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САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ: 

СУЩНОСТЬ И ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В настоящее время идея саморазвития личности является чрезвычайно значимой  

для многих концепций о человеке, востребована как предмет научной дискуссии и основа 
педагогических инноваций. В статье изложены результаты теоретического исследования 
саморазвития личности, определены подходы к сущности данного явления и пути его реализации 
в образовательной практике. 

 
Введение 
Долгое время процессы саморазвития, самосовершенствования, самопознания в становлении 

личности считались областью исследования философии и психологии. Так, родоначальник 
классической философии И. Кант утверждал, что человек может быть охарактеризован как субъект 
автономного поведения и самосовершенствования. В отечественной науке И. П. Павловым была 
сформулирована закономерность о человеке как саморегулирующейся системе. В современных 
научных изданиях представлено различное толкование понятия «саморазвитие»: спонтанный 
процесс самореализации индивида, социокультурный процесс сознательного самообразования 
личности, активность субъекта по изменению способностей, восхождение к индивидуальности, 
поиск своего места в обществе, развитие общечеловеческого в каждом, условие и результат 
самообразования, процесс приобщения к культуре, активной самореализации в творчестве. 
Варианты понимания сущности саморазвития личности можно условно объединить в группы, 
определяющиеся в зависимости от подхода к рассматриваемому понятию.  

 
Результаты исследования и их обсуждение 
Первый подход отождествляет категорию «саморазвитие» с самодвижением и развитием. 

Выдающийся педагог второй половины XIX – начала XX в. П. Ф. Каптерев предвосхитил такое 
понимание сущности саморазвития. Он доказывал имманентность и универсальность идеи 
саморазвития в отношении природных и общественных явлений. В современных энциклопедиях 
самодвижение характеризуется как внутренне необходимое самопроизвольное изменение 
системы, которое определяется ее противоречиями, опосредующими воздействие внешних 
факторов и условий. Диалектико-материалистическая концепция развития исходит из того, что 
поскольку источником развития являются внутренние противоречия, свойственные объектам с 
системным строением, то данный процесс по существу является саморазвитием (самодвижением). 

С этой точки зрения психологи в своей области исследования указывали на 
существование простейших психических явлений, регулирующих деятельность. В материалах 
круглого стола журнала «Вопросы психологии» (1993, № 5) А. В. Брушлинский говорил  
о формировании психики на основе саморазвития ребенка, взаимодействующего с окружающим 
миром. Учёный опирался на утверждение С. Л. Рубинштейна о том, что психические процессы 
«превращаются в сознательно регулируемые действия или операции», которыми личность 
овладевает и направляет их на решение жизненных задач [1, 512]. То есть признание спонтанного 
(обусловленного внутренними причинами) характера развития ребенка не снимает задач 
педагогического руководства этим процессом.  

На возможности педагогики в развитии личности при направлении его деятельности 
указывал С.Л. Рубинштейн. Он определял значение творческой самодеятельности в обнаружении, 
проявлении и созидании субъекта. Искусство руководства развитием личности, по мнению 
Г. С. Костюка, заключается в том, чтобы направлять «самодвижение» ребёнка, содействовать его 
творческой активности. А. Н. Леонтьев добавлял, что педагогически управлять мы можем только 
деятельностью ребенка при условии опоры на законы развития. В своих трудах психологи 
разрабатывали принцип детерминизма (внешние причины действуют на внутренние условия)  
и принцип деятельности (единства сознания и деятельности), что имело большое значение для 
исследования в педагогической науке влияния на саморазвитие личности внешних условий – 
среды и обучения. 
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В педагогике второй половины ХХ в. отмечалось стремление опереться на активность 
как деятельностное состояние субъекта (Л. П. Аристова, И. Ф. Харламов, Т. И. Шамова, 
Г. И. Щукина). А. И. Кочетов писал о том, что человеку изначально присуща система активности 
отражения явлений, что делает его совершенной самообучающейся системой. И сегодня при 
характеристике новой парадигмы образования В. С. Кукушин определяет развитие как переход 
учащихся на более высокую ступень активности и самостоятельности в решении поставленных 
задач, а саморазвитие называет высшим уровнем развития. Н. В. Бордовская считает саморазвитие 
показателем личностной зрелости и одновременно источником активного физического и социального 
долголетия человека. 

Представление саморазвития в форме самодвижения определяет его позицию как 
внутреннего фактора развития личности. Так, один из ведущих педагогов Беларуси 
Н. К. Степаненков считает, что «развитие, наряду с целенаправленным процессом формирования 
личности, включает саморазвитие» [2, 59]. Т. А. Стефановская делает акцент на саморазвитии 
личности, а наследственность, среду, воспитание считает внешними факторами в отношении  
к личности. Социальная педагогика характеризует факторы, влияющие на личность, подчёркивая 
зависимость успеха обучения и воспитания от умения педагога пользоваться всеми окружающими 
ребёнка условиями. 

Рассматривая воспитание как определяющий фактор становления личности, 
И. Ф. Харламов все же подчеркивал, что именно в саморазвитии оно получает «подлинную 
реализацию и эффективность» [3, 29]. Сущность «спонтанейности», «самодвижения» заключается 
в том, что внешние педагогические воздействия, преломляясь через внутреннее восприятие 
развивающейся личности, возбуждают у последней осознание и переживание разрыва  
между достигнутым и необходимым уровнем в работе над собой. В настоящее время  
общепринята педагогическая позиция, призывающая опираться в обучении и воспитании именно 
на внутренние факторы, побуждающие учащихся к саморазвитию: познавательные интересы, 
индивидуальные мотивы, разнообразные чувства, потребности в профессиональном и личностном 
самоопределении [4, 86–87]. Белорусские учёные А. И. Жук, О. Л. Жук, И. И. Казимирская, 
Е. А. Коновальчик подчёркивают, что «именно активность и собственное стремление к своему 
личному совершенствованию в конечном итоге и определяет развитие» [5, 124]. Б. Т. Лихачёв 
рассматривает саморазвитие как объективную «волю к жизни», предопределённую «инстинктами 
самосохранения и продолжения рода, собственности, свободы, власти, славы, импульсами 
нервной, мышечной, сексуальной, творческой потенции» [6, 44]. Для укрепления воли  
к жизни значимо взаимодействие с высоконравственными явлениями культуры, целеустремлённо 
организуемое в образовательном процессе. 

Как видим, с точки зрения самодвижения и развития, саморазвитие личности  
в современной педагогике понимается как широкая категория, включающая в себя любую 
активность человека, осуществляемую спонтанно или под направленным влиянием. Данный 
подход формирует взгляд на ребёнка как на социально и биологически сложное явление, 
обладающее собственной логикой развития (саморазвития), которую нельзя игнорировать. 
Задачей образования объявляется обеспечение условий, оптимальных для саморазвития личности. 
Среди таких условий саморазвития можно выделить следующие: квалифицированное определение 
склонностей учащихся, выбор индивидуального образовательного маршрута (целей, задач, 
объёма, форм, темпа деятельности), создание поля реального применения способностей.  

Значимым в педагогике является подход к саморазвитию личности как  
к «самообразованию», когда подчёркивается, что человек образует себя сам. Создание своего «я», 
личности переносится на почву сознательной самодеятельности. При этом в понятие 
«самообразование» вкладывается широкий смысл: самостроительство, самосозидание  
и самообучение, самовоспитание. В первом случае внимание заостряется на индивидуальном, 
«самости». Так, В. И. Слободчиков пишет о «самодостраивании» человека и роли в этом  
процессе саморазвития, «фундаментальной способности человека становиться и быть подлинным 
субъектом своей жизни» [7, 147]. 

Во втором случае акцент ставится на социально-гуманитарном саморазвитии.  
Согласно мнению К. А. Абульхановой-Славской, саморазвитие включает в себя «процесс 
приобщения к культуре (своего общества, своей эпохи), постоянное повышение уровня своих 
знаний (в процессе непрерывного образования, пополнения имеющихся знаний новыми) и, 
наконец, процесс активной реализации себя в жизни (в труде, творчестве) [8, 261–262].  
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Личность путем сознательной деятельности стремится достроить себя до общего, осуществляет 
самостоятельное познание, повышение своего образования и личное совершенствование.  

В связи с названными примерами понимания рассматриваемого феномена обобщающим 
является приведённое в «Концепции воспитания детей и учащейся молодёжи Республики 
Беларусь» (1999) определение саморазвития личности как слияния и сопряжения личностных  
и общественных целей, интересов, мотивов, действий, отношений, реализующихся в конкретных 
видах деятельности. Здесь подчеркивается роль самодеятельности индивида, ориентир на 
культуру человечества при обогащении способностей, реализации потребностей, выработке 
личностных качеств. 

Как видим, применительно к самообразованию, саморазвитие личности выступает как 
способ сознательного встраивания в социокультурный процесс и в то же время как средство 
сохранения самобытности, индивидуальной свободы, человеческого достоинства, развития 
творческой индивидуальности. Чтобы нивелировать причины отстранения «самодеятельного 
организма» от образования, ещё столетие назад П. Ф. Каптерев призывал перестать искать его 
основы вне воспитываемой личности, вне самостоятельной и творческой работы её сознания. 
Педагог выстраивал следующее соотношение между образованием и самообразованием: 
«главенствующим и господствующим явлением должно быть самообразование,  
а вспомогательным – образование» [9, 76]. И в современных условиях при постановке в один  
ряд саморазвития, самообразования и самовоспитания важно взять их за основу при организации 
учебно-воспитательных заведений.  

В настоящее время идея саморазвития личности получает оригинальное воплощение  
с точки зрения дискретного подхода, который использует отдельные «само-»умения  
и способности личности как движущие силы или структурные элементы саморазвития.  
В психолого-педагогической литературе появилось немало терминов (самореализация, 
самоактуализация, самодетерминация, самоутверждение, самовыражение, самораскрытие и др.), 
отражающих отдельные аспекты личностного потенциала, реализуемого в деятельности. 

Педагогические и психологические концепции акцентируют внимание на различных 
движущих силах саморазвития личности. Так, посредством самоосознания, по мнению 
представителей гуманистической психологии (А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс), самость 
изменяется и обеспечивает бесконечное саморазвитие личности. А. Маслоу выделял потребность  
в самосовершенствовании, самоактуализацию, когда «Я» «прислушивается к голосу импульса», 
осуществляет выбор (продвижение или отступление) из имеющихся возможностей и реализует 
потенции внутреннего роста. На потребность личности в самосовершенствовании опирается 
В. А. Ситаров при понимании саморазвития как «прогрессивного и необратимого изменения 
психологического статуса личности» [10, 8]. Система саморазвивающего обучения, разработанная 
руководителем «Школы доминанты самосовершенствования личности» Г. К. Селевко, ориентируется 
на удовлетворение не только познавательной потребности, востребованной в технологиях 
развивающего обучения, но и ряда других потребностей в «самоутверждении, самовыражении, 
защищенности, самоактуализации» [11, 212]. Современный ученый утверждает, что на внутренние 
механизмы саморазвития можно влиять путем организации внешней части педагогического 
процесса, включая в него специальные цели, содержание, методы, средства. 

На самотворчестве личности делали акцент экзистенциалисты (М. Бубер, М. М. Бахтин, 
В. Франкл и др.). Австрийский психолог В. Франкл движущей силой жизни человека считал борьбу  
за её смысл посредством страдания, переживания ценности и совершения дела. Рассуждения 
В. Франкла о страдании как средстве нравственного совершенствования, о борьбе за достойную 
человека цель, о любви как способе понять суть и увидеть потенциальное в личности приводили  
к выводу – человек самодетерминирован. Педагогика экзистенциализма ставит цель – научить 
человека творить себя как личность, вооружив опытом существования.  

Саморазвитие как «самотворчество», способность человека «к постановке целей 
самоизменения» и «к поиску средств для достижения этих целей» рассматривают Г. А. Цукерман 
и Б. М. Мастеров [12, 62]. Современные исследователи сделали вывод, что истинным субъектом 
саморазвития ребёнок становится в начале подросткового возраста. В задачи педагогики 
саморазвития, по их мнению, должна быть включена фасилитация процессов постановки целей 
самоизменения, т. е. помощь подростку в их постановке, поиске информации, новых средств  
для её решения. 
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Один из авторов образовательной системы «Школа 2100» А. А. Леонтьев отмечает 
необходимость понимания воспитания как выращивания у учащегося способности и потребности 
к творчеству, в первую очередь, к социальному и личностному творчеству – творчеству самого 
себя. Исследователь отмечает необходимость осознания ребёнком себя как преобразующего 
предметную и социальную действительность, ответственного начала, формирования смысловой 
установки на творчество и одновременно выращивания потребности риска, психологической 
установки на надситуативную активность, способности занять собственную позицию  
и принять решение. 

Исследования надситуативной активности человека, «самодетерминации его бытия  
в мире» обосновывали позицию учащегося как субъекта педагогического процесса, в котором 
саморазвитие личности обеспечивается предоставлением возможностей для самореализации  
на основе выявления индивидуальности. И. С. Якиманская доказывает, что активность тогда 
является источником развития, когда становится самоактивностью и выступает «в виде 
самоконтроля, самооценки, саморегуляции». Переход к самоактивности учащихся обеспечивается 
овладением рациональными приёмами учебной работы, созданием опять же оптимальных условий 
для саморазвития личности. Запускающим механизм саморазвития фактором Н. Н. Поддьяков 
считает «цикличную самостимуляцию», когда «потребность в самообновлении ведёт к усилению 
поисковой активности, разрушению прежних представлений, к возрастанию упорядоченности  
и устойчивости психических образований на новом уровне» [13, 13]. Анализ, синтез, 
дифференциацию, интеграцию автор называет фундаментальными единицами, аккумулирующими 
потенциал развития. 

Как дискретный подход к саморазвитию личности можно рассматривать разделение  
этого процесса на структурные компоненты, например, самопознание, волевая саморегуляция, 
самовоспитание, духовно-нравственное самоукрепление, самоопределение, самоактуализация, 
самореализация. Достижению высот творческого саморазвития, по мнению белорусского 
исследователя А. С. Зубра, способствует самосовершенствование личности, «творение себя» [14, 24].  
В этот процесс автор включает такие структурные элементы, как самопознание, самонаблюдение, 
самоконтроль, самооценка, самообладание, самообновление. По его мнению, необходимо 
привести личность к самосовершенствованию, чтобы жизнь ее стала процессом саморождения. 

С точки зрения дискретного подхода, процесс саморазвития личности представляет 
собой совокупность взаимосвязанных процессов, в состоянии которых пребывает личность.  
При этом овладение отдельными «само-»умениями может выступать движущей силой 
личностного саморазвития.  

 
Выводы 
В идее саморазвития актуализируются многие из имеющихся на данный момент 

педагогических альтернатив (рисунок 1). 
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Первый подход – отождествление саморазвития личности с самодвижением и развитием. 
При опоре на диалектику, на разработки в психологической науке психических процессов  
и сознательно регулируемых операций, на явления детерминизма, принцип деятельности 
педагогические исследования включают в саморазвитие личности любую активность человека, 
осуществляемую спонтанно или под направленным влиянием. 

При подходе к саморазвитию личности как самообразованию оно интерпретируется и как 
самостроительство, самосозидание, и как самообучение, самовоспитание. При этом внимание 
заостряется на индивидуальном и делается акцент на социально-гуманитарном изменении. 
Постановка саморазвития и самообразования в один ряд объединяет социокультурный процесс 
рационального самообразования и природообусловленный процесс разносторонней самореализации 
индивида. Здесь саморазвитие выступает как способ сознательного встраивания в социокультурный 
процесс и как средство сохранения самобытности, индивидуальной свободы, человеческого 
достоинства, развития творческой индивидуальности. 

С точки зрения дискретного подхода, используются отдельные умения и способности 
личности как движущие силы или структурные элементы саморазвития. Опираясь на психологические 
концепции, педагогические исследования саморазвития ориентируются на потребности личности 
в позитивном самовосприятии, самоутверждении, самовыражении, самоактуализации, самообновлении, 
на предоставление возможностей самореализации, на обучение целеполаганию, поиску смысла  
и способов деятельности, на формирование способности к творчеству, на структурирование процесса 
саморазвития. На механизмы саморазвития можно влиять путем организации педагогического 
процесса, а также повышения роли «само-» процессов в становлении личности. 

Осуществлённая классификация научных позиций способствует разрешению противоречия 
между акцентированием задачи саморазвития личности в современном образовании и теоретическим 
разнообразием в понимании сущности саморазвития, определяет механизмы его осуществления  
в практике обучения и воспитания учащейся и студенческой молодежи. 
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Summary 
At present the idea of personality self-development is utterly important for many concepts 

concerning man and it is in great demand as a subject and basis for scientific discussions  
and the basis of pedagogical innovations. The article deals with the results of theoretical research dealt  
with personality self-development. The approaches to the essence of this phenomenon and the ways  
of its realization in the educational practice are given.  
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