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ОПТИМАЛЬНАЯ ТОЧКА СТАРТА 
НА ПУТИ К САМОАКТУАЛИЗАЦИИ

Человек с каждым днем изменяется, и это не ново для современ-
ного общества. Многие из нас, наметив цели, уверенно шагают в на-
правлении их достижения. Теория самоактуализации является одним 
из важных аспектов этого непрерывного процесса.

Основополагающую и  центральную позицию в  создании и  ста-
новлении теории самоактуализации занял гуманистический под-
ход. История формирования идеи самоактуализации свидетельству-
ет о  том, что ранее термин употреблялся как синоним реализации. 
И лишь в последующем взгляды на феномен и природу самоактуали-
зации, особенности ее проявления в жизни и деятельности человека 
расширились и  получают свое развитие в  работах К. Гольдштейна, 
А. Маслоу, Р. Мэйя, Г. Олпорта, К. Роджерса, В. Франкла и других.

Представители экзистенциально-гуманистического направления 
объясняют процесс самоактуализации через активное проявление 
личности. Основополагающей является идея о  том, что осознанное 
стремление к максимально возможному раскрытию своего человече-
ского потенциала и его реализации в практической жизнедеятельно-
сти на благо общества путем самоактуализации является необходи-
мым фактором полноценного развития человека.

В отечественной психологии сложился целый ряд школ и направле-
ний, в которых теория самоактуализации преломляется через категории: 
«деятельность», «система отношений», «индивидуальность», «субъект», 
«жизненный путь» и др. Однако больший акцент на возрастные категории 
самоактуализации ставит в рамках акмеологии. Как показывают воззре-
ния многих ученых-исследователей, самоактуализация – это процесс, ко-
торый не имеет четко выраженного возрастного проявления, он красной 
линией пронизывает в той или иной мере весь жизненный путь человека. 
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Акт самоактуализации можно увидеть, например, в овладении ребенком 
определенным навыком (скажем, езды на велосипеде), в овладении под-
ростком техникой игры на гитаре, в овладении школьником определен-
ной суммы знаний, достаточной для успешного поступления в вуз.

Тогда возникает закономерный вопрос о  возрастном проявлении 
апогея, высшей точке самоактуализации. Ответ поясняется отечествен-
ными учеными-акмеологами (Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев, А. А. Деркач, 
М. И. Дьяченко, Н. В. Кузьмина и др.). Под самоактуализацией в акме-
ологии понимается процесс перехода потенциальных характеристик 
человека как специалиста в актуальные как в самом процессе профес-
сиональной деятельности, так и в период подготовки к ней, в процессе 
обучения, в том числе и школьного. В этом аспекте самоактуализация 
рассматривается в  качестве необходимой формы движения человека 
к личностной зрелости и вершинам профессионализма [2, с. 29].

В суждениях многих ученых прослеживается указание на то, что 
зрелость личности определяется ее способностью к  самоактуализа-
ции, ее плодотворностью.

З. И. Рябикина отмечает, что изменения, происходящие во внеш-
них пространствах, по независящим от личности причинам, про-
должают влиять на развитие личности, если обнаруживают свою 
значимость для нее. Основной источник противоречий связан с вну-
триличностными смысловыми преобразованиями и процессом само-
актуализации, вступающим в противоречие с внешней бытийностью 
(ограниченность физических возможностей индивида; отсутствие 
необходимых умений, знаний о  мире; сопротивление этических 
и иных стереотипов и прочее).

Именно на данной фазе человек становится субъектом жизни, до-
стигает зрелости и может быть охарактеризован как самоактуализи-
рующаяся, плодотворная личность. Это есть акме, период расцвета, 
когда рост личности не прекращается, но в большей степени теперь 
определяется внутренними психологическими, личностно-смысло-
выми причинами. Не каждому удается достичь этого рубежа и про-
должить саморазвитие, самосовершенствование, неотделимое от со-
вершенствования внешних объективных пространств явлений: своей 
телесности; пространства событий среды и его воплощения в образе 
мира; пространства деятельностных возможностей.
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Итак, решающим признаком этапа зрелости является осознание 
себя субъектом жизни, когда внешняя событийность, внутренние 
превращения, а  также достижения личности увязываются ею в  по-
следовательность следствий некоторого идеального плана, стратегии 
самоопределения и самореализации в последующем, в процессе осу-
ществления «смысла жизни», сами планы уточняются, детализиру-
ются, иногда изменяются, вызывая смысловое противоречие с преж-
ними. Это противоречие снимается переосмыслением.

В. А. Ананьев отмечает, что обогащение, развитие личности осу-
ществляется в рамках трех основных каналов: самопознания, само-
воспитания, самоосуществления [1, с. 63].

В. А. Ананьев дает следующее описание психологически здоровой лич-
ности. Личностная зрелость характеризуется главным образом развитием 
самоконтроля и  усвоением реакций, адекватных различным ситуациям, 
с которыми она сталкивается. Основой же адекватного поведения в жиз-
ненных ситуациях является умение отделять реальные цели от идеальных.

Главным критерием зрелости личности человека выступает его 
духовная ориентация, которая входит в  систему общего духовного 
начала всего человечества.

Таким образом, исследуя ориентиры, закономерности, тенденции, 
условия и  факторы, влияющие на самоосуществление человеком своего 
творческого потенциала, ученые говорят о неустойчивой точке старта про-
цесса самоактуализации. Однако можно лишь предположить, что в пери-
од ранней взрослости человек получает благоприятные условия: свободу, 
самостоятельность, возможности и т. п. Как правило, это и служит точкой 
отсчета становления человека субъектом собственной жизнедеятельности.
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