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Поскольку успешность и эффективность 
любой деятельности определяется её носите-
лем – субъектом деятельности, выявление ка-
честв, лежащих в основе субъектной позиции, 
является важнейшей теоретической и практи-
ческой задачей современной психологии. Опре-
деление данных характеристик позволит на ка-
чественно ином уровне осуществлять развитие, 
профессиональную подготовку, психологическое 

сопровождение человека в различных жизнен-
ных ситуациях. Через развитие качеств, лежащих 
в основе субъектности, можно будет повысить 
эффективность и результативность любой реа-
лизуемой человеком деятельности, способствуя 
формированию у него активной, инициирующей, 
сознательной позиции. Подчеркнём, что это ка-
сается и профессиональной сферы, и сферы меж-
личностных отношений, и сферы личностной 
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самореализации и многих других, что в совокуп-
ности позволит повысить общее качество жизни 
современного человека.

Отметим, что разные виды деятельности тре-
буют решения разных практических задач, поэто-
му и субъектность в каждом из видов деятельности 
будет приобретать качественное своеобразие. В за-
висимости от задач и условий деятельности струк-
тура субъектности будет видоизменяться: на пер-
вый план будут выходить те субъектные качества, 
которые являются наиболее значимыми для данной 
конкретной деятельности, её эффективной реали-
зации. В случае профессиональной деятельности 
субъектные характеристики будут лежать в основе 
системы профессионально важных качеств или, 
как принято сегодня говорить, профессиональных 
компетенций. В учебной деятельности субъектные 
характеристики образуют учебно важные качества, 
необходимые для успешного освоения учебного 
материала и, что более важно, развития способнос-
тей и личности ребёнка, происходящего в образова-
тельном процессе. В данной работе мы будем рас-
сматривать именно последний из обозначенных ви-
дов деятельности и попытаемся определить, какие 
субъектные качества определяют эффективность 
развития способностей в учебном процессе. Опре-
деляя структуру субъектности, детерминирующей 
процесс развития способностей, во всем её качест-
венном своеобразии, мы в то же время создаем ме-
тодологическую базу и существенный теоретико-
эмпирический задел для дальнейших разработок в 
контексте других видов деятельности, имеющих не 
меньшую социальную значимость.

Итак, основную цель работы, результаты 
которой приводятся в данной публикации, мы мо-
жем обозначить как определение качественной 
структуры субъектности, детерминирующей про-
цесс развития способностей учащихся в учебном 
процессе.

Очевидно, что поставленная цель должна 
включать два базовых блока задач: теоретическое 
моделирование структуры субъектности, детер-
минирующей процесс развития способностей в 
учебном процессе, и экспериментальную провер-
ку полученной теоретической модели. 

Наиболее эффективным методологическим 
подходом к проработке структуры субъектности, 
включающей описание специфики внутрисистем-
ных взаимосвязей входящих в неё компонентов, 
мы считаем разработку малопараметрической мо-
дели. В данном случае речь идёт о малопарамет-
рической модели субъектности, определяющей 
развитие познавательных способностей учащихся 

в учебном процессе. Обращение к малопарамет-
рической модели позволяет решить как минимум 
три важные задачи. 

Во-первых, мы выделяем в этом случае имен-
но те качества субъекта, которые наиболее важны 
для данной конкретной деятельности. Иными сло-
вами, мы операционализируем исследуемое явле-
ние и определяющее его понятие, вводим систе-
му признаков, поддающихся конкретно-научному 
изучению. 

Для реализации данной задачи всё богатс-
тво характеристик субъекта, существующее на 
сегодняшний день в различных подходах, должно 
быть сведено к каким-то конкретным свойствам 
и качествам личности, поддающимся изучению и 
диагностике. Кроме того, при определении субъ-
ектных характеристик мы должны руководство-
ваться принципом необходимости и достаточнос-
ти и принципом одноуровневости включаемых в 
модель показателей. Поскольку в качестве субъек-
тных характеристик могут выступать черты и спо-
собности разного уровня обобщённости (метасис-
темные, системные и подсистемные), можно ори-
ентироваться на различный уровень детализации 
итоговой рабочей модели. Так, в работах С. Л. Ру-
бинштейна наибольший акцент в описании субъ-
екта деятельности сделан на такой его характерис-
тике, как индетерминизм. Из этой интегральной 
(метасистемной) характеристики вытекает мно-
жество частных качеств, связанных с целеустрем-
ленностью, инициативностью, организаторскими 
способностями, рефлексивно-оценочными меха-
низмами и т. д. Все перечисленные качества при 
более детальном рассмотрении распадаются на 
ряд ещё более частных случаев, представляющих 
собой подсистемные качества, проявляющиеся в 
выполнении отдельных действий или операций. 

Из представленного описания видно, что мы 
можем рассматривать структуру субъектности как 
на макро-, так и на микроуровне. Но наиболее це-
лесообразным подходом представляется выделе-
ние субъектных характеристик на промежуточном 
уровне – на уровне интегральных личностных 
черт, поддающихся при этом конкретно-практи-
ческому изучению и диагностике. 

Во-вторых, разработка малопараметричес-
кой модели позволяет учесть такую фундамен-
тальную закономерность структурно-функцио-
нальной организации психики, как системность 
организации всех её качеств, обусловленность 
деятельности не столько уровнем развития отде-
льных личностных качеств, сколько их синтезом в 
целостные структуры. 
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Сегодня получил широкое распространение 
компетентностный подход, рассматривающий в 
качестве единицы анализа (компетенции) сово-
купность знаний, умений, навыков, способностей 
и личностных качеств. Однако во всех обозначен-
ных подходах отдельные характеристики (спо-
собности, мотивы, компетенции) рассматривают-
ся преимущественно изолированно, выступая в 
качестве отдельных, независящих друг от друга 
показателей. Обращение к субъектности, рассмат-
риваемой в форме малопараметрической модели, 
позволяет анализировать все указанные выше по-
казатели системно, в рамках общей интегральной 
структуры (субъектности), свойства которой обус-
ловлены не только уровнем развития отдельных 
способностей, качеств, знаний или умений, но и 
их синтезом в целостные системные образования.

Это означает, что при конструировании 
структуры субъектности, определяющей успеш-
ность познавательной деятельности, мы будем 
учитывать не только вклад отдельных системных 
показателей, но и всю специфику их взаимосвя-
зей, взаимовлияние при интеграции в конечный 
результат, выступающий критериальной платфор-
мой всей системы. 

В-третьих, принципиальный выбор малопа-
раметрического моделирования обусловлен тем, 
что оно обладает прогностической способностью, 
т. е. позволяет выйти на прогноз динамики раз-
вития системы по отношению к изучаемому при-
знаку. В нашем случае это означает, что мы смо-
жем прогнозировать потенциальную успешность 
в деятельности до включения субъекта в данную 
деятельность, на основе имеющихся исходных 
предпосылок. 

Разработка и применение прогностической 
модели позволяет определить не только зону акту-
ального развития учащихся, которая преимущест-
венно диагностируется на сегодняшний день, но и 
зону ближайшего развития. 

Кроме того, мы получаем не только количес-
твенный прогноз, но и качественную картину – 
какие качества будут способствовать результатив-
ности предстоящей деятельности, а какие будут ей 
препятствовать, с учётом недостаточности уровня 
их развития. 

Все вышесказанное определяет перспектив-
ность обращения именно к малопараметрическо-
му моделированию при определении субъектных 
качеств, с последующим выходом на конкретную 
модель субъектности, определяющей развитие 
познавательных способностей учащихся в учеб-
ном процессе.

Для определения субъектных качеств, име-
ющих доминантное значение в учебной и позна-
вательной деятельности школьников, нами был 
проведён психологический анализ обозначенных 
видов деятельности, раскрыты задачи деятельнос-
ти и те составляющие, которые необходимы для 
их успешной реализации. Это позволило выде-
лить основные показатели субъектности, опреде-
ляющей эффективность учебной и познаватель-
ной деятельности и в конечном счёте выйти на 
модель субъектности, проявляющейся в развитии 
способностей учащихся. Полученная модель была 
положена в основу эмпирической части работы, 
направленной на её проверку, обоснование. 

Остановимся лишь на опорных моментах 
работы и тех выводах, которые были сделаны в 
результате. Но сначала скажем о том, что мы вкла-
дываем в понятия «субъект» и «субъектность», 
а также «субъектность, определяющая развитие 
познавательных способностей учащихся в учеб-
ном процессе».

О субъекте, его основных характеристиках 
в психологической науке говорят достаточно дав-
но. Само понятие «субъект» происходит от латин-
ского s�bject�s – лежащий внизу, находящийся в 
основе (s�b – под и jacio – бросаю, кладу в осно-
вание). Разработкой понятий субъекта и субъект-
ности занимались многие отечественные учёные 
(К. А.  Абульханова, Л. И.  Анцыферова, В. А.  Ба- Абульханова, Л. И.  Анцыферова, В. А.  Ба-Абульханова, Л. И.  Анцыферова, В. А.  Ба-
рабанщиков, А. В.  Брушлинский, А. Н.  Леон-
тьев, Б. Ф.  Ломов, В. А.  Петровский, С. Л.  Ру-
бинштейн, В. И.  Слободчиков, А. А.  Смирнов, 
Е. Б.  Старовойтенко, Б. М.  Теплов, В. Д.  Шадри-
ков и др.). Однако необходимо признать, что раз-
ные исследователи по-разному трактуют и оцени-
вают данную категорию. 

Обобщая имеющиеся взгляды, можно ска-
зать, что, несмотря на разницу формулировок, во 
всех случаях субъект выступает активным, регу-
лирующим и определяющим собственную де-
ятельность (жизнедеятельность) началом. Данное 
положение можно считать отправной точкой для 
дальнейшей интерпретации категории субъекта в 
данной работе. Автор стоит на позициях субъект-
но-деятельностного подхода.

Анализ литературы показывает, что при до-
статочно частом обращении к понятию субъект-
ности мало кто из авторов даёт ему чётко сфор-
мулированное определение. Анализируя контекст 
употребления понятия субъектности, мы можем, 
однако, определить его как некоторое основопола-
гающее качество субъекта или, иными словами, то 
качество, которое делает человека субъектом. 
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Очевидно, что каждый человек характери-
зуется субъективностью, подразумевающей отно-
шение к чему-либо, определяемое личными взгля-
дами, интересами или вкусами субъекта, отсутс-
твие объективности. Если рассматривать субъек-
тивность как отличительный признак субъекта, 
можно согласиться с авторами, считающими, что 
в качестве субъекта могут выступать любые жи-
вые организмы, наделённые способностью ощу-
щения.

Однако жизнь человека, как внутренняя, 
так и внешняя, проходит в многоуровневом про-
странстве в условиях многофакторной детермина-
ции. Стремлениям человека как субъекта жизнеде-
ятельности постоянно противостоят внешние ус-
ловия: противодействия и препятствия со стороны 
предметной среды и со стороны других субъектов 
(навязывание их воли и желаний). Кроме того, 
человеку как субъекту жизнедеятельности могут 
противостоять внутренние условия: в ситуации 
борьбы мотивов, ценностно-смысловых конфлик-
тов, недостаточного уровня развития способнос-
тей, необходимых для реализации определённой 
деятельности, дефицита информации и т. д. Вы-
страивание независимой линии поведения, под-
чинённой личностно значимым целям и задачам 
индивида в условиях множественной детермина-
ции, и будет являться сущностным проявлением 
субъектности. 

Таким образом, субъектность мы можем оп-
ределить как качество личности, заключающееся в 
её направленности на достижение определенных 
целей и способности противостоять внешним и 
внутренним условиям, этому препятствующим1.

Кроме того, очевидно, что такое качество, 
как субъектность, должно базироваться на ключе-
вых характеристиках субъекта или тех качествах 
личности, которые характеризуют её как субъек-
та. Таким образом, субъектность представляет 
собой некоторое системное мета-качество лич-
ности, в основе которого лежит ряд конкретных 
характеристик и способностей, обеспечивающих 
возможность проявления личностью своей инди-
видуальности, субъективности, вопреки внешним 
противодействиям, и характеризующих её как 
субъекта (деятельности, отношений, жизненного 
пути и т. д.).  

Поэтому в качестве рабочего можно так-
же дать такое определение понятия субъектнос-
ти: субъектность – это характеристика человека, 
представляющая собой совокупность свойств и 
качеств личности, которые делают её субъектом. 

1 Шадриков В. Д. Психология профессиональных способнос-
тей. М., 2010.

Соответственно уровень развития субъектности 
определяется уровнем развития данных качеств у 
конкретного человека.

Теперь обратимся к проявлению субъект-
ности, определяющей развитие познавательных 
способностей учащихся в учебном процессе. Пов-
торим, что учебная деятельность (в т. ч. деятель-
ность, направленная на развитие и реализацию 
способностей) является лишь частным случаем 
любой деятельности, подразумевающим её це-
левую направленность. Поэтому мы можем оха-
рактеризовать её как развитие ряда личностных 
качеств, обеспечивающих активность, направ-
ленную на саморазвитие и способность противо-
стоять внешним и внутренним условиям, этому 
препятствующим. Поскольку субъектность явля-
ется качеством личности, она формируется и раз-
вивается в течение жизни. 

Вместе с тем, анализ различных подходов и 
имеющиеся экспериментальные данные позволя-
ют утверждать, что мы не можем анализировать 
субъектность без психологического анализа де-
ятельности, в рамках которой она проявляется. 
Мы можем предположить, что в структуре субъек-
тности всегда будет сохраняться некоторое общее, 
базовое ядро, и в то же время, в зависимости от 
характера реализуемой задачи и условий конкрет-
ной деятельности, в общей структуре субъектнос-
ти будут актуализироваться различные её состав-
ляющие. Под воздействием обозначенных факто-
ров может изменяться и специфика взаимосвязей 
основных элементов в структуре субъектности. 
Данные закономерности будут присущи субъек-
тности как любой функциональной системе, рас-
сматриваемой в рамках системного подхода. 

Кроме того, структура взаимосвязей между 
основными компонентами, характеризующими 
субъектность (субъектными качествами), и их 
вклад в итоговый показатель эффективности реа-
лизуемой деятельности может зависеть от возрас-
тных и индивидуальных особенностей субъекта. 
Обозначенные характеристики могут варьировать 
и на разных этапах деятельности, при выполнении 
отдельных действий. Таким образом, качественное 
своеобразие структуры субъектности будут опре-
делять не только внешние (специфика задачи, ха-
рактер деятельности, условия её реализации), но и 
внутренние (субъективные условия), и временные 
факторы. В результате в каждом индивидуальном 
случае она будет приобретать своё качественное 
своеобразие. 

Таким образом, мы должны говорить о 
субъектности как о живой и динамически разви-
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вающейся системе, являющейся конгруэнтной и 
идентичной самой себе в различных условиях и в 
различные моменты времени – т. е. базирующейся 
на ряде постоянных наиболее существенных при-
знаков.

Проделанный анализ категорий и основных 
признаков субъекта и субъектности, а также качес-
твенной специфики и задач учебной (познаватель-
ной) деятельности, позволил нам структурировать 
общую теоретическую модель субъектности, про-
являющейся в развитии способностей учащихся в 
учебном процессе. 

Разработанная модель базируется на четырёх 
основных личностных качествах, а именно:

– мотивационной направленности личности 
на достижение успеха (в нашем случае, на успех в 
учебной и познавательной деятельности учащихся);

– общем уровне интеллектуального развития;
– рефлексивности;
– волевой регуляции поведения и субъектив-

ном, внутреннем контроле (интернальности).
Все указанные качества связаны между со-

бой и составляют единую, качественно специфи-
ческую систему – субъектность, проявляющуюся 
в развитии способностей учащихся. Соответствен-
но, в зависимости от уровня развития у конкретно-
го учащегося качеств, входящих в представленную 
модель, эффективность развития способностей в 
учебном процессе различна. Можно представить 
два полярных вектора динамики развития способ-
ностей в зависимости от уровня сформированнос-
ти субъектных качеств. 

Низкая эффективность развития способ-
ностей, базирующаяся на низком уровне субъек-
тности. Данный вектор предполагает низкую 
эффективность развития способностей ученика, 
связанную с низким уровнем развития субъект-
ных качеств. Низкий уровень мотивации учебной 
и познавательной деятельности приводит к от-
сутствию личной заинтересованности в работе, 
способствующей развитию способностей. Ученик 
не ставит перед собой соответствующих целей, 
познавательная деятельность не является для него 
личностно значимой, и, следовательно, он не бу-
дет прилагать необходимые для достижения по-
ложительного результата усилия. В этом случае 
развитие может идти спонтанно, но существенно 
более низкими темпами. Низкий уровень рефлек-
сивности и общих интеллектуальных показателей 
будет затруднять понимание поставленных задач 
и заданий, предлагаемых ученику, нахождение 
путей их решения, оценку и закрепление полу-
ченных результатов. Неспособность к волевой 

регуляции действий будет обусловливать невоз-
можность сфокусироваться на задаче, преодоле-
вать препятствия на пути её достижения, нести 
ответственность за процесс развития собственных 
способностей. 

Высокая эффективность развития способ-
ностей, базирующаяся на высоком уровне субъ-
ектности. Данный вектор предполагает высокую 
эффективность развития способностей ученика, 
детерминированную высоким уровнем разви-
тия субъектных качеств. Исходя из системы раз-
витых личностных качеств, характеризующих 
субъектную позицию, учащийся может эффек-
тивно организовывать и направлять собственные 
усилия на решение задач, связанных с развитием 
собственных способностей, и быстро получать 
положительные результаты. Высокий уровень 
познавательной мотивации будет формировать 
общую направленность на работу и на результат. 
Развитые интеллектуальные способности и вы-
сокий уровень рефлексии позволят учащемуся 
эффективно справляться с задачами различного 
уровня сложности, анализировать, обобщать и 
интегрировать в учебный процесс собственный 
опыт, дифференцировать ситуации, требующие 
преимущественной актуализации тех или иных 
интеллектуальных операций и т. д. Способность к 
волевой регуляции поведения и внутренний локус 
контроля будет способствовать принятию на себя 
ответственности за учебный процесс и его резуль-
таты, собственное интеллектуальное развитие и 
высокую эффективность деятельности в долго-
срочной перспективе.

В рассматриваемой нами системе имеет мес-
то и обратный процесс – целенаправленная работа 
по развитию способностей учащегося должна спо-
собствовать развитию у него субъектных качеств, 
т. к. он сможет наблюдать и контролировать про-
цессы собственной мыслительной деятельности и 
их результаты. Таким образом, рассматриваемое 
явление приобретает системность и целостность, 
замыкаясь на взаимной детерминации процессов 
развития или регрессии способностей и уровня 
субъектности учащегося. 

Следующей стоящей перед нами задачей 
являлось эмпирическое обоснование разработан-
ной модели субъектности. Необходимо было дать 
ответы на два ключевых вопроса: действительно 
ли субъектность, проявляющаяся в развитии спо-
собностей учащихся, определяется единой, качес-
твенно специфической системой связанных меж-
ду собой личностных качеств; действительно ли 
высокий уровень субъектности, базирующийся на 
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высоком уровне развития основных личностных 
качеств, входящих в её структуру, тесно связан с 
уровнем развития познавательных способностей 
учащихся?

Исходя из основных задач и методологии ис-
следования, интеллектуальные показатели высту-
пают в рамках данной работы в двоякой роли. С 
одной стороны, через интеллектуальные показате-
ли мы оцениваем уровень развития способностей, 
т. к. именно через них способности проявляются 
в учебной деятельности школьников. С другой 
стороны, интеллектуальные показатели входят 
в структуру субъектности, являясь одним из её 
базовых компонентов, и поэтому они анализиру-
ются в общей системе взаимосвязей выделенных 
субъектных качеств. 

В данном случае мы можем говорить о том, 
что более высокий уровень интеллектуального 
развития, как базовый компонент субъектности, 
будет обеспечивать более продуктивное овладе-
ние способностями следующих уровней и интен-
сивное развитие уже имеющихся способностей.

Исходя из системы выделенных субъектных 
качеств, были отобраны методики исследования, 
представленные в табл. 1.

Таблица 1
Методы исследования субъектных качеств

Субъектные 
качества Методики

Общий уровень 
интеллектуального 
развития

Интеллектуальный тест
Р. Кеттелла: диагностика 
культурно-независимого ин-
теллекта.
Прогрессивные матрицы Ра-
венна

Рефлексивность Психодиагностическая мето-
дика определения индивиду-
альной меры рефлексивности 
А. В. Карпова и В. В. Поно-
маревой

Мотивационная на-
правленность лич-
ности на достиже-
ние успеха

Личностный опросник Т. Эл-
лерса (диагностика моти-
вационной направленности 
личности на достижение 
успеха)

Волевая регуляция 
поведения (интер-
нальность, внутрен-
ний локус контроля)

Шкала Д. Б. Роттера (опреде-
ление локус-контроля)

В исследовании принимали участие учащиеся 
4-х, 6-х и 10-х классов средней общеобразователь-
ной школы № 507 г. Москвы. В общей сложности 
в исследовании приняли участие 138 школьников. 

Анализ полученных данных проводился с исполь-
зованием методов математической статистики: 
описательные статистики, корреляционный анализ 
(коэффициент ранговой корреляции Спирмена), 
метод корреляционных плеяд, анализ значимости 
различий с использованием непараметрического 
U-критерия Манна-Уитни. При обработке эмпири--критерия Манна-Уитни. При обработке эмпири-
ческих данных использовались компьютерные про-
граммы «Statisticа 6.1» и «SPSS 11.5».

В первую очередь был проведен анализ кор-
реляционных связей между всеми выявленными 
субъектными качествами. В анализ была вклю-
чена вся выборка испытуемых (все возрастные 
группы).

Матрицы интеркорреляций, полученные в 
результате математической обработки данных 
(табл. 2), позволили выявить значимые связи ком-
понентов структуры субъектности, проявляющей-
ся в процессе развития способностей (включая 
показатели уровня развития интеллекта, получен-
ные с помощью двух различных методик). 

Таблица 2 
Матрица интеркорреляций основных 

субъектных характеристик

0, 45 – Связь, значимая на уровне p < 0,01
0,29 – Связь, значимая на уровне p < 0,05

Качества

IQ
 (К

ет
те

лл
)

IQ
 (Р

ав
ен

)

Ре
ф

ле
кс

ия

М
от

ив
ац

ия

И
нт

ер
на

ль
но

ст
ь

IQ (Кеттелл) 1,00 0,54 0,29 0,15 0,28

IQ (Равен) 0,54 1,00 0,26 0,25 0,45

Рефлексия 0,29 0,26 1,00 0,49 0,49

Мотивация 0,15 0,25 0,49 1,00 0,59

Интернальность 0,28 0,45 0,49 0,59 1,00

Было установлено, что между всеми выде-
ленными качествами существуют статистически 
значимые положительные корреляционные свя-
зи. Причем большая их часть значима на уровне  
p < 0,01. Данные показатели свидетельствуют о 
достоверной выраженности внутрисистемных от-
ношений в структуре субъектности. Иными сло-
вами, чем лучше развито у субъекта конкретное 
субъектное качество, тем выше общий уровень 
субъектности, включая другие её показатели. 
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Отметим, что указанный факт, по сути, яв-
ляется фундаментальным, т. к. он подтверждает 
реальное существование такого системного качес-
тва, как субъектность. Кроме того, он свидетельс-
твует о непосредственном влиянии субъектности, 
как системы личностных качеств, на успешность 
интеллектуальной деятельности, входящей в её 
общую структуру.

Для определения веса отдельных субъект-
ных характеристик, входящих в общую структуру 
субъектности, было подсчитано число связей каж-
дого из показателей с другими с учётом поправоч-
ного коэффициента. Связи, значимой на уровне  
p < 0,01, приписывался коэффициент 3; связи, зна-
чимой на уровне 0,01 < p < 0,05, – коэффициент 2; 
связи, значимой на уровне 0,05 < p < 0,1 – коэффици-
ент 1 (результаты расчётов представлены в табл. 2). 

В ходе анализа были выявлены базовые субъ-
ектные характеристики, имеющие наибольший 
вес в структуре субъектности (наибольшее число 
значимых связей с другими компонентами струк-
туры). Они играют интегрирующую роль в струк-
туре субъектности, проявляющейся в процессе 
развития способностей (овладения интеллекту-
альными операциями). Высокий уровень развития 
базовых характеристик субъекта является основой 
для развития других компонентов структуры и 
установления компенсаторных функциональных 
связей между ними.

Таблица 3
Вес компонентов структуры субъектности

Основные характе-
ристики субъекта 

Уровень зна-
чимости ∑ Pr

3 2 1

Показатели �Q 
(Кеттелл) 1 2 1 8 4

Показатели �Q (Равен) 2 2 10 2,5
Рефлексия 2 2 10 2,5
Мотивация 2 1 1 9 3
Интернальность 
(локус контроля) 3 1 11 1

К4, К3, К2, К1 10 8 2 20
∑4, ∑3, ∑2, ∑1 30 10 2 42
Базовые субъектные 
характеристики

Интернальность (локус 
контроля)

Где: Уровень значимости – уровень значи-
мости корреляционной связи, по которому опре-
деляется «вес» данной субъектной характерис-
тики в структуре субъектности восприятия рек-
ламного сообщения; ∑ – вес субъектной характе-
ристики в структуре; Pr – ранг, присваиваемый в 

соответствии с весом субъектной характеристики; 
Кi – количество корреляционных связей i-го уров-i-го уров--го уров-
ня значимости; ∑i – общий вес корреляционных 
связей; базовые субъектные характеристики – 
качества, имеющие наибольший вес в структуре 
субъектности.

Полученные данные позволяют выявить в ка-
честве базовой субъектной характеристики интер-
нальность или внутренний локус контроля. Данная 
субъектная характеристика имеет наибольший вес 
в структуре субъектности, проявляющейся в овла-
дении способностями, и может служить основой 
для интеграции и развития остальных субъектных 
качеств. Важно подчеркнуть, что такое качество, 
как интернальность, определяет способность к во-
левой, сознательной и целенаправленной регуля-
ции поведения, что и составляет сущностную ос-
нову субъектности. Противодействие внешним и 
внутренним условиям, препятствующим самораз-
витию и самореализации, осуществляется именно 
волей человека. В данной связи представляется 
вполне закономерным, что интернальность (высо-
кий уровень субъективного контроля) выступает в 
качестве структурообразующего фактора.

Для графического отображения выявленных 
системных связей между основными субъектны-
ми качествами и оценками общего уровня разви-
тия интеллектуальных способностей по двум вы-
бранным методикам был применён метод корре-
ляционных плеяд. Система взаимосвязей в общей 
структуре субъектности представлена на рис. 1.

 

М 

 И   Р 

IQ-Р  IQ-К 

         –   Положительная связь, значимая на уровне p < 0,05 

         –   Положительная связь, значимая на уровне p < 0,01 

                     –   Качества, между которыми выявлены наиболее значимые связи  

(p < 0,01) 

 

Рис. 1. Система взаимосвязей между основными субъектны-
ми качествами и показателями уровня развития интеллекта, 
где: IQ-К – уровень развития интеллекта, измеренный с по-
мощью теста Кеттелла; IQ-Р – уровень развития интеллекта, 
измеренный с помощью теста Равена; И – интернальность 
(внутренний локус контроля); М – мотивационная направ-
ленность личности на достижение успеха; Р – рефлексия
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Представленный рисунок ещё раз иллюстри-
рует тот факт, что между всеми качествами и спо-
собностями личности, характеризующими её как 
субъекта, существуют значимые взаимосвязи. По-
казано, что в совокупности они составляют еди-
ную, качественно специфичную систему – субъ-
ектность, которая является единым, системным 
свойством или качеством личности, имеющим 
определённую структуру, выполняющим опре-
делённые функции и в разной мере выраженным 
у разных людей. 

Повторим, что данный факт имеет фунда-
ментальное значение. Если ранее такое качест-
во, как субъектность, выделялось и описывалось 
преимущественно на теоретическом уровне, то в 
данной работе оно нашло очевидное эмпиричес-
кое подтверждение. Это позволяет подойти к нему 
с практической стороны. Определив его основные 
составляющие (субъектные качества), структуру 
и функции, мы можем опираться на него в реаль-
ной деятельности: способствовать его развитию 
и, следовательно, детерминировать успешность 
той деятельности, в отношении которой оно будет 
проявляться. 

Рассмотрение качественной специфики вза-
имосвязей отдельных качеств в структуре субъек-
тности, представленной на рис. 1, позволяет выде-
лить ряд её динамических особенностей. Наибо-
лее тесные связи выявлены между показателями 
уровня мотивации к достижению успеха и интер-
нальности. Также очень тесные связи выявлены 
между двумя указанными показателями и оценка-
ми уровня рефлексии. Таким образом, мотивация к 
достижению успеха, интернальность и рефлексия 
составляют системокомплекс взаимосвязанных 
характеристик, составляющих основу субъектнос-
ти, проявляющейся в процессе развития способ-
ностей (овладения интеллектуальными операция-
ми). Интеллектуальные показатели включаются в 
данную систему характеристик преимущественно 
через взаимосвязи с такими субъектными качест-
вами, как рефлексия и интернальность.

Отдельно отметим, что между показателями 
развития уровня интеллекта, выявленными с ис-
пользованием двух различных исследовательских 
методик, установлены значимые взаимосвязи, что 
позволяет нам дополнительно подтвердить досто-
верность и обоснованность полученных данных.

Вместе с тем мы можем наблюдать и неко-
торые различия во взаимосвязях показателей ин-
теллекта, выявленных с помощью различных ис-
следовательских методик, с уровнем развития ос-
тальных субъектных характеристик. Так, показа-

тель уровня интеллекта, выявленный с помощью 
методики «Прогрессивные матрицы» Равена, име-
ет более выраженные взаимосвязи с другими ком-
понентами структуры субъектности (в частности, 
имеет статистически значимые взаимосвязи с 
уровнем рефлексии и уровнем мотивации). Оцен-
ка уровня интеллекта, полученная с помощью тес-
та Кеттелла, с уровнем мотивации связана только 
на уровне общих тенденций. Таким образом, даже 
одно и то же качество, замеренное с помощью 
разных диагностических процедур и, соответс-
твенно, проявившееся в разных своих аспектах, 
может несколько по-разному быть представлено в 
структуре субъектности. Это ещё раз подчеркива-
ет, с одной стороны, сложность и многомерность 
изучаемого нами явления, с другой – его пластич-
ность, динамическую его составляющую. 

В то же время и в том, и в другом случае, 
связи между интересующими нас качествами 
действительно существуют. Т. е. в реальных пси-
хических процессах изучаемые характеристики 
действительно выступают не изолированно, а в 
целостной системе, интегрирующей все внутри-
личностные образования и определяющей вектор 
направленности субъекта во внешнем мире. 

В целом, можно сказать, что в структуре 
субъектности выделяются два динамических ба-
зовых ядра, или подсистемы, одну из которых 
образуют мотивационно-волевые качества и спо-
собность к рефлексии, вторую – интеллектуаль-
ных способности. Данные подсистемы имеют 
тесные взаимосвязи, выраженные преимущест-
венно во взаимодополнении осознанно-целенап-
равленных и рефлексивных регуляторных про-
цессов высокими показателями уровня развития 
интеллекта.

Отсюда следует ещё одно крайне важное для 
данной работы положение. Эмпирические данные 
показывают, что высокий уровень субъектности, 
базирующийся на высоком уровне развития ос-
новных личностных качеств, входящих в её струк-
туру, действительно неразрывно связан с уровнем 
развития познавательных способностей учащих-
ся, выражающихся в данном случае в показателях 
уровня развития интеллекта. 

Сделанные выводы имеют огромное значе-
ние для систем, направленных на развитие, обу-
чение и воспитание новых поколений. Они поз-
воляют сформировать качественно новый взгляд 
на возможные подходы к эффективной реализа-
ции образовательных и воспитательных функций, 
движение в которых может осуществляться не 
через простую передачу знаний, а через развитие 
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способностей и неразрывно связанных с ними 
субъектных качеств. И что ещё более важно, пред-
ставленные материалы позволяют перейти к кон-
кретным эффективным методикам, позволяющим 
это сделать. 

В заключение отметим, что проделанная ра-
бота позволила нам достичь обозначенной цели – 
обосновать разработанную модель субъектности 
и адекватность включения в неё четырёх выделен-
ных субъектных качеств.
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