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ДЕТЕРМИнаЦИЯ аВТОнОМИИ И ЕЕ СВЯЗЬ  
С ДРуГИМИ ЛИЧнОСТнЫМИ ХаРаКТЕРИСТИКаМИ 
DETERMINATION OF AUTONOMY AND ITS RELATION  
TO OTHER PERSONAL CHARACTERISTICS

В статье изложены существующие подходы к детерминации автономии, представ-
лены сведения о связи данного качества с другими личностными характеристиками.  
На основе анализа научной литературы по проблематике предложена соответствую-
щая теоретическая модель. Подчеркнута необходимость изучения особенностей детер-
минации автономии с учетом условий развития различных социальных групп. 
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The article describes the existing approaches to the autonomy determination, provides 
information about the relationship of this quality with other personal specifications. Based on 
the analysis of scientific literature on the subject, a corresponding theoretical model is offered. 
The necessity of studying the peculiarities of the autonomy determination, taking into account 
the conditions of development of various social groups, is emphasized.

Keywords: autonomy; self-determination; independence. 

Один из существующих подходов к содержанию понятия «автономия» 
определяет его в качестве многокомпонентного личностного качества.  
По мнению О. е. дергачевой, понятие «автономия» описывает «важную 
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феноменологию, связанную с механизмами собственно личностного раз-
вития: саморегуляцию и самодетерминацию личности, реализующиеся  
в виде осознанного выбора способа действий, учитывающего как внутрен-
ние стремления, так и внешние условия жизни человека» [1, с. 19]. Об-
ращая внимание на значимую роль автономиии в процессе становления  
и развития личности, Н. Н. Поскребышева раскрывает содержание дан-
ного понятия как «способность самостоятельно принимать решения и ре-
ализовывать их на основе целеполагания, планирования, волевой регуля-
ции и произвольности поведения в системе социальных и межличностных 
отношений, познавательной и учебной деятельности» [2, с. 24]. В работах 
О. а. доронцовой понятие «автономия» раскрывается как «интегративное 
качество личности, проявляющееся в самостоятельном планировании и ре-
ализации задуманного, в самоконтроле своих решений, в самоуправлении  
и саморегуляции своей активности для достижения поставленных перед со-
бой целей, непротиворечащих общечеловеческим ценностям и характеризу-
ющиеся осмысленностью» [3, с.139]. автор также акцентирует  внимание на 
необходимости дальнейших исследований по проблеме развития автономии 
[3, с.139–140]. Г. С. Прыгиным искомое понятие понимается как «эффектив-
ная самостоятельность», характеризующаяся высокой степенью сформи-
рованности системы осознанной регуляции. данным автором указывается  
и на роль «автономии» в рамках педагогической и воспитательной деятель-
ности, управленческой практики [4]. 

Значение автономии как одного из факторов профессиональной успеш-
ности и полноценной жизненной реализации, а также отмечаемое иссле-
дователями отсутствие завершенности в изучении особенностей развития 
данного личностного качества определяют интерес к рассмотрению суще-
ствующих подходов относительно его детерминации (в том числе в образо-
вательном процессе), сведений о связи искомого качества с другими лич-
ностными характеристиками. 

Одна из современных теорий мотивации, разработанных за рубежом, – 
теория самодетерминации Э. дэси и р. райана – рассматривает автономию 
не только как одну из базовых потребностей, но и как личностное качество, 
характеризующее способность к осознанному выбору, связанное с ощуще-
ние своей субъектности. авторы теории отмечают, что развитие автономии 
наиболее эффективно в условиях эмоциональной близости и связанности 
подростков и детей со значимыми взрослыми. Факторами, способствующи-
ми сохранению и развитию автономии, также называются наличие возмож-
ности выбора и адекватный уровень сложности выполняемой деятельности, 
принятие ближайшим окружением субъективного права личности на выра-
жение эмоций и чувств, получение положительной обратной связи. Препят-
ствиями для развития внутренней свободы выступают избыточные матери-
альные и нематериальные стимулы (награды, отметки, угроза наказания, 
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соревновательный характер деятельности, жесткий контроль сроков). Не-
гативное влияние на развитие комплексной самостоятельности оказывают 
наличие навязанных целей, жесткого внешнего контроля, неконструктивная 
критика и отсутствие обратной связи [5]. 

Значительное внимание проблеме развития автономии уделяется в ра-
ботах Н. Н. Поскребышевой На основании данных эмпирического иссле-
дования автором подчеркивается взаимообусловленность становления 
компонентов автономии: когнитивного, поведенческого, ценностного, эмо-
ционального. анализируя корреляционные связи в структуре автономии, 
исследователь выделяет поведенческо-когнитивный и эмоционально-цен-
ностный блоки. Н. Н. Поскребышевой делается вывод о том, что учебная 
деятельность с элементами самообразования стимулирует развитие когни-
тивной автономии. развитие критического мышления и когнитивной гибко-
сти, в свою очередь, является условием для формирования поведенческой 
самостоятельности и ценностной осознанности. В дальнейшем, по мнению 
автора, ценностный компонент выступает «центром устремлений и форми-
рования мотивационно-смысловой системы личности, создает условия для 
достижения эмоциональной автономии на основе принятия самоценности  
и самодостаточности» [6, с. 40]. 

Фокусом внимания в работах Н. Н. Поскребышевой выступает соци-
альная ситуация как контекст развития автономии. автор выделяет фак-
торы чувствительности различных структурных компонентов автономии 
к соответствующим факторам. По мнению исследователя, развитию эмо-
циональной автономии способствует построение эмоционально близких  
и доверительных отношений со своими родителями, направленность на 
сотрудничество как на основную форму межличностного взаимодействия  
в семье, предоставление адекватной степени свободы, способность к легко-
му установлению коммуникации с новыми людьми. условиями когнитив-
ной автономии исследователем называются ощущение родительской заин-
тересованности, отсутствие чрезмерной опеки, поддержка в отношениях  
с друзьями. В качестве детерминант поведенческого компонента выделены 
наличие адекватной эмоциональной дистанции и отсутствие чрезмерного 
родительского контроля. Факторами формирования ценностного компонен-
та автономии выступают содержание и характер отношения с отцом, ощу-
щение эмоциональной поддержки в дружбе, а также позитивное отношение 
к возможной совместной деятельности [2].

В диссертационном исследовании О. а. доронцовой внимание уделя-
ется психолого-педагогическим особенностям детерминации автономии 
в подростковом возрасте. На основании анализа данных эмпирического 
исследования автор выделяет четыре критериальных показателя личност-
ных детерминант развития (когнитивные, поведенческие, эмоционально-
волевые, рефлексивно-смысловые). Наиболее значимыми факторами раз-
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вития искомого качества автором обозначены эмоциональный интеллект, 
способности самоуправления и принятия решений, представление о себе 
как о сильной и свободной личности (локус-контроль-я) [3]. 

В трудах вышеназванного автора отмечается, что одним из факторов 
развития автономии может выступать и целенаправленное психолого-пе-
дагогическое воздействие в рамках образовательного процесса. Программа 
сопровождения подростков, определяющая развитие их автономии в об-
разовательном процессе, охватывает три направления: курс занятий с под-
ростками «Путь к автономии» (35 занятий), курс занятий «Педагогический 
лекторий» для педагогов (6 занятий), просветительские занятия «родитель-
ские вечера» (4 занятия). Опираясь на принципы равноправного межлич-
ностного общения, постоянной обратной связи, самодиагностики для само-
познания, стимулирования саморазвития личности и конфиденциальности, 
автором предлагаются занятия, направленные на осмысление своих осо-
бенностей, собственной жизненной траектории, развитие целеполагания, 
поддержку роста веры в успех, развитие позитивного самоотношения, по-
вышение уровня саморегуляции и самоконтроля, развитие способностей 
собственного видения ситуации и самостоятельного выбора. По итогом 
экспериментальной апробации предложенной программы исследователь 
отмечает статистически значимый рост уровня автономии в исследуемой 
выборке [3].

Возможность целенаправленного развития автономии подтверждают  
и экспериментальные исследования е. Ю. Федоренко и е. В. Островской, 
предлагающие к соответствующему применению средства групповой геш-
тальт-терапии. С опорой на принцип опознавания, направленный на установ-
ление адекватных границ с окружающей средой, развитие чувствительности 
к собственным потребностям, конструктивному отношению к возможным 
ошибкам, формирование стремления к способности и готовности выбирать, 
авторами организовано проведение в течение одного года групповой геш-
тальт-терапии, по итогом которой в экспериментальной группе наблюдался 
статистически значимый рост уровня выраженности автономии [7]. 

Будучи сложным интегративным качеством личности, автономия сама 
может выступать фактором развития иных личностным качеством, а также 
достоверным предиктом профессиональной успешности и полноценной реа-
лизации в различных сферах жизнедеятельности, что подтверждают резуль-
таты нижеприведенных исследований. На основании анализа многочислен-
ных зарубежных работ по проблеме т. О. Гордеевой отмечаются позитивные 
следствия поддержки развития автономии: высокий уровень усвоения мате-
риала и академической успеваемости в целом, лабильность мышления, твор-
ческий подход к решению учебных и профессиональных задач, позитивное 
отношение к уровню собственной компетентности, позитивный эмоциональ-
ный фон, отсутствие преждевременного отказа от обучения [5]. 
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На основании данных статистического анализа собственного иссле-
дования О. а. доронцовой отмечается, что высокий уровень автономии 
характеризуется «способностью ориентироваться в происходящей ситу-
ации, творчески подходить к возникающим обстоятельствам, выдвигать 
цели, анализировать способы, порядок их достижения …; обладанием 
самоуправлением, регуляторной гибкостью, саморегуляцией поведения, 
уверенностью в себе, адекватным уровнем самооценки; включенностью 
во взаимодействие с окружающими; обладанием эмоциональной осведом-
ленностью, умением управлять своими эмоциями и распознавать эмоции 
других» [3, с. 106]. 

В исследованиях К. В. Карпинского подчеркивается важность способ-
ности к аутентичному выбору и долгосрочной реализации индивидуально-
го смысла жизни, отмечается положительная статистически значимая связь 
автономии смысложизненного выбора с «осмысленностью и удовлетворен-
ностью жизнью», «психологическим благополучием личности» [8, с. 19]. 
Положительная связь автономии с «жизнестойкостью, осмысленностью 
жизни, стремлением к изменению и ориентацией на будущее» отмечается  
в исследованиях О. е. дергачевой [1, с.19]. 

Особое внимание уделяется особенностям субъектов с автономным 
типом субъектной регуляции в исследованиях Г. С. Прыгина. Исследова-
телем отмечается, что «автономные испытуемые обладают более разви-
той рефлексией по сравнению с зависимыми испытуемыми» [4, с. 295], 
«оценивают себя адекватно» [4, с. 296], склонны «рассчитывать на соб-
ственные силы в трудных ситуациях» [4, с. 298], их отличает «максималь-
ная степень уверенности» [4, с. 296], «структура самоотношения "авто-
номных" субъектов обладает целостностью и устойчивостью» [4, с. 300].  
В рамках учебной деятельности автономные обучающиеся «имеют зна-
чимо более высокую академическую успеваемость» [4, с. 369]. Основной 
смысл учебной деятельности автономные исследуемые связывают с при-
обретением «необходимых им знаний и профессиональных умений» [4,  
с. 372], а основными факторами собственных успехов и неудач в учебе на-
зывают «личные качества» и «прилагаемые усилия» [4, с. 373]. Подобный 
подход характеризуется «постоянной осознанной целенаправленностью, 
выраженностью операций планирования, контроля, оценки», что накла-
дывает «на учебную деятельность "автономных" отпечаток отчетливой 
произвольности, управляемости, подвластности субъекту» [4, с. 375]. При 
возникновении конфликтных ситуации автономные испытуемые склоны  
к выбору «сотрудничества» и «компромисса» как основных стратегий 
поведения, что позволяет «наиболее эффективно добиваться разрешения 
конфликта в пользу своих целей» [4, с. 498] 

разделяя мнения вышеизложенных авторов по рассматриваемой про-
блеме, можно отметить возможность систематизации факторов развития 
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автономии, обобщения связанных с данным качеством личностных харак-
теристик в виде модели, представленной на рисунке. 

устойчивостью» [4, стр. 300]. В рамках учебной деятельности автономные 

обучающиеся «имеют значимо более высокую академическую успеваемость» 

[4, стр. 369]. Основной смысл учебной деятельности автономные 

исследуемые связывают с приобретением «необходимых им знаний и 

профессиональных умений» [4, стр. 372], а основными факторами 

собственных успехов и неудач в учебе называют «личные качества» и 

«прилагаемые усилия» [4, стр. 373]. Подобный подход характеризуется 

«постоянной осознанной целенаправленностью, выраженностью операций 

планирования, контроля, оценки», что накладывает «на учебную 

деятельность «автономных» отпечаток отчетливой произвольности, 

управляемости, подвластности субъекту» [4, стр. 375]. При возникновении 

конфликтных ситуации автономные испытуемые склоны к выбору 

«сотрудничества» и «компромисса» как основных стратегий поведения, что 

позволяет «наиболее эффективно добиваться разрешения конфликта в пользу 

своих целей» [4, стр. 498]  

Разделяя мнения вышеизложенных авторов по рассматриваемой 

проблеме, можно отметить возможность систематизации факторов развития 

автономии, обобщению связанных с данным качеством личностных 

характеристик в виде следующей модели (представлена на рисунке 1).  

 
Примечание: * – факторы, которые могут оказывать негативное влияние на развитие  
автономии.

Рис. Теоретическая модель детерминации автономии и ее связь  
с другими личностными характеристиками 

В рамках предложенной модели детерминанты развития автономии объ-
единены в три группы: социальные и организационные факторы, уровень 
развития определенных личностных качеств, целенаправленное психолого-
педагогическое воздействие. Каждая из групп содержит ряд факторов, вли-
яние которых на развитие искомого качество подтверждено результатами 
изученных исследований. По своей направленности детерминанты могут 
быть разделены на внешние («Социальные и организационные факторы», 
«Целенаправленное психолого-педагогическое воздействие») и внутренние 
(«уровень развития определенных личностных качеств»). Непосредственно 
группа «Социальные и организационные факторы» включает в себя детер-
минанты, отражающие субъективную оценку личностью уровня эмоцио-
нальной близости со значимыми взрослыми и друзьями, конструктивности 
и искренности этих отношений, степени адекватности предоставляемой 
свободы в рамках различных видов деятельности, уровня внешнего контро-
ля за результатами своих действий. В группу факторов «уровень развития 
определенных качеств» отнесены такие личностные характеристики, как 
эмоциональный интеллект, способность самоуправления и принятия реше-
ний, представление о себе как о сильной и свободной личности, умеренный 
уровень тревожности. Группа «Целенаправленное психолого-педагогиче-
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ское воздействие» объединяет инструменты соответствующего профессио-
нального сопровождения и инструментарий психотерапии. Обобщение све-
дений о личностных характеристиках, связанных с автономией, позволяет 
отметить весомое значение данного качества как предикта эмоционально-
ценностной зрелости, когнитивной гибкости, осмысленности и осознанно-
сти собственной жизни, психологического благополучия и жизнестойкости. 

анализ научной литературы по изучаемой проблематике позволяет от-
метить, что учеными-психологами к настоящему моменту выделен ряд 
факторов, оказывающих влияние на развитие автономии, различных по на-
правленности и содержанию, отмечены профессиональное значение и жиз-
ненная важность автономии. Опыт отдельных исследователей подтверждает 
возможность и целенаправленного психолого-педагогического воздействия 
для развития комплексной самостоятельности личности. Существующие 
подходы к детерминации автономии и ее связи с другими личностными ха-
рактеристиками могут быть систематизированы в рамках представленной 
автором статьи теоретической модели, которая может быть использована 
как инструмент координации деятельности различных субъектов управлен-
ческой, образовательной и психолого-педагогической деятельности. Вы-
воды многих специалистов, занимающихся вопросами развития искомого 
качества, подчеркивают незавершенность разработки вопроса развития 
автономии, что определяет исследовательский в части проверки справед-
ливости известных закономерностей изучения особенностей развития авто-
номии с учетом контекста соответствующих социальных групп. реализация 
данных выводов определяет необходимость дальнейших диагностических 
и экспериментальных исследований с использованием адекватного диагно-
стического инструментария, сопоставление результатов, проверки их стати-
стической значимости. 
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ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИнТЕЛЛЕКТ СТуДЕнТОВ:  
ОПЫТ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВанИЯ
AN AESTHETIC INTELLIGENCE STUDENTS: 
EMPIRICAL RESEARCH EXPERIENCE

Представлены результаты исследования эстетического интеллекта студентов  
и его взаимосвязи с вербальным интеллектом и когнитивным стилем. В качестве диа-
гностического инструментария использованы стандартизированные тесты и процедура 
ранжирования фотографий, привлекательность которых базируется на золотом сече-
нии, и абстрактных картин. Традиционный подход к исследованию эстетических спо-
собностей дополнен когнитивным компонентом. Выявлены типичные группы респонден-
тов по соотношению параметров эстетических способностей, вербального интеллекта  
и когнитивного стиля.

Ключевые слова: эстетический интеллект; эстетическая одаренность; золотое се-
чение; вербальный интеллект; студенты.

The results of the study of aesthetic intelligence of students and its relationship with verbal 
intelligence and cognitive style are presented. Standardized tests and a ranking procedure for 


