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Аннотация. Статья посвящена анализу профессиональной субъектности будущих учителей начальных классов и её формирова-

нию в процессе получения ими высшего педагогического образования как ведущей проблемы профессиональной педагогики и 

психологии. Особое внимание обращено на обоснование их профессиональной субъектности как интегрованого профессионально 

важного качества, дано ему методологическое обоснование и определено, что его формирование представляет целенаправленный, 

разноаспектный, содержательный и одновременно достаточно противоречивый непрерывный процесс становления студента учи-

телем начальных классов не только по предназначению, а самое главное – по призванию, что происходит в процессе сознательной 

творческой учебной деятельности, профессионально-педагогической социализации, овладения опытом и ценностями педагогиче-

ского бытия, самовоспитания, формирования рефлексивности, самостоятельности и ответственности как будущего субъекта педа-

гогической деятельности в начальной школе. Охарактеризованы сущность и содержание профессиональной субъектности буду-

щих учителей начальных классов, очерчено основные этапы формирования в процессе профессиональной подготовки в высшем 

педагогическом учебном заведении и педагогической деятельности. Сущность профессиональной субъектности учителя началь-

ных классов определено как его позитивное отношение к ученикам как субъектам учебной деятельности, так и его позитивное 

самоотношение к самому себе как субъекту педагогической деятельности, а также её самодетерминацию, самоорганизацию и 

саморегуляцию согласно должностных инструкций, внутренних убеждений, педагогических ценностей и субъектной позиции как 

педагога, учителя, воспитателя и гражданина.  

Ключевые слова: субъектность, профессиональная субъектность, учитель начальных классов, сущность, содержание, фор-
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Введение. Актуальность проблемы статьи определяется 

тем, что развитие системы профессионального образо-

вания в современных условиях характеризуется актив-

ными и одновременно нестандартными методологиче-

скими, теоретическими и практическими поисками гу-

манной образовательной парадигмы. Одновременно 

система образования была и остаётся ведущим факто-

ром, во-первых, формирования, развития и совершен-

ствования личности и специалиста; во-вторых, развития 

общества во всех сферах. В этом аспекте существенная 

роль принадлежит педагогическому образованию, кото-

рое имеет смыслообразующий характер в системе обще-

ственного развития.  

Соответственно, понимание субъектами педагогиче-

ского образования такой её миссии в обществе, осозна-

ние и признание уникально неповторимой природы, 

ценности и предназначения каждого человека как уче-

ника, студента, субъекта и профессионала, восприятие 

их роли в развитии культурного, научного и производ-

ственного потенциала общества, усиление ответствен-

ности каждого социального и профессионального субъ-

екта за построение своей жизненной, учебной и профес-

сиональной траектории должны стать, по нашему мне-

нию, основою новой парадигмы высшего педагогиче-

ского образования. В связи с этим осознание и восприя-

тие его роли для будущих учителей начальных классов 

позволяет рассматривать формирование их профессио-

нальной субъектности как ведущего фактора качествен-

ного улучшения системы начального образования. Од-

новременно необходимо учитывать жёсткие требования 

современного рынка труда к ним, что в корне изменяет 

требования к их субъектной включенности в систему 

образования, актуализирует проблему формирования их 

профессиональной субъектности в процессе получения 

педагогического образования как «особого интегровано-

го профессионально важного качества, которая опреде-

ляет жизненные и профессиональные их перспективы 

как субъектов педагогической деятельности» [1, с. 326].  

В связи с этим основной миссией высшего педагоги-

ческого образования относительно будущих учителей 

начальных классов становиться, по нашему мнению, 

создание оптимальных условий обретения ими личност-

ных, субъектных и профессиональных ценностей своего 

бытия как творческих субъектов педагогической дея-

тельности. Истинным результатом его функционирова-

ния становится не просто формирование их педагогиче-

ской компетентности как учителя, а способности быть 

субъектом педагогической деятельности именно в 

начальной школе, развитие их способности чувствовать 

и воспринимать образ информационного общества и 

себя как его субъекта педагогического бытия, готов-

ность к творческой педагогической деятельности и спо-

собность формировать социальную и учебную субъект-

ность учеников. 

В связи с этим методологическое обоснование их 

профессиональной субъектности и раскрытие её сущно-

сти, содержания и этапов формирования является целью 

этой статьи.  

Проблема профессиональной субъектности специа-

листов, в том числе и учителей начальных классов непо-

средственно связано с тем фактом, что в отечественной 

психологии человек и личность рассматриваются как 

субъект деятельности (К.А. Абульханова-Славская, 

А.В. Брушлинский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 

В.А. Петровский, В.И. Слободчиков, В.А. Татенко и 

др.).  

Одновременно следует отметить, что субъектный и 

субъектно-деятельностный подходы начали активно и 

разносторонне исследоваться и обосновываться в пси-

хологии и частично в педагогике лишь в конце ХХ сто-

46

Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VIII (90), Issue: 222, 2020 Feb. www.seanewdim.com 

©ǀ  

Paper received 01.11.19; Accepted for publication 26.11.19. 

holis.diana@gmail.com
Typewritten text
A. R. Bekirova 2020



летия.  В частности, учёными даётся развернутое пони-

мание субъекта деятельности, обосновываются меха-

низмы реализации субъектного потенциала специалиста, 

в т. ч. и педагога, психические механизмы самодетерми-

нации, саморегуляции и самоорганизации, присущие 

субъекту деятельности в различных сферах обществен-

ного и материального производства. А формирование и 

развитие специалиста, в т. ч. и педагога в профессио-

нальном образовании рассматриваются как творческий 

процесс и ценность современного общества. Результа-

том такого отношения к будущим специалистам являет-

ся достижение оптимальности, конструктивности и 

самореализации, актуализация их психических ресурсов 

как субъектов сначала учебной, а потом и профессио-

нальной деятельности, приведение субъектных качеств, 

потенциалов и способностей в соответствие с требова-

ниями конкретной профессиональной деятельности, 

например, учителя начальных классов.  

Анализ научной литературы показывает, что субъ-

ектность учителя начальных классов оказалась недоста-

точно исследованной. Хотя исследование его особенно-

стей, как субъекта педагогической деятельности, пред-

полагает раскрытие взаимосвязей и взаимообусловлен-

ностей качественных изменений как самого учителя, так 

и его воспитанников. Обобщение результатов исследо-

ваний проблемы субъектности разных специалистов и 

выяснение её специфики у педагогов (Г. И. Аксенова, 

Н. А. Аристова, В. А. Вединяпина, Е. Н. Волкова, 

В.В. Давыдов, Э. Ф. Зеер, Ю. В. Журат, Г. С. Корытова, 

А. К. Маркова, Л. М. Митина, В. И. Осёдло, 

С. М. Пелипчука, В. А. Петровский, Ю. П. Поваренкова, 

А. Я. Савченко, В.И. Слободчиков, И. В. Сыромятников, 

Г.А. Цукерман, В. В. Ягупов и др.) дает возможность 

обнаружить разные методологические подходы к обос-

нованию содержания профессиональной субъектности 

как всех категорий педагогов, так и учителей начальных 

классов, в частности. На основе обобщения результатов 

анализа научных трудов этих и других исследователей 

относительно проблемы субъектности разных категорий 

педагогов, в т. ч. и непосредственно учителей начальных 

классов и с учётом предназначения начальной школы в 

современном обществе необходимо акцентировать вни-

мание на таком научном факте, как формирование их 

профессиональной субъектности на этапе получения 

высшего педагогического образования. К сожалению, 

эта проблема еще не была предметом самостоятельного 

исследования в педагогике как с точки зрения изучения 

её сущностных характеристик и их обоснования, так и 

определения особенностей её формирования в процессе 

получения педагогического образования, методологиче-

ского обоснования этапов постепенного «превращения» 

личности студента в субъекта сначала учебной и посте-

пенно педагогической деятельности в начальной школе, 

включая выбор профессии педагога, овладение профес-

сией учителя начальных классов и его самоактуализа-

цию в ней как творческого педагога-профессионала. 

Необходимо уточнить, по нашему мнению, совре-

менное понимание феномена профессиональной субъ-

ектности учителей начальных классов в контексте их 

профессиональной подготовки в вузе, так как одним из 

интегрованых критериев её оценивания является их 

субъектность в сфере педагогического бытия. Это, во-

первых, связано с принципиально важной ролью млад-

шего школьного возраста в формировании ученика как 

личности. Соответственно в современных условиях 

должны меняться и функции начальной школы в кон-

тексте формирования ключевых компетентностей уче-

ников. Это связано с тем, что в начальной школе перед 

ними возникает проблема встречи с первой социально-

нормированной деятельностью – учебной, которая в 

этом возрасте становится ведущей. Поэтому исключи-

тельная роль в процессе формирования младшего 

школьника как социального и учебного субъекта при-

надлежит учителю, который управляет, направляет, 

корректирует и оценивает эту деятельность.  

Во-вторых, необходимо уточнение современного по-

нимания феномена профессиональной субъектности 

учителя начальных классов, что непосредственно обу-

словлено его особенностями как личности и субъекта 

педагогической деятельности, так как он особо значи-

мый для младшего школьника как «мамы», «папы», 

«старшего друга и товарища», «непререкаемого автори-

тета», «помощника», «защитника» и т.д.  

Таким образом, он выступает субъектом полипред-

метной педагогической деятельности, вводит младшего 

школьника в различные сферы деятельности, прежде 

всего в социальную и учебную. Всё это актуализирует 

исследование проблемы их профессиональной субъект-

ности и её формирование. 

Изложение исследовательского материала. Суще-

ственным позитивным аспектом является, с одной сто-

роны, тот факт, что субъектность приобрел статус мето-

дологического принципа в психологии и педагогике, а с 

другой – субъектность является предметом изучения в 

качестве феномена (В. А. Петровский), субъектного 

опыта и его компонентов (А.К. Осницкий), механизмов 

субъектности (В. А. Татенко), внутренних предпосылок 

и внешних проявлений субъектности педагога (Е. 

Н. Волкова), закономерностей развития субъектного 

начала человека в онтогенезе (А.В. Захарова, 

В.И. Слободчиков, Д.И. Фельдштейн, Г.А. Цукерман).  

Таким образом, в научной среде, во-первых, осозна-

ётся необходимость системного изучения психолого-

педагогического феномена субъектности педагогов, 

учеников и соответственно субъектный подход к иссле-

дованию психолого-педагогической реальности стано-

вится приоритетным.  

Во-вторых, понятия «субъект», «субъектность» и 

«профессиональная субъектность» непосредственно 

связаны и обусловлены, по мнению учёных, между со-

бою. Так, исследователи используют понятие «субъект-

ность», когда говорят о некотором свойстве субъекта, но 

только о существенном его свойстве, которое принципи-

ально отличает его от объектов и даже от других субъ-

ектов, о свойстве, наличие которого и делает субъекта 

тем, кем он является – уникальным. Такое свойство 

традиционно называется качеством. Следовательно, 

субъектность – это качественная сторона обозначения 

проявлений субъекта, в нашем исследовании – учителя. 

Поэтому необходимо говорить о субъектности субъекта 

– учителя начальных классов, т.е. без субъекта педаго-

гической деятельности нет и профессиональной субъ-

ектности учителя [9]. 

В-третьих, в результате обобщения имеющихся в фи-

лософии, психологии и педагогике научных взглядов по 

проблеме субъектности разных специалистов выделяют 
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такие методологические подходы к раскрытию сущно-

сти понятия «субъектность» 

– это свойство личности (Г.М. Анохина, Е.Н. Волкова, 

С.Д. Дерябо и др.); 

– это высшая форма регуляции поведения человека как 

социального существа, активное проявление его способ-

ностей и деятельного отношения к окружающей дей-

ствительности (К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Ан-

цыферова, А.В. Брушлинский, В.А. Петровский, А.К. 

Осницкий и др.); 

– это центральное образование (как психологический 

термин) человеческой субъективности (В.И. Гинецин-

ский, Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков,); 

– это способ и важная предпосылка личностно-

профессионального развития человека, высокий уровень 

которого сочетается с позитивной Я-концепцией лично-

сти, профессиональной зрелостью, ответственным от-

ношением к деятельности и ее результатам, активностью 

в самореализации в профессии (Г.И. Аксенова, А.А. 

Бодалев, В.Г. Деев, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Н.В. 

Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, В.И. Осёдло, 

В.А. Пономаренко, И.В. Сыромятников, В.В. Ягупов и 

др.); 

– это интегративное личностное качество, которое раз-

вивается и реализуется в профессиональной деятельно-

сти (А.А. Деркач, Г.А. Миронов, В.М. Ченгаев и др.) [9]. 

Мы в процессе обоснования понятия «профессио-

нальная субъектность учителя начальных классов» бу-

дем использовать интегративный подход, чтобы учиты-

вать позитивные аспекты каждого с этих методологиче-

ских подходов.  

В-четвертых, выделяются и анализируются ведущие 

характеристики субъектности специалиста: «На основе 

анализа трудов классиков психологии относительно 

понятия «субъектность» применительно к личности как 

субъекту поведения, общения и деятельности можно 

выделить такие ведущие характеристики субъектности:  

1) ценностная мотивированность действий, поступ-

ков, поведения и в целом деятельности…;  

2) активность, отражающая способность личности как 

субъекта деятельности к осознанным целенаправленным 

действиям для достижения поставленных целей дея-

тельности;  

3) способность к рефлексии и самое главное — к са-

морефлексии…, что способствует самооцениванию, 

самоконтролю, самодетерминации и саморегуляции 

поступков, действий и в целом деятельности;  

4) осознанная модальность…;  

5) вариативность… 

Из названных компонентов активность, ценностно-

мотивационная обусловленность деятельности и спо-

собность к рефлексии и саморефлексии представляют 

вариативную часть структуры субъектности…, посколь-

ку являются динамичными, имеют свойство к формиро-

ванию, изменению, развитию и совершенствованию. 

Эти характеристики присущи также профессиональной 

субъектности любого специалиста…» [10, с. 77-78]. 

В-пятых, в педагогических исследованиях субъект-

ность изучается в таких аспектах:  

– свойство педагогов и учеников (К.А. Абульханова-

Славская, А.Г. Асмолов, А.В. Брушлинский, 

Е.Н. Волкова, В.В. Давыдов, Ю.В. Журат, В.А. Петров-

ский, В.И. Слободчиков, И.А. Серегина, Г.А. Цукерман 

и др.);  

– методы и средства её формирования, в т.ч. и у педаго-

гов (Г.И. Аксёнова, В.В. Горшкова, М.Г. Ермолаева, 

Ю.В. Журат, Н.К. Сергеев и др.); 

– формирование и развитие субъектности, в т.ч. и педа-

гогов (Н.А. Аристова, Е.Н. Волкова, В.В. Желанова, Б.О. 

Зельцерман, Ф.Г. Мухаметзянова, В.А. Петровский, 

Л.А. Стахнева, В.В. Ягупов и др.); 

– структура педагогической субъектности (А.Ф. Бере-

зин, Е.Н. Волкова, Ю.В. Журат, И.Ю. Рыжухина, И.С. 

Серегина и др.).  

Таким образом, результаты анализа и обобщения фи-

лософских, психологических и педагогических источни-

ков показывают, что имеющиеся исследования пробле-

мы субъектности ещё не в полной мере отвечают требо-

ваниям педагогической науки и практики. В целом со-

стояние её исследованности относительно учителей 

начальных классов не можно назвать удовлетворитель-

ным. В частности, практически отсутствуют кон-

текстный, компетентностный и субъектно-

деятельностный подходы к разрешению проблемы её 

формирования, а также системного понимания и вос-

приятия этого психолого-педагогического феномена – 

профессиональной субъектности учителей начальных 

классов в научной и педагогической среде.  

В исследовании их профессиональной субъектности 

решающим является, по нашему мнению, положение 

С.Л. Рубинштейна об исходности действенного, практи-

ческого соотношения человека и окружающего мира, 

что является методологической основой анализа любой 

субъектности человека – социальной, учебной и профес-

сиональной. Он, рассматривая соотношение понятий 

«субъект» и «деятельность», постепенно пришел к по-

ниманию проблемы человека как субъекта деятельно-

сти. Он выдвинул и развил систему идей субъектно-

деятельностного направления в психологии. В осозна-

нии и обосновании профессиональной субъектности 

учителей начальных классов важными являются следу-

ющие теоретические обобщения и общие характеристи-

ки деятельности (С.Л. Рубинштейн) [5]: 

– деятельность всегда субъектная; 

– деятельность осуществляется, как правило, в условиях 

совместной деятельности субъектов;  

– педагогическая деятельность учителя начальных клас-

сов в начальной школе предполагает взаимодействие 

субъекта с субъектом – учителя и ученика; 

– его педагогическая деятельность сознательная, целе-

направленная, созидательная и гуманная, всегда творче-

ская, которая одновременно имеет автономный харак-

тер.  

Вывод: его профессиональная субъектность также в 

этой деятельности проявляется, развивается и совершен-

ствуется, а формируется на этапе получения педагогиче-

ского образования в творческой учебной и квазипедаго-

гической деятельности.  

Под профессиональной субъектностью учителя 

начальных классов понимаем его интегративное про-

фессионально важное качество как педагога, которое 

основывается не только на его позитивном отношении к 

педагогической деятельности в начальной школе  и 

младшему школьнику, но и к самому себе как субъекту 

педагогической деятельности, а также на результатах 
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рефлексии, саморефлексии и признании у себя деятель-

ных, активно-преобразующих целенаправленных воз-

можностей и способностей для творческой и всесторон-

ней самоактуализации в педагогической сфере, и опре-

деляет его интегральную способность к самодетермина-

ции, саморегулированию и самооцениванию в педагоги-

ческой деятельности в соответствии с внешними и внут-

ренними критериями её эффективности и целесообраз-

ности в ситуациях, предполагающих, с одной стороны, 

определенную свободу выбора действий, а с другой – 

ответственность за результаты своей деятельности как 

субъекта педагогической деятельности в начальной 

школе [1, с. 330].  

Мы выделяем следующие методологические поло-

жения относительно понимания сущности и содержа-

ния профессиональной субъектности учителей началь-

ных классов: 

– она непосредственно обусловлена спецификой педаго-

гической профессии и особенностями педагогической 

деятельности с младшими школьниками; 

– она обусловлена духовными ценностными и ориента-

циями, мотивами и отношениями, которые определяют 

их субъектную позицию и субъектное отношение к 

педагогической деятельности в начальной школе; 

– она представляет важную предпосылку успешной 

профессиональной адаптации в начальной школе, а 

также является условием и одновременно своеобразным 

интегрованым показателем профессиональной самоак-

туализации учителей начальных классов в педагогиче-

ской деятельности; 

– содержание и специфику её проявления определяют 

особенности формирования, проявления, развития и 

совершенствования. 

Сущность их профессиональной субъектности за-

ключается, с одной стороны, в позитивном отношении к 

ученикам как субъектам учебной деятельности, а с дру-

гой – в позитивном самоотношении к самим себе как 

субъектам педагогической деятельности, а также её 

самодетерминации, самоорганизации и саморегуляции 

согласно должностных инструкций, внутренних убеж-

дений, педагогических ценностей и субъектной позиции 

как педагога, учителя, воспитателя и гражданина.  

Она конкретизируется в таких методологических ас-

пектах: 

1) её сформированность означает духовно-

мотивационную, эмоционально-волевую, интеллекту-

альную, деятельностную и рефлексивную способность и 

готовность учителей начальных классов к успешной 

педагогической деятельности в начальной школе;  

2) это главный критерий оценивания их относительной 

внутренней независимости в системе начальной школы 

в процессе реализации своих педагогических функций 

как учителя, что непосредственно обеспечивает его 

субъектное поведение в образовательной среде;  

3) это интегрованый результат его профессионально-

го самоопределения как педагога и субъекта педагогиче-

ской деятельности в начальной школе; 

4) это его субъектное поведение и автономная дея-

тельность в процессе реализации своих педагогических 

функций как учителя начальных классов. 

Таким образом, главная специфика профессиональной 

субъектности учителя начальных классов состоит в 

том, что он относится не только к себе как к субъекту 

педагогической деятельности, но и к учащимся как к 

субъектам учебной деятельности. Изменения содержа-

ния хотя бы в одном из этих компонентов не позволяет 

говорить о субъектности учителя как педагога. Он мо-

жет быть субъектом любой другой деятельности, но не 

педагогической. 

Его профессиональная субъектность имеет, по наше-

му мнению, свою структуру. Так, в структуру субъект-

ности педагога Е.Н. Волкова включает активность, спо-

собность к рефлексии, свободу выбора и ответствен-

ность за него, осознание собственной уникальности, 

понимание и принятие другого, саморазвитие. Эту 

структуру она обосновала, опираясь на основные поло-

жения своей концепции субъектности педагога: 

– субъектность – это личностное свойство человека;  

– отношение человека к себе как к деятелю предполагает 

признание и принятие не только у себя, но и у другого 

человека активности, сознательности, свободы выбора и 

ответственности за него, уникальности, саморазвития 

как способа существования;  

– другой, т.е. ученик выступает необходимым условием 

развития субъектности педагога, а мы додаём и призна-

ния субъектности, подтверждая бытийность другого; 

– субъектность является интегратором профессиональ-

ных способностей педагога и обеспечивает возможность 

выполнения им профессиональных требований на высо-

ком уровне качества [2].  

Субъектность педагога имеет, по мнению 

И.А. Серёгиной, четырехфакторную структуру: созна-

тельная творческая активность, способность к рефлек-

сии, осознание собственной уникальности, понимание и 

принятие другого [7]. 

М.В. Исаков выявил и эмпирически подтвердил 

структуру профессиональной субъектности у представи-

телей различных социально-демографических групп, 

которая состоит из пяти компонентов: внутренней сво-

боды, ответственности, общей рефлексии, рефлексии 

выбора, контроля [3]. 

Соглашаясь с основными принципиальными идеями 

Е.Н. Волковой и И.А. Серёгиной, а также учитывая 

наличие разных подходов к структурированию профес-

сиональной субъектности специалистов (М.В. Исаков 

[3], И.П. Краснощеченко [4], И.В. Сыромятников [8], 

В.В. Ягупов [9; 10]) и специфику профессиональной 

субъектности учителей начальных классов считаем, что 

вышеперечисленные структурные элементы, например, 

активность, рефлексивность, уникальность и ответ-

ственность, не являются компонентами структуры субъ-

ектности педагога, а являются её сущностными прояв-

лениями. По нашему мнению, необходимо искать такие 

структурные компоненты их профессиональной субъ-

ектности, которые составляют её основу и стимулируют 

активность, рефлексивность, ответственность и уни-

кальность учителя начальных классов в педагогической 

деятельности. Для этого его профессиональная субъект-

ность должна включать, по нашему мнению, минимум 

такие элементы: ценностно-мотивационный; когнитив-

ный; поведенческо-деятельностный; праксиологиче-

ский; индивидуально-субъектный; рефлексивный. 

Основными механизмами её актуализации и реализа-

ции выступают: 

– профессиональное самоопределение как учителя 

начальных классов;  

49

Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VIII (90), Issue: 222, 2020 Feb. www.seanewdim.com 



– субъектная позиция как субъекта педагогической дея-

тельности;  

– субъектное отношение к педагогической деятельности; 

– субъектное поведение и бытие как учителя начальных 

классов.  

Результат их актуализации – субъектная педагогиче-

ская деятельность в начальной школе. Безусловно, его 

профессиональная субъектность сама по себе не появля-

ется и не актуализуется, а имеет определённые этапы 

формирования, актуализации, развития, совершенство-

вания и, к сожалению, распада.  

Первый этап – это получение специального высшего 

образования в педагогическом ВУЗе, когда происходит 

формирование профессиональной субъектности студен-

та как будущего учителя начальных классов, которое 

представляет собой непрерывный, многосодержатель-

ный, а также и противоречивый процесс активно-

избирательного, инициативно-ответственного, кон-

структивно-преобразующего, ситуативно-позитивного, а 

также иногда противоречивого отношения к себе как 

субъекту учебной и будущей педагогической деятельно-

сти.  

Второй этап начинается с практической деятельности 

в начальной школе, который тоже имеет свою динами-

ку: практическое осознание своей профессиональной 

субъектности и её восприятие; постепенное расширение 

самостоятельно реализуемых функций педагогической 

деятельности; переход от исполнительской позиции 

решения педагогических задач к творческому индивиду-

альному стилю их решения; усиление вариативности 

действий при решении педагогических задач в типич-

ных и нетипичных условиях; изменение характера 

структурных и содержательных связей между элемента-

ми профессиональной субъектности; усиление обра-

щенности к собственному профессионально-

психологическому опыту и потенциалу в сложных ситу-

ациях педагогической деятельности; повышение роли в 

ней самодетерминированной, саморегулированной и 

автономной профессиональной активности.  

Существуют и другие этапы, которые не являются 

предметом нашего исследования. 

Таким образом, профессиональная субъектность учи-

теля начальных классов в процессе его педагогической 

деятельности играет существенную роль в решении 

таких функциональных задач: способствует его оконча-

тельному профессиональному самоопределению как 

субъекта педагогической деятельности в начальной 

школе; обеспечивает достаточно объективную само-

оценку личностно-профессионального потенциала как 

субъекта педагогической деятельности и его актуализа-

цию при реализации педагогических функций; стимули-

рует инициацию его профессионально-субъектного 

саморазвития и самореализации в начальной школе; 

способствует интеграции его различных психических 

подсистем, обеспечивает согласование внешних и внут-

ренних условий его деятельности для достижения 

наиболее оптимального способа реализации педагогиче-

ских функций; обеспечивает самодетерминацию, само-

регуляцию, самооцениванию и автономность его педа-

гогической деятельности; способствует стабилизации 

его педагогической деятельности в начальной школе и 

др.  

Вывод. В статье дано методологическое обоснование 

понятию «профессиональная субъектность учителя 

начальных классов» и определено, что её формирование 

представляет целенаправленный, разноаспектный, со-

держательный и одновременно достаточно противоре-

чивый непрерывный процесс становления студента 

педагогического вуза учителем начальных классов не 

только по предназначению, а самое главное – по призва-

нию, что происходит в процессе сознательной творче-

ской учебной деятельности, педагогической социализа-

ции, овладения опытом и ценностями педагогического 

бытия, самовоспитания рефлексивности, самостоятель-

ности и ответственности как учителя начальных клас-

сов.  

Перспективные направления исследования: экспери-

ментальное подтверждение основных методологических 

и теоретических основ  формирования профессиональ-

ной субъектности будущих учителей начальных классов 

в процессе получения педагогического образования. 
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Professional subject of teachers of initial classes: essence, content and formation 

A. R. Bekirova  

Abstract. The article is devoted to the analysis of professional subjectivity of future primary school teachers and its formation 

in the process of obtaining higher pedagogical education as the leading problem of professional pedagogy and psychology. 

Particular attention is paid to the justification of their professional subjectivity as an integrated, professionally important quali-

ty, given a methodological justification and it is determined that its formation is a focused, diverse, meaningful and at the 

same time quite controversial continuous process of becoming a student as a primary school teacher, not only by purpose, but 

most importantly - by vocation, what happens in the process of conscious creative educational activity, professionally-

pedagogical socialization, mastering the experience and values of pedagogical life, self-education, the formation of reflexivity, 

independence and responsibility as the future subject of pedagogical activity in elementary school. The nature and content of 

the professional subjectivity of future primary school teachers are described, the main stages of formation in the process of 

training in a higher educational institution and pedagogical activity are outlined. The essence of the professional subjectivity 

of the elementary school teacher is defined as his positive attitude towards students as subjects of educational activity, and his 

positive self-attitude towards himself as a subject of pedagogical activity, as well as its self-determination, self-organization 

and self-regulation according to job descriptions, internal beliefs, pedagogical values and subjective positions. 
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