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В статье рассматриваются механизмы формирования гармонично развитой личности, этапы этого 
процесса, характер интериоризации ценностей, способствующий или препятствующий становлению 
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The article considers the mechanisms of human values interiorization in modern society on a personal 
level, discloses stages of interiorization of values in terms of their functional significance for the human 
development. It contains the analysis of the degree of involvement, the role and direction of values actualization  
in the construction of social reality, the characteristics of structure and crystallization in the institutional 
practices of values in which the agents project existing social attitudes and ideas about the significance of  
the direction of social participation.

Interiorization of values in the article is defined as an intrapersonal process of forming the individual, 
holistic and hierarchical system of personal values, which consists of the formation of personality importance in 
rules, tools and goals of social participation. The paper considers intrapersonal factors of values interiorization 
that define the degree of acceptance of the individual group values. These factors include characteristics  
of self-identification, self-esteem, orientation to values, desire to realize the potential, and volitional qualities, 
degree of awareness and sustainability of life priorities, ideals and values.

Then, the article reveals the four stages of a mature personality formation: adaptation, socialization, 
self-actualization and transcendence. An analysis of these stages as four successive processes of integration 
of the individual and society has shown that each of these levels of development of the individual values 
play a key role as a determinant of development and media from the external social environment to human.  
But the function values in each process is different. Adaptation is to overcome the uncertainty and maintaining 
the equilibrium in people-social environment through synchronization of value orientations. At this stage, 
the value of the function of feedback goes from external (cultural) environment to man, but the individual 
is a passive receiver of information. Socialization reflects the internal acceptance of the values of social 
environment (culture medium, reference groups etc.). 

With socialization, keeping information, the function values become motivators and the basic connection 
between man and his particular social position, allowing the individual to understand the social position, 
communication, and in accordance with them, features of his situation (action, expectations, benefits 
and limitations). Self-actualization is directed to developing the unique, autonomous system of values.  
In the process of self-actualization, the values become a source of changes (private and social), and, unlike  
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the first two levels, can lead to conflicts. The values become an indicator of compliance, and social conditions 
are realized in them as the essential human needs. Transcendence is realized in self-identity and subsequent 
self-realization of individual in society.

Keywords: identification, individualization, socialization, personality development, values, sustainable 
development of the Russian society, interiorization of values.

Развитие духовно-нравственного потенциала 
личности в современном меняющемся обществе 
создает условие для устойчивого и стабильного 
развития общества на основе способностей и по-
требностей индивидов в ответственном, созна-
тельном и целенаправленном поведении, в твор-
ческом конструировании социальной реальности. 
Способность быть не пассивным, но активным 
участником социальных отношений, развивать, 
преобразовывать социальную среду является важ-
нейшим показателем развитой личности. Однако 
творческое и результативное участие индивида 
как субъекта в социальных процессах возможно 
только в том случае, если интериоризируемые им 
ценности имеют сложившуюся устойчивую ие-
рархию, обеспечивающую раскрытие и единство 
всех личностных свойств в процессе социально-
го участия. Только в случае успешной интерио-
ризации системообразующих социокультурных 
ценностей социальная активность становиться 
устойчивой, общезначимой и продуктивной. По-
этому процесс интериоризации ценностей играет 
важную роль в формировании способностей лич-
ности свободно встраиваться в социальный про-
цесс с целью активного участия и преобразования 
общественных отношений. 

Под интериоризацией ценностей мы будем 
понимать внутриличностный процесс формиро-
вания индивидуальной, целостной и иерархичной 
системы ценностей личности, который заключа-
ется в становлении у индивида значимости пра-
вил, инструментов и целей социального участия. 
В работах психологов и социологов часто можно 
проследить связь интериоризации ценностей и 
гармоничного развития личности. У Л. С. Выгот-
ского интериоризация понимается как присвоение 
общественно-исторического опыта и выступает  
в качестве основного механизма социализации. 
По словам Б. Г. Ананьева, «формирование лично-
сти путем интериоризации – присвоения продук-
тов общественного опыта и культуры в процессе 
воспитания и обучения – есть вместе с тем освое-

ние определенных позиций, ролей и функций, со-
вокупность которых характеризует ее социальную 
структуру» [1, c. 108]. Ряд российских авторов  
(П. Я, Гальперин, В. В. Давыдов, Н. Ф. Талызина 
и др.) понимают интериоризацию как преобразо-
вание структуры познавательной деятельности  
в структуру внутреннего плана сознания, как про-
цесс формирования умственных действий. 

Таким образом, интериоризация ценностей 
является неотъемлемой частью процесса форми-
рования гармонично развитой личности, то есть 
формирования такого человека, который был бы 
способен участвовать в социальном взаимодей-
ствии, вступать в социальные отношения, реф-
лексировать результаты индивидуальных и груп-
повых социальных действий, классифицировать 
ресурсы и возможности достижения целей, про-
гнозировать развитие социальных систем, диф-
ференцировать функциональные и дисфункцио- 
нальные элементы системы и др. 

В процессе формирования личности, ее вхож- 
дения в общество она проходит уровни адапта-
ции, социализации, самоактуализации и транс-
ценденции. На каждом из этих этапов существуют 
свои специфические функции ценностей и осо-
бенности их восприятия, отбора и актуализации. 
Изменение ценностей приводит к трансформации 
когнитивных способностей человека. Меняются 
точки концентрации внимания, восприятие со-
циальных ситуаций и др. Следовательно, данные 
четыре уровня интеграции индивида и обще-
ства можно рассматривать как этапы становле-
ния гармонично развитой личности, на каждом  
из которых интериоризация ценностей играет 
особую роль.

Первым уровнем становления личности и ос- 
новой дальнейшего вхождения индивида в обще-
ство можно считать процесс адаптации. В про-
цессе интериоризации ценностей на этом эта-
пе происходит пассивное восприятие полезных 
свойств предметов окружающего мира и значи-
мости потребностей, удовлетворяемых этими 
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предметами. Основной задачей непрерывного 
процесса адаптации является обеспечение состоя-
ния равновесия человека с природной и социаль-
ными средами, которое может осуществляться 
на физиологическом, психологическом или на 
социально-психологическом уровнях. Интериори- 
зация ценностей на этом этапе направлена, в пер-
вую очередь, на выработку приоритетов для ин-
дивидуального сохранения и развития в конкрет-
ных социальных условиях, определение ценности 
элементов окружающей среды: угроз или преиму-
ществ.

В процессе адаптации реализуются социаль- 
но-психологические механизмы снижения нео-
пределенности, сопровождающиеся становлени-
ем значимости тех или иных качеств личности, 
трансформирующихся в инструментальные цен-
ности, что создает основу формирования цен-
ностных ориентаций личности. Данный процесс 
подробно проанализирован в теориях «зеркально-
го я» Г. Кули и символическом интеракционизме 
Дж. Мида.

В современном мире быстрых технологиче-
ских преобразований и инноваций роль адапта-
ции расширяется. Успешная адаптация формиру-
ет такие качества личности, которые позволяют 
ей оставаться устойчивой в среде постоянных 
и быстрых перемен. По мнению П. Бергера,  
для такой адаптации необходимо системообра-
зующее свойство личности – духовный интеллект 
как средство для определения и мобилизации 
умений и способностей, необходимых для при-
кладного использования духовных свойств лич-
ности в контексте конкретных социальных ситуа-
ций постоянных социальных и технологических 
изменений. Поэтому в условиях современного  
быстро меняющегося мира для развития лично-
сти особенно важным становится наличие устой-
чивых эталонов (образцов или идеалов), «зако-
дированных» в системе ценностей на ее высших 
уровнях, позволяющих определять свои преиму-
щества или опасности от изменений, нововведе-
ний и таким образом успешно адаптироваться  
к новым условиям. 

Вторым, после адаптации, этапом развития 
личности и уровнем интериоризации ценностей 
является самоидентификация. Социологическая 
трактовка самоидентификации разрабатывается в 
западной социологической традиции, в частности, 

в работах Г. Тарда, Э. Дюркгейма, Т. Парсонса,  
где она рассматривается как становление мировоз-
зрения, поиск своего места в мире (через принятия 
норм, подкрепленных ценностями), формирова-
ние способности интерпретации символического 
аппарата и, в конечном счете, вхождение индиви-
да в конкретные социальные роли. В социологи-
ческих теориях источником самоидентификации 
служит либо институциональная система (Т. Пар-
сонс, Ч. Миллс, Г. Тард, Э. Дюркгейм), либо поле 
культуры как система накопления опыта, интер-
претаций, значимостей, коммуникационная среда 
(М. Вебер, П. Бергер, Н. Луман). Объединяет эти 
теории положение о том, что решающее значение 
процесса самоидентификации отводится обще-
ству, а не личности, которое посредством своих 
институтов принуждает индивида к внутренне-
му принятию социальных норм. Таким образом, 
самоидентификацию можно определить как со-
знательно осуществляемый процесс приобще-
ния личности к себе подобным, сопровождаемый 
субъектным соотнесением индивидуальных, лич-
ностных и групповых особенностей, присвоени-
ем интересов и ценностей группы. 

Следовательно, в процессе самоидентифика-
ции человек начинает осознавать, кем он может и 
доложен быть, а затем какие внешние условия ему 
для этого понадобятся. Из этого представления 
формируется понятие о значимости как внутрен-
них, так и внешних свойств, а внешние или вну-
тренние предметы, явления, процессы и свойства, 
понимаемые как значимые, становятся ценными 
для человека и в дальнейшем абсолютизируются 
как ценности. 

Результатом самоидентификации в развитии 
личности является выбор ею своей позиции, це-
лей и средств самоосуществления в конкретных 
обстоятельствах жизни. Интериоризация ценно-
стей здесь направлена на включение в систему 
ценностей, направляющих жизненную актив-
ность субъекта на жизненный путь социальной 
общности или группы, с которыми он себя иден-
тифицировал и тем самым занимает свою пози-
цию в социокультурном пространстве. Определе-
ние человеком себя в обществе как личности есть 
определение себя (самоопределение, занятие ак-
тивной позиции) относительно социокультурных 
ценностей и тем самым – определение смысла 
своего существования.



167

ФИЛОСОФИЯ
Таким образом, на этапе самоидентифика-

ции интериоризация ценностей в развитии гармо-
ничной личности способствует не просто оценке 
внешних явлений для своего существования и 
формирования, но и присвоению общезначимых 
смыслов, оценок и дальнейшему оперированию 
ими. В результате такой интериоризации индивид 
налаживает связи с элементами общества (груп-
пами, организациями, институтами), формирует 
свое место в социуме и приобретает опыт деятель-
ности, а главное, приобретает возможность стать 
значимым в конкретных социальных процессах, 
то есть усваивает образ (тип) человека, присущий 
конкретному обществу. Благодаря этому личность 
начинает идентифицировать себя с определен-
ной общностью, воспроизводя этим социальные 
структуры. 

На третьем этапе становления и развития 
личности, включения ее в социальный процесс 
осуществляется самоактуализация, которая име-
ет свои особенности интериоризации ценностей 
личностью. На этом этапе человек вступает в от-
ношения с обществом, осознавая себя как субъ-
екта социальных отношений. Самоактуализацию 
мы понимаем как процесс сознательной и целе-
направленной реализации в социально значимых 
процессах индивидуальной системы ценностей. 
Самоактуализация неразрывно связана с таки-
ми стадиями развития личности, как автономи-
зация, индивидуализация, персонализация и др. 
В процессе самоактуализации интериоризация 
ценностей личности становится инструментом 
отбора сущностных для человека признаков его 
внешнего и внутреннего бытия. В результате че-
ловек становится готовым к свободе, в частности,  
к свободе воли и свободе выбора. Из опаснейшей 
и разрушительной способности индивида сво-
бода воли на этом этапе превращается в фактор 
развития гармоничной личности и позитивного  
конструирования социальной реальности. 

Движущей силой процесса самоактуализа-
ции, в отличие от адаптации и идентификации, 
является не потребность в адаптации и приспо-
соблении, а, напротив, сопротивление равнове-
сию, постоянное становление (Г. Олдпорт); рас-
крытие общезначимого, духовного (С. Л. Франк), 
формирование собственного (и уникального) 
образа жизни и собственного внутреннего мира 

(Б. Ф. Ломов), внутренний рост или развитие  
(К. Роджерс); осуществление личностного смыс-
ла (В. Франкл). В процессе самоактуализации ин-
дивид стремится интегрировать декларируемые 
и актуализируемые ценности, в том числе через 
преобразование социальных условий. Вследствие 
этого развивается дискурсивное сознание, способ-
ность к принятию инновационных решений, уча-
стию в процессах самоорганизации. С. Л. Франк  
указывал, что «особость и особенность индиви-
дуальности есть форма, которую насквозь про-
низывает общее всем людям трансценденталь-
ное» [6, c. 414], а именно ценности формируют  
ориентацию на всеобщее, на общезначимое. Лич-
ность в процессе самоактуализации обретает спо-
собность сопоставлять явления со своими идеа-
лами и представлениями о значимости для своего 
или общественного развития процессов, свойств 
и явлений, определять расхождение должного и 
сущего в социальном мире.

Именно на этом уровне ценности могут спо- 
собствовать трансформации социальных инсти- 
тутов, так как во-первых, личность начинает 
актуализировать ценности не на интуитивно-
эмоциональном, а на сознательно-волевом уров-
не, во-вторых, от простого копирования социаль-
ных действий индивид переходит к социальному 
конструированию. На этом этапе своего развития 
индивид перестает довольствоваться выбором 
из равнозначных и релятивных вариантов, мо-
делей социальных действий, наборов значимых 
потребностей, приоритетов жизненных планов, 
целей, поскольку у него формируется собствен-
ная иерархия ценностей, система прочных пред-
расположенностей, основанная на устойчивых 
терминальных ценностях. Человек осознает не-
обходимость реализации терминальных ценно-
стей, они становятся достаточным основанием 
деятельности. Творческая активность личности 
в социальном поле, в случае успешности само- 
актуализации, осуществляется на основе «най-
денного строения бытия, имеет осмысленный 
целестремительный характер: будучи сверх-
временным, деятель способен предвосхищать 
ценное будущее как возможность проникаться 
к нему чувством и сознательным хотением или, 
по крайней мере, психоидным стремлением и, 
сообразно стремлению, совершать действия в 
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настоящем ради будущего на основе прошлого 
опыта» [2, с. 273]. Успешность участия индивида 
в трансформации социальных институтов в этом 
случае зависит от его способности адаптировать 
инструментальные ценности под условия дости-
жения терминальных, а также от согласованно-
сти и зависимости его терминальных ценностей 
от доминирующих ценностей в обществе и от 
бытийных ценностей. Следовательно, самоак-
туализация достигается путем интериоризации 
гармоничной, иерархической структуры ценно-
стей. По мнению А. Маслоу, «для самоактуализи-
рованного человека жизнь – бесконечный процесс 
развития и самовоплощения, чудный процесс 
постижения высших, абсолютных ценностей  
Бытия» [3]. 

С одной стороны, процесс самоактуализа-
ции личности зависит от глубины самосознания, 
от нравственной сформированности и устойчи-
вости, от способности интегрировать социаль-
ный интерес группы, слоя и свой собственный 
на основе универсализации общих смыслов.  
С другой – механизм самоактуализации челове-
ка непосредственно связан с формированием от-
ветственности через составление личного плана 
и принятие конкретных обязательств. Учитывая 
свои реальные возможности, анализируя обяза-
тельства, молодой человек не только демонстри-
рует свою ответственность и принципиальность, 
но и формирует в себе эти качества, выполняя 
функцию самоконтроля за результатами деятель-
ности. Одновременно он проводит и самооцен-
ку своих внутренних возможностей и действий. 
В процесс самореализации человека, особенно 
молодого, оказываются включенными все его 
личностные волевые компоненты, влияющие на 
его содержание. Но важнейшим компонентом 
в цепи этих влияний является самосознание:  
структура последнего и определяет тип активной 
жизненной позиции.

На высшем этапе своего развития, мы его 
условно назвали трансценденцией, личность пе-
рестает довольствоваться автономным развити-
ем, достигнутым в процессе самоактуализации. 
Одной из сущностных потребностей человека 
как социального существа является потребность 
в ощущении принадлежности к определённой 
группе, в чувстве единства с ней. Это может быть 
малая группа или организация, страта, нация. Од-

нако человек не довольствуется пассивной инте-
грацией с группой. Пройдя этапы социализации 
и самоактуализации, индивид стремится к посто-
янному воспроизводству отношений с группой, 
к активному участию в ее жизни, в том числе  
к самопожертвованию. Трансценденция проявля-
ется одновременно как специфический психоло-
гический опыт, например, альтруистическая лю-
бовь, как внешнее поведение, например, защита 
группы, и как социальное отношение, например, 
оценка социальных изменений не с индивиду-
альной, а общегрупповой позиции. На этом этапе 
своего развития приоритеты социальной актив-
ности перемещаются за пределы индивидуаль-
ных отношений и обстоятельств, ориентируют 
личность воздействовать на всю социальную и 
культурную жизнь общества. Чтобы лучше по-
нять этот этап развития личности, можно рас-
смотреть его частный случай – альтруистическую  
любовь [см. 5, с. 121–137]. Такая любовь тысяче-
летиями считалась одним из высших проявлений 
человеческого духа: «И если я раздам все имение 
мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не 
имею, нет мне в том никакой пользы»32. Любовь 
как способность к трансценденции выступает 
«как движущая сила творческого прогресса че-
ловека в направлении к более полной вечной 
истине, более достойной вечной добродетели, 
более чистой вечной красоте, более глубокой веч-
ной свободе и более прекрасным вечным фор-
мам социальной жизни и институтов» [5, с. 123].  
Посредством разного рода общих и специальных 
социальных агентов, например, через друзей,  
соседей или организации, альтруистическая лю-
бовь направляет индивида к тем группам и субъ-
ектам, которые больше всего в ней нуждаются  
в данный момент.

В основе механизма интеграции на основе 
трансценденции находится бытийное сознание. 
По определению профессора Ю. А. Огороднико-
ва, бытийное сознание – «это тип сознания, свой-
ством которого является охват бытия как цело-
го, вбирание его в себя и оценки явлений мира 
и своих поступков с позиций общебытийных 
процессов» [4, с. 4]. Бытийное сознание характе-

32  Новый Завет. Первое послание к Коринфянам 
святого апостола Павла. Глава 13, ст. 3.
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ризуется ощущением наличия в себе Мирового  
Духа, и как следствие, наивысшей целостности и 
непротиворечивости системы ценностей, что по-
зволяет человеку постигать смыслы и сущности 
явлений через бытие, через образ целостности 
мира. Только на этом этапе развития личности 
и интериоризации ценностей человек как агент 
социальных отношений, постигая всеобщие, 
общезначимые смыслы, становится способным 
на творческое преображение мира. Диалектика 
взаимовлияния ценностей и социальных условий 
проявляется здесь в высшей степени. Социальные 
условия из рамок, сдерживающих индивида, ста-
новятся «материалом» преобразования окружаю-
щего мира, средством конструирования «общего 
блага», а ценности начинают в полной мере реа-
лизовывать функцию дифференциации сущност-
ного и временного, единичного и универсального, 
значимого для всего общества.

Завершенная интериоризация ценностей по-
следовательно на четырех рассмотренных уров-
нях является показателем гармонично развитой 
личности и условием продуктивного включения 
индивида в процесс становления и трансформа-
ции социальных институтов. Однако в обществе 
всегда существует расхождение между бытийны-
ми, историческими и личностными ценностями, 
что приводит к отклонению от идеальной модели 
процесса интериоризации ценностей. Данное рас-
хождение, с одной стороны, создает ресурс (воз-
можность) свободного, творческого участия ин-
дивида в развитии социальных институтов через 
изменение ролевого набора, норм, изменения ран-
гов в иерархии потребностей, целей и масштабов 
деятельности организаций и др., с другой – при-
водит к противоречию ценностей между собой и 
угрожает развитию социальных отношений и ин-
ститутов. 
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