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Аннотация. В статье показано, что главной особенностью человека, что составляет значимые характеристики его природы, 

является системообразующее единство особой объективно заданной образующей активности-деятельности и субъектности, 

содержащий необходимость, потребность, способность и возможность изменения, расширения, проектирования такой дея-

тельности, отношение к ней как к условию своего бытия и своего роста-развития в нем. Любая деятельность индивида, даже 

та, что осуществляется ним строго для себя, предусматривает его привлечение к социальному полю, функционирование его в 

системе общественных отношений. Уровень саморазвития индивида, его субъектности обеспечивает способность и возмож-

ность его самореализации на соответствующем такому саморазвитию уровню и соответственно оценивается и принимается 

социумом. 
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Введение. Спектр направлений, в которых может осу-

ществляться трансформация внешних и внутренних 

условий не совсем произвольный: он становится задан-

ным природой той системы, которая несет определен-

ную эволюцию (изменения). Иными словами, он опре-

деляется бифуркацией – разветвлением старого каче-

ства (качества более низкого уровня) на конечное мно-

жество потенциально новых качеств. Это так называе-

мая нелинейность первого рода, придающая процессу 

самоорганизации изначально неоднозначной «стоха-

стический» характер. 
Краткий обзор публикаций. Раскрытию сущности 

данной проблемы посвящены работы 
А.В. Брушлинского, Л.С.Выготского, Г.Гегеля, 

А.А.Деркача, И.Канта, А.С. Макаренка, А.Маслоу, 

К.Роджерса, Э.В.Сайко, Ж.-П.Сартра, Э.Фромма и дру-

гих. 

Цель. Показать, что и в современном, глобализаци-

онном мире проблемы личности, ее личностных изме-

нений являются условием эффективного исполнения 

функциональных обязанностей, а также являются од-

ним из показателей проблемы национальной безопас-

ности любой страны. 
Материалы и методы. Материалы, используемые 

при рассмотрении данной проблемы, это научные пуб-

ликации разных авторов. Методы – теоретический ана-

лиз, систематизация, классификация, обобщение, экс-

перимент.  
Результаты и их обсуждение. Переход воспита-

тельного воздействия (воспитательной системы) от од-

ного состояния к другому требует выбора из множества 

возможных новых структур определенной одной, при 

условии, что мы имеем в виду эффективность воспита-

тельного воздействия. Поэтому на место традицион-

ного динамичного детерминизма приходит суще-

ственно новый «стохастический», или вероятностный, 

детерминизм (цепочка бифуркаций и последователь-

ность актов выбора). Картина самоорганизации воспи-

тательных систем этим не ограничивается. Цепочка би-

фуркаций в состоянии не только «повести» самоорга-

низующуюся систему от начального состояния, но и 

вернуть ее в это состояние. 
Процесс развития воспитательной системы, если 

над ним наблюдать достаточно долго, в общем случае 

сводится к иерархизации (переход от простого к слож-

ному), и слишком сложным и запутанным процессам 

многоступенчатой очередности процессов иерархиза-

ции и деиерархизации (переход от сложного к про-

стому). 

Общеизвестно, что прогресс в развитии любой дея-

тельности заключается во введении различного рода 

усовершенствований. Иными словами, любая новация 

в сфере деятельности является модификацией этой де-

ятельности. Учитывая контекст современных исследо-

ваний, оказывается, что в каждом виде деятельности 

существует естественная граница новаций. Лич-

ностно-ориентированное образование, в силу своей гу-

манистической ориентации, доминирующей в совре-

менной постсоветской научной педагогической прак-

тике, по сути дела базируется на идее персонификации 

и направлена исключительно на индивидуальную 

неповторимость личности, и несколько отделяется от 

ее социальной обусловленности. 

В научной литературе современности существует 

мнение, согласно которому представляется довольно 

проблематичным тот факт, что личностно-ориентиро-

ванное образование вообще способно стать универ-

сальным и эффективным средством становления лич-

ности (в аспекте профессионального становления). 

Как способ преодоления несоответствия профилиза-

ции обучения личностному развитию, гуманитариза-

ция имеет целью приспособление человека к культур-

ным ценностям, его ориентацию на образцы высокой 

духовности в качестве идеалов для самосовершенство-

вания. Ценность такого подхода в том, что он касается 

социокультурного аспекта интеграции личности и об-

щества, хотя и не раскрывает механизмы ее реализации. 

Современная гуманистическая парадигма образова-

ния видет путь к раскрытию уникальных потенциаль-

ных способностей человека (мыслить самостоятельно 

и творчески, действовать в нестандартных ситуациях 

профессионально и гуманно) в индивидуализации об-

разовательного процесса, в котором обучающийся вы-

ступает в качестве активного агента преобразователь-

ной деятельности, и чье субъективно-объективное вос-
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приятие реальности, в которой происходит эта деятель-

ность, является приоритетным относительно ее след-

ствий и результатов. 

В естествознании, откуда взяты термины «баланс», 

«сбалансированность» они означают равновесие. А 

равновесие вообще – это признак статичности, неиз-

менности, недвижимости, предсказуемости. Понятие 

«устойчивость» имеет противоположный, то есть ди-

намический смысл. Оно связано с движением, измене-

ниями непредсказуемостью. Можно сказать, что поня-

тие нестабильности было, в некотором смысле запре-

щено в предыдущие годы. Дело в том, что феномен не-

стабильности естественным образом приводит к слиш-

ком нетривиальным, серьезным проблемам, первая из 

которых – проблема предсказания. Если взять устойчи-

вый маятник и раскачать его, то дальнейший ход собы-

тий можно предсказать однозначно: вес вернется к со-

стоянию с минимумом колебаний, то есть к состоянию 

покоя. Если же вес находится в верхней точке, то в 

принципе невозможно предсказать, упадет он вправо 

или влево. Вырисовываются контуры новой рацио-

нальности, к которой ведет идея нестабильности. Эта 

идея прекращает претензии на абсолютный контроль 

над любой сферой реальности, любым мечтам о совер-

шенно контролируемом обществе. 

Реальность вообще неконтролируемая в смысле, 

провозглашения предварительно наукой. Устойчивое 

развитие понимается как динамическое состояние об-

щества, сочетает преемственность и прогресс, напря-

мую зависит от состояния образования и науки. Нрав-

ственные проблемы нельзя решить, используя только 

технологические средства, какими бы совершенными 

они ни были. Возможно, именно этические ценности и 

определят выбор пути дальнейшего развития цивили-

зации. Или человечество предпочтет доминирующую 

сейчас концепцию развития, основанную на постоян-

ном росте потребления, или люди встанут на путь са-

моограничения и согласия с природой и жизнью [19, c. 

10-17]. 
Анализируя проблему нравственности, как след-

ствие социальных процессов, А.В.Брушлинський от-

мечает: «Желательно различать обычно отождествляе-

мые два понятия и термины: 1) социальное, 2) обще-

ственное. Всегда связаное с естественным социальное 

– это общая, восходящая и наиболее абстрактная харак-

теристика субъекта и его психики в их общечеловече-

ских качествах. Общественное – это не синоним соци-

ального, а более конкретная – типологическая характе-

ристика бесконечно различных отдельных проявлений 

общей социальности: национальных, культурных и 

т.д.» [2, c.9-10]. И дальше. «В итоге социальное, обще-

ственное и индивидуальное соотносятся, как общее, 

особенное и единичное» [2, c.10.]. 
Социальное выступает не только как общее, наибо-

лее общее в характеристике человека, но существует 

еще один уровень социального, как особой социальной 

материи. Здесь действуют единые законы поля соци-

ального как неповторимого и не сводимого к создав-

шему его миру и как сущностной характеристике чело-

веческого, которая при сохранении всех генетических 

связей именно в своем генезисе и в противопоставле-

нии в ней другого, получила то особенное, что опреде-

лило человека и на бифуркационном прорыве отделило 

ее и подняло на новый уровень расширения эволюции 

– эволюции социальной, носителем которой он стано-

вится. 

Специфическое воспроизведение сверхестествен-

ного мира предполагает не только сложные процессы 

мышления, памяти, воображения, но и особое про-

странство их сложных процессуальных встреч в 

осмыслении не просто действительности и рефлексии 

на нее, а действительности, содержащей смысл целена-

правленно и целесообразно действующего субъекта. 

«Чтобы иметь психику, нужно иметь прежде всего 

субъект», «субъект всегда субъект действия, но не лю-

бого, а целенаправленного» [11, с.262]. 

Возможность и необходимость быть субъектом это 

родовое, по-разному реализованное свойство человека. 

Опыт – наиболее древняя форма приспособления кон-

кретного индивида к формированию «общественного 

фонда культуры», условие создания регулятивно-нор-

мативных форм общения. «Стать преемником ценност-

ного богатства индивид может только при условии при-

общения к его мотивирующему обоснованию. Пере-

нять же мотивы ориентаций можно только путем субъ-

ективной идентификации в поле деятельности других 

субъектов» [7, c. 178]. 
В опыте индивида фиксируются способы действий, 

происходит взаимодействие, обучение, приобщение. 

Само слово «воспитание» ассоциировалось с манипу-

лированием личностью, принудительным выполне-

нием принятых в данный момент ритуалов и тому по-

добное. Слово «педагогика» имеет несколько значений. 

Во-первых, им определяется педагогическая наука. Во-

вторых, педагогика – это искусство, а значит практика. 

В-третьих, иногда под педагогикой понимают систему 

деятельности, проектируемую в учебных материалах, 

методиках, рекомендациях, установках. Еще в 1922 

году А.С.Макаренко говорил: «В настоящее время счи-

тается азбукой, что объектом педагогического исследо-

вания является ребенок. Мне кажется это неправиль-

ным. Объектом исследования со стороны научной пе-

дагогики должен считаться педагогический факт (явле-

ние)» [12, c. 402]. 
Педагогика – это наука, изучающая особую, соци-

ально и личностно детерминированную деятельность, 

которая характеризуется педагогическим целеполага-

нием и педагогическим руководством, деятельность по 

привлечению человеческих существ к жизни общества 

[12, c.211]. 
Под социализацией понимается процесс включения 

растущего человека к обществу благодаря усвоению и 

воспроизводству личностью социального опыта, исто-

рически накопленной культуры. Этот вид деятельности 

и является по существу объектом педагогической 

науки [12,c. 211]. 
Целью здесь является становление личности чело-

века, способного к сопереживанию, готового к свобод-

ному, гуманистически ориентированному выбору и ин-

дивидуальному интеллектуальному усилию, человека, 

уважающего себя и других, терпимого к представите-

лям других культур и национальностей, независимого 

в суждениях, открытого для иного мнения и неожидан-

ной мысли. 

Предмет педагогики – это система отношений, воз-
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никающих в деятельности, являющейся объектом пе-

дагогической науки [9, c.209-216]. 
Известно, что в течение жизни наблюдается посто-

янный перенос акцентов с индивидуального на обще-

ственное в человеческой природе (и очень часто без 

желания индивида). Вместе с тем, как утверждает Р. 

Вельдер, «какими бы ни были люди, как бы ни отлича-

лись или не были похожи их занятия, образ жизни, ха-

рактер, уровень интеллекта, в силу только одного при-

общения к массе у них начинает формироваться неко-

торая коллективная душа, что позволяет чувствовать, 

думать и действовать иначе, чем присуще каждому из 

них отдельно. Идеи, возникающие при этом, мысли и 

чувства могут реализоваться только индивидами, объ-

единенными в массу» [3, c. 192]. 
Тенденции развития современной науки о человеке 

свидетельствуют о широкой и всеуглубляющей инте-

грации как отдельных наук, так и многих научных 

направлений. Как известно, перед педагогикой возни-

кает задача изучения и раскрытия природы человека во 

всех разнообразных и сложных аспектах. Впервые эти 

вопросы поднял выдающийся педагог К. Д. Ушинский. 

За К. Д. Ушинским, познание человека как предмета 

воспитания является результатом развития ряда наук, 

названных им антропологическими. В круг наук о че-

ловеке он ввел: анатомию, физиологию и патологию 

человека, психологию, логику, филологию, географию, 

статистику, политическую экономию и историю. К. Д. 

Ушинский справедливо считал, что во всех этих науках 

излагаются, сравниваются и группируются факты и те 

соотношения фактов, в которых проявляются свойства 

предмета воспитания, то есть человека [26, c.20-30]. 
С позиции функционального объяснения, элементы 

социальной системы ведут себя так, чтобы сохранить 

целостность системы и способствовать ее к нормаль-

ной операции. 

Закономерности поведения социальной системы как 

целого – это уже нечто вторичное, побочный эффект 

действия индивидов, из которых образуется общество 

и результирующий вектор поведения которых образует 

социальный процесс. 

Закономерности функционирования системы якобы 

пробивают себе дорогу через деятельность отдельных 

индивидов [17]. 

Л. С. Выготский предложил положение о переходе 

социальных форм отношений между людьми (интер-

психический план) в индивидуальную форму психиче-

ской деятельности (интрапсихический план). 

Еще И. Кант [8] противопоставлял «культуре уме-

ние», которая реализуется в технических и технологи-

ческих знаниях и навыках, «культуру воспитания», ко-

торая развивает в человеке всю полноту его творческих 

потенций. Причем творческой личность становится 

непосредственно в ходе овладения культурой дальней-

шего культуротворчества, реализации в своей деятель-

ности гуманистических ценностей, отношения к чело-

веку как к цели, а не как к средству. Поэтому культуру 

можно рассматривать как основу самореализации лич-

ности. Потребность в самореализации – существенная 

потребность личности. Она удовлетворяется в любой 

деятельности, а не только в той, где человек развивает 

свои сущностные силы утверждает гуманистические 

идеалы человечества, становится субъектом творче-

ства, он реализует себя как творец культуры. 

Необходимым условием самореализации является 

прежде всего сознательная постановка личностью 

цели своей деятельности. На это в свое время обратил 

внимание еще Г. Гегель: «Да цель, для осуществления 

которой я должен быть деятельным, должна каким-то 

образом быть и моей целью; я должен в то же время 

реализовать при этом и свою цель, хоть и цель, для ко-

торой я действую, имеет еще много других сторон, к 

которым мне нет никакого дела. Безграничное право 

субъекта состоит в том, что сам он находит удоволь-

ствие в своей деятельности и в своей работе» [4, c.22]. 
Каждый человек уникален, незаменим и неповторим. 

Некоторые социальные психологи ставят вопрос, мо-

жет ли такое уникальное явление изучаться с помощью 

абстрактных понятий и могут ли вообще быть сформу-

лированы обобщения. Но индивидуальность не озна-

чает, что человек недоступен анализу, это значит 

только, что человеческой личности характерны слож-

ные и неожиданные свойства, в структуре и компози-

ции которых, вследствие их сложности и разнообразия, 

невероятная повторяемость. 

Все в природе своеобразно, но в других отраслях это 

противоречит развитию научного познания. Поведение 

каждого человека характеризуется определенными 

наклонностями. Одни люди могут спокойно встретить 

опасность, другие же становятся несколько истерич-

ными (возбужденными), что другого могут вывести из 

равновесия. Некоторые постоянно представляют недо-

вольство по отношению к окружающим. Каждый чело-

век, следовательно – это не случайная комбинация эле-

ментов, но организованная система значений. По-

скольку значения имеют тенденцию стабилизироваться, 

каждый человек постоянно стремится двигаться в 

определенном направлении. Хотя большинство значе-

ний составляет ориентацию человека относительно его 

мира, конвенционности, это не означает, что они обяза-

тельно одинаковы. Значение являются продуктами 

опыта, а поскольку прошлое у каждого человека разное, 

незавершенное, соответственно, что и система взгля-

дов на мир неповторима. 

Постиндустриальный мир – это сознательное, воле-

вое усилие наций, не возникающее автоматически. 

Акмеологический механизм дисциплины построен 

по другому – он базируется на «приобщении» и «пони-

мании» человеком смысла своей деятельности. Лич-

ность приобщена к общественным (организационным) 

делам своим личным интересом, который специально 

учитывается при разработке программы развития. Че-

рез механизм взаимной ответственности следует пред-

сказуемость, надежность, социальная устойчивость 

общественного (организационного) развития. Проис-

ходит персонификация обязанностей (не страх, а со-

знательность при выполнении разноуровневых обязан-

ностей). Если эти механизмы не работают в социуме, 

то не происходит качественного роста производства. 

Не блокируется развитие негативных явлений в мо-

ральной и духовной жизни. Ослабляются гражданские 

мотивы в поведении в обществе и отдельных работни-

ков. 

Психологическое воздействие (и соответственно 

психологические технологии) частот используются в 
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манипулятивных целях (политическая и коммерческая 

реклама, предвыборные кампании, обычное управле-

ние). Акмеологическое влияние (и соответственно ак-

меологические технологии) имеют различие, связан-

ное с направленностью, сущностным ценностным ко-

дом. Акмеологическое влияние – это интегративное 

влияние, имеющее гуманистическое содержание. Оно 

направлено на оптимизацию личностного и професси-

онального развития-саморазвития человека, его само-

реализацию. 

В мировой психологии считают, что настоящим до-

стижением жизни является возможность в итоге стать, 

или остаться собой. Личность – это совокупность 

идентификационных и дифференциальных выборов, 

это, один из «полюсов» «самости», или «субъектно-

сти». 

Индивидуальность – это конкретная интегральность 

личности. Индивиднисть – конкретная интегральность, 

воплощение сущности, второй «полюс» оппозицион-

ный индивидуальности «самости», или «субъектно-

сти». [21,c.179-192]. 
Термин «самоактуализация» означает, что человек 

самостоятельно осуществляет переход с уровня воз-

можности на уровень действительности, то есть разви-

вается; а термин «самореализация» – что человек во-

площает самого себя, свою сущность в предметной 

форме. То есть самоактуализация всегда предшествует 

самореализации и является ее обязательным условием. 

Так, Е.П.Бакшеева [1] рассматривает самоактуализа-

цию, с одной стороны, как мотив, возбудитель, движу-

щую силу процесса, с другой – как процесс, стимуля-

тор развития мотива. А.А.Деркач и Е.В.Сайко [6, c.43-

55], разрабатывая проблемы акмеологического разви-

тия, определяют феномен самоактуализации как по-

требность в осуществлении своих способностей и та-

лантов, творческих потенций и тому подобное. 
В целом же актуализацию следует понимать в дина-

мическом плане – как процесс выявления или стимули-

рования внутренних противоречий саморазвития, 

осмысления и решения экзистенциальных проблем, 

приводящих к переходу индивидных, личностных и 

субъектных качеств человека с потенциального в акту-

альное состояние, то есть к их саморазвитию, и обес-

печению тем самым начала новой стадии самореализа-

ции. В содержательном плане – как интегративное лич-

ностное качество, обеспечивающее человеку готов-

ность и способность преодолевать внутренние проти-

воречия в ходе саморазвития, мобилизовать свои ак-

меологические ресурсы для творческой реализации 

жизненных планов и программ и эффективного реше-

ния личностных и профессиональных задач. То есть, о 

самоактуализации можно говорить как о специфиче-

ском виде интегративной личностной компетентности, 

то есть как об интегративном личностном качестве, ко-

торое опосредует все виды целенаправленной активно-

сти человека, позволяет ему действовать самостоя-

тельно и ответственно, обеспечивая формирование 

производительного алгоритма жизнедеятельности и 

обеспечивая повышение ее эффективности. 

Динамический аспект самоактуализации состав-

ляют такие ее характеристики как автономность и 

спонтанность. Г.Оллпорт различал два типа функцио-

нальной автономии. Первая помогает поддерживать 

организм в функционирующем состоянии, связанная с 

механизмами обратной связи в нервной системе. Вто-

рая, собственно функциональная автономия, относится 

к приобретенным интересам человека, его ценностям, 

установкам и намерениям: «Это главная система моти-

вации, которая обеспечивает постоянство в стремлении 

человека в соответствии с внутренним образом себя и 

достижению более высокого уровня зрелости и лич-

ностного роста. Собственная автономия предполагает 

также, что люди не нуждаются в постоянном возна-

граждении за то, что они не прилагают свои усилия» 

[25, c.287]. 
А.Маслоу определял автономность как «относитель-

ную независимость от физической и социальной 

среды» 13, c.236], способность формировать собствен-

ные впечатления и суждения, активно искать и прини-

мать решения, отвечать за них, прокладывать свой путь 

в жизни. Он считал, что  «Автономность – это не только 

независимость, но также самоопределение, самоуправ-

ление, способность принятия ответственности» [Там 

же, с.234]. А.Маслоу отмечал, что самоактуализирую-

щие люди обладают большей «свободой воли» и в 

меньшей степени «детерминированы» [Там же, с.235]. 

А.Маслоу считал, что самоактуализированный человек 

не конвекционный, предельно спонтанный в своей 

внутренней жизни – мыслях, желаниях, а через риту-

алы условностей и стереотипов «часто проходит с 

юмором и максимальной изысканностью» [13, С.229], 

осознавая, что мир полон условностей. 
Спонтанность свидетельствует о том, что самоакту-

ализирующийся человек не использует свое поведение 

как инструмент влияния на других людей, отказыва-

ется от манипуляций. Отказ от манипуляций – основ-

ная мысль в трудах Е.Шострома [27] посвященных 

проблеме актуализации человека, где автор подчерки-

вает важность спонтанности в связи со свободным вы-

ражением и актуализацией личностных потенциалов 

[14, c.193-200]. 
Самореализация связана с наработкой критериев 

оценки достижений индивида, со стремлением к неко-

торому нравственному идеалу, с намерениями вопло-

тить в собственном поведении свое представление о 

ценности индивида. Но на самом деле речь идет об 

определении себя в социальном мире. «Я отвечаю за 

себя и за всех, – писал Ж.-П.Сартр, – и я создаю образ 

человека, отвечающего моим воображениям о том, ка-

ким человек должен быть [20, c.165]. 
Основную роль в развитии, росте человека играют 

не сами по себе результаты деятельности, а их психи-

ческое преобразование личностью, становление внут-

реннего мира человека, когда открывается истинный, 

потребностный смысл его жизни и деятельности. 

А.Маслоу писал: «Самореализация – это вещь, кото-

рую можно иметь или не иметь. Это процесс, не имею-

щий окончания, подобный буддийскому пути просвет-

ления. Это – образ жизни, способ работы и отношения 

к миру, а не единичное достижение» 13, c.82]. 
Феномен самореализации активно обсуждается в 

рамках гуманистической школы: Фрейд [23], Э. Фромм 

[24], А. Маслоу [13], К. Роджерс [18]. 

Теорию самореализации активно дополняют также 

идеи «смысла жизни» В.Франкла [22] «Актуализатор-

ской деятельности» Э.Шострома [27]. Согласно 
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Э.Фромму, потребность в самореализации является 

экзистенциальная потребность-психическое состояние, 

вечное и неизменное в своей основе. Социальные усло-

вия могут изменить лишь способы удовлетворения 

этой потребности. 

М.Р.Гинзбург характеризует важную особенность 

двойственной природы человека, конкретизирует ее 

одновременную принадлежность к духовному и мате-

риальному: «... с одной стороны, человек соучастен с 

бесконечностью, с другой – как существо биологиче-

ское он конечен, его осуществление с необходимостью 

разворачиваются в времени – откуда постоянная неудо-

влетворенность этими свершениями» [5, c.43]. 

Саморазвитие изначально является определяющим 

фактором движения – рост-развития человека в онтоге-

незе. Важными структурами, образующими компо-

ненты этого процесса, результативность и своего рода 

качество осуществления зависят от того, насколько че-

ловек становится реальным субъектом своего субъект-

ного развития и саморазвития. Степень и уровень са-

моразвития определяются реальным проявлением его в 

развитии и дифференциальной развертываемости, дей-

ственности субъекта. Саморазвитие субъекта, проявля-

ющееся в росте-развитии его субъектности, способно-

сти и потребности в самоопределении, самопознании и 

т.п., по своей сути предполагает потребность и необхо-

димость реализации достигнутого уровня, с тенден-

цией к самореализации как условия и результата не 

только оценки себя и своих возможностей, но и опре-

деления себя среди других, - самореализации, преду-

сматривающий свою принадлежность к социуму в 

своей действенности как условие последующего само-

развития. 

«В профессиональной деятельности осуществля-

ется самоопределение молодого человека, реализуется 

ее персонализация, в которой проявляется как индиви-

дуальное, так и общее. Оно проявляется в передаче 

субъектом элементов социального целого, образов по-

ведения, норм и вместе с этим его собственной актив-

ности, имеет надиндивидуальный характер ...» [16, 

с.354-355]. То есть, именно самоопределение реализу-

ется в социальном пространстве, в деятельности, выде-

ляется социумом как особая, специальная относи-

тельно профессиональной деятельности, как в значи-

тельной степени обусловливающая социальную значи-

мость индивида, и себя в ней. Такое отношение приоб-

ретает особое значение и смысл при выборе профессии 

молодыми людьми, в которой и происходит «рост-раз-

витие» человека и его самоопределение. 
С позиции личностного подхода, В.Т.Кудрявцева [10, 

c.25-47] выделяет четыре стадии процесса профессио-

нального самоопределения:. 1-я стадия – возникнове-

ние и формирование профессиональных намерений 

под влиянием общего развития и начального ориенти-

рования в различных сферах труда. Соответствует 

старшему школьному возрасту; 2-я стадия – професси-

ональное обучение как усвоение выбранной специаль-

ности; 3-я стадия – профессиональная адаптация, ха-

рактеризующаяся формированием индивидуального 

стиля деятельности и включением в систему производ-

ственных и социальных отношений; на четвертой ста-

дии личность частично или полностью реализует себя 

в самостоятельном труде, характеризуется как уровнем 

овладения операционной стороной профессиональной 

деятельности, так и уровнем сформированности опре-

деленного отношения к труду. На этой стадии проявля-

ется выполнение или невыполнение ожиданий, связан-

ных с профессиональным трудом человека. 
Саморазвитие и самореализация в структуре онтоге-

неза в качестве самостоятельных, но и объективно обу-

словленных и неразрывных в своем осуществлении 

процессов подчинены общим законам развития инди-

вида в онтогенезе, включая законы развития субъект-

ности субъекта, его «субъективности» и «самости» как 

базовых свойств человеческой системной определен-

ности, что отличает его от всего остального живого. Но 

одновременно оба выделенных процесса «самострои-

тельства» человека как условия его воспроизводства и 

развития, условий его бытия и воспроизводства соци-

ального мира в целом имеют и свои внутренние осо-

бенности и закономерности, обусловленные характе-

ром направленности развития каждого из них – «себя в 

себе для себя», в одном случае и «себя среди других 

для себя через других» - как осуществление себя в ка-

честве не только носителя, но и создателя социального 

– в другом. Именно в процессе самореализации проис-

ходит встреча выраженной потребности индивида реа-

лизовать себя в своем личном, индивидуальном твор-

ческом порыве, в реальном значимом для него дости-

жении и потребности принятия его достижения дру-

гими, реально социально значимым социумом, соци-

ально оцениваемым, потребности быть причастным к 

целому, участвовать в воспроизведении социального, 

счете предоставлении ему своего Я, состояться в чело-

веческой принадлежности в качестве реального носи-

теля социального. Но в самом процессе самореализа-

ции выстраиваются свои вертикальные и горизонталь-

ные уровни, обусловленные закономерностями ее раз-

вертывания и осуществления в онтогенезе, отличиями 

ситуаций развития человека, его индивидуальными 

особенностями, возможностями. Именно самореализа-

ция обеспечивает основы для выполнения-осуществ-

ления сформированного в саморазвитии Я, его способ-

ностей, потребностей, творческих возможностей на 

каждом возрастном этапе индивида в целом, а также 

его принятия социумом, в котором он не только в со-

стоянии представить себя в нем. 

К числу феноменов, реализующих развитие саморе-

ализации, относят  самоутверждение, самовыражение, 

самопроявление, самопроектирование, самопрезента-

цию, самопредставление и т.п., которые разворачива-

ются и наполняются смыслосодержанием по вертикали 

роста и по-разному выстраивают структуру простран-

ства и границы самореализации в горизонтальном ее 

проявлении как реализации конкретного индивида 

«здесь и сейчас», «сейчас и в будущем» на дистанции 

онтогенеза, а также уровни и виды ее проявления на 

разных этапах последнего. И в этом плане актуализи-

руется проблема связи этих уровней самореализации с 

условиями и принципами ее реализации и степенью 

обеспеченности этих уровней. Реальные возможности 

самореализации в оптимальной степени ее представле-

ния открываются в период взрослости, когда ее развер-

тывание происходит на новом уровне осуществления 

человека в социуме как реального субъекта развития. 
Потребность человека в творческой самореализации 
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в конкретной социально значимой и социально оцени-

ваемой деятельности, потребность в творческом само-

выражении и осуществлении себя для себя через пред-

ставленность своих способностей обществу и реаль-

ное принятие такой репрезентативности другими с 

необходимостью предполагает реальную возможность 

ее выполнения. Такая возможность обеспечивается ре-

альной позицией взрослого человека в социуме, объек-

тивно участвующего в воспроизведении, степенью и 

уровнем его физического, психологического, социаль-

ного, духовного развития. Развертывание самореализа-

ции в онтогенезе как объективно образующей струк-

турно-содержательной организации процесса социаль-

ного развития индивида как индивида, субъекта, лич-

ности предполагает подвижную, но и определенную 

структуру «движения-самодвижения» этого целост-

ного по своей функциональной нагрузке процесса на 

вертикали онтогенеза. На вертикали его развертывания 

предусматривается расширение возможностей саморе-

ализации и всех ее образующих (самоутверждение, са-

мопроявление, самопредставление, презентация, само-

раскрытие и т.п.). Расширение и усложнение конструк-

тов, образующих самореализацию, сопровождается 

углублением и усложнением структуры взаимодей-

ствия ее с процессом саморазвития и усилением их вза-

имообусловленности. [15, c.240-245]. 
Выводы. Исходя из изложенного выше, следует вы-

вод: личность, ее личностные изменения, происходя-

щие с социуме (обществе), осуществляются в значи-

тельной мере под педагогическим воздействием. То, 

каким образом, насколько правильно (целесообразно) с 

потребностями общества такие требования форми-

руют личность, в конечном итоге является показателем 

качества развития общества. А это влияет на возмож-

ность личности эффективно выполнять возложенные 

на нее социальные и профессиональные обязанности 

(функции). 
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Minsk. 

Resume. The article shows that the main feature of a person that constitutes significant characteristics of one’s nature, is the system-

forming unity of a special objectively given forming action-activity and subjectivity, containing the need, necessity, ability and possi-

bility of changing, expanding, designing such an activity, treating it as the condition of their being and their growth and development 

in it. Any activity of an individual, even one that is carried out by one strictly for oneself, provides for one’s attraction to the social 

field, one’s functioning in the system of social relations in it. The level of self-development of the individual, one’s subjectivity provides 

the ability and the possibility of one’s self-realization at the level corresponding to such self-development and, accordingly, is evaluated 

and accepted by society. 
Keywords: activity, action, subjectivity, individual, self-development, society. 
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