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Аннотация 

Актуальность исследования заключается в том, что образование является одной из 

важнейших линий развития личности на протяжении всей жизни. Представляется 

перспективным рассмотрение психологического феномена интеграции образования в 

жизненный процесс человека с применением ситуационного, субъектного и личностного 

подходов. Данная статья направлена на исследование научно – теоретических аспектов 

влияния образовательных процессов на формирование субъектовной картины жизненного 

пути. Цель научного исследования – определение роли образовательных процессов в 

субъективной картине жизненного пути. Гипотеза исследования – образовательные 

процессы играют одну из главных ролей в субъективной картине жизненного пути. 

Проблема личности как субъекта непрерывного образования многогранна и, несмотря на 

многочисленные исследования, представляется фрагментарно разработанной. 

Перспективы исследований в этой области включают: выявление характеристик 

субъектной активности и личностного созревания на разных этапах жизненного процесса; 

динамику психологических качеств в различных образовательных ситуациях, включая 

лонгитюдные исследования; анализ позитивных и негативных аспектов процесса 

образования личности; механизмы интеграции образования в жизненный процесс 

личности, изучение особенностей и роли образования на разных этапах жизненного 

процесса. 
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Введение 

На протяжении жизненного пути роль внешней среды уменьшается, а субъективная 

активность становится более реальной по мере повышения уровня зрелости личности. 

Гармоничному включению образования в жизненный процесс способствует субъектная 

ориентация, которая представляет собой активную жизненную позицию [Болотова и др., 2016, 

257-259].  

Вес жизненных событий, связанных с образованием, напрямую связан не с личностными 

особенностями, а с текущим психическим состоянием и сложившейся жизненной ситуацией. 

Представители разных типов жизненных ориентаций по-разному относятся к образованию и 

ведут себя по отношению к нему. Для «творческого» типа роль образования на жизненном пути 

более глубока и тесно связана с личностью и жизненным выбором. Для «адаптивного» типа она 

более хаотична, для «внутреннего» более целенаправленна, а для «внешнего» более ситуативна. 

При отсутствии четко выраженного типа субъект-объектной ориентации духовно-нравственный 

компонент личности также влияет на целенаправленность образовательной позиции и 

определяет содержание стремления к образованию. 

В целом, при наличии отдельных трудов по данной теме, и повышенного внимания к 

образовательным процессам в субъективной картине жизненного пути, данная проблема 

остается малоизученной. Так, например, универсальными составляющими субъективной 

картины жизненного пути, по мысли Б.Г. Ананьева, являются события, из которых сплетается 

реальная человеческая жизнь. Один из интересных взглядов на понятие субъективной картины 

жизненного пути предложен А.А. Кроником, он рассматривает субъективную картину жизни 

как «психический образ, в котором отражены социально обусловленные пространственно-

временные характеристики жизненного пути (прошлого, настоящего и будущего, его этапы, 

события и их взаимосвязи)». 

Вопросы моделирования и проектирования образовательных процессов, создания 

психологически комфортного климата в образовательном процессе, типологии педагогических 

позиций исследованы и изложены в работах Я. Корчака, Н.П. Аникеевой, С.Д. Дерябо, В.А. 

Ясвина. 

Достижение цели образовательных процессов – формирование здорового человека, 

способного долго и счастливо жить в обществе, исследователи: В.В. Колбанов, Г.К.Зайцев, А.С. 

Имангалиев, H. Noack, S. Clift и др., сегодня связывают с реализацией воспитательного 

потенциала и реализацией психолого-педагогических условий. 

Методология и методы исследования 

Для решения задач исследования использованы методы: теоретические – теоретический 

анализ, понятийный анализ материала, сравнение, обобщение; эмпирические: анкетирование, 

тестирование, изучение и обобщение опыта. 

Основные результаты 

Жизненный путь – это совокупность многогранных линий развития личности. Образование 

– одна и самая важная из этих линий на протяжении всей жизни человека. Отличительной 

особенностью образовательной среды является то, что она представляет собой специально 

организованную систему психолого-педагогических условий, способствующих развитию 

субъектности. [Суслин, 2017, 50-58].  
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Для позитивного развития необходима образовательная среда с определенными 

психологическими характеристиками. Для того чтобы понять природу и потенциал человека, 

необходимо создать специальные условия, способствующие проявлению позитивных 

потребностей. Очевидно, что позитивное развитие образовательной среды приводит к 

формированию оптимального уровня субъектности. 

Субъектный подход вводит меру эффективности во взаимодействии людей с миром. На наш 

взгляд, основной характеристикой субъектности является мера осознанного понимания бытия. 

К субъектным феноменам относятся субъект-объектная ориентация, внутренний образ 

жизнедеятельности и выбор поведенческих стратегий. Субъектный и личностный подходы 

тесно связаны между собой.  

Так, воспитание в детском и подростковом возрасте включается в жизненный процесс в 

основном через внешние условия жизни личности, и ведущую роль в этом процессе играют 

взрослые, родители и учителя. По мере развития уровня самостоятельности и зрелости индивида 

определяется его жизненная позиция: от «должно быть» в детстве и юности (формирование 

первых знаний о мире,) к «желательному» в юности и молодости (познание новых законов и 

закономерностей, формирование самостоятельности), к «возможному» в более зрелом возрасте, 

когда необходимы жизненная мудрость, понимание жизненного опыта и различение 

хроматической гаммы жизни. Дополнительное образование, полученное в зрелом возрасте, 

положительно влияет на личность и удовлетворенность жизнью [Дроботенко, 2016, 170-178]. 

Роль образования на жизненном пути человека, начиная с определенного этапа и далее 

дифференцируясь, в основном обусловлена той или иной жизненной ориентацией. В качестве 

характеристики субъектности большое значение имеет ее творческий элемент: творчество 

жизни (преобразующая активность на протяжении всей жизни) и творчество в отдельных 

жизненных ситуациях включают такие элементы, как стремление к самопреобразованию, 

овладение внутренним миром – стремление к самосовершенствованию и преобразование 

внешнего мира (стремление к новизне). Субъектно-ориентированные личности, которые 

приобрели жажду познания, присущую всем трем элементам жизнетворчества, обычно более 

заинтересованы в образовании. Духовно-нравственные векторы указывают на содержание 

жизненного пути, включая образовательное измерение, и представляют собой дополнительные 

плоскости, которые необходимо учитывать на индивидуальном уровне [Ламперт, Грациани, 

2019, 492-509]. 

Данные долгосрочных исследований жизненного пути показывают, что «вес» жизненных 

событий, связанных с прошлым и будущим обучением, не имеет личностной корреляции, т.е. 

прямой связи с чертами личности, в отличие от событий, связанных с другими жизненными 

сферами. В большинстве случаев это «нормативные» события, связанные с началом и 

окончанием обучения в различных учебных заведениях.  

Субъектно-ориентированные стратегии поведения более организованы, спланированы и 

конкретны. Стратегии действия, ориентированные на цель, напротив, хаотичны и бесцельны. В 

случае с образованием первые проявляются как четко организованная и спланированная 

учебная деятельность, а вторые – как «нечеткое» обучение [Ястребова, 2016, 3-8]. 

Например, выбор того, что изучать после школы, тесно связан с жизненной позицией 

человека. В двухмерной типологии жизненного пути трансформаторы (в позиции высокой 

жизненной креативности и внутреннего контроля) и потребители (в позиции низкой жизненной 

креативности и внешнего контроля) являются противоположными типами по субъектности. 

«Трансформаторы» проявляют активный интерес к новому обучению и делают его частью своей 

жизни. Обучение тесно связано с формированием временной перспективы. «Учащиеся» 

прагматичны и стараются «сократить» то, что считают ненужным. Промежуточные типы по 
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уровню субъектности – гармонизаторы (высокий уровень жизненной креативности и внешнего 

локуса контроля) и пользователи (низкий уровень жизненной креативности и внутреннего 

локуса контроля).  

При отсутствии четкого типа субъектно-объектной ориентации определяются «смешанные 

типы». На уровне личности различают ситуативную и внутренне интегрированную личность и 

внутренне интегрированную личность по выраженности духовно-нравственного вектора 

[Катричева, 2014, 119-120]. 

Интересно, что дети часто ставят под сомнение важность образования в жизни, задаваясь 

вопросом, какая польза от всей этой информации в жизни. Чего они не в состоянии понять, так 

это того, что обучение и саморазвитие не заканчиваются на уроке. Большая часть знаний и 

навыков, приобретенных в школе, необходимы для успешной жизни и реализации всех личных 

целей [Болл, Форзани, 2019, 497-511]. 

Образование приносит преимущества, в первую очередь касающиеся качества жизненного 

пути человека и легкости реализации личных амбиций: 

 1.Правильное образование улучшает понимание людьми окружающего мира, делая их 

менее восприимчивыми к влиянию других.  

 2.Образованными людьми труднее манипулировать, что способствует развитию более 

ответственного общества с меньшим количеством конфликтов.  

Вклад образования в жизнь очевиден, когда рассматривается прямое влияние на картину 

жизненного пути. Это касается не только успеха в карьере, упорного труда и экономического 

положения, но и того, как человек проводит свое свободное время [Хубер, Скедсмо, 2016, 105-

109].  

Представляется актуальным проведение исследования понимания роли образовательных 

процессов для учащихся и изученности проблем образовательных процессов в школьной 

практике. Для этого была разработана регистрационная анкета на основе модели А.И. 

Григорьевой – модель деятельности по изучению личностно-профессионального статуса 

учителя. В анкетировании принимало участие 63 педагога школ Тюменской области. 

Все результаты представлены на рисунках 1, 2, 3 и 4. 

 

Рисунок 1 - Оцениваемые достижения учащихся 
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На рисунке 2 показано, чем педагоги руководствуются для достижения результатов 

образовательных процессов. 

 

Рисунок 2 - Чем педагоги руководствуются при достижении результатов 

образовательных процессов 

На рисунке 3 показана частота приобщения детей к достижению результатов 

образовательных процессов. 

 

Рисунок 3 - Как часто дети приобщаются к достижению результатов образовательных 

процессов? 
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Рисунок 4 - Что часто педагоги требуют от учащихся? 

Уровни компетентности представлены в табл. 1. 

Таблица 1 - Уровни владения оценочной деятельностью 

Уровень 

Компонент 

Когнитивный 

компонент 

Деятельностный 

компонент 

Профессионально – 

личностный компонент 

Оптимальный уровень 

(осознанной 

компетентности) 

20% педагогов 40% педагогов 10% педагогов 

Допустимый уровень 

(осознанной 

некомпетентности) 

70% педагогов 51% педагогов 73% педагогов 

Критический уровень 

(неосознанной 

некомпетентности) 

требующий повышения 

квалификации педагога 

10 % педагогов 9 % педагогов 17 % педагогов 

 

В процессе анализа обнаруживается, что большинство учителей находятся на приемлемом 

уровне, а доля лучших учителей очень мала. 

Фактически, после определения результатов, были реализованы методологические условия 

для совершенствования уровня компетентности учителей в области понимания влияния 

образовательного процесса на качество жизненного пути учеников: создание рабочих групп; 

методология и консультационная помощь; участие в курсах; проведение последующего анализа 

и самоанализа.  

Созданные методические условия и используемая форма успешно повлияли на 

положительную мотивацию учителей. Итоговый опрос показал, что оптимальный уровень 

улучшился: когнитивные компоненты увеличились на 40%, деятельностный компонент 

снизился на 40%, профессиональная и личная составляющие – на 50%, процент снизился до 

критического уровня перешел на приемлемый уровень, и лишь небольшая часть перешла на 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

со
б

ст
ве

н
н

ы
е 

ус
п

ех
и

со
тр

уд
н

и
че

ст
во

 н
а 

за
н

ят
и

и

п
о

ве
д

ен
и

е

п
о

д
хо

д
 к

 р
еш

ен
и

ю
 

за
д

ан
и

я

ус
п

ех
и

 ш
ко

л
ьн

ы
х 

то
ва

р
и

щ
ей

не часто не используют используют



General psychology, personality psychology, history of psychology 21 
 

Educational processes in the subjective picture of the life path 
 

оптимальный уровень (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 - Сравнительный анализ результатов 

Сравнительный анализ показал, что созданные условия и формы повлияли на 

положительную динамику уровня компетентности учителей в области понимания влияния 

образовательного процесса на качество жизненного пути учеников. 

Заключение 

В самом простом определении образование – это процесс изучения или приобретения 

знаний, навыков, ценностей, морали, убеждений и привычек. Весь процесс получения и 

предоставления образования состоит из нескольких этапов. Оно включает в себя преподавание, 

тренинги, дискуссии, исследования, рассказывание историй и аналогичные другие 

интерактивные виды деятельности. 

Образование – это преподавание и усвоение знаний. Раньше этот процесс был только 

односторонним, то есть учитель передавал знания учащимся. Однако, сегодня в современном 

мире образование улучшилось, превратившись в двусторонний процесс. В настоящее время и 

учителя, и учащиеся впитывают и получают знания и в то же время передают и распространяют 

их. Благодаря образованию между людьми образование постепенно становится основой для 

распространения и передачи культуры от поколения к поколению. Воспитание в детском и 

подростковом возрасте включается в жизненный процесс в основном через внешние условия 

жизни личности, и ведущую роль в этом процессе играют взрослые, родители и учителя. По 

мере развития уровня самостоятельности и зрелости индивида определяется его жизненная 

позиция. 

Проблема личности как субъекта непрерывного образования многогранна и, несмотря на 

многочисленные исследования, представляется фрагментарно разработанной. Перспективы 

исследований в этой области включают: выявление характеристик субъектной активности и 

личностного созревания на разных этапах жизненного процесса; динамику психологических 

качеств в различных образовательных ситуациях, включая лонгитюдные исследования; анализ 
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позитивных и негативных аспектов процесса образования личности; механизмы интеграции 

образования в жизненный процесс личности, изучение особенностей и роли образования на 

разных этапах жизненного процесса. 
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Abstract 

The relevance of the study lies in the fact that education is one of the most important lines of 

personality development throughout life. It seems promising to consider the psychological 

phenomenon of integrating education into the life process of a person using situational, subjective 

and personal approaches. This article is aimed at researching the scientific and theoretical aspects of 



General psychology, personality psychology, history of psychology 23 
 

Educational processes in the subjective picture of the life path 
 

the influence of educational processes on the formation of a subjective picture of the life path. The 

purpose of scientific research is to determine the role of educational processes in the subjective 

picture of the life path. The research hypothesis is that educational processes play one of the main 

roles in the subjective picture of the life path. The problem of personality as a subject of continuous 

education is multifaceted and, despite numerous studies, seems to be fragmentary developed. 

Prospects for research in this area include: identifying the characteristics of subjective activity and 

personal maturation at different stages of the life process; the dynamics of psychological qualities 

in various educational situations, including longitudinal studies; analysis of positive and negative 

aspects of the process of personality education; mechanisms for integrating education into the life 

process of a person, studying the features and role of education at different stages of the life process. 
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