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Индивид – единство биологических про-
цессов, систем органов и их функций, кото-
рое не играет какой-либо роли в социализа-
ции и достижениях индивида. Личность – это 
индивид как субъект социальных отноше-
ний, единство небиологических процессов, 
независимое от биологического индивида, 
динамическая функциональная система не-
прерывно взаимодействующих между собой 
свойств, отношений и действий, складываю-
щихся в процессе онтогенеза человека.

В современной психологии личность рас-
сматривается как особая самоуправляемая 
система, осуществляющая ряд специфи-
ческих функций, как на уровне регуляции 
отдельных психических проявлений, так 
и в целом в жизнедеятельности человека. 
Функции личности (функциональный рек-
визит личности) – это то, что исполняется 
структурными элементами личности – функ-
циональными органами индивидуальности. 
Их совокупность и взаимодействие создает 
своим объединением целостную функци-
онально-динамическую систему и новое 
системное качество – функциональность.

В этой связи, понимание дихотомии 
«функциональность-дисфункциональность 
личности» базируется на принципах гумани-
стического подхода или самодетерминируе-
мых возможностей личности, определяющих 
ее жизнедеятельность. Концептуальные 
аспекты гуманистической психологии разра-
батывались различными исследователями в 
рамках концепций зрелой личности (Г. Ол-
порт), самоактуализирующейся личности 
(А. Маслоу), полноценно функционирующей 
личности (К. Роджерс), здоровой личности 
(С. Джурард), позитивного личностного 
здоровья (М. Jahonda), психологического 
благополучия (C. Ryff).

К основным принципам гуманистическо-
го подхода относятся [3]:

1. Основа гуманистического подхода – це-
лостный человек в его высших, специфических 
для человека, проявлениях. 

2. Человек обладает потенциалом к непре-
рывному развитию и самореализации, кото-
рые являются частью его природы и присущи 
только человеку. 

3. Человек обладает определенной сте-
пенью свободы от внешней детерминации, 
благодаря смыслам и ценностям, которыми 
он руководствуется в своем выборе.

4. Каждый человек (как уникальная це-
лостная личность) содержит в себе потенциал 
выздоровления. При наличии определенных 
условий, человек может самостоятельно и в 
полной мере реализовать этот свой потен-
циал.

5. Психическое расстройство в рамках 
этого подхода отождествляется с дисфунк-
цией личности; его причина заключается во 
взаимоотношениях индивида (личности) с 
социумом.

Зрелая личность в контексте гуманисти-
ческой парадигмы определяется как высший 
уровень развития человека, связанный с фор-
мированием и стабилизацией в нее опреде-
ленных качеств, как период сознательной ре-
гуляции человеком собственного поведения, 
который предусматривает реализацию чело-
века как личности. Зрелая личность характе-
ризуется расширенным чутьем Я, способна с 
пониманием относиться к окружающей среде, 
имеет чутье фундаментальной эмоциональной 
безопасности и принятие себя, действует и ду-
мает в соответствии с внешней реальностью, 
способна к самообъективации, пониманию 
себя и к юмору, живет в гармонии с собствен-
ной философией жизни [4,5].

Понятие «зрелость» часто используется в 
науках социального, гуманитарного цикла. 
«Социальная зрелость личности - понятие, 
фиксирующее одно из главных достижений 
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процессов обучения и воспитания, осу-
ществляемых семьей, школой, социальным 
окружением, социумом в целом. Социальная 
зрелость рассматривается как устойчивое 
состояние личности, характеризующееся це-
лостностью, предсказуемостью, социальной 
направленностью поведения во всех сферах 
жизнедеятельности. Зрелая личность - это 
личность, которая активно владеет своим 
окружением, обладает устойчивым единством 
личностных черт и ценностных ориентаций 
и способна правильно воспринимать людей 
и себя» [6].

В.И. Матис [7] дает следующее определение 
социально зрелой личности: «это устойчивая 
система социально значимых черт, включаю-
щая профессиональную, мировоззренческую, 
нравственную зрелость, характеризующих 
социальный тип личности того или иного 
общества или общности». «Социальная зре-
лость, обобщенная характеристика развития 
личности, подразумевает... превращение лич-
ности в полноценный субъект общественной 
деятельности и достижение определенного 
минимума развития».

Недостаточная зрелость психического раз-
вития на этапе формирования самосознания 
и рефлексии не может послужить, по мнению 
Г.С. Сухобской [8] надежной основой для раз-
вития социально зрелого поведения личности.

Зрелость психического развития человека 
как основа его социальной зрелости оценива-
ется через социальное проявление. Зрелость 
психического развития создает лишь возмож-
ность для самоосуществления человека как 
члена социума и индивидуальности. Эта воз-
можность реализуемся при оценке поведения 
человека сквозь призму социальных ценно-
стей. С понятием социальной зрелости следует 
связывать внутреннюю установку личности 
только на ценности, имеющие позитивную 
направленность по отношению к развитию 
человечества, его культуры и цивилизации, 
на гуманистические ценности.

Различные аспекты личностной зрелости 
рассматривались в связи с изучением само-
актуализации (А. Маслоу, К. Гольдстейн, 
X. Хейлиген, М. Дениэл, В.И. Слободчиков, 
Е.И. Исаев); личностного роста (А. Эйджел, 
К. Роджерс, С.Л. Братченко); самореализации 
(К.А. Абульханова-Славская, В.Е. Клочко, 
Б.Д. Парыгин, Ф. Перлз, Э. Фромм); само-
трансценденции (В. Франкл, А.А. Реан); са-
моутверждения (Р.А. Зобов, В.Н. Келасьев); 

личностного самоосуществления (Л.А. Анцы-
ферова, Б.С. Братусь, Ш. Бюлер, Е.П. Варла-
мова, Е.А. Лукина); самосознания (В.В. Сто-
лин, С.Р. Пантилеев, Н.И. Сарджвеладзе); 
развития потенциала (Б.Г. Ананьев, А.А. Бо-
далев, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев и др.); до-
стижения акме (А.А. Деркач, М.И. Дьяченко, 
Н.В. Кузьмина и др.); психологии жизненного 
пути личности (К.А. Абульханова-Славская, 
Е.И. Головаха, Е.Ю. Коржова); субъектной 
активности (В.Н. Панферов); жизненных 
отношений и смысложизненных ориентаций 
(Д.А. Леонтьев); жизненных ориентаций 
(А.А. Грачев); стиля и смысла жизни (Л.Н. Ко-
ган); жизненного мира (В. Шутс).

Личностная зрелость – это динамическая 
личностная структура, которая обеспечива-
ет человеку возможность принять себя как 
смысл, быть аутентичным, позволяя прояв-
ляться подлинным, свойственным только 
данной личности мыслям, эмоциям и пове-
дению. Наряду со способностью к безуслов-
ному принятию и эмпатии, аутентичность 
является обязательной составляющей эффек-
тивного человеческого общения. В качестве 
синонимов термина аутентичность исполь-
зуются такие определения, как полноценно 
функционирующая личность (Rogers С.R.), 
свобода (Allport F.H.), самоактуализация 
(Maslow А.Н.), самость, целостная личность 
(Perls F.S.), конгруэнтность (Grinder J., 
Bandler R.).

Психологический смысл аутентично-
сти можно определить как согласованное, 
целостное, взаимосвязанное личностное 
функционирование. Аутентичное поведение 
предполагает цельное переживание непо-
средственного опыта, не искаженного пси-
хологическими защитными механизмами. 
В традициях гуманистической психологии 
аутентичность характеризует также некую 
идеальную личность, в противоположность 
дисфункциональной.

По мнению А.П. Портновой [9], зрелость 
представляет собой многомерное, разноу-
ровневое качество личности, обладающее 
структурными, динамическими свойствами. 
Уровневые, структурные характеристики 
зрелости специфичны на каждом возраст-
ном этапе. В целом функцией личностной 
зрелости является преобразование (регуля-
ция) процесса онтогенетического развития 
в целенаправленный, системный, личностно 
обусловленный процесс, приобретающий 
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индивидуальные черты как в средствах, усло-
виях, так и в целях данного развития. Зрелость 
выступает качеством личности, обусловли-
вающим способы осуществления и самоосу-
ществления, организующим жизненный путь 
личности, его направление, стратегии про-
хождения, регулирующим сложную систему 
отношений личности с окружающим миром 
и самим собой (к результатам собственной 
деятельности) и иерархизованность данной 
системы. Зрелость характеризует личность 
как целостную, непрерывно развивающуюся, 
как сложное системное образование, не сво-
димое к свойствам, характеристикам ее струк-
турных компонентов и отдельных ее аспектов; 
определяет личность как сложное системное 
образование, которое может быть описано в 
терминах «гармоничность», «соразмерность», 
«иерархизованность», «соподчиненность ее 
свойств».

М.Ю. Семенов [10] определяет зрелую 
личность как тип, образующийся в результате 
личностного роста и имеющий сформирован-
ное устойчивое единство личностных черт и 
ценностных ориентаций, развитое нравствен-
ное сознание, сложившуюся иерархическую 
мотивационно-потребностную сферу, где 
доминируют высшие духовные потребности. 
Личностно зрелый человек характеризуется 
потребностью выходить за существующие 
пределы своей жизни и решать проблемы 
совершенствования и развития, как своего 
общества, так и всего человечества, активно 
владеет своим социальным окружением.

Исследование Р.М. Шамионова [11], по-
казало, что личностная зрелость является 
сложным структурным образованием, включа-
ющим в себя характеристики ответственности 
в разных сферах деятельности, эмоциональной 
зрелости, самоконтроля поведения, самосто-
ятельности, адекватности самоотражения, 
высокого уровня реализованности событий 
жизни, адекватности целеполагания.

Личностная зрелость входит в общую 
структуру личности и оказывается взаимос-
вязанной с рядом личностных особенностей, 
таких как общительность, следование соци-
альным требованиям, мягкость, доверчивость, 
радикализм, уверенность в себе, естествен-
ность.

Личностная зрелость подчиняется общим 
законам онтогенетического развития и харак-
теризуется гетерохронностью. Формирование 
параметров личностной зрелости проходит 

ряд этапов, в ее развитии чередуются сен-
зитивные, критические периоды и периоды 
стабилизации. Формирование личностной 
зрелости обусловливают как внутренние 
(субъективные, объективные), так и внешние 
факторы.

Э. Эриксон [12, 13] предложил оценивать 
человека с точки зрения сформированности 
характеристик зрелой личности и искать 
истоки организации зрелой личности на пред-
шествующих стадиях жизни.

Таким образом, зрелость личности может 
быть рассмотрена в контексте психологиче-
ских эффектов развития как его цель. Эриксон 
выделяет такие качества зрелой личности, 
как индивидуальность, самостоятельность, 
своеобразие, смелость быть отличным от 
других; через воспитание передаются нормы 
общества, ценности, которые определяются 
конкретными экономико-культурными ус-
ловиями. Развитие человека представлено 
как процесс формирования новых качеств, 
предполагающий наличие актуальных свойств 
и свойств потенциальных, оказывающих 
влияние на другие свойства личности. Эти 
потенциальные качества личности и детер-
минируют ее восприимчивость к воздействию 
социальной среды, посредством ряда механиз-
мов определяют степень включения в систему 
общественных отношений [14].

Н. Бордовская и А. Реан [15] выделяют 
четыре основных, базовых составляющих 
личностной зрелости: 1) ответственность, 2) 
терпимость, 3) саморазвитие, 4) положитель-
ное мышление и позитивное отношение к миру 
(этот компонент доступный во всех других со-
ставляющих). По мнению ученых, концепция 
личностной зрелости должна базироваться на 
представлении о единстве самоактуализации 
и самотрансценденции.

В работе В.М. Русалова [16] выделяются 
дефинитивный и акмеологический типы зре-
лости. Первый тип зависит от биологических 
свойств человека, второй характеризует до-
стижение психическими образованиями своего 
наивысшего, акмеологического значения, что 
обеспечивает человеку личностный рост, наи-
высшие уровни его развития.

Одним из направлений системного подхода 
к изучению личностной зрелости является дис-
позиционная теория Г. Оллпорта [5], в которой 
наиболее важной единицей анализа структуры 
личности есть черта (диспозиция). Диспозиция 
рассматривается как готовность субъекта к 
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поведенческому акту, действию, поступку или 
к их последовательности. Диспозиции закре-
пляются в личностной структуре в результате 
опыта, создавая иерархию: низший уровень - 
фиксированные установки, средний уровень 
- система социальных установок (аттитюдов), 
высший уровень образуют доминирующая 
направленность интересов личности, систе-
ма ценностных ориентаций, потребность в 
саморазвитии и самовыражении, жизненные 
принципы человека и его концепция жизни.

По Г. Оллпорту [5], диспозиции, которые 
воспринимаются человеком как важные для 
ее самоуважения и самоидентичности, со-
ставляют проприум - динамический центр 
личности. По нашему мнению, черты, харак-
теризующие личностную зрелость, по типо-
логии Г. Оллпорта, являются центральными 
чертами проприума личности, отправляющие 
доминирующие типы поведения человека; они 
являются своеобразными строительными бло-
ками индивидуальности и определяют такие 
тенденции в поведении человека, которые 
легко могут увидеть окружающие.

Проприум, согласно Г. Олпорту [5] - это все 
аспекты человека, делающие его уникальной 
личностью. Он отображает также положи-
тельное, созидательное и развивающееся 
качество человеческой природы. Постановка 
перед собой перспективных целей, например, 
для подростка выбор карьеры или других 
жизненных целей, настойчивость в поиске 
путей разрешения намеченных задач, ощу-
щение того, что жизнь имеет смысл - в этом 
суть проприативного стремления. По мнению 
Г. Олпорта проприум постоянно эволюциони-
зирует с момента рождения человека и до его 
зрелости и, благодаря консолидации различ-
ных аспектов, на его основе формируется «Я» 
(самость) как объект субъективного познания 
и ощущения. Именно познание самого себя 
стоит над всеми остальными аспектами раз-
вивающейся личности, синтезирует их. Про-
приум на заключительной стадии своего раз-
вития соотносится к уникальной способности 
человека к самопознанию и самосознанию.

Таким образом, феномен личностной 
зрелости большинством исследователей ана-
лизируется с точки зрения гуманистической 
парадигмы, в которой саморазвитие лично-
сти аксиоматично, что делает оправданным 
его рассмотрение в контексте понятий лич-
ностного потенциала (внутренних ресурсов), 
проявляющихся в способности личности пол-

ноценно функционировать и преодолевать 
заданные обстоятельства.

«Полноценно функционирующая личность 
является синонимом оптимальной психологи-
ческой приспособленности, оптимальной пси-
хологической зрелости, полной соответствия 
и открытости опыту... Поскольку некоторые 
из этих понятий звучат статично, как если 
бы такая личность «только что появилась», 
следует отметить, что все они характеризуют 
процесс становления такой личности. Полно-
ценно функционирующая личность возможна 
только как процесс, как постоянно изменяю-
щийся человек» [3].

Полноценно функционирующая личность 
характеризуется несколькими параметрами, 
первый из которых - открытость пережи-
ваниям. Преждевременная тревожность, 
ограничивающая восприятие, приносит мало 
пользы человеку или вообще вредна. Человек 
постоянно движется от защитных реакций к 
более открытым переживаниям. «Он более 
открыт для ощущений собственного страха, 
робости и боли. Он также более открыт для 
чувства смелости, нежности и благоговения... 
Он лучше приспособлен к тому, чтобы при-
слушиваться к переживаниям собственного 
организма, а не отрицать их осознание» [3].

«Вторая черта полноценно функциониру-
ющей личности - проживание в настоящий 
момент времени, заключающееся в полном 
осознании каждого момента. Такая непрерыв-
ная, прямая связь с реальностью позволяет 
«я» и всей личности выходить из пережива-
ний, а не переводить их в плоскость заранее 
определенной структуры «я» или искажать в 
соответствии с ней» [3]. Человек в состоянии 
перестроить собственные реакции по мере 
того, как ему на опыте раскрываются, или 
предоставляются новые возможности.

Последняя характеристика полноценно 
функционирующей личности - вера в свои вну-
тренние побуждения и интуитивную оценку, 
постоянно растущая уверенность в собствен-
ной способности принимать решения. Наи-
более вероятно, что человек, который может 
верно воспринимать и использовать поступа-
ющую к нему информацию, правильно оценит 
собственные способности к суммированию 
данной информации и свою способность реа-
гировать на нее. Эта деятельность затрагивает 
не только интеллект, но и всю личность в це-
лом. «В нынешнем безумном мире, который 
могут уничтожить в одно мгновение, самый 
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перспективный человек - тот, кто полностью 
осознает свои внутренние переживания в 
данный момент». Таким образом, полноцен-
но функционирующая личность полностью 
реагирует и целиком осознает свою реакцию 
на ситуацию. Она представляет суть понятия 
того, что Роджерс называл «жить хорошей 
жизнью». Такие люди постоянно расширяют 
свою самоактуализацию [3].

Таким образом, зрелость – это интегральное 
качество сформированной личности, целиком 
осознающей свое настоящее Я, поэтому поиск 
маркеров, критериев, признаков зрелости 
личности носит многоаспектный и междисци-
плинарный характер. Направления научного 
поиска определяются приверженностью ис-
следователей тому или иному направлению 
гуманистической психологии.

Функциональное состояние личности – 
это системное психическое образование как 
результат взаимодействия психологических 
структур и процессов саморегуляции психо-
физиологического состояния [1,2], обеспе-
чивающего чувство субъективного благопо-
лучия. Личность как объект субъективного 
познания – особая самоуправляемая система, 
осуществляющая ряд важнейших для жизне-
деятельности функций. Их совокупность и 
взаимодействие создает своим объединением 
новое системное свойство – функциональность 
как смысловую единицу субъективного жиз-
ненного пространства личности (СЖПЛ). 

Функциональность (функциональная спо-
собность, функциональная компетентность) 
личности как организма индивидуальности 
– это:

- способность и готовность функциональ-
ных органов личности, используя совокупные 
механизмы психологических образов (носите-
лей психологической реальности) реализовы-
вать свою субъектность;

- понятие, отражающее сложную систему 
взаимоотношений личности с окружающим 
миром, определенный способ организации 
жизнедеятельности в соответствии с ее инди-
видуально-психологическими и субъектив-
но-личностными особенностями;

- сформированность Я-концепции, осмыс-
ленное отношение к своим способностям, соци-
альным ролям, другим людям и миру в целом;

- психический опыт непосредственного 
восприятия личностью своей включенности в 
ситуации социальной реальности (жизнедея-
тельности);

- уровень развития личности, способность 
выполнять определенные функции, функцио-
нальная жизнедеятельность.

К. Роджерс [3] установил пять основных 
личностных характеристик, общих для пол-
ноценно функционирующих людей:

1. Открытость переживанию (полярно 
противоположна беззащитности) - полно-
стью открытость переживанию, способность 
слушать себя, чувствовать всю сферу висце-
ральных, сенсорных, эмоциональных и ког-
нитивных переживаний в себе, не испытывая 
угрозы; осознание своих самых глубоких 
мыслей и чувств

2. Экзистенциальный образ жизни – это 
тенденция жить полно и насыщенно в каждый 
момент существования, так чтобы каждое 
переживание воспринималось как свежее 
и уникальное, отличное от того, что было 
ранее. То, чем человек является или каким 
он будет в следующий момент, проистекает 
из данного момента, независимо от прежних 
ожиданий. Экзистенциальный образ жизни 
предполагает, что скорее «Я» человека и его 
личность проистекают из переживания, а 
не переживание преобразовывается, чтобы 
соответствовать какой-то заранее заданной 
жесткой Я-структуре. 

3. Организмическое доверие - способность 
человека принимать во внимание свои вну-
тренние ощущения и рассматривать их как 
основу для выбора поведения.

4. Эмпирическая свобода - способность 
человека свободно жить так, как хочет, без 
ограничений или запретов, чувство личной вла-
сти, способность делать выбор и руководить 
собой.

5. Креативность - способность творчески, 
гибко приспосабливаться к изменяющимся 
условиям окружения, полностью удовлет-
воряя собственные самые глубокие потреб-
ности.

Целостно-функциональный подход к 
изучению личности, с нашей точки зрения, 
предполагает:

- определение понятия личность как само-
регулируемой динамической функциональной 
системы непрерывно взаимодействующих 
между собой психических свойств, отноше-
ний и действий, складывающихся в процессе 
онтогенеза человека;

- рассмотрение личности через призму 
онтологических оснований – представлений 
о ее собственном психическом опыте;
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- содержательную (качественную) харак-
теристику функциональности целостной 
личности;

- использование в качестве центрального 
конструкта понятия «проприум самости» 
(Г. Олпорт), обобщающего все аспекты 
личностного развития как объекта субъек-
тивного познания;

- представление функциональных возмож-
ностей (функциональности) личности в виде 
характеристик гипотетического континуума 
«функциональность-дисфункциональность» 
ее психического опыта;

- непосредственную связь функционально-
сти личности с индивидуально выраженной 
энергией силового поля как совокупности об-
щественных отношений (эго-силой, жизнен-
ными силами, субъективной витальностью).

Какие структуры и свойства личности 
обеспечивают уровень ее функционально-
сти? Как известно, личность (субъективное 
пространство личности) как искусственная, 
созданная деятельностью человека систе-
ма – это совокупность взаимодействующих 
элементов (функциональных органов), пред-
назначенная для выполнения определенных 
функций и создающая своим объединением 
новое системное свойство – функциональ-
ность. Другими словами, функциональность 
как системное свойство личности не может 
быть сведена к функциональности отдельных 
элементов личности, образующих систему. 
Функциональные возможности личности 
определяются не ресурсами отдельных функ-
циональных органов личности, а системным 
эффектом функциональной системы – спо-
собностью реализации субъектных функций 
(функций субъекта) и агрегирование соответ-
ствующих показателей.

Уровень функциональности личности 
ассоциируется с уровнем психического здо-
ровья по критериям ВОЗ. Так, полноценно 
функционирующая личность, личность с 
высоким уровнем функциональности (лич-
ностного потенциала) – это психически 
здоровая личность. И, напротив, личность с 
низким уровнем функциональных возмож-
ностей является или психически уязвимой 
по отношению к внешним стимулам, или 
дисфункциональной личностью в широком 
контексте ее представленности в различных 
диагностических категориях.

Функциональное состояние и функцио-
нальное содержание субъекта как личности 

отражается в образах или переживаниях 
индивидуума. Образ субъективной реаль-
ности – это совокупность субъективных 
психических образов – переживаний. СЖПЛ 
выступает как онтологическое основание 
субъективного образа жизненного мира, 
детерминирующего систему жизненных отно-
шений личности и выражающего ее смысло-
вое единство. Функциональной основой кон-
структивности субъективной модели жизнен-
ного пространства личности, на наш взгляд, 
является соответствие ценностно-смысловой 
системы и чувства субъективного жизненного 
благополучия как интегральной характе-
ристики целостности и функциональности 
личности. Первостепенным фактором, опо-
средующим поведение и социальную функ-
циональность личности, является качество 
осознания актуальной ситуации и собствен-
ной идентичности как показателя функцио-
нального единства СЖПЛ и согласованности 
всех его частей (функциональных органов по 
А.А. Ухтомскому). При позитивном статусе 
идентичности личность располагает специфи-
ческой эго-силой, которая и обусловливает 
функциональность личности и способствует 
ее дальнейшему развитию.

Функциональность (целостность) лич-
ности, ее функциональные характеристики 
определяются:

- иерархическим статусом ее глубинных 
ценностно-смысловых компонентов;

- качественными характеристиками иден-
тичности как эпицентра субъективного жиз-
ненного пространства личности, оформлен-
ной в качестве психологического конструкта;

- полезностью для личности интрапсихи-
ческих и межличностных отношений;

- уровнем развития представлений о сво-
их способностях о значимости достигаемых 
целей;

- уровнем раскрытия (включенности) лич-
ностных ресурсов (личностного потенциала).

Таким образом, функциональность лич-
ности является отражением уровня и каче-
ства психического здоровья человека, его 
способности к самореализации и интеграции 
в социум. Интегральным мерилом функ-
циональности (реальных функциональных 
возможностей) человека является личност-
ный потенциал (Д.А. Леонтьев), который в 
анализируемом контексте может быть оха-
рактеризован как потенциал саморегуляции, 
функциональных возможностей личности 
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больного и его субъективно-личностного 
восстановления.

Проведенный анализ проблемы функ-
циональности личности как субъекта са-
мовосприятия свидетельствует о важности 
знаний об основных характеристиках зре-
лой (целостной) личности, онтологических 

качествах способностей, обеспечивающих 
полноценное функционирование, как об ин-
дикаторах психического здоровья человека. 
В этом случае в качестве основного критерия 
психического неблагополучия выступает 
дисфункция или нарушение целостности 
личности.
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