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Нами поставлена задача рассмот-

реть включение субъекта деятельнос-

ти в массовый спорт как некую предпо-

сылку развития его социально-ролевых 

функций, в связи с чем необходимо 

рассмотреть такие понятия, как «соци-

ально-ролевые функции» и »субъект», 

а также качественные особенности их 

сочетания.

В определении социально-ролевых 

функций принципиальных расхожде-

ний у исследователей этого феномена 

нет, мы рассмотрим его с позиции де-

ятельности. Под ролевыми функциями 

подразумевается определённое дейс-

твие в социуме, детерминируемое как 

удовлетворение потребностей в соци-

альных средах.

Социально-ролевые функции — 

реализация различных схем действий 

во всесторонних сферах деятельности 

человека в рамках социального стату-

са личности, основанных как на реф-

лексии личности, так и на когнитивном 

опыте [9].

В теории познания практика при-

знаётся движущей силой. Развивая дан-

ное определение с позиции теории де-

ятельности, обратимся, прежде всего, 

к марксистской философии как к одному 

из фундаментальных течений XIX века. 

К. Маркс ввёл в философию категорию 

«практика», чем определил направление 

от созерцательности к практике, и только 

так действия, по его мнению, могли при-

вести к эффективным преобразованиям 

социальной действительности [1].

Дж.Г. Мид пишет о социально-роле-

вых функциях как о «побуждающей ин-

дивидом в себе группе реакций, в ответ 

на установки группы» [9]. Человек при-

обретает своё «Я» на основе объективиза-

ции опыта; в это опытное поле он вклю-

чает как самого себя, так и других людей, 

осуществляя взаимодействие с которыми 

он действует в каждой конкретной ситуа-

ции. И только после этого приобретается 

определённый тип социального процес-

са, который обусловлен взаимодействи-

ем индивидов и предполагает сотрудни-

чество того или иного рода.

З. Фрейд предположил, что человек, 

рождаясь от природы эгоистом, движет-

ся к своей цели — удовлетворению пот-

ребностей [15]. Но, живя в обществе, 

человек призван действовать, исходя 

из реакций окружающих, постоянно 

преодолевая себя, и иерархическая сис-

тема деятельности состоит, конечно же, 

из ориентиров достижения собствен-

ных целей. Таким образом, мы преоб-

разуем самих себя, а вместе с тем не-

избежно преобразуем и окружающую 

реальность.

Т. Парсонс указывал, что «естествен-

но двигаясь к своей цели, человек дви-

жется к вершине, преобразовывая себя 

и вокруг себя, а цель, преследуемая каж-

дым индивидом в своих личных интере-

сах, в результате оказывается средством 

для максимального удовлетворения же-

ланий всех» [10].

Таким образом, индивид приобре-

тает характерный для его деятельности 

набор функций, по исполнению кото-

рых оценивается его личность в целом. 

По мнению А.Н. Леонтьева, личность 

порождается в деятельности и рассмат-

ривается в непосредственной связи с де-

ятельностью, и в таком контексте вы-

ступает, с одной стороны, как условие 

деятельности, а с другой — как её про-

дукт [7].

Деятельность невозможна без инди-

вида, который составляет её основной 

компонент, именуемый словом «субъ-

ект». Авторы учебника «Философия» 

представляют субъект как активную, 

инициирующую сторону в целенаправ-

ленной деятельности, с которой связа-

ны пусковые и регулятивные механиз-

мы; то есть того, кто непосредственно 

начинает деятельность и контролирует 

её на всех этапах [6].

Общефилософское знание пред-

ставляет субъект в виде источника ак-

тивности, имеющего способность 

к самоопределению, саморазвитию, са-

мосовершенствованию. В деятельност-

ном подходе «субъект — это сознатель-

но действующее лицо» [11], которое, 

«вступая во взаимодействие с действи-
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тельностью, становится принуждён-

ным прибегнуть к помощи отдельных 

психических процессов» [14]. Акмео-

логическая категория субъекта означа-

ет то качество человека, при котором 

он максимально использует свои психи-

ческие и социальные ресурсы для опти-

мального функционирования в решении 

задач профессионального и жизненно-

го спектров.

Направленность активности челове-

ка определена таким интегративным лич-

ностным качеством, как субъектность, 

которое отражает деятельность челове-

ка в обозначении жизненных целей и их 

результативном достижении, осознан-

ность его побуждений и потенциала воз-

можностей, внутреннюю свободу и твор-

ческое начало, подразумевая под собой 

самоопределение в жизненной направ-

ленности, в личностно-профессиональ-

ном самопреобразовании и самореализа-

ции в деятельности, а также становление 

целостности человека. Действия субъек-

та трансформируют не только свою, но 

и окружающую реальность.

Функции, определяющие субъект-

ность, были выделены А.А. Деркачом, 

совместно с Г.А. Мироновым и М.В. Чен-

гаевым, на основе теоретической моде-

ли профессиональной субъектности бу-

дущих специалистов [3]. Это:

● побудительная функция, обуслов-

ливающая осознанный подход к про-

цессам общения и самопознания, что 

обеспечивает: инспирирование лич-

ностно-профессионального развития 

и самореализацию в образовательной 

и профессиональной средах; личност-

ное самоопределение в ситуации неоп-

ределённости; актуализацию акмеоло-

гических ресурсов для эффективного 

разрешения внешних и внутренних 

противоречий; целенаправленность 

в решении таких задач, как самоакту-

ализация, совершенствование и само-

реализация;

● регуляторная функция, обеспе-

чивающая оптимальный набор дейс-

твий при решении различного рода за-

дач, а также гибкость в проектировании 

и реализации траектории жизненно-

го пути;

● социообразующая функция (в сре-

довых исследованиях её аналог — сре-

дообразующая функция).

Структуре деятельности сопутству-

ют следующие функции субъекта:

♦ целеполагание, в зависимости 

от реальных ресурсов субъекта;

♦ осознание, нахождение и устране-

ние внутренних противоречий;

♦ ориентация на различные виды де-

ятельности;

♦ развитие и преобразование своей 

деятельности, с учётом субъективного 

опыта (потенциала субъектности);

♦ реализация действий, достижение 

позитивного исхода.

Реализация субъекта происходит че-

рез связь с внешним миром, в котором 

он живёт; здесь же проявляются и/или 

отражаются его индивидуальные ка-

чества. Развивать свои действия чело-

век может только через окружающую 

реальность, взаимодействуя с ней: «Вне 

конкретных систем нет никакого разви-

тия» [1]. Происходит ориентация в сис-

теме связей, через выявление особо зна-

чимых аспектов деятельности, и, как 

следствие, центрирование вокруг глав-

ного [2].

А.В. Слюсарев приводит три фор-

мы развития: созревание, формирова-

ние и саморазвитие. Он рассматривает 

плоскость координат «пси-пространс-

тво» с множеством факторов, влияющих 

на развитие человека, таких как вне-

шние, внутренние, природные и соци-

альные факторы. Созревание — естест-

венный процесс развития, при котором 

с появлением субъектности меняется де-

терминация развития на саморазвитие, 

внешние факторы сменяются внутрен-

ними (саморазвитие, самоопределение, 

самоактуализация, способы реализации 

целей и задач) [16].

Знаменитый педагог С.Т. Шацкий 

в своих работах даёт своеобразный стер-

жень понятия «среда». Цели и задачи 

«щацкизма» были нацелены на поиски 

нестандартных подходов, в них находят 

отражение идеи проблемного обучения, 

эстетического воспитания — как ката-

лизатора творческих потенций личнос-

ти в коллективе. К его единомышленни-

кам относят Дж. Дьюи, предполагавшего 

«обучение путём делания». Позиция 

деятельности была представлена С.Т. 

Шацким в дискуссии, в которой, как пи-

шет Н.В. Соловьёва, «он упрекнул ряд 

учёных в том, что они внедряют методы 

кабинетной работы; он видел в этом ог-

ромную опасность» [13].

Анализ психолого-педагогической 

литературы позволил выявить предпо-

сылки развития, входящие в состав сре-

ды, к которым отнесены [5; 12]:

● социокультурное обслуживание, 

осуществляемое родителями и педаго-

гами и определяющее дальнейшее раз-

витие личности. Происходит своеоб-

разная «надстройка», трансформация, 

которая характеризуется совокупностью 

идеологических, политических, нравс-

твенных, правовых отношений, коорди-

нирующих различные взгляды, настро-

ения и идеи;

● научное знание, информация (на-

копление информации как акмеологи-

ческая тенденция, играющая значи-

тельную роль в решении личностных 

и профессионально значимых задач); 

● образ жизни, который, формиру-

ясь в социальной среде на протяжении 

жизни, ориентирует дальнейшую на-

правленность деятельности и способы 

достижения целей;

● нормативно-регулятивные средства 

(определяют возможность осуществлять 

контроль деятельности и поддержи-

вать производственную эффективность 

на должном уровне);

● культурные ценности и традиции 

(вносят родители, педагоги и спортив-

ные кумиры).

Формирующиеся культурой социаль-

ные качества — это интеллект, знания, 

опыт, язык, духовность, свобода (нравс-

твенность, воля), творческие тенденции. 

Подлинное усвоение культуры происхо-

дит в случае усвоения индивидом куль-

турных форм, выработанных предшест-

вующими поколениями, и дальнейшего 

генерирования им новых идей, форм, 

ценностей как субъектом культуры [8]. 

К сожалению, в современном мире ин-

новационный прогресс, формирующий 

массовую культуру, когнитивно упрощён 

и грозит подрывом собственных ценнос-

тных позиций.

Массовый спорт, как своего рода де-

ятельностная среда, имеет аналогичные 

компоненты — образ жизни и культур-

ные ценности, нормативно-регулятив-

ные средства и социокультурные ориен-

тиры — и предпосылки субъектности.

Спортсмен, в силу особенности про-

фессионализма, на каждом этапе дол-

жен планировать свою деятельность, 

преодолевать барьеры, связанные с до-

стижением цели, осуществляя самокон-

троль и саморегуляцию, накапливая по-

зитивный опыт (для использования его 

в дальнейшем).

Перед каждым стартом происходит 

борьба внутренних состояний, эмоций, 

чувств, для спортсмена важно сосредо-

точиться на своей деятельности к началу 

действия. Следить за своим физическим 

и психическим состоянием также нема-

ловажно, иногда приходится отказывать-

ся от вкусной пищи, заставлять себя соб-

людать питьевой режим, обходиться без 

общения с близкими и друзьями, огра-

ничивать себя в удовольствиях.

  ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА (ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ)
PERSONAL-PROFESSIONAL HUMAN DEVELOPMENT (AGE ASPECTS)
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Исходя из принятых ценностных 

ориентиров, спортсмен сам решает, на-

сколько он увлечён избранным видом 

деятельности. Не только внешняя, но 

и внутренняя мотивация спортсмена 

дают основание его действиям и по-

буждениям. Социальные факторы мо-

гут быть представлены как совместная 

деятельность с друзьями, удовлетворе-

ние духовных потребностей, стремление 

к самосовершенствованию и самовыра-

жению, и наконец, как социальная уста-

новка. Внутренними факторами явля-

ются, например, предрасположенность 

к определённому виду спорта, получе-

ние удовольствия от деятельности.

Причём на каждой стадии развития 

спортивного мастерства удовлетворяют-

ся различного рода потребности. На ста-

дии специализации происходит самооп-

ределение, то есть приходит осознание 

правильности выбора вида спорта, по-

является интерес к самопознанию и са-

моразвитию.

На следующей стадии роста спор-

тивного мастерства продолжается само-

развитие, присоединяются самоактуа-

лизация, проявляющаяся в дальнейшем 

совершенствовании своих навыков, и по-

лучение эмоционального удовольствия; 

возникает и экономическая мотивация. 

Спортсмен начинает испытывать стрес-

сы, учиться преодолевать внутренние 

препятствия, чтобы добиться успеха. 

На стадии завершения спортивной ка-

рьеры остаются лишь мотивация к эко-

номическим благам и поддержание пре-

стижа [4].

Анализируя спортивную деятель-

ность, мы выявили предпосылки разви-

тия спортсмена как субъекта. Добиваясь 

решения поставленных задач на пути 

к своей цели, спортсмен день за днём 

«выходит за пределы» возможного (фи-

зические тренировки на грани реальнос-

ти, эмоциональные перегрузки, внут-

ренние конфликты). «Планка», которую 

должен преодолеть спортсмен, посто-

янно повышается, и, двигаясь по пути 

к успеху, он должен постоянно ставить 

перед собой всё новые и новые задачи, 

достигая акме. И именно благополучное 

преодоление каждого этапа определяет 

дальнейшие предпосылки успешного 

осуществления спортивной карьеры.

Спортивная деятельность основана 

на преобразовании себя как физичес-

ки, так и духовно. Начиная занимать-

ся выбранным видом спорта, человек 

делает осознанный шаг к дальнейше-

му самосовершенствованию, ориенти-

руясь на успешность и в остальных ви-

дах социальной деятельности благодаря 

использованию приобретённых им на-

выков, таких как стрессоустойчивость, 

умение правильно действовать в экс-

тремальных ситуациях, физическая вы-

носливость.
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