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Проблема и цель. Обсуждается проблема самоопределения как фактор становления потребности 
студента в позиции альтернативного выбора, актуализируемой запросами общества. Цель: обос-
нование сущностной характеристики самоопределения в позиции проблемных ситуаций, когда 
обучающийся оказывается перед необходимостью альтернативного выбора. 
Методология. Интегративно-развивающий подход выступает основополагающим при решении 
задач проектирования самоопределяющей деятельности студента. Обусловливает влияние про-
фессионального образования на формирование сознания обучающегося, когда его будущая про-
фессия уже отражается как исторически и психологически фиксированная реальность, преобра-
зуемая по мере изменения социально-экономических, педагогических и других условий. Особое 
внимание уделяется интеграции внешнего и внутреннего контекстов самоопределяющей дея-
тельности обучающихся. 
Выводы. Охарактеризованы результаты теоретического и практического изыскания проблемы 
самоопределения как фактора становления обучающегося в позиции проблемных ситуаций, не-
обходимости альтернативного выбора. Схематично представлены признаки, структура и смысло-
вая сущность самоопределяющей деятельности обучающихся. 
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Проблема и цель. Социально-политические и экономические преобразования, осуществляе-

мые сегодня в нашей стране, перманентно и объективно расширяют и углубляют развитие отрасли 
физической культуры как одной из приоритетных сфер человеческой деятельности, затрагивающей 
каждого члена общества, независимо от возраста, пола, образования, профессии, конфессии и т.д.  

Доказательством этого тренда является мероприятие, проведенное 10 октября 2019 года Прези-
дентом России в Нижнем Новгороде на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической 
культуры и спорта в стране. Приоритетной проблематикой обсуждения стала роль регионов и всех 
муниципалитетов в пропаганде здорового образа жизни и вовлечении населения страны в системати-
ческие занятия физической культурой и спортом. Министр просвещения страны Ольга Васильева в 
своем выступлении подчеркнула, что отношение к физической культуре и спорту закладывается уже в 
детском саду и в школе. Она особо отметила принятие в текущем году Концепции преподавания фи-
зической культуры, направленной на развитие и обновление содержания этого предмета, а также со-
общила о расширении проекта по развитию спортивной инфраструктуры сельских школ, который 
реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Обра-
зование». С 2020 года данный проект начнет действовать и распространяться на рабочие поселки и 
малые города с населением до 50 тысяч человек. В рамках этого проекта, в частности, поддерживается 
развитие школьных спортивных клубов. По словам министра, образовательные организации могут 
способствовать привлечению россиян всех возрастов к занятиям физкультурой и спортом, предостав-
ляя им спортзалы, площадки и бассейны в рамках приносящей доход спортивной деятельности. В 
планах Минпросвещения России – принятие межведомственной программы школьного спорта. Ольга 
Васильева также отметила рост значимости Всероссийских соревнований школьников «Президент-
ские состязания» и «Президентские спортивные игры» и предложила сделать их международными [1]. 

Изменения, происходящие в сфере физической культуры и спорта, конечно заметные, однако 
не столь мобильны, как хотелось бы. По какой траектории будет развиваться сфера физической 
культуры зависит не только от ключевых посылов правительства, но и во многом от человека (в на-
шем исследовании будущего специалиста в сфере физической культуры), который будет непосред-
ственно вовлечен в эту среду спортивно-социальной деятельности. И все же самоочевидно, что на-
блюдается научный интерес и публикационная активность по проблеме развития самой дефиниции 
«самости» обучающихся.  
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Методология. Обращаясь к истокам изучаемой нами проблемы отметим, что по Сократу «са-
мость» проявляется во «внутреннем диалоге», в «беседе личности с самим собой». У Гераклита – в 
процессе самопознания, дословно говоря «я исследую себя». В. С. Библер освещает самость через 
категорию «саморазвитие» как сознательную направленность человеческой активности на ради-
кальное изменение себя как субъекта деятельности. Калейдоскоп определений с ключевым смыслом 
«самость» можно продолжить, однако в этом перечне мы не находим опорное слово «самость», ко-
торое является предметом нашего научного интереса.  

Приведем некоторый экскурс в содержание изучаемой дефиниции «самоопределение». По 
мнению С. П. Акутиной, самоопределение следует понимать как активное, поступательное и в це-
лом необратимое качественное изменение статуса личности на основе рефлексивной деятельности 
человека. Автор рассматривает самоопределение, как процессы самоорганизации, самостроительст-
ва личности, которые тесно связаны с общечеловеческой культурой и задачами расширения своего 
жизненного опыта [2, с. 96-98]. Эффективность самоопределения зависит, как считает ученая, от 
интеллектуальной развитости студента, а также от его установок на учебную деятельность, от от-
ношения к знаниям, от волевых и других качеств.  

Высшая степень самоопределения находит свое выражение в потребности к нему. Появление 
такого рода потребности, как верно отмечается в Российской педагогической энциклопедии, свиде-
тельствует о достижении личностью довольно высокого уровня развития, для которого характерно 
стремление занять собственную, достаточно независимую позицию в структуре информационных, 
идеологических, профессиональных, эмоциональных и иных связей с другими людьми. Процесс 
становления человека как общественного существа характеризуется, таким образом, диалектиче-
ским сочетанием стремления к единению, общественному признанию, включению в социальную 
общность (интеграция) и к обособлению, выделению из общности в качестве самоценного индивида 
[3, с. 248].  

Придавая образовательному процессу становления потребности человека, студента колледжа 
физической культуры, целостный и восходящий характер, самоопределение характеризуется как 
сознательный выбор и утверждение личностью своей позиции в разнообразных проблемных ситуа-
циях [4]. Такое определение, как показывает опытная работа, выполняет роль связующего звена ме-
жду ступенями и стадиями образовательного процесса обучающихся и наиболее полно отражает 
изучаемую нами проблему самоопределения как фактор становления потребности обучающегося в 
позиции альтернативного выбора. 

Результаты и их интерпретация. Анализ психолого-педагогической литературы позволил 
выделить следующие показатели самоопределения: 

• склонность обучающегося к овладению профессией; 
• уверенное владение компетенцией рационального выбора; 
• мотивация получения профессии; 
• осознанность в принятии решений относительно своего образования и самого себя в меняю-

щихся образовательных обстоятельствах; 
• признание ценности профессии и профессиональной среды; 
• склонность к творчеству в профессиональной деятельности и продуктивной самореализации; 
• наличие профессионально-важных качеств; 
• опора на локус контроля; 
• способность принимать ответственные решения; 
• уровень профессиональных знаний о деятельности, предмете и содержании труда, профес-

сиональных функций и задач.  
Таким образом, самоопределившаяся личность – это самооценивающий, саморегулирующий, 

самореализующийся субъект. Поскольку качество самоопределения связано с уровнем субъектности 
личности, то влияние гармонии образов субъекта деятельности на самоопределение личности в це-
лом и профессиональное самоопределение, в частности, по мнению группы авторов, вполне очевид-
но [5, с. 163-168].  

Как и любая другая деятельность, самоопределяющая деятельность имеет свою структуру, ос-
новные признаки которой можно представить следующим образом (рис. 1). 
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Рис. 1. Основные признаки, характерные для самоопределяющейся деятельности студента 

независимо от спортивного профиля 
 

Сегодня в педагогическом сообществе все чаще поднимается вопрос о необходимости форми-
рования личности, способной строить свою жизнь, свою судьбу, принимать сложные нравственные 
решения и нести за них ответственность, а, следовательно, быть способной к самоопределению. 
Данный аспект раскрывается в категории «нравственное самоопределение» как центральный ме-
ханизм становления личностной зрелости, состоящий в осознанном выборе человеком своего места 
в системе многообразных социальных отношений.  

Как верно отмечают С. Ю. Дивногорцева, С. А. Атрощенко и К. С. Машарова, нравственное само-
определение может быть принято и развито только в порядке личного выбора, личных волевых усилий, 
но при этом в условиях специально организованного педагогического сопровождения [6, с. 28-29].  

Самоопределяющая деятельность проявляется как в профессиональном, так и в личностном 
плане. Профессиональное и личностное самоопределение имеют много общего, а в высших своих 
проявлениях они почти сливаются. Н. С. Пряжников, пытаясь их развести, выделяет два принципи-
альных отличия: профессиональное самоопределение более конкретно, его проще оформить офици-
ально (получить диплом и т. д.); личностное самоопределение – это более сложное понятие (диплом 
на «личность» не выдают). Профессиональное самоопределение больше зависит от внешних усло-
вий, а личностное самоопределение – от самого человека, более того, именно плохие условия позво-
ляют проявить себя по-настоящему [7, с. 18-19]. Самоопределяющая деятельность – это несомненно 
деятельность поисковая, не исключающая проб и ошибок. В этой связи целесообразно создавать в 
образовательном процессе проблемные ситуации, приводить альтернативные позиции решения той 
или иной проблемы. Создаваемая таким образом среда способствует формированию у обучающего-
ся собственной мировоззренческой позиции, позволяющей избавляться от типизации, однозначно-
сти, поспешности и необдуманности принятия решений. Использование интегративно-
развивающего подхода способствует тому, что процесс самоопределения становится фактором ста-
новления потребности обучающегося в позиции альтернативного выбора. 

Рассматривая компетентный состав структуры профессионального самоопределения (инфор-
мационный, ценностно-ориентационный и преобразующий), А. А. Оплетин отмечает, что нет чело-
века образованного, есть человек образующийся в культуре. Человек образующийся преломляет 
предъявляемые ему извне фрагмента «ставшей» культуры через призму своего «Я», соотносит про-
дукты чужого опыта с показаниями собственного, осмысливает их, наделяя собственными смысла-
ми [8, с. 64-65]. Самоопределяющая деятельность в таком контексте выступает как открытая, не-
спроектированная извне и соответственно непредвзятая. Альтернативность выбора при этом при-
надлежит самому субъекту. Важнейшим фактором при этом, как показывает исследование, высту-
пает самообразование. 

Как и самообразование, понятие самоопределение высоко полисемантично. Среди многих оп-
ределений можно отметить следующие [9; 10; 11; 12]: 

1) самоопределение в контексте самообразования как процесс изменения, развития, совершен-
ствования сложившейся системы знаний и отношений в течение всей жизни; абсолютная форма 
бесконечного, непрерывного овладения знаниями, умениями, компетенциями в контексте изменяю-
щихся социально-экономических условий, цифровизации общества и пр.; 

Личностные посылы к самоконтролю и самооценке 
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2) формирование образа мыслей, действий человека в обществе; создание человека в соответ-
ствии с его качеством, мерой, сущностью, раскрываемой в каждый конкретный исторический отре-
зок до определенного уровня;  

3) самоопределение как специально организованная в обществе система образовательных, 
психолого-педагогических условий, а также системы научных органов и учреждений, необходимых 
для социализации и развития человека; 

4) самоопределение как совокупность физических, материальных, информационных и субъ-
ектно-личностных детерминаций. 

Самоопределение имеет личностную значимость. Оно служит средством развития системы 
личностных смыслов, позволяет личности выработать индивидуальный стиль деятельности в соот-
ветствии с содержанием её потребностно-мотивационной сферы.  

Самоопределение, как отмечает группа ученых Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета физической культуры им. П. Ф. Лесгафта, А. О. Миронов, А. Ф. Самоуков, А. М. Шувалов и О. Е. 
Понимасов, это не только освоение социального опыта, но и на этой основе участие в сотворении мира и 
своего собственного образа в этом мире, развитие и совершенствование личности [13, с. 240-241].  

Следует отметить в изучаемой нами проблеме и позицию А. К. Марковой, которая выделяет 
признаки, характерные для любого вида самоопределения, в которых рассматривается субъектная 
позиция самоопределяющейся личности [14, с. 28-30]: 

1) установление человеком своих собственных особенностей, черт, качеств, возможностей, 
способностей;  

2) выбор человеком критериев, норм оценивания себя, «планки» для себя, точки отсчёта, ко-
ординат на основе системы идеалов, ценностей: что надо для социума; что от меня ждут; что из 
этих требований социума я принимаю для себя; 

3) определение своих личных качеств, соответствующих требуемым нормам: что я могу сде-
лать сегодня; какова сегодня моя личность;  

4) предвосхищение своих завтрашних потенциальных качеств, соответствующих требуемым 
нормам в ситуации завтрашнего дня: что я могу сделать завтра; каким я смогу стать завтра как 
личность, как профессионал;  

5) построение своих целей, задач, планов для развития у себя качеств, необходимых для само-
определения: чего я хочу и как я намерен действовать; 

6) пересмотр человеком применяемых им критериев и оценок, ибо изменяются ценности, ментали-
теты и в самом обществе, и сам человек выбирает разные их сочетания на разных этапах своего развития.  

Исходя из этого, содержательными характеристиками самоопределяющей деятельности обу-
чающихся в условиях альтернативного выбора выступают самопознание, самообразование, само-
контроль и самореализация, выступающие ее интегративным результатом (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2 Структура и смысловая сущность самоопределяющей деятельности обучающихся 
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В процессе самоопределяющей деятельности обучающийся не только познает свои личност-
ные и профессиональные качества, но и соотносит их с неким эталоном. В процессе альтернативно-
го выбора происходит взаимная адаптация профессии и человека (студента колледжа физической 
культуры), осуществляются процессы самооценки, самоконтроля и рефлексии. Самоопределяющая 
деятельность способствует избирательному развитию личностных качеств в процессе идентифика-
ции к профессиональному сообществу и в соответствии со специфическими нормами. В результате 
этого процесса возникает целостный образ «Я-профессионал», формируется представление о тех 
свойствах и качествах, которые необходимо развивать для успешной профессионализации, исходя 
из альтернативного выбора определяются границы собственных ресурсов, выстраивается траектория 
саморазвития и самообразования. Однако главное при этом – осознание правильности выбора про-
фессионального пути, удовлетворенность человека (студента колледжа физической культуры) своим 
трудом, внутреннее самоощущение профессиональной пригодности и принадлежности, психологи-
ческого комфорта и личностной гармонии в целом. 

Выводы. Современная педагогика, ориентируясь на общечеловеческие ценности, обращена к са-
мости человека, к его потребности самостоятельно и автономно действовать в изменяющемся мире. Это 
ключевое определение, которое вбирает в себя ряд личностных самоопределений, зависящих как от 
личностных, так и внешних условий оценивания и корректировки собственной деятельности [15, с. 218].  

Решение заявленной нами проблемы, осмысления её как педагогической категории, обусловли-
вает самоопределение как фактор становления потребности человека (студента колледжа физической 
культуры). Как считают ученые-философы М. М. Бахтин, Н. А. Бердяев, Н. К. Вентцель, Л. П. Гуми-
лев, В. В. Зенковский, И. А. Ильин и др., самоопределение человека как личности в целом является 
определенным показателем благополучного развития общества. В современных условиях модерниза-
ции образования на гуманистических началах проблема самоопределения как способ создания своего 
образа при доминировании интегративно-развивающего подхода пробуждает в человеке стремление к 
духовно-нравственному становлению. Это актуализирует рассмотрение феномена самоопределения 
как появление потребности у человека (студента колледжа физической культуры) в позиции альтерна-
тивного выбора, которое свидетельствует о достижении личностью высоких показателей уровня раз-
вития, проявляющихся в стремлении занять собственную, достаточно независимую позицию в про-
фессиональной сфере физической культуры. Такой подход способствует с одной стороны, интеграции 
человека в общество, а с другой стороны, его индивидуализации и самоценности. 
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SELF-DETERMINATION  AS  A  FORMATION  FACTOR  OF  A  PERSON,  A  STUDENT   
OF  THE  PHYSICAL  TRAINING  COLLEGE  IN  ALTERNATIVE  CHOICE  POSITION 

 
Introduction. The problem of self-determination as a factor in the formation of the student's needs in 

alternative choice position, actualized by society demands is discussed in the article. The purpose of the 
article is to identify and substantiate the essential characteristics of self-determination in the position of 
problem situations, when the student is faced with the need for an alternative. 

Materials and Methods. Integrative-developmental approach serves as a fundamental one in solving 
the design problems of the student's self-determining activities. This approach determines the professional 
education influence on the formation of the future physical training specialist's consciousness, when his\her 
profession is reflected as a historically and psychologically fixed reality, modified according to the change 
of socio-economic, pedagogical and other conditions. Special attention is paid to the integration of the stu-
dents' external and internal contexts of self-determining activities. 

Conclusions. The results of theoretical and practice-oriented research of the problem of self-
determination as a factor of the student's formation in the position of problem situations, when a person is 
faced with the need for an alternative are characterized. The features, the structure and the semantic essence 
of students' self-determining activities are schematically presented here. 

Keywords: self-determination, factor, formation, need, person, student, alternative, position, physical 
training. 
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