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В современном обществе, в различных сфе-
рах его жизнедеятельности возрастает потреб-
ность в людях, способных проявлять самостоя-
тельность, реализовать себя, эффективно выпол-
нять поставленные задачи в быстро меняющихся 
условиях, действовать с учётом собственных пси-
хологических особенностей и с опорой не только 
на внешние, но и внутренние критерии оценки 
ситуации и поступающей информации. Всё это 
предполагает наличие определённых личностных 

характеристик, которые способствуют динами-
ческому равновесию человека со средой своего 
обитания. Автономность является одной из таких 
характеристик личности; свидетельствующая о 
личностной зрелости, выступает важным компо-
нентом психологического здоровья и внутренним 
ресурсом обеспечения информационно-психоло-
гической защищённости человека.

В обществе уже не существует строгих соци-
альных регуляторов поведения, действовавших в 
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прошлом, и человек вынужден искать ориентиры 
в самом себе для самореализации, проявления ак-
тивной жизненной позиции и обеспечения своей 
психологической безопасности. Автономия даёт 
право человеку на активность и ценностные ори-
ентиры личностного выбора и помогает сохранить 
ему своё личностное здоровье в ситуации негатив-
ного информационного влияния. Человек создаёт 
свои индивидуальные границы, отделяя себя от 
других людей и защищая себя от дестабилизи-
рующей его информации, тем самым приобретая  
определённую личностную автономность. 

Автономность в научной литературе при-
равнивают к свободе, самоуправлению, сувере-
нитету, достоинству, целостности, независимос-
ти, ответственности, самоуверенности, крити-
ческому размышлению, свободе от обязательств 
и т. д. Но, несмотря на разброс мнений, все ав-
торы признают значимость автономности для 
личности. Труды учёных свидетельствуют о том, 
что личностная автономия представляет собой 
комплексный конструкт и является одним из ба-
зовых психологических механизмов, связанных 
с такими сферами психического, как ценности, 
смыслы, мотивы [16]. 

Проблема автономности находится в поле 
зрения различных наук: философии, педагогики, 
психологии и многих других. Ещё Конфуций пос-
тулировал значимость таких характеристик, как 
управление собой и сознательная организация 
всех сфер собственной жизни, что, по сути, явля-
ется компонентами личностной автономии. Фи-
лософы утверждали, что люди, представленные в 
своём лучшем качестве, автономны. В философ-
ском понимании автономность является одной из 
существенных характеристик субъективной сво-
боды личности. И. Кант трактовал автономию как 
стержень человеческой свободы и морали и свя-
зывал автономность с высшим качеством личнос-
ти – духовностью [4]. Ф. Ницше поставил вопрос 
преодоления человеком самого себя. Кроме того, 
он первым ввёл разделение двух типов свободы – 
позитивной «свободы для» и негативной «свободы 
от». По его мнению, автономия есть ценность, по 
содержанию совпадающая с абсолютной ценнос-
тью свободы с акцентом на моменте взаимосвязи 
негативной и позитивной свободы. Ницше также 
говорил об ответственности в связи со свободой 
личности [7]. Близкой точки зрения придержи-
вался философ, социолог и психолог Э. Фромм. 
Он писал, что свобода связана с осознанностью и 
пониманием ситуации, с возможностью выбора и 
ответственности за сделанный выбор. «Свободу... 

следует дефинировать не как “действия в сознании 
необходимости”, но как действия на основе осоз-
нания альтернатив и их последствий» [17, с. 103]. 
С позиций Фромма, свобода связана не только с 
поиском своего предназначения, но и со здоровым 
функционированием человека в целом. 

В трудах философов-экзистенциалистов ут-
верждается, что человек обречён быть свободным 
(или абсолютно автономным). Он сам выбирает, 
каким ему быть, и может полагаться только на 
свои силы. Он ничем не ограничен в проявлении 
своей активности. Но и они считают, что абсо-
лютная автономия личности обусловливает и аб-
солютную ответственность человека за то, что он 
делает, каким становится. Так, в одной из экзис-
тенциалистских формул содержится утверждение 
Ж.-П. Сартра, что человек есть то, что он сам из 
себя делает [12.]. Таким образом, в философии 
экзистенциализма тесно переплетаются понятия 
«активность», «свобода», «автономность» и «от-
ветственность», что знаменует переход к незави-
симости от внешнего мира, точнее – от внешней 
детерминации к внутренней обусловленности со-
знания и поведения. 

Однако учёные признают, что свобода не ис-
ключает отношений человека с миром. В. Франкл 
заметил в этой связи: человек не свободен от усло-
вий, но он способен занять позицию по отношению 
к ним [15]. Франкл считал, что свобода человека 
заключается прежде всего в том, что он выбирает 
отношения к тем условиям, в которых он оказался. 
«В конечном итоге человек не подвластен услови-
ям, с которыми он сталкивается; скорее эти усло-
вия подвластны его решению» [15, с. 78]. Опреде-
ляя свободу, Н. Бердяев писал: «Наиболее общее 
определение свободы, обнимающее все частные 
определения, заключается в том, что свобода есть 
определение человека не извне, а изнутри, из духа» 
[1, с. 286–287]. Развивая данную мысль, сошлёмся 
на современное философско-энциклопедическое 
понимание автономности, где также придаётся 
значимое место внутреннему при столкновении с 
внешним. Философская энциклопедия 2001 г. оп-
ределяет автономность (от греч. Αυτός–сам, όμος–
ηакон; самоуправление) – как характеристику вы-
сокоорганизованных, прежде всего живых систем, 
означающую, что функционирование и поведение 
таких систем определяется их внутренними ос-
нованиями и не зависит от воздействия внешнего 
окружения. [8]. Таким образом, учёные связывают 
зависимость внешних воздействий и внутренних 
оснований. Следовательно, автономность живых 
объектов и систем – это, прежде всего, их дейс-
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твие по внутренним основаниям, по внутренним 
побуждениям, по законам функционирования сво-
ей внутренней организации. 

При характеристике автономности личности 
первостепенное значение приобретает проблема 
внутренней активности. В современных иссле-
дованиях активности выделяется два аспекта – 
энергетический (силовой) и информационный 
(сигнальный). Идея активности предполагает на-
личие внутренней динамики и самодетерминации 
функционирования и поведения человека. Инфор-
мационный аспект касается вопросов управления, 
взаимодействия структурных начал в организации 
живого [20].

Современная философия, исходя из актуа-
лизации проблемы автономности сознания в ус-
ловиях развития современной культуры как меры 
развития человека, требует обобщённого иссле-
дования сущности и природы социокультурной 
автономности сознания и к поиску регулятивных 
основ, предполагающих функции целеполагания и 
выбора в опоре на личностные ресурсы. Социаль-
ный философ А. Д. Похилько в своей концепции 
синтезировал социальную и личностную автоном-
ность [10]. Автономность сознания в аспекте тео-
рии культуры – это самодетерминация идеальных 
форм, функционирующих на собственных внут-
ренних основаниях. Основания автономности со-
знания теоретически интерпретируются в качест-
ве внутренних условий, через которые действуют 
внешние причины в процессах диалектической 
детерминации достаточно сложных систем и пос-
редством которых осуществляется действие внут-
ренних факторов через внешние условия в про-
цессах самодетерминации. Понятие «социокуль-
турная автономность сознания» включает в своё 
содержание следующие видовые признаки: мно-
гомерность, закон ответственной свободы, реф-
лексия на ценности, понимание сознания в качес-
тве феномена духовной культуры. Исследователь 
считает, что автономность личностного сознания 
в аспекте социокультурной релевантности служит 
интегральным психодиагностическим критерием 
ментально здорового общества с позиций духов-
но здорового человека. Основания автономности 
сознания представляют собой внутренние усло-
вия, трансформирующие действие внешних при-
чин и действие внутреннего через внешнее, они 
могут быть разделены на социальные (достаточ-
ные), культурные (необходимые и достаточные) и 
семиотические (необходимые) основания. Типам 
выделенных оснований соответствуют типы авто-
номности сознания – социальный, социокультур-

ный и личностный [10]. Согласно А. Д. Похилько, 
личностная автономия – гармоничное отношение 
человека к миру, целостность общественно-инди-
видуального субъекта, сочетание в нём различных 
измерений и модальностей культуры, позволяю-
щее определять вектор саморазвития, выбирать 
свой путь развития в единстве объективной исто-
рии и субъективной. 

В педагогической науке понятие «личнос-
тная автономия» только начинает обретать свой 
статус. Хотя уже в работах П. П. Блонского встре-
чается термин – автономная личность. Но всё же 
в большем количестве работ хотя и говорится об 
этом качестве личности, но без упоминания данно-
го термина. В педагогике понятие «автономность» 
определяется как внутренняя активность субъек-
та, как способность личности к независимости от 
внешних воздействий, возможность реагировать 
на них исходя из нравственных законов. С точки 
зрения педагогической науки развитие автоном-
ности личности в образовании тесно связано с 
необходимостью формирования познавательной 
активности, самостоятельности, инициативнос-
ти, ответственности, свободы выбора, навыков 
самоконтроля, мотивации к овладению новыми 
знаниями и способами действий. В образовании 
находят своё выражение все виды и формы авто-
номии. Однако решающую роль педагогика при-
даёт внутренней автономии образовывающегося 
индивида. Большинство авторов рассматривает 
автономность как качество личности, сочетающее 
в себе умение приобретать новые знания и твор-
чески применять их в различных ситуациях со 
стремлением к такой работе.

Особый вклад в разработку проблемы авто-
номности внесли психологи. В психологической 
энциклопедии автономность определяется как 
«…право самостоятельно осуществлять власть в 
пределах предоставленных возможностей» [11, 
с. 543]. Проблема автономности в последние годы 
всё больше привлекает внимание учёных и прак-
тиков, которые связывают автономность с сущ-
ностной характеристикой человека. Отечествен-
ный исследователь Е. Л. Сырцова определяет ав-
тономность как некое психологическое качество, 
позволяющее человеку действовать независимо от 
внутренних и внешних установок, демонстрируя 
способность к самостоятельности, а автономия 
определяется как потребность в проявлении этого 
качества [13]. Свой вклад в разработку проблемы 
автономности сознания внесла О. Е. Дергачева. 
Исследователь считает, что личностная автоно-
мия описывает механизмы саморегуляции и само-
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детерминации личности, реализующиеся в виде 
осознанного выбора способа действий, учитыва-
ющего как внутренние стремления, так и внешние 
условия жизни человека. Она связывает понятие 
личностной автономии с формулировкой «пози-
тивного» образа человека в психологии, способ-
ного самостоятельно определять и регулировать 
собственную жизнь [2].

Опираясь на традиционное понимание авто-
номности, в своём диссертационном исследовании 
Тхонг Ле Динь выделил структуру автономности. 
Учёный трактует автономность как сложнострук-
турное личностное образование, обеспечивающее 
способность человека к самостоятельному, внут-
ренне регулируемому поведению и субъектно-
личностному способу присвоения социального 
опыта, в структуре которого выделены следую-
щие компоненты: мотивационно-смысловой, ког-
нитивный, целеполагающий, эмоционально-во-
левой, рефлексивно-оценочный и деятельностно-
практический [15].

Отметим, что очень активно обсуждали про-
блему автономии теоретики гуманистического 
направления в психологии. Г. Олпорт говорил о 
функциональной автономии, которую относил к 
приобретённым интересам человека, его ценнос-
тям, установкам и намерениям [9]. С его точки 
зрения собственно функциональная автономия 
представляет собой стремление к целям и ценнос-
тям, восприятие мира через эти цели и ценности, 
а также чувство ответственности за свою жизнь. 
Г. Олпорт считал, что человека с высоким уров-
нем личностной автономии  можно назвать зрелой 
личностью. Другой зарубежный гуманистический 
психолог А. Г. Маслоу связывал личностную ав-
тономность с его психологическим здоровьем и 
самоактуализацией человека, основу которой со-
ставляют потребности и ценности роста. По мне-
нию А. Маслоу, здоровый человек не боится осуж-
дения окружающих людей, и эта его способность 
обусловлена чувством базового удовлетворения. 
Испытываемые человеком чувства безопасности 
и причастности, его самоуважение функциональ-
но автономны [6]. В понятие «самоактуализа-
ция» А. Маслоу вкладывал множество смыслов, 
но наиболее значимым, скорее всего, является 
следующее: самоактуализация – это стремление 
к самоосуществлению, к актуализации того, что 
содержится в качестве потенций. Самоконтроль 
самоактуализирующейся личности предполагает 
автономию и независимость от окружения; устой-
чивость под воздействием фрустрирующих фак-
торов, высокую степень мотивации достижений, 

в частности в области личностного роста, и созна-
ние собственной ведущей роли в достижениях и 
постановке своих жизненных целей. Наблюдается 
непосредственная связь особенностей самоактуа-
лизации и внутреннего локуса контроля, который 
также предполагает полное чёткое владение собой 
в любой жизненной ситуации и высокую степень 
ответственности за личностные поступки, и вне-
шние обстоятельства, связанные с индивидом.

Разрабатывая проблему автономности, гума-
нистический психологи придавали наибольшую 
значимость непосредственному опыту, призывали 
доверять своим чувствам, ощущениям, пережи-
ваниям, утверждали, что организм человека, его 
природная сущность, сам по себе способен осу-
ществлять в своей жизни правильный выбор.  

Отечественный учёный Е. В. Камалетдино-
ва, так же как и А. Маслоу, связывает личностную 
автономию с самоактуализацией. Она считает, 
что личностная автономия – это ядро самоактуа-
лизации, так как самоактуализация предполагает 
присутствие осознанной ответственности за свои 
действия, поступки, понимание индивидом значи-
мости своей личности и постоянное стремление к 
собственно личностному развитию [3].

Известный российский учёный Д. А. Леон-
тьев определяет личностную автономию как ори-
ентацию человека на собственный закон развития. 
Он выделяет четыре значения понятия «автоно-
мия»: как отделение человека от социального кон-
текста, как черту личности, как базовую потреб-
ность и движущую силу, как собственные жизнен-
ные принципы и систему ценностей [5]. Д. Литтл 
же определял автономию как способность к обо-
собленности, критической рефлексии, принятию 
решений и независимому действию [19].

Отталкиваясь от точки зрения Д. А. Леонтье-
ва, заметим, что автономия является не только дви-
жущей силой развития, но и позволяет личности 
сохранять своё психологическое здоровье и систе-
му ценностей. Общеизвестно, что психологичес-
ки нездоровая личность неспособна к автономии 
и в силу этого зависима от Другого и любого вне-
шнего влияния. Это приводит к созданию различ-
ного рода зависимых и созависимых отношений и 
«спутанности», неспособности к пониманию сво-
их и не своих потребностей, целей и желаний и 
невозможности обезопасить себя от поступающей 
извне дестабилизирующей информации. 

В качестве одной из попыток положить в 
основу подхода идею личностной автономии 
можно рассматривать теорию самодетерминации 
Э. Л. Деси и Р. М. Райана [18], рассматривающих 
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самодетерминацию как врождённую склонность 
организма к вовлечению в интересующее поведе-
ние. Понятие самодетерминации тесно связано с 
понятием воли, которое понимается авторами как 
способность человека выбирать на основе инфор-
мации, полученной из среды и на основе процес-
сов, происходящих внутри личности. Помимо по-
нятия воли, с термином самодетерминации авторы 
связывают такие психологические функции чело-
века, как эмоции и внутренняя мотивация. Внут-
ренняя мотивация рассматривается как побужде-
ние человека к интересующей его активности при 
отсутствии внешнего подкрепления или наказа-
ния. И российский исследователь О. Е. Дергачёва, 
разрабатывая проблему личностной автономии, 
связывает её с механизмами саморегуляции и са-
модетерминации личности, реализующимися в 
виде осознанного выбора способа действий, учи-
тывающими как внутренние стремления, так и 
внешние условия жизни человека. Она соотносит 
личностную автономию с формулировкой «по-
зитивного» образа человека в психологии. Автор 
указывает, что личностная автономия связана с 
жизнестойкостью, с высоким уровнем интегри-
рованности «я», с открытостью опыту, с диффе-
ренцированным отношением к событиям и к собс-
твенному поведению [2]. 

Таким образом, в психологии автономность 
понимается как качество личности, характеризу-
ющее её стремление к самоактуализации,  само-
регуляции и самодетерминации, раскрытию спо-
собностей к самостоятельной деятельности, при-
нятию решений и независимости. Независимость 
является существенным признаком автономности, 
но далеко не определяющим. Личная независи-
мость сопряжена с умением управлять собой, а 
это, в свою очередь, предполагает наличие у лич-
ности способности к самоанализу, самоконтролю, 
соморегуляции и необходимой для конкретного 
момента внутренней организации. Опираясь на 
мнения учёных, можно заключить, что личностная 
автономность важна для эффективной самореали-
зации человека в современном обществе и связана 
с системой личностных ценностей, которые зада-
ют некоторую схему поведения человека и через 
которые определяется отношение человека к ок-
ружающей действительности и себе. Проявления 
личностной автономии связаны с психическим и 
личностным здоровьем, личностным ростом, что 
повышает способность самостоятельно опреде-
лять и регулировать собственную жизнь, обеспе-
чивать собственную безопасность при негативном 
информационном влиянии извне и являются важ-
ным психологическим ресурсом.
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