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Актуальность. Проблема развития подсистемы личности, 
связанной с познавательной субъектностью, а также становле-
ние будущего офицера как субъекта социального и познавательно-
го действия, как осмысленной способности к самодетерминации 
и организации образовательного процесса, является актуальной 
темой психолого-педагогических исследований, а также леги-
тимизацией новой методологии знания, в области обучающейся 
и обучающей личности. На сегодняшний день имеются психо-
логические исследования, посвященные изучению субъектности, 
познавательной деятельности. Возникает потребность исследо-
вать психологические механизмы познавательной субъектности 
личности. 

Материалы и методы. Цель исследования – выявить и охарак-
теризовать психологические механизмы познавательной субъект-
ности. Исследование проводилось с использованием системного 
подхода, в результате которого были последовательно изучены пси-
хические феномены, влияющие на познавательную субъектность. 
Исследована взаимосвязь и функции психологических механизмов 
по развитию познавательной субъектности.

Результаты исследования. Основными результатами рабо-
ты являются выявленные терминологические, содержательные, 
функциональные и структурные характеристики психологических 
механизмов развития познавательной субъектности. Результаты 
исследования можно использовать в проведении исследований в 
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области педагогической психологии и воспитательном процессе в 
военных институтах.
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субъектность; саморегуляция; идентифкация; восприятие; веро-
ятностное прогнозирование
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PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF COGNITIVE 
SUBJECTIVITY DEVELOPMENT

A.A. Dyachkov

Relevance. The problem of the development of a personality subsystem 
associated with cognitive subjectivity, as well as the formation of a future 
officer as a subject of social and cognitive action, as a meaningful ability 
for self-determination and organization of the educational process, is a 
topical topic of psychological and pedagogical research, as well as the 
legitimization of a new methodology of knowledge, in areas of the learning 
and teaching personality. To date, there are psychological studies devoted 
to the study of subjectivity, cognitive activity. There is a need to explore the 
psychological mechanisms of the cognitive subjectivity of the individual.

Materials and methods. The purpose of the study is to identify and 
characterize the psychological mechanisms of cognitive subjectivity. The 
study was conducted using a systematic approach, as a result of which 
mental phenomena that affect cognitive subjectivity were consistently 
studied. The interrelation and functions of psychological mechanisms 
for the development of cognitive subjectivity are investigated.

Results. The main results of the work are the identified terminological, 
meaningful, functional and structural characteristics of the psychological 
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mechanisms of the development of cognitive subjectivity. The results of 
the study can be used in conducting research in the field of educational 
psychology and the educational process in military institutions.

Key words: psychological mechanisms; cognitive subjectivity; 
self-regulation; identification; perception; probabilistic prediction
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Введение
Отраслевое значение исследования профессионализма, основных 

качеств офицера как субъекта образовательной деятельности, имеет 
для педагогической психологии. Специфичность контекста образова-
тельной деятельности, да и само содержание служебной и професси-
ональной деятельности офицера, а также многогранность решаемых 
ими задач, в том числе в сложных и угрожающих жизни условиях со-
ставляют определённые с ложности в изучении. Бытие, проявление 
в социальной практике и развитие познавательной субъектности и 
активизация его на продукты деятельности имеет свои закономерно-
сти. Изменение познавательной субъектности протекает с помощью 
определенных механизмов, которые определяют эти закономерности.

Познавательная субъектность относится к той области знаний, ко-
торой можно охарактеризовать личность с позиции познавательной 
и социальной деятельности, уникальной человеческой способности 
самоорганизации и организации образовательно-воспитательного 
процесса. Предложенная тема интересна в области исследований 
как педагогических, так и психологических исследований, может 
являться именно той методологической основой в области иссле-
дования обучающейся и обучающей личности.

Имеющиеся исследования в области психологии, целью которых 
является освещение проблем субъектности во многом взаимосвя-
заны с аспектами познавательной деятельности [1, 32, 36 и др.]. 
Нам видится, что на современном этапе развития науки потреб-
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ность исследования психологических механизмов познавательной 
субъектности не только сохраняет свою актуальность, но и имеет 
возрастающий интерес в практической психологии. В связи с этим 
нами сформулирована цель настоящего исследования – выявле-
ние и характеристика психологических механизмов познаватель-
ной субъектности.

Обзор литературы
В современной психологии понятие «психологические механиз-

мы» достаточно интенсивно разрабатывается. Интересна теория В.Г. 
Леонтьева о природе психологических механизмов, согласно которой 
последние являются совокупностью мотивов совершения активно-
сти, выраженной другими мотивами. Следовательно, определение 
отражает регуляторную и формирующую сущность механизма, но 
сам механизм не следует отождествлять с самим источником актив-
ности или с самой- активностью [36].

Определенная деятельность, по В.Г. Леонтьеву запускается не-
ким мотивационным механизмом. Каждый механизм уникален и 
неидентичен другому. Различия механизмов, к примеру, по степени 
обобщенности и конкретизации. Также механизмы имеют свойство 
избирательности [36]. Любое вмешательство в деятельность может 
изменить или вовсе прекратить действие механизма. Некоторые ме-
ханизмы проявляются в большинстве деятельностей личности, тог-
да ученый называет их исходными или генерализованными [25, 39] 

Определенное внимание заслуживает механизм динамического 
равновесия, который имеет некоторую обобщенность и специфи-
чен в действиях [25, 36].

Психологическим механизмам свойственны свои, основопола-
гающие принципы работы. Достойны исследования механизмы ре-
гуляции деятельности, основанные на единстве этой деятельности 
и сознания [20, 21]. Вышеперечисленные механизмы есть опреде-
ленные уровни сознательного регулирования [37].

Одно из центральных мест в системе психологических механиз-
мов занимают механизмы волевой регуляции поведения (Селива-
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нов В.И., Иванников В.А., Лазурский А.Ф., Э.В. Ильенков). Ученые 
сходятся во мнении, что волевой акт есть механизм создания побуж-
дений в преодолении препятствий [18]. 

Классическая теория деятельности по А.Н. Леонтьеву не проти-
воречит вышеприведенному положению [24].

В нашем исследовании объектом являются механизмы, спо-
собные повлиять реорганизацию личностных процессов.Главен-
ствующую роль в психологических источниках занимает обратная 
связь, по другим данным – противоборство личности со своим 
«Я», мнение о себе со стороны других людей [36]. Здесь просле-
живается четкая тенденция стремления личности к ценностному 
отношению своего «Я». Каждый исследуемый механизм имеет 
свою качественную специфику, объясняет определенные характе-
ристики и закономерности деятельности личности в социальном 
окружении. Некоторые механизмы осуществляют свое взаимо-
действие со многими социально-деятельностными конструктами, 
действие других механизмов имеет куда более скромный спектр 
взаимодействия [37].

Следующим значимым психологическим феноменом, влияющим 
на развитие личности и ее мотивационной составляющей, учеными-
психологами выделяется идентификация (Асмолов А. Г., Басина Е. 
З., Орлов Ю. М., Поршнев Б. Ф., Петренко В. Ф. и др.). Под иден-
тификацией представляется не только отождествление личности с 
другими людьми, но и с образами, идеалами, эталонами в опреде-
ленной сфере социального взаимодействия [36].

Групповое и индивидуальное взаимодействие людей является 
важным условием функционирования механизма идентификации. 
Данный механизм дает начало структурным элементам динамическо-
го равновесия. Эти два механизма имеют прямое соприкосновение 
и взаимное проникновение, поскольку подражание или уподобле-
ние – это, в конечном счете, есть механизм уравновешения людей, 
стремление равного положения одного человека к другому [36, 37].

В функционировании познавательной субъектности принимает 
участие психический процесс восприятие. 
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«Восприятие – это процесс отражения в сознании человека внеш-
них признаков, предметов и явлений, совершающийся при помощи 
органов чувств и завершающийся созданием образа воспринимае-
мого предмета и оперирования с этим образом» [23].

Исследователями выделяются следующие психологические ха-
рактеристики восприятия:

– необходимость осуществления активных действий при вос-
приятии действительности;

 – целостность – развитая способность человека оперировать с 
образом целого предмета;

– структурность – способность складывать целостный образ необя-
зательно одновременно воспринимаемых составных его компонентов;

– константность – способность человека удерживать целостный 
образ меняющегося образа предмета;

– осмысленность – представляется как способность к анализу 
поступающей информации;

– предметность – способность при переработке поступающей 
информации с ее инвариантностью представления, осуществлять 
представление образа реального предмета [23, 48].

Целостность в развитии познавательной субъектности представля-
ется нам в предметно-тематическом содержании знания респондента. 
Необходимо четкое иерархичное выстроение материала познания. Не-
обходимость развивать способность к быстрому восприятию главного 
и соподчиненного в получаемой информации, улавливать смысл и тему. 

Структурность достигается развитием способности выделять, 
при необходимости элементы целого. Для этого необходима развитая 
способность вычленения из потока информации слов-референтов, 
составляющих подтемы разного уровня.

Константность в развитии познавательной субъектности дости-
гается обеспечением удерживать образ предмета в постоянном со-
стоянии, несмотря на изменчивость его содержания.

Осмысленность предполагает включение в процесс познания 
всех мысленных связей. Обеспечивается тем, что в процессе позна-
ния происходит выделение и осмысление интересующего объекта. 
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Предметность достигается способностью устойчивого сохра-
нения образа реального предмета, несмотря на разноуровневые 
смысловые связи, связанные с этим предметом. Эта возможность 
обеспечивается прошлым опытом, а также установки, с которой ре-
спондент будет получать новые знания.

Контекстуальная теория Р. Стернберга выделяет адаптацию как 
основной механизм взаимоотношений интеллекта со средой. Мно-
гие исследователи соглашаются с мнением о том, что интеллект есть 
способность адаптации в условиях окружающей среды.

Отображение субъектом объективной реальности есть необходи-
мое условие процесса регуляции деятельности. Попытки повтора 
логики движения и логики мышления являются доказательствами 
отражательной природы регуляции [17]. Активный поиск имеет ме-
сто быть, поскольку процесс не независим.

Процесс отражения объективной реальности принимает фор-
му субъектной деятельности по приближению к образу предмета 
и усилению соответствий [33]. Регулятор деятельности берет свое 
начало из структуры опыта. Особенности деятельности проявляют-
ся в накоплении в себе предыдущих взаимодействий с объектами 
и постоянным нахождением в текущей ситуации. Вследствие этих 
процессов осуществляется процесс поиска. Проблемная ситуация 
здесь выступает сигналом к прекращению деятельности [16, 28].

Изучение мыслительного процесса предполагает применение ре-
альных задач из жизни, которые бы стимулировали активный мыс-
лительный процесс. Решение подобного рода задач направлено на 
создание проблемной ситуации для объекта, в процессе решения 
которой проявляются его качества и свойства, поддающиеся изу-
чению и описанию [34]. В начале решения проблемной ситуации, 
субъект «принимает» заданную задачу, путем воссоздания ситуа-
ции, это является залогом успешности решения. Также субъекту 
необходимо проанализировать имеющийся опыт, в связи с тем, что 
объект не является эксплицитным [16].

Еще одним важным психическим процессом, ответственным 
за решение проблемы, является практическое мышление. Практи-
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ческое мышление, является специфическим видом мыслительной 
деятельности, осуществляемым во внешней практической деятель-
ности и неотделимым от ее исполнения, направленным на решение 
сложной задачи, когда необходимо учитывать множество неопреде-
ленных, изменчивых условий, элементов и свойств, реализуемое в 
условиях дефицита времени, опасности, высокой ответственности 
за принимаемое решение. Основываясь на указанных данных, по-
лагаем, что практическое мышление является механизмом позна-
вательной субъектности [12].

Психологический механизм, участвующий в становлении позна-
вательной субъектности через процесс восприятия, считаем веро-
ятностное прогнозирование. 

Вероятностное прогнозирование является важным элементом 
процесса понимания, а также процесса функционирования речи (Т.Г. 
Егоров, Н.И. Жинкин, А.Н. Соколов, И.А. Зимняя) [48]. 

Эволюционируя, человек научился прогнозировать, на основе 
прошлого опыта, вероятность наступления тех или иных событий 
в динамично меняющейся окружающей среде [7]. Исследователи 
считают, что возможность предвидеть будущие события на основе 
прошлого опыта является биологической и психологической функ-
цией памяти [43; 53 47].

Стремительные изменения современного мира, ставят человека 
в ситуацию неопределенности жизни. В связи с чем, в психологии 
набирает актуальность исследования в области предвосхищения, 
антиципации, вероятностного прогнозирования, характеризующих 
механизмы подготовки субъекта к новым событиям [38, с. 7].

Вероятностное прогнозирование интересует ученых различных 
областей научного знания [10, 11, 29, 42, 35, 27, 38. и др.].

Вероятностное прогнозирование органично вписывается в струк-
туру физиологии активности, разработанную Н.А. Бернштейном [4, 
44, 50, 51]. Ученый обосновал новое научное направление: физио-
логия активности и структуру модели потребностного будущего, 
через образ цели, которую конструирует мозг и побуждает к опре-
деленному поведению человека [38]. Основу теории П.К. Анохина 
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также составили сходные по смыслу понятия: акцептор результа-
тов действия, функциональная система как структурная система 
действий любого человека или животного [1, 3, 38]. Е.Н. Соколов, 
опираясь на модель, разработанную П.К. Анохиным, предложил 
нервную модель стимула, где многомерное отображение нервной 
системой первоначальных параметров внешнего объекта, предвос-
хищает его восприятие [38, 40].

В отечественной психологи также опережающее отражение за-
нимает свое место в познании процессов мышления как ведущая 
функция психического [26, 49].

Учеными, при исследовании вывода информации и регулиро-
вание поведения, сформулировано предположение, что мозг также 
отвечает и за предсказывание [38, с. 8]. Была предложена теория о 
том, что в познавательной деятельности существует не только пас-
сивный, догоняющий контроль действий, но и активный, упрежда-
ющий контроль правильности принимающих решений [8, 9]. Для 
возможности прогнозирования требуется входная информация и 
сличение ее с прошлым опытом респондента [44].

В трудах А.В. Брушлинского прослеживается разведение двух 
понятий – предвосхищение и прогнозирование, как основанные на 
разных способах достижения результата [6].

В зарубежной психологии также прослеживается интерес к фе-
номену прогнозирования. Дж. Гибсон, в результате своих исследо-
ваний охарактеризовал преднастройку к движениям и действиям, 
а также планирование этих разноуровневых процессов [52]. Объ-
ектом научных исследований У. Найссера стала разработка прин-
ципиального понятия предвосхищающей схемы, которая включена 
в перцептивный акт и является обязательным элементом познава-
тельных процессов [30, 38, с. 9].

В концепции Дж. Брунера восприятие выступает процессом про-
верки перцептивных гипотез, путем вероятностного прогнозирования 
восприятия объекта его достоверности. Ученым обоснована про-
гностическая теория, основанная на опыте субъекта, предсказываю-
щая вероятность появления объекта. Влияние на субъекта при этом 
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оказывает его мотивационный фон и когнитивные особенности [5].
Теория установок обосновывает готовность субъекта в воспри-

ятию будущих событий неосознанно. Ученые, исследовавшие этот 
психологический феномен считают его, зачастую, механизмом пер-
цептивных ошибок [41].

Исходя из вышепредставленных аналитических материалов, был 
сделан следующие выводы. Усвоение условий поставленной зада-
чи является отправной точкой начала познавательной активности 
субъекта. При этом субъект основывается на уже имеющемся опыте 
взаимодействия и имеющихся, вследствие этого знаниях о характе-
ристиках объекта [22, 31].

Все приведенные выше теории и гипотезы подтверждают зна-
чимую роль и значение вероятностного прогнозирования в мыш-
лении человека.

Мы исходим из того, что вероятностное прогнозирование, являясь 
составным элементом мышления человека, при участии психологи-
ческих процессов восприятия, памяти и внимания, является психо-
логическим механизмом познавательной субъектности личности.

Результаты исследования и выводы
Система познавательной деятельности детерминирована твор-

ческой активностью личности, целью своей имеет систематизацию 
и классификацию знаний и последующей регуляции своего пове-
дения, в зависимости от характеристик окружающей среды. В ре-
зультате этой активности, личность готова к принятию адекватного 
решения для достижения поставленной цели. При всех имеющихся 
данных приоритетным для изучения являются возникающие в этой 
деятельности новые паттерны [12, 14].

Отличительным свойством человека является его произвольная 
целенаправленная активность, достигающаяся в результате взаимо-
действия со многими аспектами действительности. Целенаправленная 
активность человека обеспечивает его успешную деятельность по 
удовлетворению различных потребностей, в то же время эта актив-
ность является необходимым и обязательным условием и основным 
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модусом существования именно человека в контексте понимания 
его как субъекта своей жизнедеятельности. Это отличительный при-
знак субъекта своего бытия – способность к целенаправленной ак-
тивности, а также е инициация и управление [12, 13]. 

Тсюда приходим к выводу, что критерием человека как субъекта 
является его способность к осознанной саморегуляции. Критерий 
способности к саморегуляции содержательным эмпирическим кри-
терием, он используется как в теоретических исследованиях, так и в 
исследованиях субъектного развития [15]. Это закономерно, так как 
сама способность к саморегуляции является системным результатом 
процесса общего психического развития ребенка, отражающим ста-
новление его деятельностных возможностей, рост потенциала его 
целенаправленных взаимодействий с действительностью [12, 19].

Исходя из материалов исследования, предлагаем следующее по-
нятие познавательной субъектности – это возможность, способность 
и готовность к самостоятельному выбору целей и средств деятель-
ности, обладание сознанием и самосознанием этой деятельностью 
управляющими, а также способностью вступать с другими субъек-
тами во взаимодействие или духовный диалог с целью приобретения 
когнитивного опыта, имеющего для субъекта определенный смысл 
(постижение и достижение знаний, основанных на формировании 
глубинного смысла событий и ситуаций) [12, 14].

Исходя из приведенных ранее обобщений, к функциям механиз-
мов познавательной субъектности мы относим следующие:

– энтропическая функция – упорядочивание, систематизация 
знаний, в результате чего становится возможным создание необ-
ходимых условий для осуществления той или иной деятельности, 
достижения цели;

– регулятивно-управленческая функция – упорядочивание зна-
ний, информации в соответствии с решаемой задачей;

– рефлексивная функция – позволяет осуществлять осознанное 
планирование, регуляцию и контроль своего мышления [12].

По итогам проведенного исследования отметим, что психоло-
гическими механизмами, которые задействованы в процессе функ-
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ционирования и развития познавательной субъектности являются: 
механизм динамического равновесия, механизм регуляции деятель-
ности, идентификация, механизм вероятностного прогнозирования. 

В статье обобщены представления о функциях психологических 
механизмов в развитии познавательной субъектности, их взаимов-
лиянии на процесс развития познавательной субъектности и свой-
ства личности будущих офицеров.

Нами выделяется практическое мышление, которое относим к 
специфическим видам мыслительной деятельности для осущест-
вления во внешней практической деятельности и неотделимым от 
ее исполнения [12].
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