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Динамично развивающемуся обществу нуж-
ны образованные, творческие люди, которые мо-
гут самостоятельно принимать ответственные 
решения, прогнозируя их возможные послед-
ствия, и способные к инициативному поведению 
в постоянно меняющихся условиях. Это требует 
способности к саморазвитию, приспособления 
к изменяющейся обстановке, нахождения новых 
путей решения жизненных задач и достижения 
целей. В идеале толчком для развития долж-
ны выступать не какие-либо внешние факторы, 
а именно внутренняя готовность, рвение и жела-
ние. Развитие и саморазвитие видится нами как 
проявление свойств целостной системы, какой яв-
ляется человек, и может быть понято только в тер-
минах сложного взаимодействия ее компонентов. 
Редукция к одному компоненту, структуре или 
причине невозможна.

Одним из таких компонентов является само-
детерминация, где на первый план выдвигается 
собственная активность человека, его самосто-
ятельный выбор направления саморазвития, дру-
гим – компетентность. При непрерывном измене-
нии даже этих двух компонентов новое состояние 
может появиться спонтанно как функция нелиней-
ных взаимодействий между элементами системы, 
что означает появление новых характеристик, осо-
бенностей у развивающегося человека.

Цель статьи заключается в теоретическом рас-
смотрении взаимосвязи таких двух компонентов, 
способствующих саморазвитию человека, как са-
модетерминация и компетентность.

Понятие “самодетерминация” довольно широ-
ко представлено в работах американских психологов 
Эдварда Л. Деси и Ричарда М. Райана. Они определя-
ют термин самодетерминации как способность инди-
вида к осуществлению и переживанию выбора [1; 2]. 
Разворачивая данный термин, мы можем предполо-
жить, что, живя в обществе, которое навязывает свои 
стандарты поведения и мышления, индивид должен 
стремиться и уметь сделать правильный выбор, соот-
ветствующий его потребностям. 

Э. Деси и Р. Райан считают, что теория само-
детерминации “нацелена на определение факто-
ров, которые питают врожденный человеческий 
потенциал, определяющий рост, интеграцию 
и здоровье, и на исследование процессов и усло-
вий, которые способствуют здоровому развитию 
и эффективному функционированию индивидов, 
групп и сообществ” [3, с. 74]. Cамодетерминация 
является не только способностью, но также и по-
требностью [1]. Э. Деси определяет ее в качестве 
“основной врожденной склонности, которая ведет 
организм к вовлеченности в интересующее пове-
дение, которое обычно имеет преимущества для 
развития умений осуществлять гибкое взаимодей-
ствие с социальной средой” [4].

Самодетерминированное поведение включает 
в себя решения человека о том, как себя вести, ба-
зирующееся на предположении о том, как добиться 
удовлетворения своих потребностей. При этом по-
ведение детерминируется информацией, поступа-
ющей от среды, а также самой личностью, которая 
эту информацию воспринимает и интерпретирует. 
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Эмпирическими критериями самодетерминации 
являются такие ее проявления, как спонтанность, 
креативность, интерес и личностная значимость 
как причины действия, чувство, ощущение себя 
свободным и такие психолингвистические индика-
торы, как преобладание в речи глаголов “хочу” над 
“должен” [2].

Согласно принципу самодетерминации, внеш-
ние воздействия вызывают реакции организма не 
сами по себе, а в связи с целенаправленной активно-
стью организма [5, с. 403]. У человека должны до-
минировать такие качества, как самостоятельность 
и целенаправленность, а также мотивированность 
по отношению к выполняемой деятельности. 

Самодетрминация включена в процесс разви-
тия так, что изменение способа регуляции поведения 
идет в направлении от полной определяемости внеш-
ними силами к внутренней автономной саморегуля-
ции. Различные стадии этого процесса и степень ав-
тономности могут быть представлены виде контину-
ума: от внешней регуляции (extrinsic regulation) через 
интроекцию (по форме это внутренняя регуляция, но 
регуляторный процесс не включен в личность чело-
века и является источником напряжения и конфлик-
та) и идентификацию (предполагает отождествление 
человека с ценностями и регуляторными процессами 
и принятие их как своих собственных) к интеграции 
(регуляторные процессы ассимилированы в личность 
человека целиком) [2–4; 6].

Таким образом, развитие саморегуляции идет 
от внешней регуляции к внутренней, где и обна-
руживается связь самодетрминации с эмоциями 
и внутренней мотивацией. Внутренняя мотивация 
(intrinsic motivation) проявляется как побуждение 
человека к интересующей его активности при от-
сутствии внешнего подкрепления. Как подчерки-
вает О.Е. Дергачева, в основе внутренне мотиви-
рованной активности лежат такие первостепенные 
психологические потребности, как самодетермина-
ция (автономия) и компетентность. Переживание 
компетентности понимается ею как один из типов 
внутренней удовлетворенности, достигаемой чело-
веком, и обеспечивающий развитие. Она является 
основой направленного устойчивого поведения, 
в котором совершается выбор [6].

Понятие “компетентность” широко исполь-
зуется как отечественными, так и зарубежными 
учеными-педагогами, психологами и акмеологами 
(И.Г. Агапов, А.А. Деркач, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, 
Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Ю.Г. Татур, Г. Перву-
тинский, В.Д. Шадриков, А.В. Хуторской, Дж. Ан-
дерсен, Дж. Равен, Ф. Цивели, К. Эриксон и др.). 

По мнению Е.И. Огарева, “компетентность – 
категория оценочная, она характеризует человека 
как субъекта специализированной деятельности, 

где развитие способностей человека дает ему воз-
можность выполнять квалифицированную работу, 
принимать ответственные решения в проблемных 
ситуациях, планировать и совершенствовать дей-
ствия, приводящие к рациональному и успешно-
му достижению поставленных целей” [7, с. 10]. 
И.А. Зимняя же трактует компетентность как осно-
вывающуюся на знаниях интеллектуально- и лич-
ностно-обусловленную социально-профессиональ-
ную жизнедеятельность человека [8]. Несмотря 
на то, что рассматривается понятие “компетент-
ность”, и в первом, и втором определениях акцент 
делается на профессиональной компетентности, 
основанной на знаниях, и проявляющейся в раз-
личных видах предметной деятельности. 

Ю.Н. Емельянов, рассматривая компетентность 
довольно широко, видит в ней определенный уро-
вень “обученности социальным и индивидуальным 
формам активности”, позволяющим человеку эффек-
тивно функционировать в обществе [9].

Как отмечают Э. Деси и Р. Райан, “потреб-
ность в компетентности и самодетерминации (ав-
тономии) обеспечивает возможность понятного 
объяснения широкой области исследовательских 
и исполнительских типов поведения и идеи о том, 
что индивиды стремятся к развитию своих интере-
сов и способностей” [2].

Предполагается, что компетентный человек 
должен обладать развитыми интеллектуальны-
ми способностями. Хотя даны многочисленные 
определения компетентности. Как правило, они 
включают в основном профессиональную компе-
тентность. В отличие от этого интеллектуальная 
компетентность не выделяется в них явно, а пред-
ставлена как бы в скрытом виде, как само собой 
разумеющееся, поскольку знания можно приобре-
сти лишь обладая некоторыми интеллектуальны-
ми ресурсами. М.А. Холодная считает, что компе-
тентность не сводится только к накоплению опыта 
в некоторой узкой предметной сфере и в широком 
смысле слова предполагает общее интеллектуаль-
ное развитие личности [10]. У. Мишель, рассма-
тривая характеристики компетентности, выделяет 
в них переменные когнитивного плана, включаю-
щие интеллект, развитие “Я”, социальные и лич-
ностные достижения и навыки, социальную и ког-
нитивную зрелость [11].

Интеллектуальная компетентность может 
быть представлена факторами, отражающими соб-
ственно интеллект и перцептивно-аналитические 
способности, к которым относятся: общий уровень 
осведомленности и способности восприятия, охва-
тывающие сбор данных, обработку информации, 
словесно-логическое мышление, способности к аб-
страгированию и нахождению закономерностей, 
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наглядно-действенное мышление, умение быстро 
решать практические задачи и концептуальная гиб-
кость. Эти способности являются базовыми и обе-
спечивают успешность в принятии обоснованных 
и ответственных решений, позволяют действовать 
в неопределенной, проблемной ситуации в случаях 
дефицита информации на основе логических умо-
заключений. 

Интеллектуальную компетентность можно 
представить как метаспособность, которая, опре-
деляя меру освоения субъектом некоторой пред-
метной области, характеризуется особым типом 
организации предметно-специфических знаний 
и эффективными стратегиями принятия решений 
в данной предметной области (Р. Глейзер, У. Шнай-
дер, М.А. Холодная, Д. Равен и др.). Более обоб-
щенно интеллектуальную компетентность можно 
определить как способность личности эффективно 
решать проблемные ситуации в той или иной пред-
метно-познавательной сфере, опираясь на специ-
альным образом сформированную базу знаний, 
полученных с помощью интеллектуальных опе-
раций. В процессе становления интеллектуальной 
компетентности формируются и базовые интел-
лектуальные качества личности, обеспечивающие 
конкурентоспособность профессионала [8].

Предполагается, что у человека есть внутрен-
няя психологическая потребность в чувстве компе-
тентности при взаимодействии с внешней средой. 
Эта потребность имеет адаптивную ценность и не 
связана с биологическими влечениями. Чувство ком-
петентности начинает формироваться в первые ме-
сяцы жизни ребенка. Для успешного пси хического 
развития малыш должен обяза тельно ощущать свою 
значимость для близких людей. Родные, называя мла-
денца по имени, ласково, нежно разговаривая с ним, 
выражают свою любовь, как бы аван сом наделяют 
его личность уникальной значимостью, какой-то 
особой ценностью. Все это заложено в человеческой 
культуре и передается от поколения к поколению. 
Именно такие проявления взрослых, адресованные 
малышу, способствуют формиро ванию его положи-
тельного самоощущения, первичного образа себя, со-
держанием ко торого является переживание ребенком 
своей значимости для других. Положи тельное эмо-
циональное самоощущение мла денца становится ос-
новой его открытого, доверчивого отношения к миру 
(по Э. Эриксону).

Подтверждением тому, что компетентность, 
в частности интеллектуальная компетентность ре-
бенка, формируется и развивается достаточно рано 
и в семье, служат некоторые исследования. Как по-
казала современная психология развития, задолго 
до того, как ребенок обретает способность осу-
ществлять манипуляции с объектами, перемещать-

ся активно, он более когнитивно компетентен, чем 
предполагалось до сих пор [12; 13]. Как отмечает 
Е.А. Сергиенко, “ребенок с самого раннего момен-
та своего существования (с перинатального пери-
ода) наделен своей собственной индивидуально-
стью”, которая определяется “не только уникаль-
ностью его генетических корней, но и историей его 
развития, которая, наряду с типичным, вносит свои 
особенности в поведение, способности ребенка, 
становление его ментального мира”. Это позволя-
ет рассматривать даже самого маленького ребен-
ка “как активного субъекта собственной жизни” 
(выделено нами – В.И. и А.Ю.) [12, с. 329–330].

Несомненно, что от того, как складывается 
система взаимодействия развивающейся личности 
в семье и в образовательных учреждениях, зависит, 
какую направленность будет иметь его образ Я. 
Так, венгерские ученые Й. Раншбург и П. Поппер 
изучили зависимости между родительским поведе-
нием и формированием образа Я ребенка. Они свя-
зывают формирующейся образ Я (Я-концепцию) 
с такими реакциями родителей, которые они на-
звали “положительной (или отрицательной) сти-
муляцией компетенции”, которую можно выразить 
формулами “Ты можешь” и “Ты не можешь”. Си-
стематическое преобладание той или иной формы 
стимуляции приводит к формированию у ребенка 
представления о себе как о способном или неспо-
собном к самостоятельным действиям человеке. 
При этом выстраиваются описанные ниже после-
довательности.

Положительная стимуляция компетенции (“ты 
можешь”) → укрепление веры в свои силы → по-
ложительное мнение о себе → развитие внутрен-
него контроля (самоконтроля) → принятие ответ-
ственности → самостоятельность → личность, 
уверенная в себе.

Отрицательная стимуляция компетенции (“ты 
не можешь”) → ослабление веры в свои силы → от-
рицательное мнение о себе → ориентация на внеш-
ний контроль → боязнь ответственности → зависи-
мость → личность, не уверенная в себе [14]. 

Принятие и любовь приводят к формирова-
нию значения себя, выражаемому во фразах “Я до-
статочно ценен”, “Мне можно доверять”, “Я могу 
доверять самому себе”. Явное отвержение порож-
дает значение себя как малоценного, асоциального, 
никчемного субъекта, которому следует приложить 
много усилий, чтобы доказать свою ценность. 
Формула Я-концепции при излишней требователь-
ности – “Я не имею прав на собственные желания, 
а что бы я ни сделал – все получается плохо”. При 
чрезмерной опеке эта формула приобретает вид: 
“Я сам себе не хозяин, и поэтому решения должны 
принимать более авторитетные люди” [14]. 
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Дальнейшее развитие чувство собственной ком-
петентности получает в школьном возрасте и связано 
в первую очередь с учебной деятельностью. Перед 
ребенком ежедневно возникают новые познаватель-
ные задачи, с которыми он не всегда может успешно 
справиться. На этом этапе, если ребенок чего-то не 
умеет, задача родителей и учителей – внушить ему, 
что успех обязательно придет к нему, только позже. 
У ребенка должна появиться способность восприни-
мать свою некомпетентность в новых ситуациях как 
повод научиться чему-то, а не как дефект личности 
или признак неминуемой неудачи.

На основе лонгитюдного исследования детей 
И. Шэфер предположил, что интеллектуальная ком-
петентность опосредуется на каждом этапе индиви-
дуального развития ребенка набором родительских 
установок и ценностей [15]. Согласно другим иссле-
дованиям, в низкостатусных семьях родители прояв-
ляют тенденцию скорее решать детские проблемы са-
мим, чем помогать детям в решении их проблем [16]. 
При этом по полученным в других исследованиях 
данным, поощряющий независимость в решении 
проблем стиль родительского воспитания связан 
с более высокими показателями IQ у детей [17].

Таким образом, чувство собственной компе-
тентности или некомпетентности берет свое начало 
в раннем детстве. Развитие компетентности – про-
цесс, который не заканчивается однажды по причине 
ее окончательной сформированности, он не прерыва-
ется в течение всей жизни человека, так как в сферу 
его деятельности попадают новые, более сложные 
проблемы, требующие новых подходов к решению. 
Проблема компетентности и некомпетентности в лю-
бом возрасте есть не что иное, как проблема позитив-
ного самовосприятия. Большинство исследователей 
фиксируют сложный характер этого явления как в его 
определении, так и в оценке, и потому данная тема 
требует дальнейшего изучения.

Таким образом, гармонично развивающаяся 
личность, прежде всего, должна ощущать свободу 
в выборе своего поведения, должна обладать умени-
ем правильно оценивать ситуацию, правильно пони-
мать смысл проблемы, эффективно решать возника-
ющие задачи. Не менее важными являются и такие 
качества, как инициатива, интерес, стремление до-
биться лучших результатов и способность к здоро-
вой конкуренции. Вместе с тем человеку необходимо 
быть активным, быть познающим. Он должен “хо-
теть” делать что-либо, а не просто быть “должным”.
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