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Аннотация: в статье анализируется развитие идеи об отношении к уче-

нику как к субъекту в образовательном процессе. Задача – показать, как эта 

идея, выраженная в высказываниях выдающихся педагогов XIX–XX вв., находит 

воплощение в XXI в. 
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В образовательном процессе субъектную позицию обучающегося харак-

теризует прежде всего самостоятельность, осознанность, активность выполне-

ния учебных действий. Все эти качества формируются в процессе обучения и 

воспитания. 

На становление субъектности учащегося влияют социальные условия, то-

талитарный или демократический строй общества, в которых реализуется об-

разование и формируется либо блокируется развитие способности быть субъ-

ектом. 

В XIX в. о положении ученика в школе, воспитании у него собственных 

убеждений решительно выступил Н.И. Пирогов в статье «Нужно ли сечь детей, 

и сечь в присутствии других детей?». Н.И. Пирогов выступил против телесных 

наказаний в образовательном учреждении. Однако в то время в полной мере 

положительно решить эту проблему не удалось. Тем не менее в дальнейшем 

развитии идея субъектности ученика в образовательном процессе была допол-
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нена требованием не только недопустимости физического насилия над ребен-

ком, но и духовного. С таким посылом выступил Д.И. Писарев, полагая, что в 

организации педагогического процесса не учитываются психологические, фи-

зиологические особенности детей, вследствие чего происходит подавление 

естественных возрастных проявлений детей, в которых выражается их инициа-

тива, активность, самостоятельность. 

Данная мысль была развита К.Д. Ушинским, считавшим необходимым 

опираться в обучающем и воспитательном взаимодействии с учеником не 

только на данные педагогической науки, но и на знания психологии, физиоло-

гии и других человековедческих наук. 

О восприятии и воспитании учащихся как субъектов образовательного 

процесса и сознательных граждан своей страны выступал В.Я. Стоюнин, при-

зывая не делить школы по сословному принципу: школы могут разделяться со-

гласно возрасту: детский, отроческий, юношеский. 

Определенный вклад в развитие идеи субъектности ученика в педагогиче-

ском процессе внесли П.Д. Юркевич и Н.Ф. Бунаков. П.Д. Юркевич пытался 

выстроить методики обучения и воспитания, предусматривающие развитие са-

мостоятельности мышления учащихся, с учетом закономерностей развития 

психики, сферы чувств, темперамента. Н.Ф. Бунаков акцентировал внимание на 

воспитании умения слушать и понимать учителя, стимулировании самостоя-

тельной умственной работы. 

П.Ф. Каптерев заострил внимание на развитии внутренних побуждений, 

познавательных мотивов учащихся, построении учебной деятельности, требу-

ющей напряжения умственных сил, а также личностном развитии учащего-

ся [1]. 

В ХХ в. с гуманистических позиций проблему субъектности ученика в об-

разовательном процессе рассматривал В.А. Сухомлинский. 
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Развитие идеи о субъектной позиции обучающихся продолжалось в рабо-

тах педагогов и психологов: А.Г. Асмолова, В.В. Давыдова, Т.И. Шамовой, 

Д.Б. Эльконина, И.С. Якиманской, Н.М. Борытко и др. 

Необходимость формирования субъектной позиции обучающегося за-

креплялась в документах об образовании. Так в первых документах 1918 г. о 

школе предполагалось: «Чрезвычайно важным принципом обновлённой школы 

явится возможно более полная индивидуализация обучения Под индивидуали-

зацией надо разуметь анализ со стороны преподавателей склонностей и осо-

бенностей характера каждого ученика и возможно более полное приспособле-

ние к его личным потребностям того, что даёт ему и что спрашивает от него 

школа». Там же было записано о недопустимости физических наказаний в 

школе. В законе РФ «Об образовании» 1992 г. было указано на недопустимость 

физического и психического насилия по отношению к обучающимся, воспи-

танникам. 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 2012 г. расширил права и 

гарантии обучающихся. 

Дальнейшим развитием прав обучающихся, в том числе на обучение по 

своей траектории обучения, стало предоставление возможности обучаться по 

индивидуальному плану. 

В настоящее время идея субъектности, возможности выбирать свой темп 

освоения содержания курса учебной дисциплины прежде всего в условиях 

высшего образования реализуется посредством организации открытого элек-

тронного обучения. В системе общего образования реализуется проект «Рос-

сийская электронная школа». 

Данный вид обучения получил распространение в мировой практике [3]. 

Однако он имеет и положительные и отрицательные стороны. Положительная 

сторона уже отмечена, это возможность каждому обучающемуся осваивать 

курс в своем темпе, что сопоставимо с индивидуальной траекторией обучения. 

В качестве отрицательной стороны можно прежде всего выделить переход об-
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щения в виртуальное пространство. В связи с этим, как правило, происходит 

сочетание традиционного и электронного обучения. 

Таким образом, анализ развития идеи об отношении к обучающимся как 

субъектам образовательного процесса позволил установить не только продви-

жение в теоретическом плане, но и практические шаги в решении данного во-

проса. 
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