
Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2019. № 1(101) 

 

206 
 

УДК [37.0375:159.923.2]-053.6         DOI 10.26293/chgpu.2019.101.1.026 
 

Д. Н. Сюкиев1,2 51 

 

ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА 
В ПРОЦЕССЕ САМОВОСПИТАНИЯ 

 
1Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева,  

г. Чебоксары, Россия 
 

2Калмыцкий государственный университет, г. Элиста, Россия 
 

Аннотация. В статье показано, что движущими силами саморазвития личности подростка 
являются внутренние противоречия между ее отдельными сторонами, воспитание обеспечивает их 
осознание, переживание, организацию деятельности по усвоению позитивного социального опыта 
их разрешения. Разрешение противоречий в процессе деятельности как материальной основы вос-
питания приводит к развитию свойств личности, которые обуславливают ее готовность к самовос-
питанию, содействующему формированию ее целостности и индивидуального своеобразия. Век-
торами развития движущих сил саморазвития выступают осознание и переживание внутренних 
противоречий, принятие целей их разрешения, готовность к волевой регуляции и адекватному 
оцениванию деятельности, индивидуальное своеобразие деятельности. Отмечается, что готовность 
личности подростка к самовоспитанию обусловлена уровнем развития самосознания. 
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Актуальность исследуемой проблемы. Социально-практическая актуальность ис-

следуемой нами проблемы обусловлена тем, что в законодательных документах и в обра-
зовательной практике все чаще используются термины, начинающиеся с приставки «са-
мо», «сам», которые в интегративном виде характеризуют человека как субъекта соб-
ственного развития. На первый план выдвигается задача воспитания мотивированной, 
инициативной, самостоятельной личности, ориентированной на успех и карьеру (в пози-
тивном смысле этого слова), построение и реализацию продуктивного сценария жизнен-
ного и профессионального пути.  

Основным приоритетом педагогической деятельности становится целенаправлен-
ное и систематическое руководство становлением творческой личности, способной к са-
моразвитию и самореализации [12], [17], что особо значимо для подростка, у которого 
начинает формироваться самосознание и возникает готовность к самовоспитанию. По-
этому цель нашей статьи заключается в характеристике внутренних движущих сил само-
развития личности подростка в процессе самовоспитания.  

Материал и методика исследований. Нами был осуществлен реферативный обзор 
психолого-педагогической литературы, содержащей характеристику движущих сил, 
функций и показателей саморазвития, средств и методов организации самовоспитания 
в подростковом возрасте. 
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Результаты исследований и их обсуждение. Самовоспитание определяется в пе-
дагогической литературе как систематическая сознательная деятельность личности, 
нацеленная на совершенствование свойств, соответствующих социальным требованиям 
и перспективе ее развития. 

Л. И. Рувинский [16] говорит, что саморазвитие личности не вырастает стихийно 
и само по себе, а составляет неотъемлемую часть и сторону педагогически управляемого 
процесса формирования личности. Поэтому одним из условий эффективной организации 
самовоспитания выступает учет закономерностей его возникновения и становления под 
влиянием воспитания [10]. 

Самовоспитание является внутренней стороной и результатом воспитания, в про-
цессе которого его цели и задачи становятся личностно значимыми для самого воспитан-
ника, направляют и активизируют процесс его становления как личности. Сознательное 
участие воспитуемых в формировании своей личности является не только частью, но 
и результатом воспитательного процесса. В частности, Л. И. Божович [4] обращает вни-
мание на то, что социальные воздействия, прежде всего педагогические, обеспечивают 
формирование внутренних движущих сил, направленных на преобразование внешнего по 
отношению к личности предметного мира. Эти силы выступают внутренними факторами 
ее развития, делают ее относительно свободной от непосредственного воздействия окру-
жающей среды, детерминируя направление и уровень ее активности в саморазвитии.  

С другой стороны, успешное решение воспитательных задач невозможно вне само-
воспитания, поскольку все внешние факторы, воздействующие на личность, реализуют 
свою воспитательную функцию только в процессе ее активности как субъекта деятель-
ности. Концептуальное положение о необходимости постановки воспитанника в пози-
цию субъекта воспитательного процесса является одним из принципов российской педа-
гогики. С. Л. Рубинштейн [15] считает, что эффективность воспитания предполагает его 
безусловную включенность в деятельность по созиданию своего нравственного облика, 
интериоризации принятых в социуме общечеловеческих ценностей.  

Саморазвитие личности не может осуществляться, замыкаясь в рамках ее духовной 
сферы. Материальным воплощением саморазвития психических свойств и физических 
качеств личности выступает ее практическая деятельность [16]. Любая активность чело-
века приводит к определенным изменениям не только во внешней среде, но и в самом че-
ловеке как ее субъекте. К. Маркс писал: «<…> Воздействуя на внешнюю природу и сум-
мируя ее, он в то же время изменяет свою собственную природу» [13, с. 188]. 

Практическая деятельность личности как субъекта выступает как общественная фор-
ма наследования социального опыта, который не может быть передан человеку, если не бу-
дут пробуждены силы его внутреннего саморазвития. Если бы социальные условия объек-
тивно не требовали естественного саморазвития личности, оно было бы невозможным.  

Формирование личности осуществляется через присвоение социального опыта. Это 
требует от нее творческой активности, собственного движения, ибо этот опыт непосред-
ственно и автоматически не становится ее достоянием, а приобретается посредством 
ее активной деятельности.  

По мнению Б. Г. Ананьева [1], соотношение присвоения и воспроизведения соци-
ального опыта не является одинаковым на различных этапах становления и развития 
личности. Чем старше человек, тем больше его опыт, тем богаче возможности и результа-
ты его творческого воспроизведения. Одновременно с этим увеличивается и восприимчи-
вость нового опыта, развивается способность его присвоения. На ранних этапах онтоге-
неза доминируют процессы присвоения социального опыта в форме учебно-
познавательной деятельности. Ученый подчеркивает, что чем больше вклад личности 
в воспроизведение социального опыта, тем выше культура его потребления. 
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В диалектическом единстве процессов присвоения и воспроизведения, которое со-
ставляет суть становления и развития личности, проявляется реализуемое в образова-
тельном процессе единство развития и саморазвития, воспитания и самовоспитания.  

Возникновение и функционирование внутренних сил саморазвития личности обу-
славливается комплексом методов образования и воспитания, которые формируют социаль-
но значимые ценности и качества личности воспитанника, обеспечивая ее собственное со-
знательное участие в процессе их формирования, которые единовременно побуждают к са-
мовоспитанию и обеспечиваются педагогическим руководством. Для управления процессами 
воспитания и самовоспитания следует учитывать психологические закономерности возник-
новения и становления внутренних движущих сил, побуждающих воспитанников к созна-
тельному активному участию в саморазвитии собственной личности. Ближайшим родовым 
понятием по отношению к движущим силам выступает, по мнению философов, причина. 

Движущей силой саморазвития целостной системы является существующее 
в ее содержании определенное противоречие. В движущим силам следует также отнести 
условия функционирования системы, которые приводят к возникновению противоречий, 
влияют на их разрешение и преобразуются в результате их разрешения. Деятельность 
субъекта, с одной стороны, приводит к возникновению противоречия, с другой, побужда-
ется и направляется этим противоречием, обеспечивает его разрешение. 

Истинной движущей силой саморазвития личности как субъекта собственного пре-
образования является единство и борьба противоположных сил в самой личности. Осо-
знание и переживание внутренних противоречий, завершающиеся возникновением дви-
жущих сил (стремлением) их разрешить посредством практической деятельности, харак-
теризуют суть процесса саморазвития личности. Противоположным выходом из ситуации 
внутреннего конфликта, ликвидирующим движущие силы саморазвития, выступает ис-
пользование личностью приемов психической самозащиты, таких как самообман, иска-
жение восприятия, проекция, рационализация, вытеснение, компенсация, обесценивание. 

К наиболее значимым внутренним противоречиям, выступающим в качестве дви-
жущих сил саморазвития личности, относятся противоречия между: 

– отдельными непропорционально развитыми сторонами личности; 
– уровнем притязаний и существующими возможностями; 
– психическими формами отражения; 
– природным, наследственно обусловленным и приобретенным в личности [9]. 
На наш взгляд, ошибочной является попытка сводить движущие силы саморазви-

тия к мотивационному компоненту (потребностям и мотивам), а саму активность отож-
дествлять с саморазвитием. Не все потребности побуждают к активности, приводящей 
к развитию личности.  

Индивидуальное своеобразие различных сторон личности, вступающих в противо-
речивое взаимодействие между собой в процессе практической деятельности, и условий 
их возникновения и разрешения содействует формированию ее индивидуальности как 
неповторимого единства физических и духовных качеств, формированию индивидуаль-
ного стиля деятельности и поведения. Необходимым условием успешного формирования 
индивидуальности является активное сознательное участие личности в процессе развития 
внутренних противоречий. «Чем лучше человек может структурно проанализировать 
собственную личность и наметить способы ее формирования, – пишет К. К. Платонов, – 
тем с большей индивидуальностью будет формироваться его личность» [14]. 

Поскольку всякая система обретает свойства целостности, развиваясь под побуж-
дающим влиянием внутренних сил, то и сознательное включение личности в самовоспи-
тание отдельных качеств содействует не только их развитию, но и совершенствованию 
всей психики, становлению ее целостности, внутреннему гармоничному объединению 
всех сторон личности [6], [7]. 
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Л. Н. Куликова [11] также считает, что саморазвитие обусловливает развитие це-
лостности личности. Наряду с этим ею выделяются и другие функции саморазвития. Са-
моразвитие обеспечивает (благодаря постоянному разрешению противоречий) психиче-
скую стабильность личности, отсутствие неразрешимых внутриличностных конфликтов. 
Разрешение противоречий в процессе саморазвития обогащает личность социально зна-
чимым опытом деятельности, поведения и общения, обеспечивает психотерапевтический 
эффект, сохранение психического здоровья. В процессе разрешения противоречий проис-
ходит актуализация сформированных у личности ценностных ориентаций, осмысление 
отношений с окружающими людьми. 

Самовоспитание необходимым образом предполагает сознательное разрешение 
воспитуемым именно тех противоречий, которые обуславливают позитивный вектор раз-
вития личности. Если это условие не реализуется, то противоречие между его действи-
тельным негативным отношением к своей деятельности и поведению, его личностными 
качествами, с одной стороны, и нравственными нормами, с другой, может развиваться 
в асоциальном направлении. Поэтому правильность понимания воспитуемыми сути и со-
держания внутренних противоречий и стремление к их разрешению отражают степень 
проявляемой ими активности в процессе самовоспитания.  

Первыми показателями сформированности движущих сил саморазвития личности 
воспитуемого являются, по мнению Л. В. Журкиной [8], осознание, переживание разрыва 
между присущими ему свойствами и качествами и социальными требованиями, понима-
ние того, что это несоответствие является основной причиной возникновения трудностей 
в сфере общения, учебной и других видах деятельности. 

Вторыми показателями выступают осознание и принятие воспитуемым воспита-
тельных целей как своих собственных. Эти цели определяют зоны ближайшего самораз-
вития. Они по возможности должны носить конкретный характер, результаты их дости-
жения должны быть осязаемы, то есть представлены в количественных показателях, оце-
ниваемых по определенной шкале измерений [3]. 

Третьим показателем сформированности движущих сил саморазвития выступает 
стремление к волевой регуляции, адекватной оценке. 

Творческая инициатива, проявляющаяся в наиболее важных для развития личности 
сферах деятельности, является ее четвертым показателем. 

Известно, что индивидуальное своеобразие личности и стиля деятельности в значи-
тельной мере зависит от степени вовлеченности ее познавательной, эмоциональной и мо-
тивационной сферы в управление саморазвитием, то есть деятельностью, направленной 
на разрешение осознаваемых внутренних противоречий. Поэтому проявления индивиду-
альности Л. В. Журкина рассматривает как пятый показатель сформированности движу-
щих сил саморазвития личности [8]. 

В организации самовоспитания личности как процесса управления ее саморазвити-
ем применяются такие средства, как: программы самовоспитания, дневники само-
контроля, само- и взаимохарактеристики, карты, схемы личностного саморазвития, ре-
зультаты тестирования [1], [2], [5]. 

Эти средства используются в рамках методов самопознания (самонаблюдение, са-
моанализ, самооценка, самоконтроль), самопрограммирования (целеполагание, самообя-
зательства, личные правила и программы), самовоздействия (самовнушение, самооблада-
ние, самопоощрение, самоприказ, самокритика). 

Самовоспитание, в зависимости от уровня развития самосознания, может осу-
ществляться в форме приспособления, подражания, самовоспитания [1]. Готовность лич-
ности к сознательному самовоспитанию наступает лишь в подростковом возрасте, когда 
наблюдается интенсивное формирование самосознания. Усиление интереса подростка 
к образу Я, различным сторонам своей личности приводит к осознанию и переживанию 
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существующих между ними противоречий, возникновению внутренних движущих сил, 
побуждающих и направляющих к совершенствованию определенных личностных качеств 
и свойств. 

Резюме. На основе изучения источников нами сформулирован ряд положений, рас-
крывающих психолого-педагогические основы организации самовоспитания подростков 
на основе формирования движущих сил саморазвития: 

– движущими силами саморазвития личности подростка являются внутренние про-
тиворечия между ее отдельными сторонами; 

– векторами развития движущих сил саморазвития являются осознание и пережи-
вание личностью внутренних противоречий, принятие целей их разрешения, готовность 
к волевой регуляции и адекватному оцениванию деятельности, индивидуальное своеоб-
разие деятельности; 

– воспитание обеспечивает осознание и переживание подростком этих противоре-
чий и организацию деятельности, направленной на усвоение позитивного социального 
опыта их разрешения; 

– разрешение противоречий в процессе деятельности как материальной основы 
воспитания приводит к развитию свойств личности, которые обуславливают ее готов-
ность к самовоспитанию; 

– сознательное участие личности подростка в разрешении внутренних противоре-
чий в процессе самовоспитания содействует формированию ее целостности и индивиду-
ального своеобразия; 

– готовность личности подростка к самовоспитанию обусловлена уровнем развития 
его самосознания. 
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Abstract. The article reveals that the driving forces of self-development of personality of a te-
enager are internal contradictions. Education contributes to understanding these contradictions, overcom-
ing them and organizing the activities on learning some positive social experience of resolving those con-
tradictions. The latter leads to the development of personality traits which makes it possible to get pre-
pared for self-education promoting the integrity and personal identity of a teenager. The vectors of devel-
opment of driving forces for self-development are understanding and overcoming of internal contradi-
ctions, the intention of resolving them and readiness for volitional regulation and adequate evaluation 
of the activity, individual character of the activity. The article stresses that the readiness of the teenager 
for self-education is conditioned by the level of consciousness development.  
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