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Аннотация 

Мақалада дәстүрлі түрде адам өмірінің күрделі және қызықты құбылыстарының бірі саналатын 
адамның өмірлік стратегиялары қарастырылады. Өмірлік стратегиялар адамның өмір әлемінің толық-
тығы мен тұтастығын көрсетеді. Жасөспірімдік шақта тұлғаның болашағының болашағын және 
олардың өзін-өзі жүзеге асыруына қажетті ресурстарды анықтау ерекше маңызды екені атап өтіледі. 
Түйінді сөздер: өмірлік стратегиялар; интегралды тұлға; тұлғалық белсенділік; өмір жолы; даралық. 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются жизненные стратегии личности, которые традиционно относят к числу 
одних из сложных и интересных явлений человеческой жизни. Жизненные стратегии отражают 
наполненность и целостность жизненного мира человека. Отмечается, что особо значимым 
представляется выявление перспектив будущего человека и необходимых ресурсов для их 
самореализации в юношеском возрасте. 
Ключевые слова: жизненные стратегии; интегральная личность; активность личности; жизненный 
путь; индивидуальность. 

 
Аbstrac 

The article deals with the life strategies of a person, which are traditionally considered one of the complex 
and interesting phenomena of human life. Life strategies reflect the fullness and integrity of the human life 
world. It is noted that it is especially important to identify the prospects for the future of a person and the 
necessary resources for their self-realization in adolescence. 
Key words: life strategies; integral personality; personality activity; life path; individuality. 

 
В современных реалиях, одним из центральных компонентов интегральной личности 

выступает ее жизненная стратегия, которая рассматривается как регулятор социального поведения 
человека. Содержание жизненной стратегии определяется структурой жизненных целей. В научной 
литературе существуют различные подходы к дифференциации способов организации жизни. 

Один из подходов к выделению типов построения жизненной стратегии базируются на основе 
способности личности к организации времени. Так, например, К.А.Абульханова – Славская отмечает, 
что время – это ведущий внешний фактор для выявления индивидуальных различий в способе жизни. 

Основным внутренним критерием личности в реализации ее жизненной программы является 
ее активность. В общем понимании стратегия может быть либо активной, либо пассивной. Активность 
личности в осуществлении ее жизненной стратегии проявляется как способность к оптимальному 
балансу между желаемым и необходимым, личным и социальным.  

Еще один параметр, по которому можно определить способ жизни – создание условий для 
самореализации. В данном случае, на первое место выходит способность личности творчески и 
целостно воплощаться в своей деятельности, в ее процессе, продуктах, в способе ее осуществления. 

Способ самовыражения личности может быть понят с помощью процесса объективации. Это 
своеобразная «отдача» личности, ее вклад в общественное производство, способ участия в нем и 
одновременно опора личности на те или иные общественные тенденции, условия, которые обеспе-
чивают более или менее оптимальное для личности и общества осуществление этого вклада [1]. 
Таким образом, объективацию можно рассматривать как способ самовыражения личности 
(индивидуализированный или исполнительский). Согласно такому подходу, К.А.Абульханова-
Славская выделяет три типа противоречий, в разработке конкретных решений из которых и состоит 
жизненная стратегия личности, а именно: выбор способа регулирования времени; разрешение проти-
воречия «хочу» – «имею», с помощью ответственности и инициативы; разрешение противоречия, 
связанного с самореализацией, самоосуществлением личности [1]. 

В.И.Ковалев [2] выделяет следующие типы жизненных стратегий, по сочетанию критериев 
активности и ответственности человека в организации своего жизненного пути: 1) стихийно-
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обыденный тип; 2) функционально-действенный тип; 3)созерцательный тип; 4) созидателъно-
преобразующий тип.  

Психологи Е.П.Варламова и С.Ю.Степанов выделяют четыре возможных типа соотношения 
выраженности индивидуального своеобразия и творческой активности в событиях: 

1) с высокой выраженностью индивидуального своеобразия и творческой активности;  
2) с высокой выраженностью индивидуального своеобразия инизкой выраженностью 

творческой активности; 
3) с низкой выраженностью индивидуального своеобразия и высокой выраженностью 

творческой активности; 
4) с низкой выраженностью обоих параметров. 
На основании данных выделенных типов событий Е.П.Варламова и С.Ю.Степанов опреде-

лили несколько типов жизненных стратегий: пассивную типичность, активную типичность, пассивную 
индивидуальность. 

1) Творческая уникальность отражает творческое отношение человека к собственной жизни, 
когда его преобразующая инициатива приводит к высокой неповторимости и экстраординарности 
событий его жизни, когда он сам преимущественно является источником и творцом собственной 
уникальности. 

2) Пассивная индивидуальность представляет собой стихийный, случайный характер форми-
рования человека, когда его индивидуальное своеобразия в основном зависит не от его собственных 
усилий, а определяется внешними обстоятельствами. 

3) Активная типичность отражает стремление человека «быть как все», когда его усилия, 
инициатива направлены на достижение общепринятых целей и ценностей. 

4) Пассивная типичность характеризует стихийное следование человека социальным 
стереотипам, слепое его подчинение общественным нормам. 

В связи с особенностями развития творческого потенциала человека С.Ю.Степанов различает 
три типа жизненных стратегий: 

1) стратегия жизнеисчерпания – носителя данной стратегии характеризует репродуктивная 
активность, отсутствие роста, снижение творческого потенциала; 

2) стратегия жизнепорождения – представители данного типа характеризуются как творчески 
активные, осуществляют собственные замыслы, однако этот процесс осуществляется неравномерно, 
чередуясь с периодами кризисов; 

3) стратегия жизнетворчества – носители данной стратегии обладают постоянным и устой-
чивым стремлением реализовать свой творческий потенциал [3]. 

А.Е.Созонтов, проведя исследование основных жизненных стратегий студентов, выявил две 
основные тенденции в конструировании молодыми людьми собственной жизни – ориентацию или на 
бытие, или на обладание, основываясь на концепции модусов обладания / бытия Э.Фромма. В со-
ответствии с этими двумя тенденциями была сделана классификация жизненных стратегий. 

1) Тип «иметь». Характеризуется выраженным стремлением к успеху, высокому социальному 
статусу, богатству. Выборы человека определяются выгодой, достижением личного успеха, 
признания. 

2) Тип «не иметь и не быть». Характеризуется неопределенной жизненной ориентацией. 
Выборы человека определяются социальными стереотипами, мнениями авторитарных людей. 

3) Тип «быть». Характеризуется ориентацией на развитие собственной индивидуальности, 
раскрытие своего творческого потенциала, самореализацию в любимом деле. Основным критерием 
выборов человека выступают внутренние ориентиры. 

4) Тип «иметь, чтобы быть». Отличается ориентацией и на бытие и на обладание, при чем 
выборы человека определяются как внутренними, так и внешними ориентирами [4]. 

Таким образом, можно констатировать, что в зависимости от критерия деления, различные 
исследователи выделяют различные способы организации жизни и самореализации.  

Рассматривая проблему жизненного пути основной акцент ставится на социальную природу 
человека и социальную детерминацию личностного развития. Как пишет С.Л.Рубинштейн: 
«существенными, определяющими, ведущими для человека в целом являются не биологические, а 
общественные закономерности его развития» [5]. 

Согласно научной литературе, жизненная стратегия формируется на пересечении социальных 
требований и запросов к личности и присущ его каждому человеку индивидуального своеобразия, и, 
следовательно, содержит как индивидуально-своеобразные черты, так и типические, которые обус-
ловлены культурными, социальными и экономическими условиями в которых существует индивид. 
Главная задача жизненной стратегии состоит в регулировании социального поведения в конкретных 
условиях, реализации эффективной социальной адаптации к социальной среде, а так же в обеспе-
чении полной социализации развития индивидуальности человека [9]. 

Таким образом, развитие человека – это активный процесс взаимодействия с окружающей 
средой, которая и оказывает на процесс социализации решающее влияние посредством самых 
разных социальных факторов; только при условии активного освоения и осмысления всех этих 
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влияний возможен выбор профессионального и жизненного пути, соответствующий потребностям и 
интересам личности. 

Только при условии изучения и объяснения той культурной среды, в которой личность сфор-
мировалась, может быть изучен сам человек. 

Определенные условия и история жизни общности вызывают развитие определенных эле-
ментов культуры, которые влияют на поведение ее членов и тем самым создают способы социа-
лизации человека в ней. Таким образом, разные культуры, используя различные способы социа-
лизации, формируют особенности личности. Влияние этнокультурных условий на социализацию 
человека наиболее существенно определяется тем, что принято называть менталитетом, который 
проявляется в особенностях мировоззрения, способах понимания окружающего мира, а также 
свойственных представителям данного этноса способах действовать в окружающей среде. 
Менталитет этноса, проявляясь в стабильных особенностях его культуры, определяет главным 
образом глубинные основания восприятия и отношения его представителей к жизни [6]. 

Вхождение в социокультурную среду начинается с усвоения социальных и культурных цен-
ностей или этнических значений. Результатом этого усвоения является трансформация социальных и 
культурных ценностей в личностные ценности или этнические смыслы. 

Приобретение знаний происходит в процессе усвоения и приобщения индивида к соци-
альному опыту, традиционным образцам поведения, нормам межличностного взаимодействия, спо-
собам жизнедеятельности народа. В результате этого процесса определенные формы взаимо-
действия и жизненные цели становятся предпочтительными для индивида в данной социокультурной 
среде, наделяются им смыслом и приобретают для него непосредственную ценность. 

Процесс самоопределения личности зависит от выделения и обоснования для себя ценност-
но-смысловых оснований собственной жизненной концепции, а также выбора способов и форм ее 
реализации, которые транслирует культура [7]. 

Таким образом, следует отметить, что жизненная стратегия представляет собой сплав соци-
альных запросов и индивидуального своеобразия личности. Развиваясь внутри определенной социо-
культурной среды, индивид усваивает традиционные образцы поведения, нормы взаимодействия и 
жизненные ценности, которые наделяются для него личным смыслом и приобретают непос-
редственную ценность. 
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Аннотация 
Мақаланың негізгі мақсаты – шетел тілін оқытудағы коммуникативті құзыреттілікті, сөйлеу арқылы 
тілде еркін сөйлеуді қалыптастыру және дамыту. Осы мақалада ұсынылған коммуникативті әдіс 
мектеп оқушыларына сөйлеуге үйрету құралы ретінде қарастырылған. Коммуникативті әдісті 
адекватты оқыту құралы ретінде дамыту оқытудың мақсаты не екенін нақты түсінуді қажет ететіндігі 
түсінікті. Сондықтан біз алдымен осы мақсатты талдаймыз – шетел тілінде сөйлеуді әртүрлі 
көзқарастар тұрғысынан қараймыз. Бұл коммуникативті әдіс не үшін қажет және ол не деген сұраққа 
жауап беруге көмектеседі. Біз бұл туралы толығырақ пікірталас бөлімінде талқылаймын. 
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