное об-
разование служит целям формирования и развития человека как целостно-
сти: единства и гармонии личностных, межличностных и профессиональных 
компетенций, позволяющих человеку достигнуть самоактуализации и само-
реализации, найти и реализовать свое предназначение, согласовав, в диалоге 
с преподавателями и иными стейкхолдерами общего и дополнительного об-
разования, внутренние интенции и способности с внешними, социальными 
условиями и требованиями.  

Будущие педагоги, осваивающие программы дополнительного образова-
ния, могут всемерно расширять и углублять свою профессиональную, а также 
межличностную и персональную компетентность, реализуя себя как субъек-
тов и двигаясь по индивидуальным образовательным траекториям. Они могут 
осваивать и рефлексировать проблемы реорганизации социальных, включая 
образовательные, отношений, связанных с попытками внедрения деструктив-
ных для культуры и образования доктрин. Они нуждаются в том, чтобы 
осмыслить возможности и ограничения разных моделей подходов, расширить 
и углубить свое представление о мире педагогических и иных отношений, 
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укрепить свое стремление развиваться, умение поддерживать и стимулиро-
вать это стремление в своей жизни, жизни и деятельности своих учеников. 
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Abstract. The article contributes to the development of socio-psychological research of addi-
tional education: it is viewed as a process and result of the development of its subjects, requir-
ing a systematic approach for its understanding. The purpose of the study is the analysis of 
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social and psychological issues of consideration of supplementary education subjects’ devel-
opment. The sphere of supplementary education of educators is a laboratory of structural and 
professional “innovations” in education. In educators’ supplementary education new forms, 
technologies, and trends in training and education can be and are being tested, as well as their 
varieties and combinations of traditional and innovative technologies, approaches, and forms 
of education. In supplementary professional education student teachers combine the roles of a 
student and a tutor, are provided with the possibility to consider capacities and limitations of 
various approaches, to broaden their idea of the pedagogical and other relations, to strengthen 
their striving for personal development, the ability to maintain and stimulate this aspiration 
both in their own lives and the lives and activities of their students. 

Keywords: supplementary education, educators, students, psychological and educational sup-
port, development, innovations, sustained development, rejection of development, degradation 
sociopathy. 
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