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Несмотря на то, что самоопределению человека по
священо достаточно много теоретических и эксперимен- 
татьных работ, данная проблема продатжаег гщивлекать 
внимание многих исследователей. Это не случайно, так 
как в современных социогд'лыурных условиях пробле
ма самоопределения, особенно жизненного самоопре
деления человека, встает очень остро.

В отечественной классической психологии понятие 
«самоопределение» употребляется довольно часто. Ана
лиз научной литературы показал, что можно выделить 
несколько подходов к исследованию проблемы самооп
ределения: философский, социологический, професси- 
ологический и психологический.

Философский, как наиболее общий подход к про
блеме, представлен в работах Л.Н. Когана, И.С. Кона,
A. Г Спиркина, М.М. Шибаевой и др. Самоопределе
ние рассматривается ими в основном в связи с поиском 
личностью смыс.ла жизни и осознанием его своих воз
можностей. В рамках философского подхода решаются 
вопросы о сущности человека, сущности процесса са
моопределения.

Так, И.С. Кон видит сущность самоопределения в 
четкой ориентировке и определении своего места во 
взрослом мире, что подразумевает ответ на вощ)осы«как 
быть?» и «что делать?» [11. С. 333]. Синонимом само
определения И. С. Кон считает «поиск себя», ядром ко
торого является выбор сферы трудовой деятельности, 
профессии [И . С. 204].

По мнению Л.Н. Когана, «правильно определить 
цель своей жизни -  это и значит найти самого себя» 
[10. С. 229]. Именно со смыслом жизни личности ав
тор связывает такие понятия, как «развитие», «самооп
ределение», «целеустремленность», «самореализация».

Итак, представители философского подхода связы
вают самоопределение со смыслом жизни, дают этому 
понятию самое общее определение: понимание чело
веком самого себя, своих возможностей в связи с усло
виями жизни, требованиями общества, понимание сво
его места в человеческом обществе и своего назначе
ния в нем.

Социологический подход представлен в работах 
Е.И. Головахи, В.И. Журавлева, С.Н. Иконниковой,
B. П. Лисовского, В.Г, Немировсюго, М.Н. Руткевич, 
Л.В. Сохань, М.Х, Титмы, В.Н. Шубкина и др. Эти ав
торы рассматривают поколение в целом как его вхож
дение в социальные структуры и сферы жизтш. В рам
ках сощюлогического подхода решаются вопросы о

путях и  способах самоопределения в конкреттяых соци
альных условиях.

Одни социологи, например Е.И. Головаха, связыва
ют самоопределение прежде всего с самостоятельным 
выбором профессии и жизнетшого пути и самодетерми- 
нацией личности, в которой ключевую позицию зани
мает детерминация будущим -  жизненными целями, 
планами и ориентациями [5]. Другие, например 
М.Х. Титма, связыватот самоопределение с процессом 
включения молодежи в социальные группы и сферы со
циальной жизни. По М.Х. Титме, самоопределение-это 
«занятие молодежью устойчивого положения в системе 
общественю.1х отношений, интеграция в поселенческую, 
региональную, социальную, социально-классовую, по- 
.оитическую, семейную, образовательную и другие струк
туры» [21. С. 53]. Всту'пление в трудовую, обществен- 
но-политичестсую, семейную и т.д. жизнь, по мнению 
автора, складывается из последовательных этапов, ко
торые переходят один в другой после того, как решается 
одна из задач жизненного самоопределения и встает 
следующая. Центральным моментом жизненного са.мо- 
определения М.Х. Титма считает социальное самооп
ределение, которое выступает в двух моментах: выбор 
места жиге.льства и социального слоя [21]. С соци
альным самоопределением тесно связано профессио
нальное, а вступление в брак и создание семьи автор 
вьвделяег в самостоятельный аспект жизненного само
определения. Как видим, многие представители фило
софского и сопнологического подходов игнорируют факт 
вхождения человека в микросреды и иные деятельнос
ти, кроме профессиональной или трудовой. Поэтому не 
случайно М.Х. Титма считает, что жизненное самооп
ределение начинается только с 18 лет и завершается к 
28 годам [21. С. 8].

Итак, представители социологического подхода .ха
рактеризуют процесс самоопределения относительно 
поколения в целом как вступление его в жизнь. Изуче
ние этого процесса они связывают с анализом и учетом 
таких жизненных выборов, как выбор места жительства, 
продолжение образования, выбор профессии, которые 
по.ложены в основу проводимых социологами исследо
ваний, Такой подход сводит самоопределение к опреде
лению человеком своего места в социальной структуре, 
ограничивает временные рамки самоопределения толь
ко юношеским возрастом.

Следуюпщй подход к рассмотрению проблемы са
моопределения -  професснологический. Это наиболее
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разработанный аспект самоопределения, об этом сви
детельствует огромное количество работ философов, 
социологов, псюшлогов и пелагогов. Проблемой профес
сионального самоопределения занимались такие ученые, 
как А.Г. Асмолов, Л И. Божович, В.Ю . Вавилов, 
А.Ю. BHHoigp, Е.И. Головаха, Н.Ф. Гейжан, А.Е. Голом- 
шток, К.М. Гуревич, И. С. Кон, С.П. Крягжде, А.М. Ку- 
харчук, Н.Д. Левитов, Н.С. Пряжников, П.А. Шавир, 
А.Б. Ценципер и др. Следует отметить, что большин
ство авторов исследуют возрастные особенности фор
мирования профессионального выбора (Л.И. Божович,
A. Ю. Виновд), С.П. Крягжде и др.). Профессиональное 
развитие они рассматривают как стадии, развернутые 
во времени.

Ряд исследований направлен на изучение факторов 
и условий выбора профессии (А.Г. Асмолов, Е.И. Голо
ваха, И.С. Кон, М.Х. Титма и др.). Они, как правило, 
ограничиваются рассмотрением подготовки выпускни
ков школы к выбору профессии.

В меньшей степени в литературе гфедставлены рабо
ты, направленные на выявление личностных, харакгеро- 
•логическихособенностей (А.Е. Голомшгок, К.М. Гуревич,
B. С. Мерлин, Н.С. Пряжников). В настоящее время имен
но этот аспект в исследованиях, посвященных гфофесси- 
ональному самоопределению, стал приоритетным, это 
объясняется прежде всего тем, что современное общество 
предъяв.ляет высокие требования к личностным и профес
сиональным качествам специалиста. Что касается опре
деления самого понятия, то это требует дополнительного 
осмысления его сущности. Приведем традиционное оп
ределение понятия «профессиональное самоопределение», 
которое дают А.М. Кухарчук и А.Б. Ценципер, -  «само
стоятельный выбор професаш, осуществленный в резуль
тате анализа своих внутренних ресурсов, в том числе сво
их способностей, и соотнесения их с требованияхш про
фессии» [13. С. 7].

Методологические основы психологического подхо
да к рассмотрению проблемы самоопределения челове
ка в социальной среде заложены в отечественной пси
хологии трудами С.Л. Рубинштейна, который считает, 
что самоопределение выступает как момент самодетер- 
минации, так как в нем выражается активная природа 
объективного, т.е. внутренних условий, через которые 
преломляются внешние воздействия [17]. С.Л. Рубин
штейн отмечает, что самоопределением является спо
собность человека не только находиться в определен
ном отношении к лицу и определяться им, но и активно 
относиться к нему, самому определять свое отношение. 
Такая активность характеризует человека как субъекта 
жизни. Положения, выдвинутые С.Л. Рубинштейном, 
развивает К. А. Абульханова-Славская. Она обосновала 
принцип изучения личности с точки зрения ее способа 
существования, получивший название принципа жиз
недеятельных отношений личности [1]. По К.А. Абуль- 
хановой-Славской, самоопределение есть «осознание 
личностью своей позиции, которая формируется внут

ри координат системы отношений» [1. С. 155]. Так же, 
как и С.Л. Г^иншгейн, К. А. Абульханова-Славская счи
тает центральным моментом самоопределения самоде- 
терминацию, собственную активность, осознанное 
стремление занять определенную позицию, а способ 
самоопределения личности в жюни, обобщенный на 
основе ее жизненных ценностей и отвечающий основ
ным потребностям личности, называет жизненной по
зицией [2].

В отечественной «классической» психологии юнцеп- 
тдая самоопределения получила дальнейшее развитие. 
Так, А.В. Петровский рассматривает самоопреде.ление 
в связи со своей сгратометрической концешшей коллек
тива. Он изучает так называемое самоопределение лич
ности в грутше, под которьгм подразумевает «осознание 
личностью свободы действовать в соответствии с цен
ностными ориентациями группы и в относительной не
зависимости от воздействия группового давления» 
[14. С. 133].

Большинство авторов решают проблему самоопре
деления личности в возрастном аспекте: В.В. Барцал- 
кина, Л.И. Божович, И.В. Дубровина, А.В. Мудрик. 
Д.И. Фельдштейн и др. Так, Л.И. Божович обращается 
к проблеме самоопределения, характеризуя социальную 
ситуацию развития подростков и старших школьников. 
Под самоопределетшем она понимает «...выбор ювест- 
ной жизнетшой дороги, поиск определенного места в 
общественном производственном процессе, окончатель
ное включение себя в жизнь социального целого на ос
нове определения своего призвания и выбора своего 
основного дела» [3. С. 368]. Д.И. Ф ельдш тейн и 
В.В. Барцалкина рассматривают самоопределение при 
изучении личностного развития подростков, а А.В. Муд
рик считает важнейшим периодом самоопределения ран
нюю юность. Многие отечественные психологи счита
ют самоопределение новообразованием ранней юнос
ти. В этой связи хотелось бы отметить точку зрения 
И.В. Дубровиной (1989), которую мы полностью разде- 
.ляем. Исходя из того, что процессы личностного и жиз
ненного самоопределения осуществляются в течение 
всей жизни человека, «главным новообразованием ран
ней юности следует счзггать готовность (способность) к 
личностному и жизненному самоопределению».

Некоторые авторы связывают самоопределение с 
ценностно-смысловой сферой личности. Например, 
М.Р. Гинзбург рассматривает самоопределение вместе 
с ценностями, с потребностью формирования смысло
вой системы, в которой центральное место занимает 
проблема смысла жизни с ориентацией на будущее. 
Вслед за М.М. Бахтиным и Л.И. Божович М.Р. Гинзбург 
считает важнейшей характеристикой самоопределения 
его ориентированность в будущее. В связи с этим изуче
ние проблемы самоопределения подразумевает необхо
димость рассмотрения будущего, причем именно смыс
лового будущего [4. С. 44]. Под самоопределением он 
понимает «содержательное конструирование человеком
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своего жизненного поля, включающего в себя совог^п- 
ность инциввдуальных жизненных смыслов и простран
ство реального действия» [4. С. 47]. Определение себя 
как личности имеет ценностно-смысловую гфироду, по
этому успешное самоопределение характеризуется на
личием достаточно широкого спектра личностно значи
мых позитивных ценностей. Для И.Г. Шендрика само
определение представляется как целостный процесс 
мотивоцелеобразования. Через мотивы и цели деятель
ности проявляется система личностных смыслов инди
вида, составляющая основу личности. На основании 
зависимости самоопределения от ведущей деятельнос
ти И.Г. Шендрик предполагает наличие различных его 
типов на разных этапах онтогенеза. Таким образом, к 
моменту наступления взрослости у человека формиру
ется некоторая упорядоченная система типов самоопре
деления, которая реализуется в его жизненном выборе, 
личностном самоопределении. Особенности выбора при 
самоопределении связаны с особенностями строения и 
функционирования ценностного сознания [22].

Несколько иной путь решения проблемы самоопре
деления предлагает В.В. Столин [20]. Он анализирует 
конфликтные личностные смыслы как пусковые момен
ты самосознания и считает актом действенного самооп
ределения поступок, который возникает в ситуации вы
бора и реализации различных отношений «Я» к дей
ствительности. Самоопределяясь, считает автор, чело
век вступает в конфликт с самим собой, в результате 
активизируются самопознание и эмоциональные пере
живания по поводу «Я». В.В. Сто.лин также отмечает, 
что процесс самоопределения противоречив по своей 
сути, его завершением можно было бы считать состоя
ние бесконфликтности личностных смыслов «Я», но это 
вряд ли возможно, пока совершаются поступки. Завер
шение самоопределения, по мнению автора, означает 
выбор личностью единой линии поведетшя

В.Ф. Сафиным и Г.П. Нтшовым предпринята первая 
в отечествешюй психологии попытка построения обще- 
поведенчесюго подхода к проблеме самоопределения 
[18, 19]. Цель их исследования состоит в изучении са
моопределения в качестве стержневото процесса соци
ального созревания через осознание и соотнесение ин
дивидом своих возможностей и социальной необходи
мости, овладение значимыми сферами жизнедеятель
ности, обусловливающими самореализацию его как лич
ности. Связывая самоопределение с социальным созре
ванием, авторы считают, что самоопределившаяся лич

ность -  это социально зрелый человек, обладаюшш! 
высоким уровнем развития интеллекта, физических сил, 
практических умений и навыков, необходимых для со
циально направленной жизнедеятельности. Под психо
логическим аспектом самоопределения они понимают 
активность личности как самосозидание, осуществля
ющееся через самопознание и саморегуляцию, форми
рование субъектом себя как самореализующейся лич
ности. По умению соотносить «хочу» -  «могу» -  «имею» 
-«требуют(ся)»В.Ф. СафиниГ.П. Ников судят об уров
не самоопределения. Авторы считают, что «самоопре
делившаяся личность в состоянии самостоятельно ста
вить жизненные цели, решать их, нести ответственность 
засвоюдеятельностьиповедение» [18. С. 28].Сих точ
ки зрения, главное для самоопределившейся .личности 
-  определение себя относительно целей, ценностей с 
учетом требований группы, коллектива, общества, сво
их возможностей, способностей, наличия физических и 
характерологических качеств, условий среды и актив
ная сознательная деятельность для их реализации. Кро
ме этого, В.Ф. Сафин и Г.П. Ников определяют грани
цы и этагшг самоопределения, которые совпадают с ди
намикой развития личности, принятой в отечественной 
психологии.

Как показал анализ хштературы по проблеме само
определения, большинство авторов рассматривают са
моопределение как осознание люшостью своих возмож
ностей, способностей, потребностей, же.таний, интере
сов, своих относительно устойчивых характеро.логичес- 
ких качеств, соотнесение их с требованиями, предъяв- 
.ляемыми социальной ситуацией, на основе чего осуще
ствляется постановка целей. Многие отечественные пси
хологи подчеркивают активную роль самого субъекта 
деятельности, которая проявляется в целеполагании сво
ей жизни, в том числе собственного жизненного пути

Одним из перспективных, с нашей точки зреши. 
подходов к пониманию самоопределения является под
ход, разрабатываемый в контексте теории психологичес
ких систем [9,12]. Согласно этой теории способность 
.личности самоопределяться связывается прежде всего 
с возможностью (способностью) самостоятельно менять, 
формировать свой образ жизни. То есть самоопределе
ние может быть понято как «способность приводить cBoii 
образ жизни в соответствие с образом мира как целост
ной и системно-смысловой действительностью, пред
ставляющей собой мир данного человека, в котором он 
живет и действует» [12. С. 48].
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SELF-DETERMINATION AS APROBLEM OF PSYCHOLOGICAL INVESTIGATION 
N.I. Trubnikova (Barnaul)

Summary. The results o f theoretical investigation o f the problem of man’s self-determination are represented. The scientific approaches o f  revealing 
the essence and the notion o f self-determination are reviewed.
Key words: self-determination, philosophical approach, sociological approach, professional approach, psychological approach, readiness for personal 
and vital self-determination.
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