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Аннотация: В данной статье автор рассматривает самосознание как уни-
кальное свойство человеческой сущности. Автором раскрыты основные 
проблемы, на которые могут быть нацелены научные исследования по во-
просам дальнейшего изучения процесса самосознания в природе человека. 
Автором проанализированы онтогенетические особенности становления 
самосознания как основы ее уникальности. Проанализированы некоторые 
мировые источники (Уильяму Джемсу) и концепции развития самосознания 
человека (З. Фрейд, К.Г. Юнг, Э. Фромм, А. Адлер, К. Хорни, Э. Бёрнс, Э. Эрик-
сон). Автор подчеркивает, что формирование самосознания определяется 
возрастными особенностями индивида, которые проходят несколько стадий 
своего развития.
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Summary: In this article, the author considers self-awareness as a unique 
property of the human essence. The author reveals the main problems 
that can be aimed at scientific research on the further study of the 
process of self-awareness in human nature. The author analyzed the 
ontogenetic features of the formation of self-consciousness as the basis 
of its uniqueness. Some world sources (to William James) and the concept 
of the development of human self-awareness (Z. Freud, C.G. Jung, E. 
Fromm, A. Adler, K. Horney, E. Burns, E. Erickson) are analyzed. The author 
emphasizes that the formation of self-awareness is determined by the 
age characteristics of the individual, which go through several stages of 
their development.
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На протяжении многих десятилетий проблема само-
сознания личности является предметом изучения 
мировой психологии. Это связано с тем, что для 

современной психологии актуальным является разра-
ботка общей теории личности, основными ценностями 
которой, являются свобода, активность, творчество и 
самореализация. Большинство исследователей под са-
мосознанием понимают сложное проявление челове-
ческой психики, включающее саморегулирование пове-
дения и деятельность человека, в основе которых лежит 
самопознание и эмоционально-ценностное отношение 
к себе. Первые исследования самосознания принадле-
жат выдающемуся американскому психологу Уильяму 
Джемсу (1842-1910). Предметом психологии человека по 
У. Джемсу, является сознание, состояние которого, состо-
ит из ощущений, желаний, эмоций, суждений, решением 
и познавательных процессов. Исследуя данные явления, 
причины и условия, при которых они возникают, а также, 
действия, которые непосредственно ими вызываются, 
учёный делает вывод, что психическая жизнь представ-
ляет поток непрерывного движения нашего сознания, 
поток мысли, где важную роль играет соотношение опы-
та и реальной практической пользы этой мысли [9, с.23].

Процесс самосознания – психический процесс, ко-
торый формируется на основе восприятия человеком 
множества «образов», в рамках определенных ситуаций 
общения и деятельности. «Образы» самосознания про-

ходят свое развитие на основе оценочного отношения 
ближайшего окружения и определенной деятельности в 
рамках познания себя на определенных этапах онтогене-
за и как следствие данное понятие можно охарактеризо-
вать как уникальное свойство человеческой сущности. 
Рассмотрим его становление через призму онтогенеза.

Формирование образов самосознания всегда опре-
деляется как результат социального взаимодействия 
человека и окружения. Изначальные образы возникают 
как определенные совместные образования, формиру-
ющие представления человека о себе, как о представи-
теле социума, отличного от других. [1, с. 113].

Самосознание как уникальное свойство человече-
ской природы формируется на основе прохождения 
определенных этапов развития, которые напрямую свя-
заны с определенными условиями психического разви-
тия человека. Эти стадии можно условно выделить как: от 
рождения до года, от трех до 7 лет, от 7 до 12, от 12 до 14 и 
от 14 до 18 лет. Данные возрастные этапы последователь-
но сменяют друг друга и в последствие, могут изменять 
границы возраста в зависимости от индивидуальных 
факторов и факторов окружающей среды [4, c. 24].

Анализируя мировые источники, относительно раз-
вития самосознания, можно сделать вывод, что основной 
вклад в разработку проблемы внесли фрейдисты и пред-
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ставители гуманитарной психологии. Так, рассматривая 
психоаналитическую концепцию З. Фрейда, мы видим 
единство сознания и самосознания, которые являются, 
с точки зрения учёного, одной определенной сферой 
жизни. Данная концепция раскрывает предпосылки раз-
вития самосознания, основанные на двух предпосылках: 
генетической и инстинктивной. Являясь фундаментом 
и, играя важную роль в формировании личности, гене-
тическая предпосылка основана на тех переживаниях, 
которые затрагивают раннее детство. Однако главным 
фактором, по мнению З. Фрейда, который определяет 
развитие человека, следует считать инстинкт [4]. Яр-
ким представителем фрейдизма считается К.Г. Юнг, чьи 
научные работы, так же как и З. Фрейда, относительно 
представлений о самосознании, имеют большое зна-
чение для мировой науки. Исследование личностного 
«Я», которое К.Г. Юнг рассматривал как бессознатель-
ное и первичное образование, позволило увидеть в «Я» 
стремление к целостности и единству. Индивидуальное 
бессознательное, по мнению ученого, является также и 
коллективным бессознательным, поскольку является 
одинаковым у многих людей, объединяя, таким образом, 
все человечество в целом. Также широко известна тео-
рия К.Г. Юнга самости, суть которой единство сознатель-
ного и бессознательного; они могут как противостоять 
друг другу, так и дополнять друг друга, образуя единое 
целое, которое учёный называет самостью. Противопо-
ложную точку зрения на данную проблему высказывают 
представители неофрейдизма, чьи идеи имеют большое 
значение для общественной жизни, этики и культуры 
человечества (Э. Фромм, А. Адлер, К. Хорни, Э. Бёрнс, 
Э. Эриксон и др.). Неофрейдисты отвергали идею о ве-
дущей роли инстинктов в развитии личности, подчер-
кивая большое влияние окружающей среды. Значимой 
для мировой психологии является открытие Э. Фромма 
относительно единства личности с внешним миром. Так, 
по Э. Фромму, в период детства основная роль принад-
лежит семье, в дальнейшем решающую роль в развитии 
личности играет общество, которому подчинена вся 
экономическая и политическая деятельность. Другой 
яркий представитель неофрейдизм А. Адлер, так же, как 
и Э. Фромм, подчеркивает влияние социального окруже-
ния на формировании структуры личности, где главную 
роль в детстве играет семья и окружающие люди. Са-
мым важным в формировании личности учёный считает 
стиль жизни, который определяет поведение человека, 
поскольку является одним из врожденных бессозна-
тельных чувств, составляющих структуру «Образа Я», 
где важное место занимает «Я творческое», которое и 
формирует жизненный стиль личности. «Творческое Я» 
это тот фермент, который влияет на факты окружающей 
действительности, трансформируя эти факты в саму лич-
ность. Однако, А. Адлер подчеркивал, что для достиже-
ния цели жизни необходимо преодоление личностных 
комплексов и стремление к превосходству. Влиятель-
ным представителем неофрейдизма также считается  

Э. Эриксон. Его теория, относительно развития лично-
сти, становление «Я» основана на концепции кризиса 
подросткового возраста [2].

Как говорилось ранее, в процессе своего развития, 
самосознание человека проходит несколько стадий. 
Развитие самосознания начинается на самых ранних ста-
диях онтогенеза в процессе отделения ребенка от мира 
предметов и других людей. Вначале оно не отличается 
от других. Он также не может отличить свои движения 
от тех, которые принадлежат ему, но взрослый выпол-
няет их в процессе заботы о ребенке. Первые игры ре-
бенка сначала с частями его тела (ручки, ножки), а затем 
с объектами внешнего мира свидетельствуют о первич-
ной дифференциации его активной и пассивной роли в 
двигательной активности. В процессе двигательной ак-
тивности, при манипуляциях с объектами и в процессе 
взаимоотношений с взрослым постепенно реализуется 
физическое «Я» ребенка, отдельные органы чувств и ча-
сти тела.

Необходимым условием развития самосознания яв-
ляется появление у ребенка способности самостоятель-
но передвигаться в пространстве. Этот факт порождает 
новые формы отношений со взрослым, которые откры-
вают новые пути и источники познания собственных 
возможностей, расширяют границы познания себя и ка-
чества самостоятельного субъекта [2, с. 25].

Третий год жизни - это период интенсивного умствен-
ного развития. Если раньше ребенок не думал о себе от-
дельно от привычных условий, ощущал чувство слияния 
с другими, называл себя по имени, говорил о себе в тре-
тьем лице, то к 3 годам «это слияние ребенка с другими 
вдруг исчезает, и личность вступает в период, когда не-
обходимость утвердить и завоевать свою самостоятель-
ность приводит ребенка к ряду конфликтов. Прежде все-
го, это противостояние самого себя другим, часто весьма 
негативное. В результате, ребенок невольно оскорбляет 
окружающих его людей просто потому, что хочет испы-
тать свою самостоятельность, почувствовать свое соб-
ственное существование. В этих случаях единственной 
формой самоутверждения является сама победа. Пода-
вленный более сильной волей другого человека или по-
требностью, ребенок болезненно переживает снижение 
своей значимости [3, с. 56]. Это период, когда в психиче-
ском мире личности формируются нравственные систе-
мы и комплексы, которые в дальнейшем могут перейти 
в твердые черты личности. На этом этапе характер взаи-
моотношений между ребенком и взрослым приобретает 
решающее значение. Поскольку ребенок еще не облада-
ет достаточными знаниями о себе и о взаимоотношени-
ях с самим собой, он спонтанно принимает отношение 
близкого взрослого (мать, отец и т.д.) к самому себе[8].

Развитие самосознания после 3 лет идет в направле-



197Серия: Познание №12 декабрь 2020 г.

ФИЛОСОФИЯ

нии возрастающего самоутверждения личности ребенка, 
происходит дальнейшее накопление его познавательно-
го, аффективного и волевого опыта, что выражается в 
возрастающей адекватности самооценки [4, с. 56].

В период от 7 до 12 лет процесс развития самосозна-
ния происходит плавно, без заметных скачков и ограни-
чений. В это время накапливаются умственные резервы, 
которые приведут самосознание к его важнейшей гене-
тической форме в подростковом возрасте.

Самосознание подростка характеризуется значи-
тельными, выраженными изменениями. Это обстоятель-
ство часто дает основание полагать, что самосознание 
впервые появляется у подростка. Собственно, оно яв-
ляется очередным этапом самосознания, хотя и исклю-
чительно значимым в психическом развитии личности, 
которое формируется только на основе когнитивного, 
эмоционального и регулятивного опыта самосознания, 
накопленного в предыдущие периоды и ставшего по-
тенциальным резервом для его дальнейшего развития 
[1, с. 45]. Подростковый возраст - это второй критиче-
ский период (после кризиса 3-х лет) психического раз-
вития ребенка, необходимый для генезиса самосозна-
ния как части человеческой сущности. Мы специально 
не останавливаемся на этапах, когда кризисы 1 года и 
7 лет менее важны для генезиса самосознания. Для 
этих периодов главное - это познание ребёнком своего 
внешнего существования, дальнейшее освоение отно-
шений с реальным и социальным миром, а развитие са-
мосознания в это время происходит плавно, без резких 
скачков.

К 12 годам внимание ребенка вновь начинает при-
влекать его личность. Однако новый кризис развивается 
в направлении, противоположном раннему. Он также 
начинается с противодействия, но направлен не столь-
ко на самих людей, сколько на привычки, установки и 
проявления, связанные с ними в более широком кон-
тексте нравственных норм и позиций. Если трехлетний 
ребенок стремится подражать взрослому, то подросток, 
напротив, хочет отличаться от него, противопоставлять 
себя, быть самостоятельным. Если трехлетний ребенок 
заявляет о своей самостоятельности при осуществлении 
каких-либо практических действий, то стремление под-

ростков к самостоятельности выражается в возникнове-
нии осознания своей причастности у взрослых, хотя это 
осознание часто противоречит реальным способностям 
подростка [6, с. 58].

Подростковый этап генезиса самосознания как уни-
кальной характеристики особенно значим для развития 
личности, так как на этом этапе он переходит в каче-
ственно новую стадию, которая знаменует собой начало 
его зрелости. Взаимосвязь между генезисом самосозна-
ния и общим психологическим развитием личности ста-
новится иной. Теперь самосознание не только отражает 
особенности формирования личности, но и существен-
но влияет на весь процесс ее дальнейшего развития. По-
этому на юношеской стадии самосознания будут опре-
деляться не только пути его дальнейшего развития, но 
и в большей степени психического развития личности в 
целом [7, с. 66].

Таким образом, при переходе от одной стадии к дру-
гой происходит последовательное усложнение, расши-
рение сферы деятельности и повышение роли самосо-
знания в процессе развития человека и его сущности.

Формирование самосознания проходит несколь-
ко стадий и определяется ведущими этапами развития 
ребенка. В рамках первоначального периода ребенок 
учится взаимодействовать со своим телом и манипу-
лировать предметами. Развитие самосознания в более 
поздних периодах характеризуется наличием опреде-
ленного стиля межличностных взаимоотношений и по-
вышенный интерес подростков к собственной личности. 
Самосознание представляет собой уникальную характе-
ристику личности, которая определяет отношение чело-
века к себе и окружающей его действительности. Само-
сознание человека формируется при непосредственном 
взаимодействии человека с ближайшим окружением и 
как следствие, формирование определенного опыта в 
данной области. Самосознание, имеющее отражатель-
ную природу, направленную на личность, ее внутренний 
мир, есть процесс познания самого себя, характеризую-
щийся созданием своего продукта – «Я – концепция», где 
личность выступает в качестве и субъекта, и объекта по-
знания. Думается, что основной функцией самосознания 
является саморегуляция поведения. 
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