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Аннотация: в главе раскрывается понимание самореализации как сущ-

ностной характеристики современного человека, выступающей как процесс вы-

страивания личностью уникального жизненного пути. Дается характеристика 

междисциплинарного понятийно-терминологического поля применительно к 

жизненному пути человека. Приводятся результаты исследования степени са-

мореализованности индивидов в сфере образования. Выделяется ряд объектив-

ных и субъективных условий, способствующих достижению высокой степени 

самореализованности человека, показана роль и место образования в данном 

процессе. 
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Abstract: the chapter reveals the understanding of self-realization as an essential 

characteristic of a modern person, acting as a process of building a unique life path 

by a person. The characteristic of the interdisciplinary conceptual and terminological 

field in relation to the life path of a person is given. The results of the study of the 

degree of self-realization of individuals in the field of education are presented. A num-

ber of objective and subjective conditions are highlighted that contribute to achieving 

a high degree of self-realization of a person, the role and place of education in this 

process is shown. 

Keywords: person, education, self-realization of a person, life path, self-realiza-

tion degree assessment. 

Об актуальности осмысления процессов самореализации современного че-

ловека можно говорить как в теоретическом, так и в практическом аспекте. В 

Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» одна из 
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ключевых целей обозначена как «Возможности для самореализации и развития 

талантов» [1]. Обеспечение условий для раскрытия потенциала, развития и лич-

ностной самореализации человека в течение всей жизни объявляется стратегиче-

ским приоритетом Стратегии социально-экономического развития Нижегород-

ской области до 2035 года [2]. 

Термин «самореализация» является относительно новым (впервые упоми-

нается в 1902 г.). Однако сам феномен самореализации традиционно находился 

в центре внимания ряда наук о человеке, выступая как процесс выстраивания 

уникального жизненного пути. 

Следует отметить, что в современной исследовательской литературе до сих 

пор не сформировалось общепризнанной развернутой дефиниции понятия «жиз-

ненный путь». Для создания целостной характеристики этого понятия следует 

обратиться не только к философской, но и к психологической, социологической, 

антропологической, культурологической, проблематике, используя метод меж-

дисциплинарного категориального синтеза, разработанный Б.С. Гершунским. 

Данный метод предполагает выделение из достаточно большого набора понятий 

наиболее существенных и аргументированных категорий. Далее, на основе син-

теза последних следует обозначение специфики исследуемого понятия [7, c. 38–

54]. Нужно учитывать, что «жизненный путь» относится к таким понятиям, ко-

торые требуют деятельностных, активно-преобразующих трактовок, ориентиру-

ющих исследователя не только на синтез существующих дефиниций, но и на вы-

явление возможностей деятельностной реализации их содержания. 

Обратимся к краткой характеристике междисциплинарного понятийно-тер-

минологического поля применительно к жизненному пути человека. 

На протяжении веков мировая философская мысль разрабатывала темы пре-

дельных оснований бытия мира как единого целого, универсальных принципов 

человеческой жизни, роли философии в процессе их познания и практического 

осуществления и другие. В неклассической философии понятиями, связанными 

с категорией «жизненный путь» стали: «жизнь», «жизненное пространство», 
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«жизненный мир», «мир понимания», «бытийствование», «время человеческого 

бытия». 

В современной отечественной философии различные аспекты темы саморе-

ализации личности на жизненном пути рассматриваются в трудах Н.С. Бастрако-

вой, А.В. Грибакина, С.А. Ермакова, Л.Н. Когана, М.А. Мануильского, Л.Е. Мо-

ториной, Л.В. Мезиной, Д.А. Мордовиной, В.С. Невелевой, Е.А. Рыбалки и дру-

гих исследователей. 

Состояние проблемы создания развернутой дефиниции понятия «жизнен-

ный путь» отражается в философских трудах Л.Н. Когана, в которых прослежи-

вается стремление раскрыть универсальную сущность человеческой личности, 

обладающей неисчерпаемыми возможностями становления. 

Так, в работе «Человек и его судьба» путь жизни рассматривается автором, 

прежде всего, как процесс «присвоения общественных связей и отношений, веду-

щих к развитию или деградации, к действительной или мнимой самореализации» 

[11, c. 102]. Философ отмечал, что каждый человек ежедневно, ежечасно нахо-

дится в ситуации выбора [11, c. 164–165]. Чем более четко продуман индивидом 

его жизненный план, тем больше открывается возможностей осуществлять глав-

ную линию пути вопреки случайностям. 

В последних работах Л.Н. Когана проблема жизненного пути человека ре-

шается в контексте проблемы Вечности: как соотносится движение человека по 

своему пути с Вечностью и временем, Вечностью и бесконечностью, Вечностью 

и Абсолютом? [10, c. 13]. Ответы на эти вопросы позволяют внести вклад в 

осмысление сущности реального человека, являющегося существом не только 

социальным, но и духовным. По мысли философа, «атрибуты Вечности соотно-

симы с характеристиками реального индивида. Человек, связанный с Вечностью 

посредством духовных ценностей, многообразен в своих проявлениях как един-

ство бесконечности и конечности, безусловности и тленности, необходимости и 

случайности, идеального и реального» [10, c. 13]. 

С точки зрения задач нашего исследования не утратили своей актуальности 

размышления Л.Н. Когана о духовно-нравственном кризисе современного 
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человечества: «Читатель может усомниться: надо ли спасать эти ценности, если 

они вечные? Ведь погибнуть они не могут. Да, вечные ценности не погибнут, и 

спасаем мы их для нашего современного человека, нередко забывающего об их 

существовании. Мы спасаем этим фактически не ценности, а самого человека» 

[10, c. 141]. 

Обратимся теперь к психологическим подходам к исследованию жизнен-

ного пути человека. 

В психологии центральное место традиционно занимает проблема содержа-

тельной стороны жизненного пути, связанной с индивидуальным развитием, 

имеющим свою периодизацию в соответствии с возрастом человека. Ключевыми 

для описания индивидуального развития являются термины: «течение жизни», 

«жизненный цикл», «биография», «стадии развития», «возрасты жизни», «воз-

растные свойства» [12, c. 255]. 

Подробный анализ подходов к пониманию жизненного пути личности в 

психологии проводит Т.А. Шамонина, опираясь на классификации A.A. Бо-

чавер. Жизненный путь выступает как: «предмет биографического метода», 

«возрастно-психологическое развитие», «субъективный опыт личности», «жиз-

недеятельность субъекта», «история жизни» [20, c. 9]. 

Для решения задач нашего исследования наибольший интерес представляет 

субъектный подход, поскольку категория «субъект» указывает на потенциальную 

возможность личности определять направление своего пути жизни, координиро-

вать его составляющие, видеть свои перспективы и возможности самореализации. 

Последняя связывается с параметрами жизнестойкости, сочувствия к себе, субъ-

ективным благополучием, витальностью, ощущением счастья [21, с. 100]. 

С точки зрения К.А. Абульхановой-Славской и Т.Н. Березиной жизненный 

путь – это «действительность, в которой сложно соотнести реальное и идеальное, 

необходимость и свободу, детерминацию, воздействующую на личность и актив-

ность как субъекта, детерминирующего способ жизни. Это способ жизни лично-

сти, то, что способна создать из своей жизни (с ее необходимостью) сама лич-

ность» [3, c. 277]. 
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Психологические исследования внесли ощутимый вклад в разработку про-

блематики пути жизни личности. И.С. Кон отмечал необходимость установления 

междисциплинарных связей между психологическими и социологическими 

науками для решения задачи создания целостной характеристики жизненного 

пути. 

Остановимся на характеристике социологических подходов к исследованию 

жизненного пути человека. 

В социологии традиционно исследуется социально-возрастная структура 

общества, описываемая в таких терминах, как «возрастная стратификация», 

«возрастное разделение труда», «возрастные слои», «возрастные группы», «по-

коление», «когортные различия» [12, c. 255]. Современные авторы добавляют к 

этому перечню «стратегию жизни», «жизненный план», «жизненные ориен-

тиры», «жизненные сценарии», «жизненные установки», «стиль жизни», «образ 

жизни» и другие категории. 

Основные вехи становления парадигмы жизненного пути в зарубежной со-

циологии анализирует О.Н. Ежов, выделяя: 1) отказ от концепции социализации 

(Джон Клаузен, Орвилл Брим и Алан Киркхофф, Джером Каган, Глен Элдер); 

2) изучение модели и содержания жизненного пути в меняющихся обществах 

(Чикагская школа); 3) становление жизненно событийного подхода, анализиру-

ющего «расписание жизни» и соответствующие экспектации (Бернис Ньюгар-

тен); 4) синтез модели поколения и модели возраста внутри парадигмы жизнен-

ного пути (Л. Бартон и В. Бенгтсон) [9, c. 22–33]. Автор обращает внимание на 

потенциал такого интенсивно развивающегося направления отечественной со-

циологической науки как социология жизни, которая имеет много общего с тео-

рией жизненного пути. 

Жизненный путь как социальный институт охарактеризован в рабо-

тах Е.Ю. Мещеркиной. Особое внимание автор обращает на организацию жиз-

ненного пути вокруг системы занятости. «Жизненный путь как социальный ин-

ститут означает, с одной стороны, регулирование жизни секвенциональным (по-

следовательным) ее течением, с другой, – это структурирование горизонта 



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

жизненного мира, на который ориентируются и в рамках которого планируют 

свои действия индивиды» [13, c. 62]. 

Другие авторы делают акцент на социальных траекториях индивидов. Как 

отмечает Ж.Т. Тощенко, выбор траектории своего будущего жизненного пути, а 

также определение механизмов, влияющих на этот процесс в течение жизни-

одна из важнейших проблем [18, c. 22]. 

Рассматривая вопрос об эвристическом потенциале междисциплинарного 

категориального синтеза в понимании жизненного пути, следует отметить ак-

тивно развивающийся комплекс наук о культуре и человеке, который обознача-

ется термином «антропология» и занимается преимущественно поисками «соб-

ственно человеческого» в человеке, раскрываемого в разных аспектах. Этот ком-

плекс включает философскую, культурную, психологическую, социальную ан-

тропологию, этнологию. 

Так, для современной философской антропологии поиск «собственно чело-

веческого» связан, с одной стороны, с выделением фундаментальных антропо-

логических констант. В качестве таковых Л.Е. Моторина предлагает «самотож-

дественность» и «самотрансценденцию». С другой стороны, «собственно чело-

веческое» предстает не как нечто заранее данное, определенное, выбранное из 

некого набора качеств. Речь идет о выходе человека за рамки своего индивиду-

ального существования, пути навстречу надындивидуальному, который раскры-

вается в категориях самопонимания и самореализации [14]. 

Соотношение индивидуального и надындивидуального, их воздействие на 

структуру жизненного пути личности раскрывается в работах В.С. Невелевой. 

Исходя их центральной роли выбора человеком самого себя, автор выделяет в 

структуре жизненного пути три последовательно сменяющих друг друга этапа. 

Первый этап представляет собой путь до совершения выбора, второй – непосред-

ственный период выбора, третий – жизненный путь после осуществления вы-

бора. 

На первом этапе ведущая роль принадлежит Универсуму, индивид оказыва-

ется ведомым. На последнем этапе ведущая роль принадлежит уже уникальному. 
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Таким образом, исследователь представляет периоды до и после выбора как 

«путь к себе» и «путь от себя» соответственно [16, c. 16]. 

В философско-антропологических исследованиях можно выделить точки 

пересечения с исторической антропологией. Это касается исследований, в кото-

рых пути жизни индивида и человечества представлены в их сопряженности. 

Речь идет о пути жизни выдающихся личностей. 

В.С. Невелева использует термин «человек – принцип» для обозначения че-

ловека как исходной точки истории, когда «существо человека и существо исто-

рии оказываются взаимосвязанными и взаимоопределяемыми, а проблема осу-

ществления, обновления, объяснения истории приобретает антропологический 

статус. При этом в особом акцентировании нуждается опыт созидания и претво-

рения в реальную жизнь каждым из великих мыслителей новых принципов 

(норм, оснований), опыт прорыва к новому, выходящему за пределы сложивше-

гося порядка, нарушающему его, но являющегося индивидуально найденным но-

вым способом организации жизни» [16, c. 17]. 

Для исторической антропологии представляет интерес и жизненный путь 

«обычного», «среднего» человека. Этот процесс соотносится, как правило, с ис-

торией развития ментальностей, начало изучения которых связано с именами 

Л. Леви-Брюля, Л. Февра, М. Блока. Основателю исторической антропологии в 

России А. Я. Гуревичу представляется наиболее важным выявление смысла в не-

явных человеческих ориентациях. Изучая стереотипы поведения, речи, жестов, 

мышления можно достигнуть уровня повседневных ментальностей. А любой ис-

торический феномен следует рассматривать «как бы погруженным в тот повсюду 

разлитый эфир, который образует ментальность эпохи» [8, c. 19]. 

А.Я. Гуревич процесс «поиска человека» связывает с движением от истории 

ментальностей к антропологически ориентированной истории [8, c. 27]. Помимо 

всего перечисленного, для исторической антропологии важен жизненный путь и 

самого исследователя – «активного историка», который вскрывает в изучаемых 

исторических свидетельствах этот уровень сознания представителей эпохи. 
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Здесь, по мысли А.Я. Гуревича, история встречается с культурантрополо-

гией, заимствуя у нее понятие «культура». Автор определяет культуру следую-

щим образом: «система ментальных и психологических условий человеческого 

поведения, существующих в данном обществе в определенную эпоху, включая 

упомянутые выше установки и привычки сознания и способы артикуляции 

мира» [8, c. 19]. Продвигаясь по своему жизненному пути, человек принадлежит 

к культуре эпохи. 

Культурная антропология при изучении жизненного пути концентрирует 

внимание на универсалиях культуры, к которым относятся, например, мифоло-

гемы пути, дороги, движения. Предметом рассмотрения становятся межкультур-

ные различия в выделении периодов жизни человека, возрастной символизм, 

специфика восприятия и символизации возрастных процессов представителями 

разных культур («возрастные обряды», «возрастные ритуалы», «возрастные сте-

реотипы», фольклорный материал, историко-географические сведения, стати-

стические данные, частные воспоминания и т. п.) [12, c. 255]. 

Подробный анализ мифологемы пути проведен в работах В.Н. Топорова. 

Путь понимается не только как реальная дорога, но и метафорически – как обо-

значение линии поведения, свод правил, закон, учение, религия. Многие великие 

духовные концепции подчеркивают, что целью является не завершение пути, а 

сам путь, приведение своего Я в соответствие с внутренней структурой, логикой 

и ритмом пути [18, c. 268]. 

О.А. Черепанова, анализируя концепт пути, дороги в коллективном русском 

национальном сознании, отмечает идеализацию жертвенного пути во имя высо-

ких духовных ценностей в соединении с идеей вечного пути, и дороги – сферы 

неустроенности и жизненных превратностей [19, c. 29–34]. 

Д.А. Мордовина проводит сравнительный анализ понятий: «путь», «до-

рога», «линия», «маршрут», представленных в литературе последних лет. Автор 

приходит к заключению, что главное отличие «пути» от «дороги» состоит в необ-

ходимости его самостоятельного прокладывания. Обосновывается, что «путь» – 

это «мысленная конструкция, связывающая между собой содержательную и 
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смысловую стороны жизни и учитывающая пространственно-временную 

направленность ее осуществления» [15, c. 16]. 

Итак, междисциплинарное понятийно-терминологическое поле, характери-

зующее жизненный путь человека, представлено целым рядом категорий психо-

логических, социологических, антропологических наук. В современной системе 

социально-гуманитарного знания тема пути жизни человека предстает как доста-

точно глубоко разработанная. Жизненный путь выступает как понятие, концепт, 

теоретическое направление, парадигма, область исследования. Эмпирические 

исследования, проведенные в различных науках, предоставляют богатый мате-

риал для последующих обобщений, который целесообразно использовать в со-

циально-философском исследовании данной проблемы. 

В соответствии с разделяемой точкой зрения самореализация понимается 

как «выстраивание современным человеком пути жизни как реальности, форми-

руемой человеком под воздействием природной, социальной и духовной среды 

(объективных условий) на основе собственных ресурсов (субъективных усло-

вий) [5, с. 26]. 

Целенаправленное выстраивание уникального жизненного пути осуществ-

ляется в следующих основных аспектах (сферах) жизнедеятельности: поддержа-

ние здоровья, образование, труд, семья, хобби и других». 

Остановимся на результатах исследования степени самореализованности 

индивидов в сфере образования. 

Как справедливо отмечает К.Г. Герасимова, «на уровне перехода к измере-

нию степени самореализованности необходимо убедиться, что с одной стороны 

существует сама возможность самореализации (то есть аспект актуален для че-

ловека), а с другой – «подтвердить» наличие процесса самореализации как тако-

вого» [6, c. 104]. 

Результаты проведенного анкетирования позволяют заключить, что аспект 

«Образование» актуален для всех опрошенных студентов Нижегородского ин-

ститута управления (343 чел.). Для этого числа студентов существует сама воз-

можность самореализации в данных сферах. 
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Исследование наличия процесса самореализации показало следующие ре-

зультаты. 98.7% опрошенных выразили согласие с утверждениями, отражаю-

щими стремление к саморазвитию в аспекте «Образование», 

Большинство студентов демонстрирует среднюю степень самореализован-

ности. В аспекте «Образование» доля студентов со средней степенью самореали-

зованности составляет 70,7%, для 19,3% опрошенных характерна низкая степень 

самореализованности, для 10,0% – высокая. 

Можно выделить ряд объективных и субъективных условий, способствую-

щих достижению высокой степени самореализованности индивида. 

Сегодня эффективным может считаться общество, обеспечивающее на пути 

к устойчивому развитию достижение высокой степени самореализованности как 

можно большему числу своих членов. Можно выделить ряд объективных обще-

ственных условий, которые способствуют достижению данной цели. При опре-

делении последовательности выделения этих условий мы исходим из диалекти-

ческих противоречий современного общества – противоречий между стремле-

нием человека к свободному познанию, практической деятельности, общению, и 

необходимостью обеспечения единства действий людей ради сохранения чело-

вечества как единого целого. Представления о самореализации личности должны 

тем самым включать ценности разумного самоограничения, долга, ответствен-

ности. 

При выделении условий самореализации человека мы учитываем также 

структуру деятельности, как и то обстоятельство, что субъективные факторы са-

мореализации в свою очередь оказывают влияние на общество. 

Во-первых, общество должно обеспечить сохранение естественной среды 

обитания человека, в которой он сформировался как биологическое существо, 

включенное в природные процессы. 

Субъективным условием достижения высокой степени самореализации 

представляется забота человека о телесной составляющей своего бытия, о сохра-

нении и восстановлении здоровья, использование им для достижения этой цели 
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комплекса ресурсов, включая информационные, коммуникативные, созидатель-

ные. 

Во-вторых, высокой степени самореализации индивида будет способство-

вать обеспечение обществом доступности научных знаний, информации и полу-

чения соответствующего образования каждым человеком. Данное объективное 

условие связано, в свою очередь, с поддержкой перспективных направлений 

научно-технического прогресса, формированием соответствующего отношения 

к науке как к сфере, обеспечивающей конкурентные позиции страны на мировых 

рынках наукоёмкой продукции и передовых технологий. 

В этой связи субъективными условиями самореализации может считаться 

осознание индивидом своих потребностей, мотивов, целей и задач, способов и 

приемов контроля и самоконтроля, а также развития познавательной самостоя-

тельности. Последняя сегодня включает в себя стремление и готовность человека 

использовать преимущества виртуального образовательного пространства: ини-

циативность получения информации; высокую мотивированность к ее усвоению; 

выработку соответствующих современному этапу научно-технического развития 

когнитивных, коммуникационных и аффективных стилей и стратегий [4, с. 40]. 

В-третьих, объективным условием самореализации человека является пре-

одоление кризисных тенденций современной «культурной экологии», проявля-

ющихся в разрушении системы высших, надличностных ценностей, определяю-

щих главные цели, идеалы и смыслы общественного бытия. Объективной необ-

ходимостью сегодня является утверждение в духовной жизни общества высокой 

ценности самой жизни человека и его совести, чести и достоинства; уважения к 

государству как к самостоятельному установлению, реализующему данную си-

стему ценностей; уважение к историческому прошлому народа; общественным 

устоям. 

В этом случае субъективным условием достижения высокой степени само-

реализации является воспитание и самовоспитание в процессе реализации моде-

лей сотрудничества и сотворчества, предполагающих осознание отношений 

между людьми в качестве духовной ценности. 
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В-четвертых, высокая степень личностной самореализации может быть 

сформирована при наличии соответствующего отношения и оценки обществом 

трудовой активности человека. В ситуации обострившихся глобальных проблем 

ориентация людей только на материальный результат и индивидуальный успех 

может ускорить надвигающуюся катастрофу. Объективной необходимостью ста-

новится первоочередная ориентация людей на собственное духовное развитие и 

на общие успехи в научном и технико-технологическом освоении мира в инте-

ресах всего человечества. Материальное вознаграждение должно соответство-

вать важности функций, выполняемых человеком в обществе, его реальным за-

слугам перед другими людьми и обществом в целом, в то же время, материаль-

ные стимулы к труду не должны быть единственными и основополагающими. 

Субъективным условием, соответствующим данному объективному усло-

вию, можно считать профессиональное самоопределение человека, оценку им 

собственности, материальных благ, достижений технологии не только через 

призму престижности, прибыльности, но и духовных ценностей; осознание 

труда как этической ценности и пр. 

В-пятых, на современном этапе развития общества эффективное осуществ-

ление всех видов человеческой деятельности требует обеспечения ослабления 

конфронтации различных социальных групп, народов, государств, гарантий без-

опасности в национальном, государственном и глобальном масштабе. Можно 

утверждать, что к объективным условиям самореализации человека сегодня от-

носится обеспечение защиты информационного пространства, переход к устой-

чивому развитию информационной среды, предотвращение негативного инфор-

мационно – психологического и информационно – технологического воздей-

ствия на людей. Последнее предполагает информирование населения о потенци-

альных рисках и способах обеспечения безопасности в Интернете; персональное 

консультирование детей, родителей и педагогов по вопросам обеспечения без-

опасности в Сети; мониторинг противоправного контента в Интернете и СМИ. 

К субъективным условиям достижения высокой степени личностной само-

реализации в этой связи можно отнести формирование собственной культуры 
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жизненного самоопределения, включающей систему отношений к другим лю-

дям, обществу в целом, природе, результатам научно-технического прогресса; 

знание о потенциальных рисках и способах обеспечения собственной безопасно-

сти; способность и готовность человека к диалогу и полилогу (в том числе, в ки-

берпространстве); формирование личной психологической устойчивости. 

Охарактеризованные условия, с одной стороны, отражают наличие социаль-

ного запроса на творческую личность, являются важнейшей организационной 

основой творческой активности человека в процессе его движения по жизнен-

ному пути. 

С другой стороны, ряд перечисленных объективных и субъективных усло-

вий непосредственно затрагивает исполнительский и контрольно – оценочный 

этапы деятельности как формы существования общественных отношений, отра-

жая необходимость разумного сочетания свободной самореализации и техноло-

гического и потребительского самоограничения, являющегося сегодня необхо-

димым условием продолжения жизненного пути человечества как единого це-

лого. 

Наиболее перспективным представляется комплексный подход к характери-

стике самореализации человека, выводящей последнего за пределы биологиче-

ской ограниченности, за рамки только здесь и сейчас существующих социальных 

и духовных связей и отношений, ставящей человека в позицию непростого вы-

бора (выбора себя, своей сущности, самобытности, жизни, будущего), являю-

щейся условием развития общества. 
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