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Личностный рост

Самоактуализация личноСти: 
методологичеСкий экСкурС

н.а. рыбакова

Аннотация. Объектом исследования в данной статье является феноменология самоактуализации лично-
сти. Предметом работы выступает обоснование различных методологических подходов к пониманию сущ-
ности самоактуализации. В статье рассматривается формирование и развитие представления о самоак-
туализации в истории науки в рамках различных научных подходов. Большое внимание уделяется понятию 
«самоактуализация» и смежным феноменам, изучавшимся гуманистической психологией, а также развитию 
теории самоактуализации в отечественной науке. Особое место отведено характеристике самоактуали-
зации как осознанной, целенаправленной и самоуправляемой деятельности, разворачивающейся в рамках 
различных видов жизнедеятельности человека. По мнению автора, взгляд на самоактуализацию как на са-
моорганизуемую деятельность позволяет по-новому взглянуть на проблему свободы личности в процессе 
самоосуществления. Методологию исследования составили: концепции самоактуализации и личностного 
роста в гуманистической психологией, отечественные концепции самореализации, теория деятельности, 
личностно-деятельностный подход; концепции управления и самоорганизации.
Новизна статьи, по мнению автора, заключается в обобщении многолетнего научного опыта по проблеме 
самоактуализации личности, в раскрытии её сущности с позиций основных зарубежных и отечественных 
концепций. Особым вкладом автора является включение результатов собственного исследования самоак-
туализации с позиций личностно-деятельностного подхода и теории деятельности. Основным выводом ра-
боты можно считать следующий: если рассматривать самоактуализацию личности как самоорганизуемую 
деятельность, то становится возможным разрабатывать технологии, способные помочь человеку осоз-
нать и принять свои индивидуально-личностные особенности, целенаправленно и эффективно управлять 
саморазвитием и личностным ростом в соответствии с собственной уникальностью.
Ключевые слова: самоактуализация, саморазвитие, личностный рост, личность, индивидуальность, свобо-
да, потребность, деятельность, осознанность, управляемость.
Review. The object of the present research article is the phenomenology of self-actualization. The subject of the paper is 
the identification of various methodological approaches to understanding the essence of self-actualization. This article 
concentrates on the formation and development of the idea of self-actualization in the various scientific approaches 
throughout the history of science. Much attention is paid to the concept of “self-actualization” and related phenomena 
studied by humanistic psychology, and the development of the theory of self-actualization in domestic science. Special 
place is given to the description of self-actualization as a deliberate, focused and self-managed activities unfolding in the 
various kinds of human activity. According to the author, the consideration of self-actualization as self-organized activity 
allows to look at the problem of personal freedom in the process of self-realization in a new light. The methodology of 
the study involves the concept of self-actualization and personal growth in humanistic psychology, the concept of self-
realization in domestic science, the theory of activity and personal activity approach; the concept of self-management 
and self-organization. According to the author, the novelty of the article lies in the synthesis of many years of scientific 
experience on the issue of self-actualization, and in disclosing its essence from the viewpoint of the major foreign and 
domestic concepts. The special contribution of the author is the inclusion of the results of her own research of self-actu-
alization from the point of view of the personal activity approach and the theory of activity. The main conclusion is the 
following: if we consider self-actualization as a self-organized activity, it becomes possible to develop technologies that 
can help a person to realize and accept their individual personality traits, and purposefully and efficiently manage their 
self-development and personal growth involving their unique traits and qualities. 
Keywords: need, freedom, individuality, personality, personal growth, self-development, self-actualization, activities, 
awareness, controllability.
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Для современного человека, стремящего-
ся к успешности во всех сферах жизни и 
внутреннеи�  гармонии, важнеи� шим каче-
ством является способность к самоакту-

ализации, обеспечивающая самоосуществление, 
самосовершенствование, личностныи�  и професси-
ональныи�  рост. Самоактуализация (в самом общем 
виде) может быть представлена как непрерывныи� , 
инициируемыи�  соответствующеи�  врожде�ннои�  по-
требностью процесс обнаружения, развития и ре-
ализации личностью собственного индивидуаль-
но-личностного потенциала. По сути, этот процесс 
протекает независимо от того, осознае�т его чело-
век или нет. Однако спонтанная, не управляемая 
субъектом самоактуализация не всегда направле-
на на самоосуществление его лучших потенциаль-
ных свои� ств, что веде�т не к личностному росту, а 
к другои�  стороне развития – регрессу. Негативная 
и бесконтрольная самоактуализация может при-
вести к феномену «раздутого Эго», к дисгармонии 
в общении с людьми, к одиночеству, психологиче-
ским проблемам и др. В связи с этим, на наш взгляд, 
очень важно осмыслить феномен самоактуализа-
ции личности, понять его механизмы, наметить 
пути управления данным процессом. Решение этои�  
задачи возможно только на основе обобщения и 
систематизации накопленного наукои�  и практикои�  
ценного опыта, что является целью даннои�  статьи.

В научнои�  теории и практике проблема само-
актуализации личности – одна из наиболее слож-
ных, многоаспектных и противоречивых. Несмот- 
ря на значительныи�  исследовательскии�  опыт в 
даннои�  области, к настоящему времени еще�  не вы-
работано единое представление о самоактуализа-
ции. Данныи�  феномен нередко отождествляют с 
близкими по сути явлениями: самореализациеи� , 
самоосуществлением, самосовершенствованием 
и пр. Не реше�н пока вопрос и о том, возможно ли 
управление самоактуализациеи�  или же это спон-
танныи�  процесс, не поддающии� ся осмыслению и 
самовоздеи� ствию. Важное место занимает также 
проблема соотношения личностнои�  свободы и 
внешних ее�  ограничении� .

Термин «самоактуализация» (К. Голдштеи� на 
«self actualization») ассоциируется, главным обра-
зом, с исследованиями А. Маслоу, хотя использо-
вался до него и другими уче�ными. Если считать 
отправнои�  точкои�  для существования данного 
понятия именно работы Маслоу, то оно известно 
лишь несколько десятилетии� . Вместе с тем, само 
явление (его сущностная сторона), называемое 

самореализациеи� , самоосуществлением и т.п., опи-
сывается в науке, в частности в философии, еще�  
со времен до нашеи�  эры. Например, в философии 
Упанишад и в даосизме самореализация рассма-
тривалась как высшая ценность. В западнои�  фило-
софии теоретическое осмысление самореализации 
человеческои�  индивидуальности и практические 
рекомендации к ее�  осуществлению встречается у 
Аристотеля и Платона (отчасти).

Для понимания сущности феномена само-
актуализации важное значение имеет проблема 
саморазвития и личностного роста. Нередко эти 
понятия отождествляются, но в основном диску-
тируется вопрос о их причинно-следственном вза-
имоотношении. В связи с существующеи�  неопреде-
ле�нностью в этом плане, считаем целесообразным 
обратиться к феномену саморазвития и определе-
нию его места в проблеме самоактуализации.

Саморазвитие – основнои�  внутреннии�  меха-
низм качественного изменения личности. Оно спо-
собно приводить не только к личностному росту, 
но также к деформации и деградации личности. 
Саморазвитие связано с принятием личностью 
самостоятельных решении� , осуществлением вы-
бора, приобретением нового опыта, выработкои�  
личностных позиции� , осознанием и совершенство-
ванием индивидуально-личностного потенциала 
и др. Ведущими содержательными характеристи-
ками саморазвития являются ценностные ориен-
тации, самооценка, личностные смыслы, целепо-
лагание, мотивационно-волевые компоненты. В 
совокупности они определяют направление и ди-
намику изменении�  личности, степень эффетивно-
сти ее�  движение к личностнои�  зрелости.

Согласно мнению К.А. Абульхановои� -Славскои� , 
саморазвитие (самосовершенствование), есть про-
цесс приобщения к культуре, постоянного повыше-
ния уровня своих знании�  и активнои�  реализации 
себя в жизни. Автор считает, что самореализация 
представляет высшую стадию развития зрелои�  
личности, при этом являясь результатом личност-
ного роста и развития [1, c. 23]. Подобное мнение 
характерно для большинства исследовании�  само-
развития в рамках акмеологического подхода.

Саморазвития непосредственно связано с лич-
ностным ростом человека. В зарубежнои�  науке 
данныи�  феномен широко представлен в работах 
А. Маслоу, Г. Олпорта, В. Франкла, Э. Эриксона и др. 
Личностныи�  рост в их концепциях связывается с 
внутренним движением к собственнои�  идентич-
ности, поискам себя, идентификациеи�  со своим Я.
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Проблема личностного роста достаточно ак-
тивно исследовалась и в отечественнои�  науке 
в частности с точки зрения «жизненного пути» 
(Л.С. Выготскии� ) в онтопсихологии и акмеологии.

В обобще�нном виде под личностным ростом 
понимают многоаспектныи�  процесс, имеющии�  не-
кую внутреннюю логику, которыи�  всегда имеет 
индивидуально-своеобразную траекторию. Дан-
ныи�  процесс инициируется соответствующими 
внутренними и внешними условиями и приводит 
к изменениям в направлении личностнои�  зрелости 
человека. При этом в качестве критериев эффек-
тивности личностного роста является степень из-
менения содержания, направленности, динамики 
этого процесса. Основнои�  смысл личностного ро-
ста заключается в обретение себя и своего жизнен-
ного пути, в самоактуализации уникального ин-
дивидуально-личностного потенциала. При этом 
личностныи�  рост не тождественен продвижению 
человека по «лестнице возрастов». Критерии эф-
фективности личностного роста связываются с ин-
траперсональными и интерперсональными аспек-
тами (С.Л. Братченко, М.Р. Миронова и др.).

Интересен подход, при котором личностныи�  
рост определяется как процесс гармонизации че-
ловеком своих взаимоотношении�  с обществом. Он 
предполагает как минимум два этапа: а) углубле-
ние осознания человеком своих социальных по-
требностеи�  и расширение средств и способов их 
реализации; б) формирование на этои�  основе сво-
еи�  автономности (Н.П. Паттурина).

Таким образом, саморазвитие и личностныи�  
рост – понятия близкие и взаимосвязанные, но не 
тождественные. Если развитие характеризуется с 
позиции�  прогресса и регресса, то личностныи�  рост 
рассматривается в целом как прогрессивное на-
правление развития в сторону личнои�  зрелости. 
Оба эти феномена неразрывны с самоактуализа-
циеи� , но в то же время не являются синонимами к 
этому понятию. Самоактуализация способствует 
движению личности в сторону ее�  роста, т.е. она – 
условие прогрессивного развития. С другои�  сторо-
ны, самоактуализация (ее�  сознательныи�  и целена-
правленныи�  вариант) – сопутствующии�  эффект и 
результат личностного роста. Следовательно, это 
взаимосвязанные явления. Отсюда – чем выше уро-
вень протекания одного из процессов, тем выше и 
эффективность другого. 

В основе общеи�  теории самоактуализации 
лежат важнеи� шие для психологии проблемы лич-
ности, ее�  сущности, движущих сил, условии�  и меха-

низмов развития. Попытки их решения представ-
лены и в массе других концепции� . Среди таковых 
значительнои�  популярностью пользуются ряд 
зарубежных теории� , среди которых философско-
антропологическая и психологическая концепция 
З. Фреи� да, аналитическая психология К. Юнга, ин-
дивидуальная психологии А. Адлера, неофреи� дизм 
К. Хорни, концепция межличностнои�  психиатрии 
Г.С. Сэлливана, гуманистическии�  психоанализ 
Э. Фромма, эпигенитическая теория развития лич-
ности Э. Эриксона, а также бихевиоризм (Б.Э. Торн-
даи� к, Дж. Уотсон), необихевиоризм (Э. Толмен, 
К. Халл) и др..

Авторы и последователи названных теории�  
по-разному подходят к вопросу источников раз-
вития личности. Одни видят их в биологическом 
начале человека, другие – в социальных, обще-
ственно-культурных факторах, третьи – в созна-
нии самои�  личности. Несмотря на безусловную 
научную ценность этих концепции� , с позиции�  со-
временных наработок в области проблем развития 
личности (особенно отечественных) их ведущие 
положения выглядят весьма противоречиво. Нель-
зя не разделить мнение уче�ных, критикующих в 
психоанализе полную управляемость психических 
процессов человека и его поведения неосознанны-
ми влечениями, в бихевиоризме – идентификацию 
психологии�  человека и животных, всеми деи� ствия-
ми которых движут внешние раздражители. Пред-
ставителям более поздних производных теории�  
не удалось полностью преодолеть противоречии�  
предшествующих концепции� .

Большую методологическую ценность для 
развития теории самоактуализации имеет гумани-
стическая психология. Идеи ценности, уникально-
сти, индивидуальнои�  неповторимости каждого че-
ловека, признания его права на свободу в развитии 
и проявлении собственных особенностеи�  послу-
жили основои�  для активнои�  разработки проблемы 
самоактуализации.

Обобщение идеи�  С. Джурарды, А. Маслоу, 
К. Роджерса, В. Франкла и других психологов-гума-
нистов позволяет выделить следующие позиции, 
принципиальные для понимания сущности само-
актуализации: 1) человек как личность уникален и 
является наивысшеи�  ценностью; 2) любои�  человек 
врожде�нно способен и мотивирован к непрерыв-
ному саморазвитию и актуализации; 3) личность 
существует в непрерывном процессе постановки и 
достижения все�  усложняющихся целеи� ; 4) каждыи�  
человек вправе свободно развиваться и проявлять 
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высшего порядка, которая и отличает человека от 
животного; создание своеи�  личности в процессе 
свободного выбора путе�м принятия решении� , спо-
собствующих личностному росту; тенденцию акту-
ализировать то, что содержится в качестве потен-
ции, стремление человека стать все�  более и более 
тем, кем он способен стать и др.

Уче�ныи�  доказал, что неспособность к само-
актуализации говорит о психическом нездоровье, 
поэтому нельзя изучать здоровую личность через 
призму больнои� .

По мнению А. Маслоу, развитие личности мож-
но представить как восхождение по лестнице по-
требностеи� . Он создал широко известную «пира-
миду потребностеи� », в которои�  самоактуализация 
отве�л вершину. Маслоу считал, что потребности 
более высоких уровнеи�  могут быть удовлетворены 
только после удовлетворения потребностеи�  ниже-
лежащих уровнеи� . Следовательно, реализация по-
требности человека в самоактуализации возможна 
только после удовлетворения потребностеи�  физи-
ологических, в безопасности, в любви, привязан-
ности и принадлежности к определе�ннои�  социаль-
нои�  группе, в уважении и признании [4; 5; 12].

В рамках гуманистическои�  психологии был 
сформулирован ряд рекомендации�  для осущест-
вления человеком собственнои�  самоактуализа-
ции. К ним могут быть отнесены: самосознание, 
адекватная самооценка и самопринятие; отказ от 
манипуляторства и излишних психологических 
защит; выбор пути собственного личностного ро-
ста; стремление к ответственнои�  свободе и неза-
висимости поступков и суждении� ; доверие себе; 
систематическая работа по самоактуализации и 
созданию условии�  для самопроявления и др. При 
этом практически все уче�ные сходятся во мнении, 
что главныи�  путь к самоактуализации лежит через 
осознание себя, своеи�  сущности и предназначения. 
В частности, К. Роджерс видит структуру процесса 
самоактуализации в последовательности осущест-
вления следующих этапов: осознание – адекват-
ность – активность [3].

Возможно «самоактуализация» в трактовке 
А. Маслоу и других уче�ных не получила широко-
го практического применения потому, что они 
рассматривали ее�  достаточно абстрактно: некая 
врожде�нная потребность поражающая самосозна-
ние личнои�  уникальности и некую активность в 
условиях полнои�  внутреннеи�  и внешнеи�  свободы. 
Но человек не может быть в полнои�  мере свободен 
от общества, жизненных обстоятельств, обязан-

свои способности; 5) более значимы для развития 
личности внутренние стимулы, нежели внешние; 
6) управляет поведением личности потребность в 
актуализации; 7) человек оценивает опыт на осно-
ве тенденции к самоактуализации [2].

Согласно К. Роджерсу, развитие личности об-
условлено не сферои�  бессознательного, не внеш-
ними факторами, а врожде�нным «мотивом роста». 
Однако, несмотря на признание уче�ным того, что 
индивид стремится стать самим собои�  при любых 
обстоятельствах, он также считает, что для мак-
симальнои�  самоактуализации необходимо добро-
желательное, сочувственное отношение окружаю-
щих [3].

А. Маслоу обозначил термином «самоактуали-
зация» явление, противоположное манипулятор-
ству. Последнее принято понимать как вид пси-
хологическои�  защиты. Но любая защита не дае�т 
человеку быть самим собои� , не позволяет выра-
жать свои истинные чувства, мысли, потребности. 
Избрав позицию манипулятора, человек может 
благополучно поддерживать свои�  имидж, профес-
сиональныи�  статус, однако при этом его истинная 
сущность подавлена и остается скрытои�  не только 
для окружающих, но и для него самого [4].

Если потребность в самоактуализации при-
суща человеку от рождения, то манипуляторство 
– результат социализации. К причинам манипуля-
торства относят, например, недоверие как себе, так 
и другим людям (Ф. Пе�рлз); страх оказаться в оди-
ночестве (Дж. Буженталь); страх перед затрудни-
тельным положением (Э. Бе�рн, В. Глассер, Дж. Хеи� -
ли); стремление к одобрению всеми (А. Элисс) и др.

Манипулятивное поведение реализуется как 
осознанно, так и бессознательно. Все без исклю-
чения люди вынужденно или по собственному 
желанию прибегают к нему. В некоторых случаях 
манипулирование единственно возможная такти-
ка поведения. Однако частое использование тако-
го рода психологических защит блокирует процесс 
самоактуализации личности, включающеи�  саморе-
ализацию и развитие.

А. Маслоу в разные годы давал отличающиеся 
определения самоактуализации. Он характеризо-
вал ее�  как: выбор пути продвижения впере�д, лич-
ностного роста в противовес выбору отступлении� , 
страха, защит; полное, бескорыстное переживание 
с полным сосредоточением и погруже�нностью, 
когда человек является целиком и полностью со-
бои� ; стремление индивида к самоосуществлению, 
«мета-потребность» духовного уровня и ценность 
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как то, что обеспечивает смысл и ценность их соб-
ственно человеческого существования [6, c. 90-92].

Самоактуализация рассматривается отече-
ственными уче�ными также в контексте ее�  осоз-
нанности и произвольности. В данном аспекте 
она трактуется как сознательное управление соб-
ственным поведением (Б.В. Зеи� гарник, А.Б. Холмо-
горская, Е.С. Мазур и др.). В качестве одного из ме-
ханизмов самоактуализации признается обратная 
связь, личностные изменения на эмоциональном, 
когнитивном, поведенческом уровнях (О.А. Ко-
нопкин, В.В. Собольникова, А.С. Спиваковская, 
Л.А. Петровская и др.). Не все регуляторные про-
цессы протекают осознанно. Эта «спонтанная ак-
тивность» (Г. Сухобская) является существенным 
свои� ством организации живои�  материи. Теоре-
тическим обоснованием этих явлении�  выступает 
концепция многоуровневои�  организации регуля-
торных систем психики (Б.Ф. Ломов, А.В. Брушлин-
скии� , А.А. Бодале�в, В.В. Столин).

Согласно исследованиям П.К. Анохина, 
Н.А. Бернштеи� на, Э.А. Асратян, У. Эшби и других, 
существует механизм управления деи� ствиями, так 
называемыи�  «акцептор деи� ствия». Следователь-
но, самоактуализация как деятельность имеет все 
необходимые условия для управления. При этом 
управляемыми может быть не только самоакту-
ализация в целом (как процесс, присущии�  всеи�  
жизнедеятельности личности), но и ее�  отдельные 
этапы, и конкретные деи� ствия. Владение же чело-
веком технологиеи�  самоуправления, соответствен-
но, значительно расширяет его возможности для 
самоактуализации и ее�  эффективности.

Исходя из того, что самоактуализация пред-
полагает самоорганизацию, самоуправление, са-
морегуляцию, считаем возможным обратиться 
и к междисциплинарнои�  теории синергетики и 
принципам системности (А.Н. Аверьянов, В.Г. Афа-
насьев, И.В. Блауберг, В.Г. Буданов, И. Пригожин, 
Г. Хакен, Дж. Кальоти, П.В. Кузьмин, Е.Н. Князева, 
С.П. Курдюмов).

Данное научное направление возникло в 70-е 
гг. ХХ в. Оно направлено на изучение общих зако-
номерностеи�  и принципов самоорганизации раз-
нообразных систем различнои�  природы. Термин 
«синергетика» введе�н Г. Хакеном (ФРГ). 

Синергетика (Е.Н. Князева, В.И. Красноперов, 
С.П. Курдюмов, В.Г. Пушкин и др.), позволяет рас-
сматривать самоактуализацию, предполагающую 
самоорганизацию, как явление, требующее упоря-
доченности без внешнего воздеи� ствия. Поскольку 

ностеи� , собственных возможностеи�  и т.д. А это оз-
начает, что самоактуализация, условием которои�  
является неограниченная свобода, практически 
невозможна.

В ряде научных течении�  осуществлялись по-
пытки выдвинуть в качестве детерминант само-
актуализации не только внутренние, но и внешние 
факторы, что в какои� -то степени выводили само-
актуализацию на более реальныи�  объективныи�  
уровень. Согласно В. Франклу, (логотерапия) само-
актуализация есть результат реализации некоего 
смысла. Этот смысл приобретается человеком в 
процессе жизни. Главныи�  же источник самоак-
туализации и развития личности – стремление 
к этому смыслу. Ю. Вилли пытался доказать, что 
самореализация личности возможна только при 
условии взаимодеи� ствия с окружающими. По мне-
нию М. Бубера, ключевым моментом для саморас-
крытия является присутствие Другого. При этом 
уче�ныи�  имел в виду диалог между человеком и 
Богом, человеком и миром как сути бытия. Одна-
ко и эти концепции были достаточно эфимерны в 
плане практического целенаправленного осущест-
вления человеком собственнои�  самоактуализации.

Большои�  вклад в развитие теории и практи-
ки самоактуализации и самореализации лично-
сти был внесе�н отечественными уче�ными. Сре-
ди них Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова-Славская, 
Л.И. Анцыферова, Т.И. Артемьева, Л.С. Выготскии� , 
Л.Я. Гозман, Д.А. Леонтьев, Е.Б. Лисовская, В.С. Мер-
лин, Ю.М. Миславскии� , Л.М. Попов, К.К. Платоно-
ва, С.Л. Рубинштеи� н, Н.А. Рыбакова, В.А. Ядов и др. 
Следует отметить, что авторы нередко используют 
в качестве синонима к самоактуализации термин 
«самореализация». Но в то же время, существуют 
попытки каким-либо образом развести данные по-
нятия. 

К.А. Абульханова-Славская обоснованно счи-
тает, что самореализация может быть осуществле-
на только тогда, когда закончено самопознание, 
сформирован собственныи�  Я-образ. Кроме это-
го, личность должна быть готова к обеспечению 
внешних условии�  самореализации. Другими слова-
ми, самореализация – стремление личности стро-
ить совокупность собственных взаимодеи� ствии�  с 
миром [1].

Э.В. Галажинскии� , рассматривая самореализа-
цию личности в психоисторическом контексте, по-
нимает ее�  как постепенно осознаваемыи�  людьми 
процесс реализации собственных возможностеи� , 
которыи�  все�  более становится понятным людям 
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являются активность, сознательность, связанная 
со способностью к целеполаганию, возможность 
свободы выбора и ответственность за него, уни-
кальность (Г.С. Батищев, М.С. Каган, С.Л. Рубин-
штеи� н, В.Ф. Сафин). В условиях внутреннеи�  де-
терминации деи� ствии�  и в ситуациях свободного 
выбора формирование субъектности происходит 
путе�м саморазвития.

Теория деятельности обосновывает подход 
к самоактуализации как единству содержания 
(предмет, мотивы, цель, результат), структуры 
процесса, условии�  и способов реализации. Само-
актуализация как деятельность может и должна 
быть осознанно и целенаправленно управляема ее�  
субъектом, т.е. – самоорганизована. Именно само-
организация является механизмом свободы, суве-
ренности и автономности личности. При этом, чем 
выше степень осознанности деи� ствии� , тем выше 
степень самоорганизации.

С сущностнои�  стороны самоактуализации 
предстае�т как деятельность человека по переводу 
его индивидуально-личностного потенциала в со-
стояние актуальности, которая разворачивается в 
рамках различных видов деятельности субъекта, 
регулируется их требованиями и спецификои� . Эф-
фективная самоактуализация является условием 
личностного роста и зрелости человека, становле-
ния его мастерства в различных видах жизнедея-
тельности. По сути, самоактуализация – это дея-
тельность в русле других деятельностеи� . Сама по 
себе она существовать не может.

Самоактуализация как деятельность харак-
теризуется дихотомичнои�  целенаправленностью 
(для себя и для Других), полимотивированностью, 
осознанностью, управляемостью деи� ствии� , систе-
матичностью, развитием. Ее�  механизмом выступа-
ет свободныи�  и ответственныи�  выбор субъектом 
деи� ствии� , способствующии�  достижению постав-
ленных целеи� .

Цели самоактуализации можно обоснованно 
разделить на перспективные (связанные со стрем-
лением к идентичности с Я-образом) и оператив-
ные, интраперсональные и интерперсональные. 

Основными функциями самоактуализации яв-
ляются самопреобразование личности ее�  субъекта и 
преобразование осуществляемои�  им деятельности.

Предмет самоактуализации – индивидуаль-
но-личностныи�  потенциал субъекта. Он может 
быть охарактеризован как сложныи�  уникальныи�  
комплекс особенностеи�  человека, в котором выде-
ляются подструктуры личностных качеств, ценно-

личность – сложная самоорганизующаяся система, 
еи�  невозможно навязать путь развития. Следова-
тельно, реальным является лишь обеспечение бла-
гоприятных условии�  для повышения эффективно-
сти этого пути.

Л.А. Коростылева и Н.Е. Кравченко следую-
щим образом интерпретируют основные катего-
рии, характерные для синергетики, относительно 
самореализации личности. Взаимодеи� ствуя с соци-
альным окружением, человек на свое�м жизненном 
пути в процессе самореализации осуществляет 
как профессиональныи�  выбор, так и выбор про-
фессионального окружения, в наибольшеи�  степе-
ни способствующии�  продуктивности и удовлет-
воре�нности; отдавая предпочтение тем или иным 
путям своего развития, субъект основывается на 
более удачном опыте применения своих способ-
ностеи�  в своих личных устремлениях. Самореали-
зация включает в себя самопроектирование, т.е. 
представление о том, каким человек хочет видеть 
себя в ближаи� шем и отдале�нном будущем. Посред-
ством самоорганизации и самоуправления субъект 
осуществляет достижение поставленных целеи� , 
саморазве�ртывание своего жизненного пути. Са-
мореализация тогда приобретает продуктивныи�  
характер, когда она направлена на развитие лично-
сти и использует адекватные субъективные стра-
тегии [7, с. 15].

Анализ и обобщение изложенного дало осно-
вания для характеристики самоактуализации с 
точки зрения теории деятельности и личностно-
деятельностного подхода [8]. Важными для по-
нимания самоактуализации с этои�  точки зрения 
являются следующие положения: жизнь человека 
представляет собои�  систему одновременно су-
ществующих и неоднократно сменяющихся дея-
тельностеи� ; человек выступает субъектом любои�  
деятельности; эффективность каждои�  деятельно-
сти зависит проявления, развития и реализации 
субъектом соответствующего индивидуально-
личностного потенциала; деятельности присущи 
осознанность, предметность, двуплановость, мо-
тивированность и целенаправленность; любая де-
ятельность управляется ее�  субъектом.

В процессе самоактуализации личность высту-
пает одновременно и ее�  объектом и ее�  субъектом: 
самопознающее, самооценивающее, самообразую-
щее Я, строящее свою жизнь и детерминирующее 
самореализацию во всех разнообразных связях с 
окружающим миром и предметнои�  деятельностью. 
Атрибутивными характеристиками субъектности 
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ленно и эффективно управлять саморазвитием и 
личностным ростом в соответствии с собственнои�  
уникальностью. Кроме того, взгляд на самоактуа-
лизацию как на самоорганизуемую деятельность 
позволяет по-новому взглянуть на проблему сво-
боды личности при самоактуализации.

Проблема соотношения свободы и внешнего 
контроля является однои�  из важнеи� ших составля-
ющих теории самоактуализации, которая позволя-
ет получить более полное представление о данном 
феномене. По мнению многих уче�ных, самоактуа-
лизирующаяся личность – это человек, свободно 
созидающии�  себя и свою жизнь, свободно выража-
ющии�  свои мысли, чувства, суждения, поведение 
которого отличается независимостью.

Поскольку человек сам строит собственную 
личность и собственную жизнь, он исходит в этом 
процессе из своего Я, которое неповторимо и свое-
образно. Следовательно, личность в этом процессе 
не должна быть конформнои�  (А. Маслоу, К. Род-
жерс). Если человек стремится делать как принято, 
подчинять свою жизнь общепринятым правилам, 
но не проявляет себя таким как есть, то он живе�т 
не ради самого себя, а ради принятого образа. Со-
гласно Ф. Пе�рлзу, любои�  контроль над личностью 
мешает «здоровои�  работе организма». Потому кон-
троль должен быть только внутренним, лишь кор-
ректируемыи�  внешними условиями. По К.А. Абуль-
хановои� -Славскои� , человек может утратить свое�  Я, 
если следует долгу и самопожертвованию.

Р. Мэи�  понимал под свободои�  личности воз-
можность строить собственные личностные мо-
дели из материалов наследственности и среды. 
Однако эта свобода связана с ответственностью за 
свои поступки и решения. Эрих Фромм определил 
свободу как способность совершать сознательныи�  
выбор. Уче�ныи� , однако, также указывает, что всег-
да наступает момент, когда самореализация кон-
кретнои�  личности и интересы общества (или его 
групп) приходят в противоречие.

Люди не вольны в выборе объективных усло-
вии�  своеи�  жизни и деятельности, их ограничивают 
социальные, общественные, моральные рамки [9]. 
Поэтому нередко встречается мнение о том, что 
полная и безграничная свобода личности невоз-
можна. В то же время, достаточно широко распро-
странена точка зрения, которую мы разделяем, что 
свобода человека заключается отнюдь не в незави-
симости от обстоятельств. Механизмом свободы, 
суверенности и автономности личности является 
ее�  самоорганизация (Т.Ф. Акбашев).

стеи�  и потребностеи� , разнообразных способностеи�  
и задатков, а также неповторимо сложившегося 
жизненного опыта, знании�  и умении� .

В условиях каждои�  отдельнои�  личности потен-
циал имеет не только различное количественное и 
качественное соотношение составляющих его эле-
ментов, но и разную степень их актуализированно-
сти, что обусловливает выделение основных групп 
индивидуальных особенностеи� : субъективно 
скрытые, недостаточно развитые, не реализуемые 
в деятельности. Они, в свою очередь, становятся 
основои�  для определения соответствующих струк-
турных компонентов самоактуализации: самопро-
явление, саморазвитие, самореализация.

Самопроявление характеризует собои�  «воз-
никновение» нового элемента потенциала и его 
осознание человеком. Саморазвитие предполагает 
максимально возможное совершенствование эле-
мента потенциала, повышение его качественного 
уровня, т.е. доведение до состояния зрелости. Са-
мореализация представляет собои�  использование 
в деятельности максимально развитого свои� ства 
личности, когда конкретная особенность дости-
гает максимальнои�  зрелости, частныи�  процесс ее�  
самоактуализации заканчивается, так как одна из 
оперативных целеи�  достигнута. Однако это не оз-
начает, что самоактуализация человека законче-
на. Она продолжается всю его жизнь: возникают 
новые виды деятельности или меняются условия 
осуществления прежних, формулируются и реша-
ются новые задачи, проявляются, развиваются и 
реализуются соответствующие свои� ства и т.д.

Реализация каждого вида самоактуализации 
связана с логикои�  самоорганизации: анализ си-
туации, целеполагание, планирование, реализа-
ция плана, сопровождающаяся регулированием, и 
анализ результата. Самоорганизация способству-
ет обеспечению деи� ствиям самоактуализации 
осознанности и адекватности, вследствие чего 
она является наиболее эффективнои�  формои�  ее�  
осуществления. Вместе с тем, следует учитывать 
значимость «спонтаннои�  активности», присущеи�  
самоактуализации, которая определяет наличие 
еще�  однои�  – импровизационнои�  формы реализа-
ции процесса самоактуализации, которая, однако, 
не является основнои� .

Если рассматривать самоактуализацию лич-
ности как деятельность, то становится возможным 
разрабатывать способы, методики и технологии, 
способные помочь человеку осознать свои инди-
видуально-личностные особенности, целенаправ-
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самоосуществления личностью своего позитивного 
потенциала, которыи�  основывается на самопозна-
нии, активно реализуется во внешнем плане суще-
ствования человека и сопровождается саморазви-
тием и личностным ростом. Побудительнои�  силои�  
этого процесса выступает врожде�нная потребность 
к самоактуализации, а важнеи� шим механизмом – 
осуществление личностью свободного выбора в со-
ответствии с особенностями своего «Я».

Под углом зрения теории деятельности, са-
моактуализация предстае�т как предметная, мо-
тивированная, осознанная, целенаправленная 
и управляемая активность личности по само-
осуществлению в рамках какои� -либо деятельно-
сти (или совокупности разнообразных деятель-
ностеи� ). При этом данная деятельность, с однои�  
стороны, предоставляет человеку определе�нные 
возможности для самоактуализации, с другои�  – 
ограничивает свободу его осуществления своими 
особенностями и требованиями.

В данном контексте свобода личности пред-
стае�т как свобода ее�  ответственнои�  самооргани-
зации; а самоактуализация – как результат само-
организации, а не внешних воздеи� ствии� . Внешнее 
же управление самоактуализациеи�  личности вы-
ступает как создание благоприятных условии�  для 
всех ее�  компонентов: самопроявления саморазви-
тия, самореализации.

Если рассматривать самоактуализацию лич-
ности как самоорганизуемую деятельность, то ста-
новится возможным разрабатывать технологии, 
способные помочь человеку осознать и принять 
свои индивидуально-личностные особенности, це-
ленаправленно и эффективно управлять самораз-
витием и личностным ростом в соответствии с соб-
ственнои�  уникальностью, требованиями общества 
и избранными человеком видами деятельности.

Человек свободен «самоорганизовать» соб-
ственное обучение, воспитание, развитие [10], 
создать свои�  Образ Я (в том числе, профессиональ-
ныи� ). Изменяя свои качества, может обрести здо-
ровье тела, духа, интеллекта. Поиск своего места в 
жизни – тоже результат самоорганизации. Суть же 
этих процессов одна: «человек сам себя организует 
на Дело, на дело изменения себя, своего образова-
ния. Свобода – не отсутствие государства и его вла-
сти. Самостоятельность к людям не приде�т оттого, 
что их отпустят на свободные пастбища: «что хоти-
те, то и делаи� те, как хотите, так и живите». Это не 
свобода, а безответственность» [11, с. 68].

Итак, если рассматривать свободу личности 
как свободу ее�  ответственнои�  самоорганизации, то 
проблема «свободы и несвободы» в рамках теории 
самоактуализации значительно смягчается. Кро-
ме этого, такая позиция позволяет рассматривать 
процесс самоактуализации не как спонтанныи�  (что 
само по себе, безусловно, имеет место), а как само-
управляемыи� . Последнее в свою очередь еще�  раз 
подтверждает целесообразность понимания само-
актуализации как деятельности.

Таким образом, сущность самоактуализации 
личности может быть определена с различных ме-
тодологических основании� . К таковым относятся, 
главным образом, представления о самоактуали-
зации и личностном росте, созданные в рамках 
гуманистическои�  психологии, отечественные кон-
цепции самореализации, теории деятельности и 
субъектности, личностно-деятельностныи�  подход; 
концепции управления и самоорганизации, смеж-
ные теории самореализации и саморазвития и др.

Основные положения гуманистического под-
хода, теории�  самоактуализации и самореализации 
стали опорои�  для общего определения самоакту-
ализации как сложного и непрерывного процесса 
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