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Аннотация
Введение. В современном обществе можно 

наблюдать увеличение социальных требований 
к личности, при этом недостаточно проработана 
проблема изучения субъектности, исследование 

которой необходимо для формирования само-
стоятельной и инициативной личности, способ-
ной преобразовывать себя и социокультурную 
действительность. В зарубежных и отечествен-

ных исследованиях присутствует устойчивый 
научный и практический интерес к изучению 

субъектности, однако при этом отсутствует 
единое представление о сущности и структуре 

данного феномена.
Цель. Философское осмысление сущности 

и структуры субъектности.

1 Исследование выполнено за счет гранта Россий-
ского научного фонда № 23-28-00855. https://rscf.
ru/project/23-28-00855/ 

Методы. В исследовании применяется сравни-
тельный анализ философской и психолого-педа-
гогической литературы, обобщение и системати-
зация результатов отечественных и зарубежных 
исследований.
Новизна исследования. В работе проведен 
сравнительный анализ философских и психо-
лого-педагогических концепций субъектнос-
ти, определены предпосылки формирования 
понятия «субъектность». Показано разнонаправ-
ленное влияние цифровой среды на развитие 
субъектности современного человека.
Результаты. Субъектность является формой 
развития природного мира, обеспечивающей 
адаптацию и саморегуляцию достаточно слож-
ных живых систем. Под субъектностью понима-
ют свойство субъекта быть агентом действия. 
Ее основой выступает интенциональный акт, 
который может включать дескриптивные ин-
тенции и целенаправленную коммуникативную 
активность субъекта.
Выводы. В контексте человеческого бытия 
субъектность часто определяется как интегра-
тивное свойство, объединяющее в себе неко-
торый набор характеристик личности. Данные 
характеристики можно назвать компонентами 
субъектности, которые определяют ее структуру. 
К компонентам структуры субъектности можно 
отнести: сознательную активность, способность 
к рефлексии, заботу, выраженную в положи-
тельном эмоционально-ценностном отноше-
нии к себе и другому, осознание собственной 
индивидуальности (уникальности), свободу и 
ответственность (автономность), стремление к 
саморазвитию.
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Введение

В современных научных исследованиях 
проблема изучения субъектности занимает 
важное место. Многие педагоги и психологи 
ставят перед собой задачу формирования 
самостоятельной и инициативной личности, 
решение которой осуществляется только 
через развитие субъектности. В свою оче-
редь, развитие субъектности невозможно 
без понимания данного феномена. Однако 
проблема изучения субъектности в научно-
исследовательской литературе является не-
достаточно проработанной.

В гуманитарном дискурсе само понятие 
«субъектность» концептуально не офор-
млено. Во многом субъектность остается 
абстрактным концептом, который воспри-
нимается как продолжение философской 
дискуссии о существовании свободы воли 
человека.

Проблема изучения субъектности услож-
няется динамикой развития данного фено-
мена. Субъектность предполагает непре-
рывное становление и трансформацию, 
поскольку является не статичным состояни-
ем, а постоянно возобновляющейся жизнен-
ной задачей [14, с. 8]. Неустойчивые соци-
окультурные условия среды, цифровизация 
современного общества оказывают сущест-
венное влияние на ценностно-смысловую 
сферу личности, на развитие субъектности.

Целью исследования является философ-
ское осмысление феномена субъектности. 
Достижение поставленной цели будет осу-
ществляться путем решения двух задач. 
Первая задача заключается в рассмотрении 
сущности и структуры субъектности. Вто-
рая — в определении влияния цифровой 
среды на конституирование субъектности.

В исследовании применяются методы 
сравнительного анализа, обобщения и си-
стематизации философской и психолого- 
педагогической литературы.

Предпосылки формирования
понятия «субъектность»
и его развитие
в современной философии

Термин «субъектность» имеет длитель-
ную историю формирования. В философских 
учениях можно обнаружить идеи и прин-
ципы, которые легли в основу содержания 
данного понятия. В античной и средневеко-
вой философии закладывается ценностно-
нравственный аспект феномена. Например, 
он проявляется в платоновской идее воспи-
тания души человека, в средневековой фи-

лософии — через практику обретения себя 
в соответствии с божьим промыслом [16, 
с. 50—51]. Основой христианского мировоз-
зрения становится идея приобщения прехо-
дящего индивидуального существования к 
вечному источнику, неограниченному про-
странством и временем. Оформляется прин-
цип духовного развития через обращение к 
трансцендентному, которое начинает трак-
товаться широко как выходящее за пределы 
чувственного опыта субъекта. По мнению 
В. Э. Франкла трансцендентное всегда обре-
тается в поиске смысла жизни [23]. Согласно 
И. Ялому, в самотрансценденции человек ре-
ализует «потребность быть личностью», что 
выражается в стремлении «продолжить себя 
в других, обрести вторую жизнь в других лю-
дях» [25, с. 473]. Этот выбор смысла, который 
помогает установить связь с человечеством, 
отражает общечеловеческие ценности, и яв-
ляется ядром понятия субъектности.

В философии Нового времени можно 
встретить идею творческой познаватель-
ной активности, которая также становится 
одним из главных принципов субъектнос-
ти. В философии И. Канта постулируется 
мысль об активности субъекта в процессе 
познания. Сознание субъекта не столько 
отражает мир, сколько конструирует его в 
процессе познавательной деятельности по-
средством априорных форм чувствительно-
сти и категорий рассудка. Субъект впервые 
становится всеобщим законодателем, а мир 
выступает проекцией его творчества [10, 
с. 79]. Между вещами в себе и явлениями не 
может быть тождества, но они связаны друг 
с другом процессом преобразования реаль-
ности, который осуществляется сознанием 
индивида.

Идеи Канта получают развитие в фено-
менологии Э. Гуссерля, который рассма-
тривает процесс познания как постижение 
феноменологической действительности 
субъектом. Познание возможно благодаря 
интенциональности. Она является внутрен-
ней, имманентной направленностью созна-
ния на предмет исследования, что придает 
ему смысл (значение) [5, с. 64]. Она есть 
проявление целесообразной активности, 
которая выступает в качестве главной ха-
рактеристики субъектности.

Феноменологическая традиция получа-
ет свое продолжение в экзистенциализме. 
По мнению Н. А. Бердяева, человек раскры-
вается через идущую изнутри творческую 
активность, благодаря ей он осознает себя 
субъектом. Тайна о человеке открывается 
во внутреннем человеческом существова-
нии. Стать субъектом человеку мешает за-
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брошенность в объективированный мир, 
подавляющая его индивидуальность. Од-
нако человек всецело не принадлежит к 
внешнему миру, он имеет свой собственный 
внутренний мир и свою несоизмеримую с 
объективной природой судьбу. Он спосо-
бен уходить от материального мира в мир 
духовный, он может освобождаться от объ-
ективации путем одухотворения внешнего 
мира своей творческой деятельностью [2, 
с. 302].

В концепции М. Хайдеггера заброшен-
ность преодолевается через смирение с 
фактичностью собственного бытия, при-
внесение смысла в существование, заботу 
о себе и о других людях. Забота о себе — 
устремленность Dasein к своему подлин-
ному бытию, она может описываться как 
путь обретения субъектности, на котором 
человеку помогает его совесть. Прислуши-
ваясь к ее голосу, человек может вернуться 
к подлинному «Я». У М. Фуко забота отража-
ет умение человека не терять связь с собой 
будучи социальным существом. В заботе 
субъект сохраняет свою индивидуальность, 
не замыкаясь в себе, испытывая интерес к 
другим людям и поддерживая отношения с 
ними [14, с. 6]. Таким образом, субъектность 
развивается через заботу, в результате ко-
торой индивид воспитывает в себе ряд 
качеств, обеспечивающих формирование 
собственной позиции по отношению к себе, 
другим людям, жизни.

С точки зрения экзистенциальной фи-
лософии сущность человека изначально не 
определена, находится в постоянном ста-
новлении. Главной характеристикой чело-
века является его обращенность в будущее. 
Так, Г. Марсель рассматривает личность как 
самоконституируемое начало, Ж.-П. Сартра 
как направленный в будущее «проект», ко-
торый реализуется посредством свободного 
выбора [20].

В процессе непрерывного развития 
человек всегда выходит за границы са-
мого себя, реализуя свои возможности. 
М. К. Мамардашвили определяет суть чело-
веческой природы как способность посто-
янно превосходить себя, только при таком 
условии он сможет быть собой [15, с. 38]. 
Таким образом в философии экзистенциа-
лизма можно обнаружить принцип субъект-
ности, обозначенный В. А. Петровским как 
самопричинность, способность к самосози-
данию, саморазвитию [18, c. 61].

В постмодернизме субъект теряет свой 
суверенный статус, он мыслится как часть 
объективированного мира, существует в 
зависимости от языка, текста, обществен-

ных норм и предписаний. Субъект огра-
ничен «всесильными потоками» культуры, 
которые он даже не в состоянии осознать 
[6, с. 54]. В постмодернизме провозглаша-
ется идея «смерти субъекта», суть которой 
заключается в лишении привилегирован-
ного статуса субъекта как лица, наделённо-
го рациональностью, самоидентичностью, 
фундированной личностной автономией и 
целостностью. Появляется понятие «вне-
субъектности» («бессубъектности»), которое 
отрицает способность индивидуума быть 
субъектом собственной активной, свобод-
ной и сознательной деятельности [8]. Субъ-
ектностью наделяется не сама личность, а 
язык и культура. Они выступают как некая 
данность, существующая до человека и 
определяющая его культурную и языковую 
идентичность [6, с. 54].

Таким образом, постмодернизм разру-
шает традиционную классическую трактовку 
сущности субъекта, лишает ее метафизиче-
ской глубины и характерных свойств целост-
ности, автономности и осознанности. Суще-
ствование субъекта полностью обусловлено 
языком и культурой, без которых нет его са-
мого. В связи с этим А. Н. Ильин отмечает, 
что в постмодернизме субъектность тракту-
ется как «действие означающей системы, ко-
торая существует до индивида и определяет 
его культурную идентичность» [8], поэтому 
субъектностью наделяется не индивиду-
альный или коллективный человек, а сама 
культура и язык.

Согласно В. А. Лекторскому, современная 
философия постепенно отходит от постмо-
дернистского понимания субъектности. 
В современной философии признается ак-
тивное деятельностное начало человека, 
его способность выступать субъектом соб-
ственного бытия, обладать ценностными, 
гносеологическими, антропологическими 
и рефлексивными характеристиками. Субъ-
ектность трактуется как единство Я, синтез 
межчеловеческих взаимоотношений, позна-
вательной и преобразовательной активно-
сти [6, с. 54].

Противоположную точку зрения выража-
ет Т. Г. Лешкевич. Он видит в современной 
философии продолжение развития пост-
модернистских тенденций, особенно если 
рассматривать понятие «субъектность» в 
контексте цифровизации. Интенсивное раз-
витие цифровых технологий существенно 
влияет на субъектность. Т. Г. Лешкевич от-
мечает, что с развитием цифровых техноло-
гий конструируется новый тип субъектнос-
ти, который строится согласно ценностям 
дигитального мира, ориентированным на  
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сетевой успех» и вариативную игру с иден-
тичностью. По мнению исследователя, но-
вый тип субъектности формируется на сты-
ке двух миров: реального и виртуального. 
Существование в двух мирах генерирует 
прессинг двойных стандартов, идущих как 
со стороны цифровых технологий, так и 
со стороны традиционных регламентаций 
доцифровой эпохи. Ставится под удар авто-
номность субъекта, нарушается приватность 
частной жизни, увеличивается надличност-
ный масштаб контроля и принуждения [14, 
с. 9]. Человек подвергается манипуляции в 
киберпространстве. Он становится более 
зависим от цифры, вынужден подчиняться 
цифровому алгоритму, его субъектность на-
ходится под угрозой.

Цифровые технологии создают широкие 
возможности для конструирования личност-
ной и социальной идентичности. В вирту-
альном пространстве происходит быстрая 
смена социальных ролей и образов [3, с. 57]. 
Многие исследователи считают, что подоб-
ная игра с идентичностью оборачивается 
расщеплением «Я» и потерей субъектно сти. 
Г. Л. Тульчинский считает, что происходит 
тотальное растворение «Я» в цифровой 
идентичности, которая выступает в качест-
ве нового способа идентификации субъек-
та, фиксирующего некую категориальную 
принадлежность и инвентаризацию его 
внутреннего мира [22, с. 71—72]. Субъектив-
ный опыт человека объективируется, пере-
водится в доступную и упрощенную форму 
для коммуникации пользователей сети. 
В результате этого процесса объективации 
происходит отчуждение человека от само-
го себя. По словам Э. Рейд, виртуальность 
позволяет осуществить переход от царства 
физического к царству символического, где 
можно временно не думать о комплексах и 
чувствовать свободу [32]. Однако, находясь 
в этом царстве символического, субъект 
теряет связь с «реальным Я». В виртуаль-
ном пространстве «реальное Я» заменяет-
ся «идеальными» виртуальными образами. 
Идеальные образы создаются из готового 
материала, набора символов и графиче-
ских изображений интернет-среды [21, 
с. 105]. Создаваемые образы «Я» не облада-
ют уникальностью, поэтому проблематично 
видеть в их конструировании проявление 
субъектности.

А. Н. Красильников, А. Х. Абзалова рас-
сматривают использование виртуальных 
образов как проявление полисубъектно сти. 
Полисубъектность означает способность ин-
дивида продуцировать в цифровой среде 
множество виртуальных личностей, которые 

несут в себе отпечаток подлинной личности, 
и одновременно сохраняют целостность [11, 
с. 38].

Похожую позицию занимает Ю. А. Чер-
навин, утверждая, что цифровая среда обо-
гащает содержание социализации, пред-
ставляет ранее небывалые возможности 
для реализации, манифестации личностью 
своих потенций и качеств. В результате по-
стоянного соотнесения самого себя с вир-
туальным миром формируется цифровая 
идентичность, которая не оторвана от субъ-
ективного опыта индивида, полученного в 
реальном мире. Это единство Я-виртуально-
го и Я-реального. В цифровом пространст-
ве человек способен проявлять свою субъ-
ектность, поскольку он направлен на поиск 
себя, который не строится с нуля. Осознавая 
себя в качестве неотъемлемой части вирту-
ального мира, человек в то же время прояв-
ляет в виртуальном пространстве качества, 
относящиеся к его глубинным личностным 
уровням и к реальному бытию [24, с. 153]. 
В условиях цифровой среды человек спосо-
бен сохранить целостность личности, кото-
рая является значимым критерием субъект-
ности. Он способен остаться верным своим 
истинным целям и ценностям, находиться в 
гармонии с самим собой.

Н. М. Сараева, Р. Р. Ишмухаметов под-
черкивают двойственное влияние цифровой 
среды на развитие субъектности. Цифровая 
среда расширяет диапазон возможностей 
для самореализации субъекта, проявления 
его субъектности. Информационные-комму-
никативные технологии выступают в каче-
стве эффективного помощника, создающего 
условия для познания мира, самообразова-
ния, профессиональной и творческой само-
реализации личности. Они освобождают 
человека от рутинной работы, дают воз-
можность воспользоваться освободившим-
ся временем для удовлетворения собствен-
ных интересов и потребностей. В цифровой 
среде предъявляются жесткие требования 
к активности, самостоятельности, психоло-
гической устойчивости личности субъекта. 
Цифровая среда формирует человека, име-
ющего детерминанты поведения, связан-
ные с проявлением субъектной позиции: 
автономность, независимость, стремление 
к самореализации [19, c. 166—167].

Однако развитию субъектности в циф-
ровой среде мешает обилие информации, 
с помощью которой осуществляется мани-
пулирование сознанием. Современный че-
ловек использует разнообразные каналы 
коммуникации, он подвергается информа-
ционному давлению, которое негативно 
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влияет на субъектность. Однако формиро-
вание навыков критического мышления, 
саморегуляции, умения дистанцироваться 
от негативной информации являются эффек-
тивными методами борьбы с информаци-
онным давлением и способами сохранения 
субъектности. Манипулятивные практики, 
применяемые в виртуальном пространстве, 
актуализируют проблему воспитания актив-
ной, самостоятельной личности, способной 
анализировать и оценивать собственную 
деятельность и жизненные ситуации, в ко-
торых она себя проявляет, осуществляет 
свободный выбор и несет ответственность 
за него, осознает ценность своей личности 
и стремится к постоянному саморазвитию 
[19, c. 166—167].

Таким образом, в современных исследо-
ваниях нет единого мнения относительно 
влияния цифровой среды на развитие субъ-
ектности. Возможности цифровой среды мо-
гут использоваться как для раскрытия лич-
ностного потенциала человека и развития 
его субъектности, так и для подавления воли 
человека, снижения критичности мышления 
посредством манипулятивного воздействия, 
затрудняющего развитие субъектности.

Сущность субъектности

Само понятие субъектность происходит 
от слова «субъект». Субъект раскрывается 
как носитель познания и предметно-практи-
ческой деятельности, источник активности, 
направленный на объект [17].

Изучение субъектности в психологии на-
чинается с перехода к деятельностно-ори-
ентированным исследованиям во второй 
четверти XX века. Термин «субъектность» 
стал использовать А. Н. Леонтьев в рабо-
те «Деятельность. Сознание. Личность» в 
1975 г. Понятие «субъектность» автор рас-
сматривает как определённый набор ка-
честв человека, характеризующий сферу его 
деятельностных способностей (активности, 
самостоятельности, самодетерминации и 
самосовершенствования) [12].

Под субъектностью понимают свойство 
живого существа быть агентом (субъектом) 
действия [17]. В этом отношении субъект-
ностью обладает не только человек, но и 
животные, имеющие сознание и феноме-
нологический опыт.

С точки зрения феноменологического 
подхода основой субъектности является 
интенциональный акт — направленность 
сознания на предмет. Направленность сле-
дует рассматривать в модусе желательности, 
селективности, аспектуальности, заинтере-

сованности в рассмотрении именно этого 
объекта, а не другого. Интенциональный 
акт содержит в себе субъективную компо-
ненту, которая выражается в проживании 
созерцания. Л. Р. Дускаева отмечает, что 
интенциональность — комплексный фено-
мен, включающий иерархию интенций раз-
личной направленности. Нижний уровень в 
данной иерархии занимают дескриптивные 
интенции, связанные с отражением окружа-
ющей действительности [7, с. 53]. Высокий 
уровень составляет целенаправленная ком-
муникативная активность субъекта, которая 
осуществляется с учетом личного опыта.

В научных исследованиях существенной 
проблемой является определение различий 
между субъектностью высших животных и 
человека. Понять различия можно только 
выяснив, насколько животное осознает себя 
в качестве источника собственных действий, 
понимает собственные мысли и ощущения 
и др. Финский философ Е. Аалтола считает, 
что поскольку животные стремятся избе-
жать боли, способны проявлять стойкую 
привязанность, преследовать свои цели, 
предвосхищать последствия своих дейст-
вий, то степень их сходства с человеком на-
много больше, чем степень различий [26].

Бельгийский философ В. Деспре утвер-
ждает, что изучать субъектность животных 
можно только отказавшись от позиции ан-
тропоцентризма, следует признать наличие 
у животных уникального опыта пережива-
ний, который отличается от человеческо-
го [29]. Х. Глок считает, что при изучении 
субъектности необходимо проводить гра-
ницы между человеческим и животным со-
знанием. Животные наделены сознанием в 
контексте целеполагания и направленности 
на достижения полезного для себя резуль-
тата. Однако у автора вызывает сомнение, 
что у животных есть самосознание, что они 
способны к пониманию своих переживаний, 
осознанию мотивов своего поведения [30]. 
В своем научном исследовании Дж. Каучман 
приходит к выводу, что можно выделить два 
аспекта субъектности. Первый аспект — са-
мосознание (self-awareness), способность 
вычленять себя из внешнего мира и осоз-
навать свои отличия от других объектов 
действительности. Второй аспект — само-
регуляция (self-agency), осознание себя как 
источника собственных действий, целе-
полагание и прогнозирование результата 
собственных действий [28]. Не вызывает 
сомнения, что высшие животные способны 
проявлять себя во втором аспекте. Однако 
по мнению Б. Картера и Н. Чарльза живот-
ные в отличие от человека не ставят перед 
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собой социальные цели. В этом данные ав-
торы видят отличие животной субъектности 
от человеческой. Человек способен ставить 
перед собой социальные цели, планировать 
общественную деятельность и проводить 
коллективную регуляцию действий членов 
сообщества [27].

Таким образом, субъектность коренит-
ся в природном мире, является формой его 
развития, обеспечивающей адаптацию и 
саморегуляцию достаточно сложных живых 
систем. Она может проявляться на разных 
уровнях, и есть как у человека, так и у выс-
ших животных.

Термин субъектность в контексте бытия 
человека показывает преобразовательное, 
деятельное и осознанное отношение чело-
века к миру и самому себе. Субъектность 
выражается в способности индивида из-
менять мир, себя и других людей, является 
необходимым условием адаптации, которая 
выносится за рамки биологической приро-
ды. Т. Г. Лешкевич отмечает, что в общем 
виде под субъектностью можно понимать 
атрибутивное качество «быть субъектом», 
выступать как Я — деятельное, непрерывно 
разрешающее противоречия, совершающее 
выбор, самоопределяющееся в смысловом 
пространстве культуры [14, с. 8]. Самоопре-
деление в смысловом пространстве, позво-
ляет индивиду наметить траекторию разви-
тия, спланировать свою жизнедеятельность, 
что является залогом успешной социально-
психологической адаптации.

Субъектность проявляется прежде всего 
в способности быть актором собственного 
жизненного пути. Создавая проект своего 
бытия, субъект реализует творческие, позна-
вательные и организаторские способности. 
Таким образом, субъектность предполагает 
высокую степень участия в обустройстве 
бытия [14, c. 8—9]. Субъектность имеет век-
тор осознанной направленности на дейст-
вие, что предполагает наличие внутренней 
мотивации, целеполагание и приложение 
личностных усилий. В выражении своей 
субъектности индивид утверждает собст-
венную независимость в самоопределении 
и самореализации.

Заключение

Результат теоретического анализа на-
учно-исследовательской литературы по-
казал, что под субъектностью чаще всего 
понимают свойство субъекта быть агентом 
действия. Основой субъектности выступа-
ет интенциональный акт, который может 
включать дескриптивные интенции и це-

ленаправленную коммуникативную актив-
ность.

Исследователи считают, что следует 
выделять два аспекта субъектности: само-
сознание и саморегуляцию. Саморегуляция 
присутствует не только у человека, но и у 
высших животных. Она проявляется в осоз-
нании себя как источника собственных дей-
ствий, целеполагании и прогнозировании 
результата.

В контексте человеческого бытия субъ-
ектность трактуется как преобразователь-
ное, деятельное и осознанное отношение 
человека к миру и самому себе. Субъект-
ность нельзя воспринимать как некое не-
изменное состояние или свойство личности, 
скорее это фундаментальная модальность 
существования. Она находится в процессе 
становления и предшествует субъективно-
сти (внешнему проявлению субъектности) 
и структурирует ее.

Субъектность проявляется в процессе 
самоопределения и самореализации инди-
вида. В современном мире «продолжением» 
существования человека являются цифро-
вые технологии. Они позволяют индивиду 
выражать себя с помощью создания многоо-
бразных виртуальных образов, которые мо-
гут заменять «реальное Я» заранее данным 
символическим материалом или же нести 
в себе отпечаток подлинной личности, со-
храняя ее целостность. Нельзя однозначно 
утверждать, что виртуальные игры с иден-
тичностью негативно сказываются на разви-
тии субъектности, поскольку индивид может 
привносить в них свой неповторимый и уни-
кальный смысл, деятельностный потенциал 
и индивидуальные способы жизнедеятель-
ности. Цифровая среда может обогащать 
содержание опыта субъекта, представлять 
ему ранее небывалые возможности для са-
моопределения и реализации.

Субъектность часто определяется как 
интегративное свойство, объединяющее 
в себе некоторый набор характеристик и 
личностных черт. Данные характеристики 
определяют структуру субъектности, без них 
она не может проявляться вовне. Можно 
выделить следующие характеристики или 
компоненты структуры субъектности: со-
знательная (творческая) активность, способ-
ность к рефлексии, забота как положитель-
ное эмоционально-ценностное отношение 
к себе и другому, осознание собственной 
индивидуальности (уникальности), свобода 
и ответственность (автономность), стремле-
ние к саморазвитию.

В философии категория субъект рас-
сматривается как источник творческой 
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активности, как носитель предметно-пра-
ктической и познавательной деятельности. 
Человек строит свою жизнь и управляет ею 
благодаря своей осознанной активности, 
которая выступает в качестве централь-
ной характеристики субъектности и имеет 
индивидуализированный характер. Под 
осознанной активностью понимают спе-
цифически человеческий вид активности, 
выходящий за пределы удовлетворения 
базовых потребностей и направленный на 
достижение целей в значимой деятельнос-
ти, связанной с взаимодействием с другими 
субъектами и развитием собственного «Я» 
[9, с. 6]. Осознанная активность позволяет 
человеку стать творцом своей жизненной 
истории, наметить собственную жизненную 
траекторию.

Поскольку субъектность находится в об-
щем онтологическом пространстве со сво-
бодой и ответственностью, их тоже можно 
рассматривать как ее компоненты. Человек, 
обладающей субъектностью, свободно про-
являет себя, вступает в активное взаимоот-
ношение с миром, отвечает за последствия 
своей деятельности. Британский философ, 
психолог Р. Харре отмечает, что поведение 
живого существа не должно быть полностью 
детерминировано условиями непосредст-
венного окружения [31, с. 246]. Полноправ-
ный субъект способен дистанцироваться от 
воздействия среды, его поведение не привя-
зано к принципам, которые его определяли 
до настоящего момента. Автономность как 
необходимое условие развития субъектнос-
ти, позволяет субъекту быть аутентичным в 
совершении поступков. Личность, обладаю-
щая субъектностью способна к самодетер-
минации, она осуществляет деятельность в 
соответствии с внутренними мотивами.

Важным компонентом субъектности яв-
ляется способность к рефлексии. Она пред-
ставляет собой деятельность самопознания, 
раскрывающая специфику душевно-духов-
ного мира человека. Рефлексия позволяет 
ему осуществлять самотрансцендирование, 
выходить за рамки наличной жизненной 
ситуации, смотреть на нее со стороны, ви-
деть в ней смысл. Способность к рефлексии 
является главным атрибутом субъектности, 
без нее человек не способен осознавать 
свой субъективный опыт взаимодействия 
с реальностью, осуществлять целенаправ-
ленную деятельность в мире, выявлять и 
корректировать ошибки.

Понятие «субъектность» имеет гумани-
стическую основу, оно включает ценностное 
отношение субъекта к себе, своей индиви-
дуальности, к другому человеку, к жизни в 

целом. Субъектность отражает со-бытий-
ность, заботу и сопричастность человече-
ского существования. Способность прояв-
лять заботливое, эмоционально-ценностное 
отношение к себе, другому человеку следует 
рассматривать в качестве важных компо-
нентов структуры субъектности.

Проявление индивидуальности позво-
ляет человеку чувствовать свое «Я» и быть 
открытым миру, переживать свою жизнь во 
всей полноте. Дж. Бьюдженталь описывает 
развитие способности выражать свою ин-
дивидуальность как освоение науки быть 
живым, путем осознания своего текущего 
внутреннего состояния, уникальности своих 
чувств, мыслей, переживаний, понимания 
своих реальных желаний и потребностей 
[4, с. 27].

От способности проявлять свою инди-
видуальность зависит положительное эмо-
ционально-ценностное отношение к себе 
и другим людям. Это отношение возможно 
только при условии принятия себя и друго-
го человека. Принятие себя предполагает 
безусловную любовь к себе, отношение к 
себе как личности, достойной уважения, 
способной к самостоятельному выбору. 
Само принятие тесно связано с принятием 
другого человека, данные чувства друг друга 
взаимодополняют. Принятие другого — это 
отношение к другому, как к человеку, име-
ющему безусловную ценность. Оно прояв-
ляется в отсутствии стремления изменить 
человека в соответствии со своими пред-
ставлениями, в признании автономности 
субъективного опыта другого.

Существенным компонентом в структу-
ре субъектности является саморазвитие. 
Саморазвитие есть проявление самопри-
чинности, поскольку благодаря этому ком-
поненту субъект создает себя, самоопре-
деляется и раскрывает свой потенциал. 
К. А. Абульханова- Славская определяет само-
развитие как самосовершенствование своих 
психических возможностей [1, с. 261]. Оно 
включает в себя приобщение к культуре, 
расширение области знаний, активную само-
реализацию в жизни, труде и творчестве.
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Abstract
Introduction. In modern society, one can observe 

an increase in social requirements for a person, 
while the problem of studying subjectivity has not 
been sufficiently worked out, the study of which is 

necessary for forming an independent and initiative 
personality capable of transforming itself and so-

ciocultural reality. In foreign and domestic studies, 
there is a steady scientific and practical interest in 
studying subjectivity, but there is no common idea 

about the essence and structure of the phenom-
enon. 

The purpose of the study is philosophical under-
standing of the essence and structure of subjectivity. 
Methods. The author uses a comparative analysis 
of philosophical and psychological-pedagogical 
literature, generalization and systematization of the 
results of domestic and foreign studies. 
Scientific novelty of the research. The paper 
presents a comparative analysis of the philo-
sophical and psychological-pedagogical concepts of 
subjectivity, defines the prerequisites for concep-
tualizing the concept of “subjectivity”. The author 
shows multidirectional influence of the digital 
environment on the development of subjectivity of 
a modern person. 
Results. Subjectivity is a form of the natural world 
development, providing adaptation and self-regula-
tion of fairly complex living systems. Subjectivity is 
understood as the property of the subject to be an 
agent of action. Its basis is an intentional act, which 
may include descriptive intentions and purposeful 
communicative activity of the subject. 
Conclusions. In the context of human existence, 
subjectivity is often defined as an integrative 
property that combines a certain set of personal 
characteristics. These characteristics can be called 
the components of subjectivity, which determine 
its structure. The components of the structure of 
subjectivity include: conscious activity, the ability 
to reflect, care expressed in positive emotional and 
value attitude towards oneself and another person, 
awareness of one’s own individuality (uniqueness), 
freedom and responsibility (autonomy), the desire 
for self-development.
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