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Педагогическая психология

Актуализация проблемы экономической 
субъектности личности и необходи-
мость обеспечения психолого-педа-
гогических условий её становления в 

период профессионализации личности в вузе 
обусловлены усложнением и нестабильностью 
экономической среды жизнедеятельности сов-
ременного человека (в том числе его профессио-
нального функционирования), определяющими 
возросшие требования к его способности само-
стоятельно и эффективно разрешать возникаю-
щие противоречия экономического содержания 
на основе согласования «внутреннего» (потреб-
ностей, притязаний, ожиданий и возможностей 

т.д.) с «внешним» (внешними вызовами и услови-
ями) в контексте инициативной, ответственной, 
преобразующей активности в экономическом 
пространстве собственной жизнедеятельнос-
ти. Социальная актуальность вышесказанного 
обусловлена тем, что, если на индивидуальном 
уровне от проявления экономической субъект-
ности личности зависят материальные обстоя-
тельства её собственной жизнедеятельности и 
материальные возможности (источники, средс-
тва) осуществления её собственных жизненных 
планов, то на уровне общества (страны, мирового 
сообщества) от уровня экономической субъект-
ности представляющих его индивидов зависят 
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перспективы экономического благополучия 
общества в целом.

Выступая важной детерминантой профес-
сионального становления личности в рыночных 
условиях, экономическая субъектность опреде-
ляет выбор человека в пользу конкретной эко-
номической альтернативы самоосуществления в 
профессии (собственное дело или наёмный труд), 
особенности его трудового поведения в кон-
тексте профессионального функционирования 
(предпочитаемое соотношение индивидуальных 
усилий и дохода), его отношение к источникам 
материальных ресурсов, необходимых для до-
стижения профессиональных целей и к спосо-
бам их приобретения, а также его поведение на 
рынке труда (включая ситуации потери работы 
и профессиональные кризисы). Поэтому станов-
ление экономической субъектности личности в 
период её профессионализации в вузе должна 
на современном этапе рассматриваться как не-
отъемлемая составляющая профессиональной 
подготовки.

Вышесказанное особенно актуально в отно-
шении тех отраслей и секторов отечественной 
экономики, в которых от экономической актив-
ности работающих в них людей зависит выжива-
ние страны в целом и, прежде всего, в отношении 
аграрного сектора с учётом обострившегося 
противоречия между возросшими требованиями 
к экономической активности его представителей 
и неблагоприятностью социокультурного и соци-
ально-психологического контекстов формирова-
ния личностного фундамента этой активности 
на селе [38]. При сложившихся обстоятельствах 
существенно возрастает роль профессиональ-
ного образования как института экономической 
социализации личности, а необходимость обес-
печения психолого-педагогических условий для 
становления экономической субъектности лич-
ности в период профессиональной подготовки в 
вузе становится одной из приоритетных задач в 
системе аграрного образования.

Решение указанной задачи осложняется 
тем, что экономическая субъектность личности 
(как частное проявление феномена субъект-
ности в экономическом пространстве бытия) 
остаётся недостаточно изученной, несмотря на 
многолетние и многоаспектные исследования 

субъектности отечественными специалистами, 
раскрывающими этот феномен как интегральное 
свойство личности и способ её бытия [1; 8; 9; 25; 
27; 28; 32; 34], как уровневую характеристику и 
фактор развития личности и профессионала [15; 
19; 25; 36 и др.], изучающих условия и средства 
развития субъектности (включая образова-
тельное пространство [6; 9; 28; 35]), специфику 
проявления субъектности в определённых сфе-
рах деятельности человека (профессиональной, 
учебной, творческой и т.д.).

Результаты зарубежных исследований фе-
номена «agency», близкого в своей трактовке к 
отечественному пониманию субъектности [14; 
44; 45; 46], на текущий момент также недостаточ-
ны для понимания закономерностей проявления 
этого феномена в экономическом пространстве 
жизнедеятельности индивида и для раскрытия 
психологических условий и механизмов станов-
ления экономической субъектности индивида 
на разных этапах онтогенеза, в процессе эконо-
мической социализации и профессионализации 
личности.

Некоторые аспекты экономической субъ-
ектности личности изучались в рамках иссле-
дований личностной детерминации предпри-
нимательства, к сущностным характеристикам 
которого относят самодетерминацию, самодоста-
точность, саморегуляцию и преобразующий 
характер активности субъекта в пространстве 
экономических отношений. В то же время особен-
ности проявления экономической субъектности 
в рамках наёмного труда, её связь с предпочитае-
мой моделью трудового поведения, отношением 
субъекта профессиональной деятельности к 
источникам материальных ресурсов и средств 
достижения профессиональных целей и саморе-
ализации, к способам их приобретения остаются 
менее изученными. Слабо исследованными яв-
ляются особенности становления и проявления 
субъектности личности в аграрном секторе с его 
социокультурной и социально-психологической 
спецификой среды жизнедеятельности, профес-
сионального функционирования и социализации 
личности.

Противоречие между высокой социальной 
актуальностью и недостаточной изу ченнос-
тью феномена экономической субъектности 
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личности определяет научную актуальность 
исследований, направленных на изучение про-
явлений этого феномена в различных аспектах 
жизнедеятельности человека, включая сферу его 
профессиональной деятельности, выявление за-
кономерностей становления его экономической 
субъектности в процессе профессионализации 
в образовательном учреждении, изучение связи 
экономической субъектности личности с процес-
сами её профессионального и экономического 
самоопределения. Вышесказанное особенно 
важно с учётом континуальности субъектнос-
ти, специфичности форм её проявления и асин-
хронности становления в различных сферах 
жизнедеятельности личности (в одних сферах 
субъектность может проявляться с большей 
силой, чем в других [23]).

Квинтэссенция результатов многочислен-
ных исследований субъектности включает в себя 
установленную связь этого явления с «самопри-
чинностью», сохраняющей достигнутый уровень 
целостности личности и её подлинности [6; 28], 
с разрешением противоречий между личностью 
как сложной организацией и внешними вызова-
ми [1; 15], с творческой, преобразующей актив-
ностью субъекта, его самосозиданием и рефлек-
сией [3], с его способностью выйти за пределы 
«настоящего» для преодоления рассогласования 
состояний исходного и конечного Я [30], с обра-
щением к внутренним ресурсам и возможностям 
выбора средств осуществления деятельности, 
со сформированностью умений саморегуляции 
и субъективным опытом (прежде всего, опытом 
рефлексии, ценностным опытом и опытом со-
трудничества) [27], с высшим уровнем ответс-
твенности субъекта жизнедеятельности [13].

Вместе с тем, результаты исследований 
экономического самоопределения личности и 
группы, в том числе особенностей экономичес-
кого самоопределения представителей разных 
профессиональных групп и экономического са-
мосознания студентов с разной профессиональ-
ной направленностью, особенностей их самооп-
ределения в экономических ролях [2; 5; 12; 14; 
16; 17; 20; 24; 29], исследований экономической 
социализации личности [7; 10], её экономической 
идентичности и субъективного экономического 
статуса и благополучия [2; 4; 31; 37; 43 и др.], свя-

зи экономического сознания с жизненными ори-
ентациями и уровнем личностной зрелости [21; 
33], структурно-содержательных особенностей 
личностной готовности к материальному само-
обеспечению [18], дают, хотя и фрагментарный, 
но обширный материал для разработки пробле-
мы экономической субъектности личности как 
парциального проявления субъектности в сфере 
экономической отношений.

Обобщение вышеописанных данных на осно-
ве трансдукции на экономическое пространство 
жизнедеятельности личности известных по-
ложений о двух способах существования чело-
века [32] и о двух режимах функционирования 
личности [22], о над-ситуативной активности 
личности как проявлении её субъектности [30] 
позволяют трактовать экономическую субъект-
ность как над-адаптивный способ функциониро-
вания личности в экономическом пространстве 
жизнедеятельности и выделить индикаторы, 
доступные операционализации [40; 42].

Для субъектного способа (режима) функци-
онирования личности в её бытийных пространс-
твах, в том числе в экономическом, характерно 
не только активное познание и осмысление 
элементов этого пространства в их отношени-
ях, но и его формирование и преобразование. 
Феноменологически этот способ функциониро-
вания в экономическом пространстве жизнеде-
ятельности проявляется в преобладании внут-
ренней детерминации экономического поведе-
ния над внешней, в упреждающей экономической 
инициативе; в интернальности, добровольной 
личной ответственности за материальные усло-
вия жизни и самореализации; в экономической 
самостоятельности, установке на материальное 
самообеспечение; в активной рефлексивной 
установке на согласование «внешнего» с «внут-
ренним» (требований реальности, внешних об-
стоятельств и собственных возможностей, при-
тязаний, ценностей и т.д.), на поиск и осмысление 
информации из экономического пространства; 
в сознательной саморегуляции (целеполагании, 
планировании, программировании, прогнозиро-
вании, проектировании материальных условий 
собственной жизнедеятельности во временной 
перспективе, в самопроектировании); в преоб-
разующей активности (самостоятельном созида-
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нии и преобразовании материального «контек-
ста» своего бытия, материальных источников, 
ресурсов и средств, в самоизменениях); позитив-
ном отношении к собственности и материальным 
благам. Фундаментальным условием перехода 
личности в такой режим функционирования 
является уровень рефлексии, достаточный для 
осознания материальных аспектов собственного 
бытия в их причинных взаимосвязях и динамике, 
обеспечивающий самопознание и самопонима-
ние субъекта экономических отношений.

Продуктивным в связи с вышеизложенным 
оказывается предложение трактовки описанных 
Э. Фроммом «модусов» человеческого существо-
вания («быть» и «иметь»), не как двух полюсов 
единого континуума, а как ортогональных век-
торов со своими собственными полюсами [20], 
позволяющее рассматривать функционирование 
личности в экономическом пространстве в ко-
ординатах двух векторный осей: а) вектора «об-
ладание материальными благами» (с полюсами 
«обладание через присвоение уже созданного, 
существующего в готовом виде» и «обладание 
через созидание нового и преобразование сущес-
твующего»); б) вектора «самоосуществления в 
экономической активности» (с полюсами «само-
ограничение» – «самоосуществление»). Выход за 
пределы «плоскостной» модели, предложенной 
И.В. Калининым, в «пространственную» модель 
посредством введения третьего ортогонального 
измерения – характера детерминированности 
функционирования личности в экономическом 
пространстве жизнедеятельности (преоблада-
ния его внешней или внутренней детермини-
рованности) – позволяет выделить основные 
параметры экономической субъектности, сопос-
тавимые с описанными нами ранее, в предыду-
щих публикациях [40; 42].

Разработанные на основе вышесказанного 
диагностические инструменты [41] и психотехно-
логические решения могут быть интегрированы 
в психологическую практику профессионального 
образования (в деятельность психологических 
служб вузов) [38]. Необходимость использова-
ния в системе профессионального образования 
психологических средств диагностики и подде-
ржки становления экономической субъектности 
личности в процессе её профессионализации 

подтверждается результатами описанного ниже 
эмпирического исследования (осуществленного 
на материале аграрного вуза и аграрного сектора 
экономики).

Целью эмпирического исследования высту-
пал сравнительный анализ параметров эконо-
мической субъектности студентов выпускных 
курсов аграрного вуза (124 человека) и пред-
ставителей аграрного сектора (бывших выпуск-
ников аграрных вузов), отличающихся уровнем 
экономической активности: предпринимателей 
(107 человек), наёмных работников организаций, 
функционирующих на сельских территориях 
(102 человека), неработающих сельских жителей 
(69 человек), обеспечивающих себя продуктами 
питания за счёт личного подсобного хозяйства 
(но не производящих их на продажу).

Основная гипотеза исследования состояла 
в предположении, что уровень экономической 
субъектности личности выпускников агарного 
вуза является одним из предикторов выбора 
выпускниками аграрного вуза предпринима-
тельской карьеры в аграрном секторе (объём 
совокупной выборки исследования составил 
402 человек в возрасте от 22 до 55 лет).

Исследование включило две серии, различа-
ющиеся по целям и проверяемым эмпирическим 
гипотезам. В первой серии осуществлялся срав-
нительный анализ характеристик экономичес-
кой субъектности представителей описанных 
выше групп сельских жителей. Эмпирическая 
гипотеза данной серии исследования состояла 
в предположении о наличии статистически 
значимых различий между анализируемыми 
группами по общему уровню и основным пара-
метрам экономической субъектности личности. 
Во второй серии сравнительному анализу под-
вергались данные, полученные в первой серии, 
и результаты, полученные на контингенте сту-
дентов-выпускников. Эмпирическая гипотеза 
второй серии исследования заключалась в пред-
положении о наличии статистически значимых 
различий по уровню и основным параметрам 
экономической субъектности личности между 
предпринимателями и студентами-выпускни-
ками при отсутствии таковых различий между 
студенческой выборкой и группой наёмных 
работников.
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Результаты анализа подтвердили проверя-
емое предположение о статистически значимых 
различиях между сравниваемыми группами 
аграриев (таблица 1). Предприниматели имеют 
более высокие показатели по всем измеряемым 
параметрам экономической субъектности.

Таблица 1

Сравнительный анализ параметров экономической субъектности личности 
в группах аграрных предпринимателей и сельских наёмных работников

шкалы
Rank Sum 

предприниматели

Rank Sum 
- наёмные 
работники

U Z Z - adjusted
Valid N - пред-
приниматели

Valid N 
- наёмные 
работники

2*1sided 
- exact p

ЛК 14633,5 7311,5 2058,5 7,776 7,788 107 102 0,000

Р 16552,5 5392,5 139,5 12,167 12,176 107 102 0,000

МС 15375,5 6569,5 1316,5 9,474 9,488 107 102 0,000

ОС 16128,5 5816,5 563,5 11,197 11,227 107 102 0,000

ПА 15848,5 6096,5 843,5 10,557 10,569 107 102 0,000

УЭСЛ 16124, 5821,0 568,0 11,187 11,189 107 102 0,000

Исключение составляет параметр ОС (пози-
тивное отношение к собственности), по которому 
у неработающих сельских жителей выявле-
ны более высокие показатели, чем у наёмных 
работников.

Анализ результатов второй серии также под-
твердил проверяемую эмпирическую гипотезу, 
выявив статистически значимые различия по 
всем параметрам экономической субъектности 
личности между группами студентов-выпускни-
ков аграрного вуза и аграрных предпринимате-
лей (таблица 3).
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Таблица 2

Сравнительный анализ параметров экономической 
субъектности личности в группах сельских наёмных работников 

и неработающих сельских жителей

шкалы
Rank Sum 

неработаю-
щие

Rank Sum 
наёмные 

работники
U Z p-level Z - adjusted p-level

Valid N 
неработаю-

щие

Valid N 
наёмные 

работники

ЛК 5693,5 8841,5 3347,5 -0,383 0,702 -0,384 0,701 68 102

Р 5617,5 8917,5 3271,5 -0,625 0,532 -0,627 0,531 68 102

МС 6311,5 8223,5 2970,5 1,583 0,114 1,586 0,113 68 102

ОС 7197,5 7337,5 2084,5 4,401 0,000 4,417 0,000 68 102

ПА 6400,5 8134,5 2881,5 1,866 0,062 1,868 0,062 68 102

УЭСЛ 6220,0 8315,0 3062,0 1,291 0,197 1,292 0,196 68 102

Таблица 3

Сравнительный анализ параметров экономической 
субъектности личности в группах предпринимателей 

и студентов-выпускников

шкалы
Rank Sum 

предпринима-
тели

Rank Sum 
студенты

U Z p-level Z – adjust. p-level
Valid N 

предпри-
ниматели 

Valid N 
студенты 

ЛК 15125,0 11210,0 3707,0 5,638 0,000 5,650 0,000 107 122

Р 15647,5 10687,5 3184,5 6,682 0,000 6,696 0,000 107 122

МС 15356,5 10978,5 3475,5 6,101 0,000 6,120 0,000 107 122

ОС 14239,0 12096,0 4593,0 3,866 0,000 3,888 0,000 107 122

ПА 15785,5 10549,5 3046,5 6,958 0,000 6,977 0,000 107 122

УЭСЛ 15916,0 10419,0 2916,0 7,2191 0,000 7,220 0,000 107 122
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Вместе с тем, сравнительный анализ пара-
метров экономической субъектности студен-
тов-выпускников с результатами диагностики 
сельских наёмных сотрудников обнаружил 
статистически значимые различия по всем по-
казателям субъектности между этими группами 
в пользу студенческой выборки (таблица 4). То 
есть, студенты имеют более высокие показате-
ли экономической субъектности, чем наёмные 
сотрудники организаций, функционирующих на 
сельской территории.

Таблица 4

Сравнительный анализ параметров экономической субъектности личности 
в группах сельских наёмных работников и студентов-выпускников

шкалы
Rank Sum 
наёмные 

сотрудники

Rank Sum 
студенты

U Z - adjusted p-level
Valid N 

- наёмные 
работники

Valid N - 
выпускники

2*1sided - 
exact p

ЛК 9232,5 15967,5 3979,5 -4,6509 0,000 102 124 0,000

Р 6257,0 18943,0 1004, -10,815 0,000 102 124 0,000

МС 8131,5 17068,5 2878,5 -6,933 0,000 102 124 0,000

ОС 6556, 18644, 1303,0 -10,214 0,000 102 124 0,000

ПА 7290,5 17909,5 2037,5 -8,676 0,000 102 124 0,000

УЭСЛ 7095,5 18104,5 1842,5 -9,068 0,000 102 124 0,000

Таким образом, полученные в описанных 
сериях данные подтверждают связь у ровня 
экономической субъектности выпускников аг-
рарного вуза с их экономической активностью в 
сфере профессионального выбора и позволяют 
рассматривать эту личностную характеристику 
в качестве одного из предикторов их предприни-
мательской карьеры в этой сфере. Вместе с тем, у 
исследованной группы студентов-выпускников 
выявлен уровень экономической субъектности, 
недостаточный для осознанного выбора пред-
принимательского варианта профессионального 
будущего, предполагающего самостоятельное 

созидание материальных обстоятельств (источ-
ников, ресурсов, средств) для удовлетворения 
актуальных потребностей и осуществления жиз-
ненных и профессиональных замыслов. Более ве-
роятно предпочтение выпускниками вариантов 
наёмного труда в сфере выбранной профессии. 
Однако более высокие показатели экономической 
субъектности студентов-выпускников по срав-
нению с аналогичными показателями наёмных 
работников организаций, функционирующих на 
сельских территориях, позволяют прогнозиро-
вать большую мобильность этих студентов на 
рынке наёмного труда после окончания вуза. Что, 
в свою очередь, на фоне высоких материальных 
притязаний создаёт предпосылки для принятия 
решения о неприемлемости условий наёмного 
труда в сельском хозяйстве и активного поиска 
удовлетворяющих условий в городе (даже, если 
это потребует дополнительного обучения или 
ухода в другую профессиональную сферу). В та-
ких случаях аграрное образование не выполняет 
своей основной миссии – поддержки устойчивого 
развития сельских территорий и конкурентоспо-
собности аграрного сектора посредством обеспе-
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чения этого сектора экономически активными 
профессиональными кадрами.

Вышесказанное определяет необходимость 
совершенствования методологии аграрного об-
разования с учётом взаимообусловленности, но 
нетождественности процессов профессиональ-
ного и экономического самоопределения студен-
тов, асинхронности становления их профессио-
нальной и экономической субъектности [40].

При этом следует учитывать, что становле-
ние экономической субъектности студентов не 
может быть обеспечено традиционными мето-
дами экономического «просвещения» (форми-
рованием у них основ экономических знаний и 
умения их использовать на практике). Переход 
личности в субъектный режим функционирова-
ния необходимым образом предполагает «рабо-
ту» с её внутренним миром [25; 26], превращение 
внутреннего содержания личности в предмет 
её собственного анализа и преобразования на 
основе актуализации её рефлексивного ресур-
са. Осознание студентом собственного способа 

(режима) функционирования в экономическом 
пространстве бытия, в его связи с актуальным 
уровнем собственного материального благосо-
стояния и с достижением жизненных и профес-
сиональных целей должно сочетаться с обеспече-
нием благоприятных психологических условий 
для развития инвариантного личностного фун-
дамента субъектности (мотивации достижения, 
автономности, интернальности, рефлексивности, 
потребности в самореализации).

В связи с вышесказанным актуализируется 
задача психологического сопровождения станов-
ления экономической субъектности личности 
в процессе её профессионализации в аграрном 
вузе и связанная с решением этой задачи не-
обходимость разработки и интегрирования в 
деятельность психологических служб аграрных 
вузов специфических психологических техно-
логий (некоторые технологические решения, 
апробированные в реальном образовательном 
процессе, описаны нами в предыдущих публи-
кациях [26; 38; 39]).
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