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The article analyses the population size and ethnic structure of Northern Kazakhstan during the 

post-Soviet period. It is noticed that just during the 6-year period of 1993 – 1999 the population reduced 
to 2 million people, but after 2004 the balance of external migration passes from negative to positive. The 
following conclusions are drawn: the demographic development possessed the tendencies of urban popu-
lation increase and decrease of rural population; as it appears from the resulted data, Russians and Ukrai-
nians still make the majority of the population of the region. 

 
Keywords: demographic development of the northern region of Kazakhstan, population size and 

ethnic structure of Northern Kazakhstan, external migration, size of rural and urban population. 
 

 
 
 

УДК 159.923 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ, ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ  
И ЕЕ ИНТЕГРАТИВНЫХ КАЧЕСТВ 

 
В.В. Торгонский, аспирант Славянского-на-Кубани 
государственного педагогического института 

 
Проанализирован процесс становления личности посредством социализации, воспитания и 

обучения. Представлена авторская точка зрения на процесс развития интегративных качеств лич-
ности. Дана оценка педагогических подходов к трактовке индивидуальности и индивидуализации. 
Рассмотрена природа зарождения и становления нравственной и социальной позиции личности, 
взаимоотношение личности и коллектива. 
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онятие индивидуальности (как 
и понятие личности) относится 

к духовным измерениям человеческой 
реальности. Вместе с тем личность и ин-
дивидуальность – это два способа бытия 
человека, два его различных определе-
ния. Несовпадение этих понятий прояв-
ляется, в частности, в том, что существу-
ют два различных процесса становления 
личности и индивидуальности. 

Становление личности есть процесс 
социализации человека, заключающийся 
в освоении им своей родовой, общест-
венной сущности, происходящий в кон-
кретно-исторических обстоятельствах и 
связанный с принятием индивидом выра-
ботанных в обществе социальных функ-
ций и ролей, социальных норм и правил 
поведения, с формированием умений 
строить отношения с другими. Становле-
ние индивидуальности есть процесс ин-
дивидуализации субъективной реально-
сти. Индивидуальность – это прорыв за 
границы «самости», выход на границы 
универсального. Индивидуализация – это 
самоопределённость и обособленность 
личности, её выделенность из сообщест-
ва, оформленность её отдельности, уни-
кальности и неповторимости. Сформи-
рованная личность есть субъект свобод-
ного, самостоятельного и ответственного 
поведения в социальных сообществах. 
Состоявшаяся индивидуальность есть са-
мобытная личность, активно и творчески 
проявляющая себя в жизни. 

В. Слободчиков и Е. Исаев справед-
ливо подчёркивают, что «индивидуаль-
ность – это не только и не столько вклю-
чённость индивида в систему обществен-
ных отношений, интеграция их как лич-
ностно значимых, сколь его выделен-
ность из этих отношений. < … > Если 
личность – это определённость позиции 
человека в отношениях с другими, то ин-
дивидуальность – это определение собст-
венной позиции в жизни, сама опреде-
лённость внутри самой своей жизни. Ес-
ли личность возникает во встрече челове-
ка с другими людьми, то индивидуаль-
ность – это встреча с самим собой, с со-
бой как с другим, несовпадающим теперь 
уже ни с собой, ни с другими по основ-

ному содержанию былой жизни. Поэтому 
индивидуальность предполагает тоталь-
ную рефлексию всей своей жизни, обра-
щение, инверсию в глубь себя, выработку 
критического отношения к способу своей 
жизни. Поэтому индивидуальность – это 
всегда внутренний диалог с самим собой, 
выход в уникальную подлинность самого 
себя» [1, c. 354–355]. 

По мнению О.С. Газмана, индиви-
дуализация личности, развитие её «само-
сти» и составляяют в широком смысле 
содержание «педагогики свободы». Цель 
этой педагогики можно определить как 
помощь детям в конструировании их ав-
тономного внутреннего мира («субъек-
тивной реальности», по В.И. Слободчи-
кову); предметом этой педагогической 
отрасли являются средства, помогающие 
человеку в саморазвитии – самоопреде-
лении и самореализации. Результат – 
«свободоспособность личности» [2, c. 
15]. 

Проблема образования личности 
выступает в педагогике свободы как про-
блема индивидуального саморазвития, а 
педагогический процесс – как субъект-
субъектные отношения, сотрудничество, 
сотворчество взрослого и ребёнка, в ко-
торых доминирует равный, взаимовыгод-
ный обмен личностными смыслами и 
опытом. 

А. Асмолов в ключе историко-
эволюционного подхода к личности под 
индивидуальностью понимает «совокуп-
ность смысловых отношений и установок 
человека в мире, которые порождаются в 
ходе жизни человека в обществе при на-
личии необходимых антропогенетиче-
ских предпосылок, обеспечивают ориен-
тировку в иерархии ценностей, овладение 
поведением в ситуации борьбы мотивов и 
воплощаются через деятельность и обще-
ние в продуктах культуры, других людях, 
себе самом ради продолжения являюще-
гося ценностью для данного человека об-
раза жизни. < … > Индивидом рождают-
ся. Личностью становятся. Индивидуаль-
ность отстаивают» [3, c. 437, 439]. 

Общее неотрывно от единичного, и 
индивидуальность можно описать, лишь 
опираясь на общие признаки, которые 

П 
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образуют уникальное сочетание в каждом 
отдельном случае. С точки зрения Б.Г. 
Ананьева, если «личность – это вершина 
человека, то индивидуальность – это его 
глубина». Уникальность индивидуально-
сти конкретного человека не в том, что 
он представляет собой неповторимое со-
четание некоего набора признаков, но в 
том, что он как индивидуальность есть 
продукт и мера реализации свободы вы-
бора своего жизненного пути в опреде-
ленных природных и социокультурных 
условиях [4, c. 124-178]. 

Подлинная перспектива и достойная 
человека цель воспитания – это развитие 
его как свободной индивидуальности, 
понятой не как самодостаточность, неза-
висимость каждого от любых других, а 
как такая свобода, которая реализуется 
через ответственное служение другим, 
обнаруживается в связях с другими 
людьми и социальными общностями и 
только таким путём формируется и полу-
чает адекватную форму своего существо-
вания [5]. 

Мы остановились на понятии «ста-
новление нравственной позиции» не слу-
чайно. Становление – переход от одной 
определенности бытия к другой. Все су-
ществующее является становящимся, а 
его бытие есть становление. Согласно 
учению неотомизма о действии и потен-
ции, становление состоит из уже осуще-
ствленного действия и из еще не осуще-
ствленной потенции (внутренние причи-
ны становления). Если процесс становле-
ния вызывается производящей причиной, 
то направляется он другой причиной – 
целью [6, c. 43]. 

Отделить становление от развития 
нелегко, но для философии образования 
это крайне существенно: размышляя о 
становлении и развитии личности, она 
рассматривает, как правило, именно тот 
период, когда личность только формиру-
ется, но еще окончательно не выявилась 
[7, c. 31]. 

Н.С. Пряжников, подчеркивая зна-
чимость субъективной активности в раз-
витии личности как субъекта труда, счи-
тает, что прежде всего следует говорить о 
развитии способности человека само-

стоятельно находить смыслы этой дея-
тельности и искать пути совершенство-
вания себя в ней. Человеческую, субъек-
тивную активность можно наблюдать, 
измерять, проявлять, стимулировать с 
помощью двух критериев:  

а) уровня активности (внешняя – за-
нятость человека, внутренняя – личност-
но значимая для человека);  

б) формы проявления активности: 
интеллектуально-логической и эмоцио-
нально-чувственной.  

В интеллектуально-логической 
форме выделяются разум как проявление 
внутренней активности, основанной на 
поиске и разрешении диалектических 
противоречий самоопределения, и рассу-
док как проявление внешней активности, 
основанной на формально-логическом 
просчете жизненных смыслов. Эмоцио-
нально-чувственную сферу составляют 
чувства, определяющие внутреннюю ак-
тивность и отражающие глубокое прожи-
вание, прочувствование сложных ситуа-
ций самоопределения, и эмоции, отра-
жающие внешнюю активность, основан-
ную на ситуативном и непосредственном 
отношении к проблемам самоопределе-
ния [8, c. 78]. 

В секторе педагогической науки, 
посвященном основам формирования 
нравственного самосознания личности, с 
наибольшей полнотой раскрыто содер-
жание мировоззрения. О нем как сово-
купности убеждений, позиций, взглядов, 
установок на природу, общество, мышле-
ние пишут многие. Отметим, что миро-
воззрение личности представляет собой 
диалектическое единство трех сторон: 
общего (мировоззренческие знания, на-
учные принципы и умение их приме-
нять), особенного (классовая, идеологи-
ческая, этническая, национальная нравст-
венная позиции) и единичного (эмоцио-
нально-волевые черты, регулирующие 
проявления Я). 

Еще более тесная связь мировоззре-
ния с личностными качествами вытекает 
из концепции Э.И. Моносзона и его еди-
номышленников (сферы сознания и само-
сознания). Можно выделить следующие 
сферы мировоззрения, которые характе-
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ризуются определенными признаками 
сформированности личностных качеств и 
устойчивости позиции: 

− познавательную активность в ус-
воении понятий, законов, теории науки, 
имеющих существенную значимость для 
понимания природы, общества, мышле-
ния (пытливость); 

− глубину мышления, т.е. принци-
пиальность в оценке сущности социаль-
ных процессов и явлений на основе ве-
дущих идей, морали (нравственная пози-
ция в подходах к явлениям современно-
сти, убежденность); 

− самостоятельность в усвоении 
духовных ценностей общества (нравст-
венная направленная активность); 

− устойчивые позиции личности в 
отношении к гуманистической идеоло-
гии, морали, культуре, демократическому 
образу жизни (преданность идеалам ци-
вилизации); 

− терпимое отношение к иной фи-
лософии, идеологии, морали (терпимость, 
компромиссность, толерантность); 

− критические позиции в отноше-
нии к политике, религиям (принципиаль-
ность); 

− ответственное отношение чело-
века за реализацию программ социально-
го развития, активное участие в жизни 
страны (социальная активность, граждан-
ственность, патриотизм). 

Сфера поведения в мировоззрении 
также характеризуется признаками, кото-
рые выступают как личностные качества: 
готовность к борьбе за общечеловеческие 
идеалы, преданность Отечеству, народу, 
любимому делу, зрелость убеждений в 
деятельности и поведении, учет и анализ 
социальных высказываний и поступков 
(духовная стойкость, социальная актив-
ность), умение отстаивать свои взгляды и 
убеждения. 

Такой подход помогает понять, что 
формирование мировоззрения через 
стремление к устойчивости нравственной 
позиции – это не какая-то особая область 
психической деятельности, а воспитание 
личности с помощью нравственных со-
держательных, коммуникативных и по-

веденческих сторон этой важной соци-
альной характеристики человека. В осно-
ве мировоззренческих качеств лежат ин-
теллектуальные и нравственные качества, 
которые обосновываются и мотивируют-
ся моралью общества. Это вытекает из 
самой природы мировоззрения, под кото-
рым понимается система взглядов на 
объективный мир и место в нем человека, 
на отношение человека к окружающей 
его действительности и самому себе, а 
также обусловленная этими взглядами 
основная жизненная позиция людей, их 
идеалы, принципы познания и деятельно-
сти, ценностные ориентации.  

Понятие «нравственная позиция» 
есть та интегральная характеристика, че-
рез которую возможно анализировать од-
новременно как особенности личности, 
так и его деятельность. Понятие «пози-
ция» активно используется и в науке, и в 
повседневной жизни и имеет самый раз-
ный смысл. 

Родственным нравственной позиции 
является понятие «социальная позиция»: 
«Позиция социальная – 1) место, поло-
жение индивида или группы в системе 
отношений в обществе, определяемое по 
ряду специфических признаков и регла-
ментирующее стиль поведения. В этом 
значении позиция синонимична понятию 
статус;  

2) взгляды, представления, установ-
ки и диспозиции личности относительно 
условий собственной жизнедеятельности, 
реализуемые и отстаиваемые ею в рефе-
рентных группах. В этом значении пози-
ция передает сущностную характеристи-
ку понятия “социальная ситуация разви-
тия” как единства субъективного и объ-
ективного в личности, формирующегося 
в совместной деятельности с другими по-
зициями, отражает идею иерархической 
организации личности как системной 
стратегии изучения психических явле-
ний. Смена социальной позиции в дея-
тельности человека, в результате чего он 
оказывается перед нравственным выбо-
ром в ситуации принятия новой для себя 
социальной роли, является основой изу-
чения личности» [9, c. 502]. 
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Психологи, исследуя понятие «по-
зиция», рассматривают его в контексте 
межличностного общения и трактуют по-
зицию как позиционные общности, как 
«наиболее целостную, интегративную 
характеристику всего образа жизни лю-
дей, достигших полной определенности, 
тождественности. Человек определяет 
свое место в жизни, т.е. свободно само-
определяется во всей совокупности чело-
веческих отношений, в культуре, исто-
рии. Такое “место” и определяет его ми-
ровоззрение, принципы, позиции, отра-
жаясь в поступках человека» [10, c. 160]. 

Понятие «позиция» наиболее полно 
раскрыто в исследовании С.И. Краснова, 
который одним из первых попытался 
обобщить основные подходы и дать ме-
тодологическое определение понятия. 
С.И. Краснов отмечает рефлексивную 
природу происхождения любой позиции. 
Видимые в социальном пространстве по-
зиции есть результат деятельности раз-
ных самосознаний. Позиция – это вопло-
щенное в социуме самосознание. Он под-
черкивает значимость и эффективность 
действия инновационных интеллектуаль-
ных систем (в том числе и в сфере обра-
зования) в организации проектов разных 
коллективных самосознаний [11, c. 34–
45]. 

Позиция является результатом са-
моопределения, и в то же время процесс 
самоопределения невозможен без нали-
чия позиции и должен рассматриваться 
как единый взаимозависимый процесс. В 
проблемных ситуациях позиция человека 
начинает проявляться либо приводит к 
необратимому качественному ослабле-
нию позиции. 

В процессе самоопределения проис-
ходит выбор из двух вариантов, столкно-
вение ценностей. Брать ответственность 
за свой выбор и есть процесс самоопре-
деления. Процесс самоопределения за-
канчивается либо усилением позиции, 
либо манипулятивностью (неустойчиво-
стью). 

Отказ от самоопределения приводит 
к деградации и разрушению самосозна-
ния человека, его социальных связей и 
отношений. Таким образом, самоопреде-

ление есть соотнесение человеком внут-
реннего самосознания и внешней среды. 

Самоопределение – осознанный акт 
выявления и утверждения собственной 
позиции в проблемной ситуации. 

Самоопределение личности, с точки 
зрения К.А. Абульхановой-Славской, оп-
ределяется через жизненную позицию. 
Именно активность личности формирует 
ее жизненную позицию и самоопределе-
ние личности, определяет нравственно-
ценностную линию жизни на основе 
нравственного смысла. Именно нравст-
венная позиция и нравственное самооп-
ределение обеспечивают определенную 
смысловую связь между прошлым, на-
стоящим и будущим. «Иногда для лично-
сти удержание этой линии представляет 
труднейшую жизненную проблему» [12, 
c. 138]. 

Концепции активной самодеятель-
ности придерживается и А.Е. Леонтьев. 
Но в рассуждениях К.А. Абульхановой-
Славской активность формирует пози-
цию личности, а А.Н. Леонтьев указывает 
на активность самой позиции в процессе 
самостроительства индивида, что, по его 
мнению, и «составляет сущность самооп-
ределения» [13, c. 5, 10]. 

В теории формирования личности 
традиционным считается процесс при-
своения продуктов собственного опыта и 
культуры посредством воспитания и обу-
чения, освоения определенных позиций, 
ролей, функций, совокупность которых 
характеризует структуру личности. Мо-
тивация, становление ценностных ориен-
таций детерминированы именно этим 
общественным становлением личности.  

В системе ценностей личности (ее 
ценностных ориентаций) существует ие-
рархия ценностей (шкала), выстраивае-
мая в специфически индивидуализиро-
ванную структуру. Это и определяет об-
щую жизненную позицию личности, «ба-
ланс» направленности ее интересов в 
сферах жизнедеятельности. Таким обра-
зом, черты «социального качества» инди-
вида определяются в соотнесении с глав-
ными особенностями образа жизни его 
социальной среды (или асоциального, ан-
тисоциального). 
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Позиция рассматривается многими 
исследователями через отношения лич-
ности (совокупность отношений). На-
правленность будущего поведения лич-
ности зависит от отношения (своеобраз-
ной предрасположенности к каким-то 
объектам), которое выражается в реаль-
ных актах действия. 

При исследовании формирования 
личности в детском возрасте Л.И. Божо-
вич было установлено, что направлен-
ность складывается как внутренняя пози-
ция личности по отношению к социаль-
ному окружению, к отдельным объектам 
социальной среды. При этом позиции ис-
следователей этого вопроса могут быть 
различными по отношению к многооб-
разным ситуациям и объектам, но наблю-
дается общая тенденция – предрасполо-
женность личности действовать опреде-
ленным образом, охватывающая всю 
сферу ее жизнедеятельности, вплоть до 
самых сложных социальных объектов и 
ситуаций [14, c. 290]. 

Позиция личности складывается из 
установок и мотивов, которыми она ру-
ководствуется в своей деятельности, це-
лей и ценностей, которые направляют на 
эту деятельность. Система же субъектив-
ных свойств человека реализуется через 
выполнение им общественных функций-
ролей в процессе социального разви-
тия[15, c. 242]. 

Поскольку процесс становления 
нравственной позиции личности рассмат-
ривается в контексте соотнесения чело-
веком внутреннего и внешнего, то необ-
ходимо создать необходимые условия 
этой гармонизации.  

Однако без сознания, без способно-
сти сознательно активно занять опреде-
ленную позицию процесс становления 
позиции личности не осуществится. По-
этому его принято рассматривать в субъ-
ектно-деятельностном плане, когда фик-
сируются основные характеристики по-
ложения человека в системе отношений. 
Чтобы позиция определила социальный 
характер деятельности, закрепила нрав-
ственные ориентации личности, тип ее 
нравственного поведения и деятельности, 
необходимо психолого-педагогическое 

руководство процессом становления. При 
этом не столько сами по себе условия 
развития, а фактическое место ребенка в 
этих условиях, его отношение к ним и 
характер деятельности в них обеспечи-
вают результат – нравственное воспита-
ние личности, как в целом, так и отдель-
ных ее показателей [16, c. 264].  

Внутренний диалог – неотъемлемый 
элемент в процессах самопознания, само-
определения, саморазвития личности, ко-
гда именно личность с ее нравственным 
самосознанием в виде Я-концепции ре-
шает посредством внутреннего диалога 
задачу самоопределения, вырабатывает 
цели, смыслы, ценности. 

Осознание самого себя как активной 
личности наполнит жизнь настоящим 
смыслом, без которого нет будущего Я. 
Следовательно, нравственное осмыслен-
ное настоящее обеспечит смысловое бу-
дущее, ценностно-мотивирующее лично-
стное развитие и играющее первостепен-
ную роль в нравственном самоопределе-
нии.  

Совокупность индивидуальных 
ценностей и смыслов и пространство ре-
ального действия (актуального и потен-
циального) охватывает прошлое, настоя-
щее и будущее. Это позволяет нам выде-
лять в процессе становления нравствен-
ной позиции внутреннюю и внешнюю 
позиционные установки личности. Исхо-
дя из двойственной природы человека 
(теория М.М. Бахтина), можно сказать, 
что его жизнь разворачивается одновре-
менно в двух плоскостях – ценностно-
смысловой (внутренней) и пространст-
венно-временной (внешней). Пространст-
венно-временная плоскость представляет 
собой поле реального действования, а 
ценностно-смысловая плоскость – поле 
ценностей и смыслов. 

Позиция – это не только характери-
стика человека, но и его деятельности, 
поведения, активности, субъектности. 
Она может быть проявлена только в дея-
тельности, в реальном поведении, при 
этом она может преобразовываться, за-
крепляться в зависимости от внутренних 
и внешних факторов. 
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В нашем исследовании под позици-
ей прежде всего подразумевается способ 
реализации ценностей, включающий в 
себя место, с которого она реализуется, 
отношение (качество и степень) к другим 
ценностным установкам и т.п. Позиция, 
таким образом, выступает как актив-
ность, реализуемая в проявлении ценно-
сти; в ней ценность не декларируется, не 
просто заявляется, а живет, реализует 
свой потенциал либо уходит от самовы-
ражения. Неопределенность позиции свя-
зана с невключенностью в действие. По-
зиция – способ связывания ценностей че-
ловека и его внешних обстоятельств, от-
ношение человека к своей деятельности, 
определяющее вектор развития и челове-
ка, и деятельности, способ наложения 
возможного на действительное. Под воз-
можным мы понимаем то, что человек 
хочет, под действительным – что он мо-
жет, что мы наблюдаем в его действиях. 

Таким образом, позиция это зафик-
сированная в культуре норма деятельно-
сти, уровень ее выполнения человеком, а 
также самооценка (субъективное отно-
шение человека к норме и уровню ее вы-
полнения). 

Нравственная позиция – наличие 
соотнесенных нравственных ценностей и 
средств достижения положительного ре-
зультата социально одобряемой деятель-
ности.  

Подводя итоги нашего исследова-
ния, можно сказать, что позиция – это: 

− особенности отношений лично-
сти с внешним миром и с собой (Я–Они); 

− активный способ наложения воз-
можного на реальное, приводящее к дей-
ствительному, деятельностное выраже-
ние самосознания, реализуемое в ценно-
стных взаимоотношениях; 

− взгляды, представления, уста-
новки личности относительно условий 
собственной жизнедеятельности, реали-
зуемые и отстаиваемые ею в референт-
ных группах; 

− субъективная система отноше-
ний, установок, мотивов, целей и ценно-
стей в контексте социальной роли и си-
туации развития; 

− интегративная характеристика 

образа жизни самоопределившегося че-
ловека, ставшего в полном смысле субъ-
ектом собственной жизнедеятельности; 

− устойчивая система отношений к 
определенным сторонам действительно-
сти, проявляющаяся в соответствующем 
поведении и поступках;  

− наиболее обобщенная характери-
стика положения индивида в статусно-
ролевой внутригрупповой структуре; 

− социальное место и характери-
стика определяющая это место зафикси-
рованная в культуре нравственных норм, 
действий, уровень выполнения их чело-
веком, а также самооценка (субъективное 
отношение человека к нравственной нор-
ме и уровню ее выполнения); 

− обобщенная характеристика 
субъекта по отношению к другим субъек-
там, к объектам культуры, искусства, 
науки, к собственной деятельности;  

− основа, организующая иерархию 
ценностей в специально индивидуализи-
рованную структуру (шкалу). 

Понятие «позиция» обобщается 
тремя характеристиками: местом инди-
вида (в разных пространствах); самоот-
ношением (к чему-либо); активным дей-
ствием, которое отражается в поведении, 
поступках и этим самоотношением обу-
славливается. 

Жизненная нравственная позиция 
человека, как уже указывалось, реализу-
ется через взаимодействие интегратив-
ных качеств интеллекта, нравственности, 
воли и чувств, она преимущественно но-
сит нравственный характер, зависит от 
общественной направленности личности. 
Естественно, что взгляд на мир, общест-
во, себя самого, т.е. содержание мировоз-
зрения, зависят от интеллекта, от таких 
его качеств, как эрудированность, сооб-
разительность, пытливость, любозна-
тельность. Взгляд на себя зависит от 
сформированных самокритичности, тре-
бовательности к себе, чувства совести, 
честности. 

В мировоззрении выделяют также 
мироощущение и мировосприятие, но 
они всецело определяются эмоциональ-
ной восприимчивостью, любознательно-
стью, наблюдательностью, т.е. рядом 
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эмоциональных и интеллектуальных ка-
честв. Миросозерцание – другая важная 
характеристика мировоззрения. Она тоже 
определяется рядом интегративных ка-
честв – эрудированностью, сообрази-
тельностью, пытливостью. Ценностное 
отношение к миру и себе как элемент ми-
ровоззрения находится в тесной зависи-
мости от критериальных интегративных 
качеств – принципиальности, идейной 
убежденности, жизнелюбия, целеустрем-
ленности.  

Итак, становление нравственной по-
зиции – это общее поле взаимодействия 
интегративных качеств личности. Имен-
но эти качества придают знаниям, мора-
ли, нравственным убеждениям действен-
ность, через них нравственность и мораль 
становятся для каждого руководством к 
действию. Практически все показатели 
нравственности формируются на основе 
интегративных качеств личности:  

− объективность мировоззрения 
определяется интеллектуальными качест-
вами;  

− нравственная позиция неотдели-
ма от сформированности нравственных 
качеств;  

− действенность нравственной по-
зиции находится в прямой зависимости 
от воли, а убежденность – от развитости 
эмоциональной сферы человека. 

Несомненно, в становлении и фор-
мировании нравственной убеждённости, 
позиции людей в первую очередь следует 
опираться на реальную действительность, 
с ее помощью формировать социально 
ценный жизненный опыт – практическую 
основу для всех интегративных личност-
ных качеств.  

Вот почему при организации жиз-
недеятельности мы уделяем серьезное 
внимание образу жизни, морально-
психологическому климату в сообществе, 
детских коллективах, воспитанию здоро-
вых социальных потребностей.  

При этом не следует «лакировать» 
или «чернить» существующую действи-
тельность: все ее проявления объективно 
видны. Крайне важно научить молодое 
поколение понимать причины тех или 
иных социальных явлений, в том числе и 

отрицательных. В борьбе с ними и про-
исходит становление настоящего харак-
тера, укрепляются и углубляются дейст-
венность нравственных установок и цен-
ностных ориентаций, формируется и за-
крепляется нравственная позиция.  

На примере борьбы с негативными 
явлениями в окружающей действитель-
ности подрастающее поколение учится 
активному преодолению отрицательных 
качеств в людях и себе. Важно также ис-
пользовать все положительные социаль-
ные влияния для становления и закрепле-
ния нравственной позиции, ценностных 
установок и ценностей, для превращения 
знаний в убеждения. Вот почему в фор-
мировании нравственной позиции следу-
ет в первую очередь рассмотреть все ас-
пекты социализации личности, связать 
воспитание и обучение с жизнью, с прак-
тикой, факторными условиями. 

Духовный мир личности противоре-
чив, и ее нравственная устойчивость оп-
ределяется не только наличием положи-
тельных ведущих качеств, положением, 
которое занимают они в общей структуре 
личности, но и их востребованностью в 
социальной среде. 

Несомненно, становление нравст-
венной позиции как процесс позитивного 
качественного изменения духовного мира 
невозможен без борьбы противополож-
ностей и самих ценностей, часто входя-
щих в противоречие между собой. 

Отрицательная асоциальная без-
нравственная позиция образуется во 
внутреннем мире личности разными пу-
тями. Одним из них является несвоевре-
менное или ненадлежащее удовлетворе-
ние потребностей. Потребность в отдыхе 
не сочетается с потребностью в деятель-
ности и может выступать как фактор 
формирования лени, апатии, пассивно-
сти, инертности. Удовлетворение одной 
потребности в ущерб другой, дисгармо-
ния потребностей служат причиной появ-
ления отрицательного. Несоответствие 
потребностей возможностям, особенно-
стям и способностям личности также вы-
зывают отрицательное. 

Бережливость всегда связана с тру-
долюбием, а щедрость, благотворитель-
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ность – с коллективизмом. Бережливость 
и щедрость в этом случае не исключают 
друг друга. Но если бережливость не 
формируется в единстве со щедростью, 
это может привести к жадности, если 
воспитывать щедрость без взаимосвязи с 
бережливостью, возникает опасность по-
явления расточительства.  

Все сказанное есть отражение ос-
новного закона диалектики – единства и 
борьбы противоположностей. 

Воспитание коллективизма и пре-
одоление индивидуального эгоизма яв-
ляются центральной задачей всей систе-
мы нравственного воспитания, а воспи-
тание в коллективе есть основное звено 
всего нравственного воспитания, без это-
го невозможно воспитание базисных и 
основных качеств, на которых основыва-
ется общественная мораль, а затем и лич-
ностная нравственная позиция. 

Во-первых, преодоление отрица-
тельного требует активного применения 
положительного потенциала личности. 

Во-вторых, опыт преодоления отри-
цательного помогает личности в борьбе с 
нежелательными явлениями в себе и ок-
ружающей действительности: человек 
получает необходимую закалку и сопро-
тивляемость к отрицательным влияниям 
на его духовный мир, учится непрерыв-
ному самосовершенствованию. 

В-третьих, при поддержке коллек-
тива преодоление отрицательного вызы-
вает положительные чувства, воспитыва-
ет уверенность в своих силах, убежден-
ность в возможности избавиться от лю-
бых недостатков и нежелательных ка-
честв. 

В целом структура личности пред-
ставляет собой взаимодействие положи-
тельных и отрицательных качеств. Они 
свидетельствуют об уровне социальной 
зрелости, характере его социального по-
ведения и полезности деятельности для 
себя и общества. Становление нравствен-
ной устойчивости личности, восприим-
чивость к воспитанию, способность к са-
моизменению обусловливает врожденная 
потребность человека в самосовершенст-
вовании. 

Индивидуальное изменение струк-
туры личности связано со становлением и 
развитием задатков, дарований, мотива-
ционной сферы и ведущей деятельности 
индивида. В изменении структуры лич-
ности решающая роль принадлежит со-
циальным факторам, которые использует 
(детерминирует, преобразовывает) чело-
век.  

Нравственная позиция – фундамент, 
главное в личности, которое реализуется 
в самых различных сферах: деятельности 
и общении, сознании и поведении, разви-
тии и самосовершенствовании. Она обес-
печивает направленность личности. 

Самоизменение внутреннего мира 
есть саморазвитие. Философия ставит 
знак равенства между саморазвитием и 
самодвижением; определение однознач-
но: самодвижение (саморазвитие) – внут-
реннее необходимое, самопроизвольное 
изменение системы. Родственным им яв-
ляется и термин «развитие».  

Время – другое важное условие 
психического развития. Например, время 
восприятия внешних влияний в зависи-
мости от силы раздражения и развития 
анализаторов составляет от 0,15 до 0,4 с. 
В сущности, устойчивая нравственная 
позиция и есть развертка способностей во 
времени, социальном и индивидуальном. 

В идеале общество должно создать 
такой образ жизни, при котором совпадут 
время, затраченное на жизнеобеспечение 
и развитие. Это и даст тот образ жизни, 
при котором возрастная сензитивность 
применения и развития способностей со-
вместятся во времени с процессом труда 
и удовлетворения основных материаль-
ных и духовных потребностей. Сердце-
виной данной закономерности (единства 
времени развития способностей и удов-
летворения потребностей) является сни-
жение непродуктивности и количества 
времени обучения, т. е. оптимальность 
процесса, необходимые для «увеличения 
основного фонда способностей» [17, c. 
508]. Причем и здесь социальные факто-
ры и технологичность (алгоритм, опти-
мальность) являются решающими. 

Становление нравственной позиции 
– необратимое, направленное развитие, 
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закономерное изменение материальных и 
идеальных объектов. Формирование лич-
ности – процесс комплексного развития 
психики в результате социализации, вос-
питания и саморазвития (осознанного и 
бессознательного), т.е. внутреннее про-
грессивное изменение всего физического 
и духовного мира человека. 

Устойчивость нравственной пози-
ции проявляется в процессе целенаправ-
ленного закрепления в воспитательном 
процессе. Это стержень взаимодействия 
элементов целостной структуры лично-
сти.  

Становление или изменение направ-
ленности развития личности – процесс 
перестройки духовного мира человека в 
связи с неодобряемой социальной пози-
цией, искаженными асоциальными про-
явлениями ведущих функций жизнедея-
тельности организма и психики. 

Устойчивость нравственной пози-
ции как новый уровень развития непре-
рывно связана с пониманием своей нрав-
ственной сущности, ее необратимости и 
необходимости. 

Нравственная направленность лич-
ности и есть концентрированное выраже-

ние целостного психического развития и 
одновременно его результат. Это также и 
цель воспитания, ведущий компонент со-
циально целостного ценностного психи-
ческого развития, предпосылка эффек-
тивности всестороннего развития, ре-
зультат предшествующих этапов социа-
лизации, основной критерий воспитанно-
сти, показатель качества воспитательного 
процесса. Ни одна подструктура лично-
сти, на наш взгляд, не имеет такой много-
гранной значимости, не выполняет 
столько функций. Зарождение, формиро-
вание, развитие, становление, закрепле-
ние устойчивой нравственной позиции 
предполагает закономерную смену сту-
пеней и прогрессивный характер разви-
тия личности. 

Итак, мы выяснили, что нельзя соз-
давать личность по частям, причем всегда 
изменяются не отдельные качества, а 
«блоки» качеств: направленности, само-
регуляции, жизненного опыта, сознания и 
самосознания. Воля и эмоции – это свое-
образные каналы связи между «блока-
ми». 
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FORMATION OF PERSONALITY, INDIVIDUALITY  
AND ITS INTEGRATIVE QUALITIES 
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The process of making up of personality by means of socialization, upbringing and education has 
been analyzed. The author’s point of view on the process of development of integrative qualities of a per-
son has been presented. The estimation of pedagogical approaches to interpretation of individuality and 
individualization has been given. The nature of origination and formation of moral and social position of 
a personality, interrelation of a personality and collective have been considered. 
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