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ПРОФЕСІЙНА СУБ’ЄКТНІСТЬ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ: 
СУТНІСТЬ ТА ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ  

Методологічно обґрунтовано формування професійної суб’єктності майбутніх учителів 
початкових класів як системної проблеми їх професійної підготовки, оскільки вони працюють з 
особливою категорією школярів – учнями молодших класів. Відзначено, що основним методологічним 
підходом для її експериментального формування є суб’єктно-діяльнісний підхід, оскільки учитель 
початкових класів як педагог, професіонал і суб’єкт – це суб’єкт педагогічної діяльності в початковій 
школі, також вказана проблема має досліджуватися на провідних ідеях і положеннях цього підходу. 
Водночас розглянуто провідні ідеї системного, компетентнісного та інших методологічних підходів. 
Особливу увагу звернено методологічний аспект розкриття змісту професійної суб’єктності учителів 
початкових класів як їх інтегральної професійно важливої якості, що дає можливість актуалізувати 
професійну компетентність у педагогічній діяльності. Вказано, що у змісті професійної суб’єктності є 
індивідуально-суб’єктний компонент, який забезпечує актуалізацію і реалізацію професійної 
суб’єктності учителів початкових класів загалом. 

Ключові слова: методологічні підходи, суб’єктність, професійна суб’єктність, учитель 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СУБЪЕКТНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

Методологически обосновано формирования профессиональной субъектности будущих учителей 
начальных классов как системной проблемы их профессиональной подготовки, так как они работают с 
особенной категорией обучаемых – с учениками младших классов. Отмечено, что основным 
методологическим подходом для её экспериментального формирования является субъектно-
деятельностный подход, так как учитель начальных классов как педагог, профессионал и 
профессиональный субъект – это субъект педагогической деятельности в начальной школе и 
соответственно должен исследоваться на ведущих идеях и положениях этого подхода. Рассмотрены 
ведущие идеи системного, компетентностного и других ведущих методологических подходов. Особое 
внимание обращено методологическому аспекту раскрытия содержания профессиональной 
субъектности как их интегрального профессионально важного качества, что даёт возможность 
актуализировать профессиональную компетентность в педагогической деятельности. Указано , что в 
содержании профессиональной субъектности является индивидуально-субъектный компонент, 
который обеспечивает актуализацию и реализацию профессиональной субъектности учителя 
начальных классов в целом. 

Ключевые слова: методологические подходы, субъектность, профессиональная субъектность, 
учитель начальных классов, структура, формирование. 
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PROFESSIONAL SUBJECTIVITY OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS: THE 
METHODOLOGY SUBSTANTIATION OF AN EXPERIMENTAL FORMATION 

The article is devoted to the methodological soundness of the experimental formation of professional 
subjectivity of future elementary school teachers as a systemic problem of their training because they work with 
special categories of pupils - students of primary classes. The main methodological approach for its 
experimental formation is a subject-active approach as a primary school teacher is an educator, the professional 
and the subject of educational activities in elementary school and, accordingly, the indecated problems should 
be investigated in the leading ideas and positions of this approach. The leading ideas of the system, competency 
and other methodological approaches should be taken into account. Particular attention is paid to the 
methodological aspects of the disclosure of the content of professional subjectivity as its integrated 
professionally important quality, pedagogical activity which makes it possible to actualize the professional 
competence in teaching. The content of professional subjectivity structurally includes value-motivated, 
emotional and volitional, intellectual-cognitive, behavioral-activate, reflexively - evaluative and in individual 
components. Among them systemic component is individually subjective one, which provides updating and 
implementation of professional of primary school teachers in general. 

Keywords: methodological approaches, subjectivity, professional subjectivity, a primary school teacher, 
structure, formation. 

У учителя начальных классов наиболее профессионально важными качествами с учётом 
его специальности и особенностей профессиональной деятельности в начальной школе 
являются те качества, которые имеют ярко выраженной субъектный характер. Это такие 
качества, как самостоятельность, эмпатичность, толерантность, рефлексивность, мобильность, 
ответственность, самоорганизованность и автономность, которые необходимы в его 
педагогической деятельности для субъект-субъектного взаимодействия с учениками, 
ценностного отношения к другому человеку, прежде всего ученику, проявления 
педагогического такта и т. д. Указаные качества являются основными проявлениями его 
профессиональной субъектности – интегрального профессионально важного качества каждого 
педагога, которое должно формироваться в процессе профессиональной подготовки в 
педагогическом вузе. Но здесь мы имеем ряд существенных проблем, например, что им не 
обязательно иметь полное высшее профессиональное образование как педагогу. Так, в 
[4, с. 261] отмечается, что в 2008 г. хоть какое-то высшее образование имели только 45 % 
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педагогических работников дошкольных учебных заведений, 78% – учителей начальных 
классов в Украине. 

Применительно к педагогической деятельности учителей начальных классов 
актуальность исследования проблемы профессиональной субъектности дополнительно 
обусловлена такими противоречиями между: 

1) требованиями их педагогической деятельности к ним как субъектам, 
характеризующейся своей многоаспектностью, сложной сопряженностью социальных, 
педагогических, психологических, личностных и этических аспектов, и недостаточной их 
способностью к автономным, инициативным и ответственным действиям в таких условиях 
педагогической деятельности; 

2) объективной обращенностью общественного сознания к учителю начальных классов 
как ключевой фигуре в формировании учебной компетентности ученика младших классов и 
недостаточной их профессиональной подготовленностью в системе высшего педагогического 
образования к реализации такой ведущей и социально важной социально-педагогической 
функции;  

3) творческим характером педагогической деятельности учителя начальных классов и 
ориентацией профессиональной подготовки в педагогическом вузе на алгоритмизацию, 
схематизацию, стандартизацию их профессиональных знаний, умений, навыков, умений и 
способностей.  

Эти противоречия дополняются противоречиями в формировании профессиональной 
субъектности будущих учителей начальных классов: 

– между потребностью студента в автономии, самовыражении и саморегуляции в 
педагогической системе вуза и неспособностью самоопределиться в жизни и профессии, слабой 
сформированностью учебной и социальной субъектности;  

– между индивидуальным стилем учения и учебной деятельности студентов и 
уравнительными нормами авторитарной их профессиональной подготовки как будущих 
учителей начальных классов;  

– между слабым уровнем коммуникативной компетентности студентов и 
необходимостью встраиваться в диалогические процессы в системе субъект-субъектного 
взаимодействия в процессе учения и учебной деятельности як субъектам 
квазипрофессиональной деятельности;  

– между порождаемым массовой культурой и современными информационными 
технологиями «социальным инфантилизмом» молодёжи, в т. ч. будущих учителей начальных 
классов (отчужденность, утрата субъектных проявлений личности), и необходимостью 
целенаправленного формирования и развития у них основных видов субъектности – учебной, 
социальной и профессиональной.  

Указанные и некоторые другие противоречия педагогического образования и практики 
профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов актуализируют 
необходимость методологического обоснования экспериментального формирования их 
профессиональной субъектности как субъектов педагогической деятельности в начальной 
школе. 

Цель статьи: методологическое обоснование экспериментального формирования 
профессиональной субъектности будущих учителей начальных классов в педагогическом вузе.  

В психологии человек рассматривается К. А. Абульхановой-Славской, 
А. В. Брушлинским, А. Н. Леонтьевим, С. Л. Рубинштейном, В. И. Слободчиковим, 
В. А. Татенком и другими учеными как субъект познания, общения, бытия, деятельности. 
В научных работах этих и других учёных дано развернутое понимание субъекта деятельности.  

Профессиональная субъектность педагогов, в т. ч. учителей начальных классов, оказалась 
недостаточно исследованной, а анализ результатов исследований проблемы субъектности и 
специфики её проявлений у педагогов (Е. Н. Волкова, В. В. Желанова, Ю. М. Журат, 
А. Я. Савченко, В. А. Сластёнин, В. И. Слободчиков) дает возможность говорить о разных 
подходах к ней. В связи с этим существует необходимость уточнения её современного 
понимания, потому что учитель начальных классов выступает субъектом полипредметной 
педагогической деятельности, вводит младшего школьника в различные сферы бытия и 
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соответственно его профессиональная субъектность многоаспектная, так как он для младших 
школьников выполняет различные педагогические и социальные роли.  

Понятия «субъект» и «субъектность», «личность» и «субъект педагогической 
деятельности» постоянно «соседствуют», что означает, по нашему мнению, интеграцию 
деятельностных, социальных и биологических факторов в объяснении сущности и характера 
деятельного взаимодействия педагога как субъекта с окружающим миром. А. А. Деркач и 
Э. В. Сайко обоснованно отмечают, что необходимо разделять субъектность в качестве уровня 
развития человека как субъекта определённых сфер деятельности, т. е. существует 
необходимость профессиональной субъектности как специалиста, и субъектность человека как 
субъекта в качестве носителя социального [8], т.е. социального субъекта – личности.  

Обобщение научных подходов к проблеме субъектности специалистов даёт возможность 
сделать вывод о том, что имеются разные подходы к раскрытию сущности понятий «субъект», 
«субъектность» и «профессиональная субъектность», которые желательно учитывать при 
обосновании профессиональной субъектности учителей начальных классов. Существенным 
является такой факт, что эти понятия раскрываются в русле субъектного, деятельностного и 
личностного подходов в психологии. А деятельностный и личностный подходы в психологии, 
по мнению А. В. Брушлинского, представляют собой один принцип [7, с. 10]. Деятельностный 
подход выступает как личностный, субъектный, т. к. деятельность, изначально практическая, 
всегда осуществляется субъектом, а субъекта нет без личности, которая осуществляет учебную 
и профессиональную деятельность, и в них и личность, и субъект формируется, развивается и 
совершенствуется, а главное – самоактуализируется. Также в принципе единства сознания и 
деятельности подчеркивается взаимосвязь и взаимообусловленность сознания и деятельности. 
Согласно этому принципу деятельность человека обуславливает его сознание и самосознаниея 
[14, с. 227], соответственно их сформированность. 

Так, субъектность понимается как: особый уровень развития личности (Б. Г. Ананьев); 
высшая системная целостность качеств человека (А. В. Брушлинский); свойство личности 
(Е. Н. Волкова, И. А. Серегина); целостная характеристика активности человека 
(А. К. Осницкий); центральное образование человеческой субъективности (Е. И. Исаев, 
В. И. Слободчиков, В. И. Гинецинский); способ и важная предпосылка личностно-
профессионального развития человека (Г. И. Аксенова, А. А. Деркач, Н. В. Кузьмина, 
А. К. Маркова, В. И. Осёдло, В. А. Пономаренко, И. В. Сыромятников); интегративное 
(И. П. Краснощеченко) и интегральное профессионально важное качество специалиста 
(В. В. Желанова, В. В. Ягупов и др.) и т. д. 

Обобщая имеющиеся подходы к пониманию содержания понятий «субъект» и 
«субъектность», мы можем сделать вывод, что практически все авторы проводят мысль о их 
формировании и развитии. Формирование любого специалиста происходит путем наращивания 
в процессе профессиональной подготовки и деятельности своей профессиональной 
субъектности и одновременно преодоления объектности. На основе обобщения имеющихся 
определений профессиональной субъектности мы понимаем под нею особый уровень развития 
специалиста как субъекта профессиональной деятельности, в основе которого лежит 
отношение к себе как к профессионалу, соотносимое с активным, творческим преобразованием 
как самого себя, так и окружающего мира.  

Нам импонирует определение профессиональной субъектности учителей начальных 
классов, которое даёт В. В. Желанова. Эта субъектность «является интегрованым 
профессионально важным качеством, которое обеспечивает целенаправленную и оптимальную 
реализацию своих личностных ресурсов для разрешения профессиональных и личностных 
заданий» [9, с. 81]. Только в этом определении основное внимание надо обратить, по нашему 
мнению, на профессиональный потенциал, а не личностный. В. В. Желанова даёт своё 
определения на основе системного, деятельностного, аксиологического, акмеологического, 
контекстного, компетентностного, субъектного, технологического, задачного и средового 
подходов, что, по нашему мнению, является существенным позитивным аспектом [10, с. 19–
22], по сравнению с другими исследователями.  

В то же время, как показывают результаты анализа научных источников, существует 
недостаточное понимание отдельными исследователями методологических подходов к 
профессиональной подготовке будущих специалистов в системе высшего образования. 
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Например, продолжает исследование профессионального становления специалиста, в т. ч. 
педагогов в системе высшего образования на идеях личностно-ориентированного подхода 
такие учене, как Е. В. Бондаревская, А. М. Новиков, Г. М. Романцев, В. В. Сериков и др. По их 
мнению, профессиональное образование в структурном отношении включает в себя компонент 
личностных особенностей и свойств будущего специалиста и всякий раз специфический 
компонент предметно-конкретизированных знаний, умений и навыков. Они подчёркивают, что 
личностный подход предполагает общее признание за каждым права быть неповторимой 
индивидуальностью, иметь свои взгляды, потребности, устремления и интересы, отличные от 
других, другими словами, накапливать собственный субъективный опыт, который и 
накладывает значительный отпечаток на всё то, что человек воспринимает, делает, какие 
задачи в данный момент решает [12, с. 148].  

Такой методологический подход к высшему профессиональному образованию мы 
считаем недостаточно корректным, т. к.: во-первых, личностно-ориентированный подход 
является основным в среднем образования, результатом которого должно быть формирование 
ключевых компетентностей, т.е. формирование социального субъекта – личности; во-вторых, 
система профессионального образования предназначена не для формирования и развития 
«хорошего человека» – личности, а профессионально компетентного специалиста, т. к. 
«хороший человек» нигде как специалист не нужен, а нужен профессионал; в-третьих, никто не 
отменяет воспитательную функцию профессионального образования, но это не просто 
формирование личности, а воспитание и развитие профессионально важных качеств, 
ценностей, отношений, позиций, установок конкретного специалиста, без которых мы никогда 
не получим творческого специалиста – субъекта профессиональной деятельности.  

Таким образом, профессионально важные качества, профессиональные ценности, 
отношения, позиции и установки составляют фундамент профессиональной субъектности 
любого специалиста, в т. ч. учителей начальных классов. Поэтому воспитательная функция 
профессионального образования никуда не «исчезает», а приобретает новый – 
профессиональный – смысл в русле субъектно-деятельностного, аксиологического, 
культурологического, акмеологического, компетентностного и других современных 
методологических подходов.  

Главную методологическую основу нашего исследования, в т. ч. экспериментального, 
составляет субъектно-деятельностный подход, который дополнен, «усилен» системным, 
компетентностным, аксиологическим, акмеологическим, контекстным подходами. Они с одной 
стороны, принципиально не противоречат друг другу в процессе профессиональной подготовки 
будущих учителей начальных классов, а только способствуют дополнению, уточнению, 
конкретизации и совершенствованию сущности и содержания понятия «профессиональная 
субъектность», а с другой – придают формированию профессиональной субъектности 
системного, ценностного, контекстного характера, чтобы получить компетентного субъекта 
педагогической деятельности. Поэтому в процессе обоснования профессиональной 
субъектности учителя начальных классов и её формирования мы будем использовать 
интегративный подход, чтобы учесть позитивные аспекты каждого с этих методологических 
подходов, т. к. общим для этих подходов является тенденция к пониманию субъектности как 
сложного психического качества, объединяющего различные уровни проявления 
интегративного, системного начала в учителе начальных классов. 

Адаптируя научные результаты исследований С. Л. Рубинштейна [13; 14] и его 
последователей К. А. Абульханова-Славская [1] и А. В. Брушлинский [6;7]), а также учитывая 
мнения других исследователей [2; 5; 9; 15; 16; 18; 20] относительно учителей начальных 
классов, которые составили систему идей субъектно-деятельностного направления в 
психологии и педагогике, мы ориентируемся на такие методологические положения: 
педагогическая деятельность всегда субъектная; она осуществляется в условиях совместной 
деятельности её субъектов – учителей и учеников; педагогическая деятельность учителя 
начальных классов предполагает субъект-субъектное взаимодействие с учениками; в 
педагогической деятельности учителя начальных классов его профессиональная субъектность, 
с одной стороны, является условием успешной педагогической деятельности в начальной 
школе, а с другой – в ней он как педагог и субъект педагогической деятельности проявляется, 
актуализируется, развивается и совершенствуется.  
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Некоторые авторы некорректно «воспринимают» субъект-субъектное взаимодействие 
педагогов и студентов в системе высшего профессионального образования. По их мнению, 
основной причиной непродуктивности субъект-субъектного способа организации процесса 
профессиональной подготовки является принципиальная ограниченность внутренних ресурсов 
каждого профессионала как общее свидетельство закономерно возникающей 
профессиональной деформации. В профессиях типа «человек – человек» личность может быть 
объектом трудовых усилий деятеля, объектом его внимания, коммерческого интереса и т. д. 
В этих случаях правильнее было бы говорить о том, что кто-то работает не просто с человеком, 
а именно над человеком, способом его жизненно-мировоззренческой и предметно-
профессиональной ориентации. В этих ситуациях вполне допустим субъект-объектный подход 
к человеку [11]. Тут, к сожалению, говорится не о закономерности педагогического труда, а об 
исключении с правил.  

В процессе профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов 
формирование профессиональной субъектности не происходит моментально и одновременно. 
Этот процесс достаточно сложный и противоречивый в системе педагогического образования, 
и как показывает «печальный опыт трудоустройства» выпускников педагогических вузов не по 
специальности, не всегда завершается успешно.  

В процессе формирования указанной субьектности мы предлагаем придерживаться 
логики субьектогенеза учителя начальных классов, которая включает следующие этапы: 1) 
становление субъектом учебной деятельности в педагогическом вузе – приобретение культуры 
субъектного поведения в образовательной среде; 2) осознание себя как будущего субъекта 
педагогической деятельности и его восприятие – субъект репродуктивного возсоздания; 3) 
приобретение способности формулировать иерархию целей учебной и квазипрофессиональной 
деятельности и их сознательная реализация – субъект продуктивной деятельности при наличии, 
как правило, внешнего контроля со стороны научно-педагогического работника; 4) проявление 
себя как субъекта педагогической деятельности в начальной школе – инициатора 
педагогических действий – субъект квазипедагогической деятельности; 5) способность 
принимать ответственность как за результаты, так и за возможные последствия своих 
педагогических действий – проявление себя как первопричины, субъекта завершённых 
педагогических действий, т. е. субъекта педагогической деятельности; 6) саморефлексия 
результатов педагогической деятельности как личностно и профессионально существенного, 
которые самомотивированы и самодетерминированы, и их адекватное оценивание – 
проявление себя как творческого субъекта педагогической деятельности в начальной школе, 
который реализировал смысл своего профессионального бытия [3].  

Эти этапы демонстрируют процесс субъектогенеза на основных этапах 
профессиональной подготовки учителей начальных классов в системе педагогического 
образования и в процессе их педагогической деятельности в начальной школе, что 
характеризирует динамику формирования их профессиональной субъектности и её 
актуализации.  

Поэтому основные этапы экспериментального формирования их профессиональной 
субъектности как будущего субъекта педагогической деятельности охватывает первые четыре 
этапа, которые должны способствовать реализации следующей иерархии методологических 
функций их профессиональной подготовки:  

– самооценивания (осознание своего личностного, интеллектуального и 
профессионального видов потенциала и определение стратегии, тактики и процесса их 
актуализации и реализации в учебной, учебно-профессиональной и педагогической 
деятельности);  

– самопознания (рефлексия и саморефлексия, осознание себя самостоятельной, 
самоуправляемой личностью, студентом – будущим субъектом педагогической деятельности, 
субъектом учебной деятельности, будущим учителем начальных классов);  

– самоутверждения (осознание себя сначала как студента – учебного субъект, а потом как 
педагога и отношение к себе как педагогу путём предъявления своего «конкретного Я-педагог» 
другим людям – ученикам, коллегам, профессиональной среде и др.);  

– самодетерминации (стимулирование своего профессионального становления в процессе 
получения педагогического образования и педагогической деятельности);  
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– саморегуляции (управление своими учебными действиями, поведением, общением и 
собственным профессиональным формированием как педагога и учителя начальных классов в 
процессе получения педагогического образования);  

– самореализации (выявление, раскрытие и опредмечивание своих потенциальных 
личностных, интеллектуальных и профессиональных возможностей, способностей и 
потенциала как учителя начальных классов);  

– самоактуализации (полное использование своих потенциальных личностных, 
интеллектуальных и профессиональных возможностей и способностей сначала в учебной, 
квазипрофессиональной, а потом и в педагогической деятельности).  

Эти функции иерархичны, поэтому формирование их профессиональной субъектности 
как будущих субъектов педагогической деятельности в системе педагогического образования 
должно прежде всего предусматривать формирование их учебной субъектности или 
субъектного отношения студентов к учебной деятельности, а потом и формирование 
профессиональной субъектности как педагогов, что предусматривает разрешение следующих 
педагогических заданий: формирование учебной субъектности студентов и способствование 
становлению её субъектом; позитивное восприятие требований будущей педагогической 
деятельности и целенаправленное формирование своей профессиональной компетентности в 
творческой учебной и квазипрофессиональной деятельности, интегративным проявлением 
которой является профессиональная субъектность; целенаправленное формирование 
интегрального профессионально важного качества – профессиональной субъектности; 
привлечение студентов к самообразованию, самовоспитанию и саморазвитию как будущих 
субъектов педагогической деятельности в начальной школе.  

Реализация вышеуказанных функций и решение заданий в системе педагогического 
образования относительно будущих учителей начальных классов проходит несколько этапов и 
имеет следующую траекторию: субъект собственной психической активности, учебная 
субъектность или субъект учебной деятельности, субъект учебной и квазипрофессиональной 
деятельности, субъект педагогической деятельности в начальных классах.  

Первый этап – это осознанное восприятие студентом себя на основе саморефлексии и 
самооценивания, стремление сознательно «поступать» в процессе профессиональной 
подготовки, организации своей учебной деятельности, особенно на начальном этапе – на 
первом курсе – как студент, а не старшеклассник, т. е. становление субъектом собственной 
психической активности в системе педагогического образования (1 курс). Особая актуальность 
этого этапа связана с тем, что основная часть поступающих в педагогические вузы составляют 
так называемые «середняки», повышение социального статуса вчерашнего абитуриента до 
студента, смена привычного окружения, где был постоянный контроль со стороны взрослых, и 
долгожданная «свобода» провоцируют у первокурсника состояние эйфории, которое иногда 
длится до конца первой сессии. Эту стадию формирования субъектности будущего учителя В. 
А. Сластёнин определял как «нулевую» или объектную субъектность, которая предваряет 
объект-субъектную, субъект-объектную и собственно субъектную стадии [15] формирования 
субъектности учителя.  

По-нашему мнению, позитивные изменения будут характерны лишь для той части 
поступивших, кто осуществил осознанный выбор профессии педагога, т. е. для тех, у кого 
формировалась субъектность студента: «качественная и динамическая характеристика 
человека, представляющая собой стиль активности, «целостный образ себя» в деятельности: 
совокупность профессиональных ценностно-волевых установок, способность быть активным 
стратегом своей образовательной деятельности, опыта осознанной саморегуляции во 
взаимодействии с людьми, которые задают позитивную направленность процессу его 
самореализации [17, с. 26]. Важнейшим, «объединяющим» элементом всех компонентов 
субъектности студента на этом этапе является его субъектная позиция как устойчивая система 
позитивных отношений к получаемой профессии педагога и самому себе как субъекту учебной 
деятельности. 

На этом этапе необходимо формировать, стимулировать и развивать конкретные 
проявления субъектности студента как будущего педагога, т. к. «профессиональная 
субъектность … основывается на его позитивном самоотношении, рефлексии, саморефлексии и 
признании у себя деятельных, активно преобразующих целенаправленных возможностей для 
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самоактуализации в профессиональной сфере и определяет его способности к 
самодетерминации и саморегулированию профессиональной активности … в соответствии с 
внешними (согласно с требованиями формализованных документов) и внутренними 
критериями эффективности и целесообразности в ситуациях, предполагающих, с одной 
стороны, определенную свободу выбора действий, а с другой – ответственность за результаты 
своей деятельности как субъекта управления» [19, с. 78].  

Это такие проявления: 
– сознательная, преобразующая, целенаправленная и творческая активность, способность 

к сознательной деятельности, в т. ч. учебной, является важнейшей чертой человека как 
субъекта; 

– способность к рефлексии, т. е. осознание происходящего с самим собой, что 
проявляется в самопознании и самоконтроле в процессе учебной деятельности; развитие у 
студентов культуры самоконтроля, способности самостоятельно идентифицировать свои 
учебные и жизненные проблемы, находить допущенные ошибки, неточности, намечать 
способы их устранения невозможно без саморефлексии и самооценивания; поэтому они имеют 
в формировании профессиональной субъектности важное значение, т. к. мотивируют учебную 
и учебно-профессиональную деятельность; 

– свобода выбора в учебной деятельности, поведении, способность нести ответственность 
за этот выбор; осознанная активность, обусловленная самосознанием – саморефлексией, 
осуществляется свободно; свобода как возможность выбора студентом как субъектом 
собственного профессионального пути в целом, и целей, средств, контроля реализации учебной 
деятельности в частности; 

– утверждение уникальности студента как субъекта учебной деятельности, что 
проявляется в чувстве симпатии к самому себе, в отношении к себе как к уверенному, 
самостоятельному, надежному человеку, которому есть за что уважать себя, ощущение 
ценности собственной личности для себя и, одновременно, предполагаемую ценность своего 
«Я» для других; 

– способствование пониманию и принятию другого – других студентов и педагогов, т. к. 
субъектность выявляется как в познавательном и деятельностном отношении к миру, самому 
себе, так и в отношении к другим людям. Педагогическая деятельность имеет одну 
существенную особенность: понимание и принятие другого, что является важной 
характеристикой профессиональной субъектности педагога, т. к. его субъектность проявляется 
не только и не столько в деятельностном отношении к миру, столько в отношении к ученикам. 
Отношение педагога к ученику должно быть как отношение к самой главной ценности в его 
педагогической деятельности, т. е. его профессиональная субъектность воплощается в 
отношении к ученикам, степени целостности их восприятия, понимания и принятия. 

Ориентиром на этом этапе должно быть следующее положение: «Профессиональная 
субъектность педагога … основывается на его позитивном отношении к педагогической 
деятельности и к обучающимся, позитивном самоотношении к самому себе как субъекту 
педагогической деятельности в системе образования…» [18, с. 325], т. к. это обеспечивает 
успех следующих этапов формирования его профессиональной субъектности.  

Результаты этого этапа: 1) познание самого себя как социального и учебного субъекта, 
осознание своих профессиональных перспектив и сознательное их принятие (рефлексивно-
оценочный компонент); 2) формирование ценностно-мотивационного и насыщение 
эмоционально-волевого компонентов профессиональной субъектности, которые актуализируют 
профессиональное самоопределение студента как педагога в начальной школе и стимулируют 
дальнейшие созидательные действия в системе педагогического образования; 3) становление 
субъектом учебной деятельности как необходимое методологическое условие реализации 
следующих этапов.  

Второй этап – имитационно-профессиональный, на котором происходит овладение 
теоретическими основами профессиональной субъектности и постепенное формирование её 
практических аспектов (2–3 курс): продолжають развиваться ценностно-мотивационный, 
эмоционально-волевой и рефлексивно-оценочный компоненты, формируется интеллектуально-
познавательный (система знаний о будущей педагогической деятельности, о себе как педагоге, 
об ученике как субъекте учебной деятельности, о профессионально важных качествах учителя 
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начальной школы, знаниях студентов об основных направлениях, методах, формах и средствах 
формирования своей профессиональной субъектности), начинает формироваться поведенческо-
деятельностный (умение анализировать свойства и качества личности учителя начальной 
школы, овладение практическими приёмами та способами педагогической деятельности) и 
индивидуально-субъектный (практическое – педагогическое – мышление, думать, поступать и 
действовать как педагог) компоненты.  

Это этап первичной профессиональной субъектности, но ещё полностью неосознанный 
студентами, происходит борьба мотивов будущего профессионального – педагогического – 
бытия, особенно на 3 курсе: вырабатывается профессиональная позиция как педагога; 
постепенно личностные интересы начинают координироваться с профессиональными; 
начинають учиться не ради получения позитивных оценок, а для становления педагогом; 
активность в учебной деятельности становится сознательной и направленной на формирование 
профессиональной компетентности; в результате приобретается первичный субъектный опыт 
педагогической деятельности в процессе квазипрофессиональной деятельности, что 
стимулирует формирование профессиональной субъектности и способствует окончательному 
профессиональному самоопределению студентов как учителей начальных классов.  

Смысл этого этапа заключается в интериоризации ценностного отношения студентов к 
педагогической профессии, в становлении субъектной позиции как педагога, приобретении 
первичного субъектного опыта, что осуществляется с опорой на позитивно значимые ценности 
педагогической деятельности, рефлексию и саморефлексию, т. е. становление субъектом 
учебной и квазипрофессиональной деятельности.  

На третьем – рефлексивно-профессиональном – этапе формирования профессиональной 
субъектности студента в процессе субъект-субъектного взаимодействия с сокурсниками и 
преподавателями, практического выполнения разных научных, учебно-научных и учебно-
методических заданий продолжают совершенствоваться все её компоненты и интенсивно 
формируются собственно поведенческо-деятельностный (думаю, поступаю и действую как 
учитель начальных классов) и индивидуально-субъектный (индивидуальный стиль 
педагогической деятельности) компоненты, которые в совокупности формируют субъекта 
педагогической деятельности в начальных классах (4 курс).  

Практические педагогические и учебные действия студента расширяют его субъектный 
опыт педагогической деятельности, стимулируют проявление творчества и формирование 
индивидуального «почерка» педагогического бытия. Эти изменения определяются развитием 
рефлексивных умений и способностей, расширением субъектного опыта сотрудничества с 
сокурсниками и преподавателями, приобретением опыта работы с учениками и саморегуляции, 
индивидуальной и групповой рефлексии, лидерского опыта, т. е. становление субъектом 
квазипрофессиональной и будущей педагогической деятельности в начальных классах.  

Основные показатели сформированности профессиональной субъектности учителя 
начальных классов:  

1) профессиональное самоопределение как педагога и субъекта педагогической 
деятельности в начальной школе;  

2) ценностно-мотивационный, эмоционально-волевой, интеллектуальный, 
поведенческий, деятельностный и рефлексивный виды способности и готовности к 
педагогической деятельности в начальной школе;  

3) личностная, психологическая и профессиональная готовность к педагогической 
деятельности в начальной школе;  

4) относительная внутренняя независимость и одновременно ответственность за свою 
деятельность в системе начальной школы, а также межсубъектных отношений в процессе 
реализации своих функций как педагога, что обеспечивает его субъектное поведение как 
педагога в разных, в том числе «неоднозначных» педагогических ситуациях;  

5) «автономное» поведение в процессе реализации своих педагогических функций как 
учителя – субъекта педагогической деятельности в начальной школе. 

Критериями оценивания сформированости профессиональной субъектности будущих 
учителей начальных классов являются профессиональная подготовленность и готовность к 
реализации педагогических функций в начальной школе, что выражается: удовлетворенностью 
полученным педагогическим образованием; идентификацией себя как профессионала с 
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профессией педагога; сформированностью внутренней мотивации работы по профессии 
педагога в начальной школе; наявностью гуманистических ценностей в структуре ценностно-
смысловой сферы педагогической деятельности; в трудоустройстве педагогом в начальной 
школе.  
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