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O.H. Шалдыбина
Ответственность как механизм самоактуализации
личности руководителя: к постановке проблемы

Научный руководитель Н.Н. Ярушкин
В социальной психологии и психологии личности, исследования, об

ращенные к руководителям, посвящены таким вопросам как выявление
базовых характеристик деятельности руководителей (Ю.Д. Красовский,
М.Г. Рогов), анализ ее трудностей (В.Г Афанасьев, А.Г. Ковалев, Ю.А,
Тихомиров, Л.И. Уманский, Р.Х. Шакуров), основные мотивов руково
дителей (А.Л. Журавлев, В.П. Позняков), в том числе мотивов получе
ния дополнительного профессионального образования (Д.А. Прохорова).
Однако без внимания по настоящий день остается проблема изучения
ответственности как профессионального качества в его взаимосвязях с
аспектами самоактуализации личности руководителя.

Самоактуализация - это многоплановый феномен, впервые описан
ный нейрофизиологом К. Гольдштейном во второй половине XX века.
К. Гольдштейн в процессе своей практической деятельности и в процес
се ее осмысления пришел к пониманию самоактуализации как универ
сальному принципу жизни (Вахромов, 2001).
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Самоактуализация для субъекта - это потребность выразить то, что 
возможно выразить в мире только ему и именно ему, это реализация 
своей уникальности, максимально полного потенциала своей личности. 
Самоактуализация возможна при условии осознания своего особого мес
та в мире. Проблема самоактуализации была предметом исследования в 
отечественной (С.Л. Рубинштейн, Д.А. Леонтьев, Ф.Е. Василюк, 
Б.С. Братусь, К.А. Абульханова-Славская, К.А. Коростелева и др.) и за
рубежной психологии (А. Маслоу, К. Роджерс, Ф. Перлз, К. Хорни, 
Э. Фромм, Дж. Бьюдженталь, Р. Мэй и др.).

Экзистенциальная психология исходит из того, что сущность челове
ка - есть результат сознательного выбора. Э. Эриксон видит жизненный 
путь человека как результат выбора на каждом из восьми этапов лично
стного развития. По его мнению, в каждый момент жизни человек создает 
свою сущность, совершая осознанный выбор. По К. Роджерсу, самоак
туализация - это стремление реализовать свои способности с целью стать 
более сильным, более компетентным в жизни {Роджерс, 1994), К. Род
жерс считал ее единственной потребностью личности, а все остальные 
потребности он рассматривал как ее частные случаи. Ф. Перлз объяснял 
процесс самоактуализации как переход от поддержки со стороны окру
жающих к самоподдержке [1, с. 9]. Связывал его со здоровьем личности, 
интегрированностью с группой, осознанием «контактной границы» меж
ду собой и группой, умением принимать однозначные решения.

А. Маслоу определял самоактуализацию как «полное использова
ние наличных талантов, способностей, возможностей и т.п.» [6, с. 150]. 
«Я представляю себе самоактуализировавшегося человека не как 
обычного человека, которому что-то добавлено, а как обычного чело
века, у которого ничто не отнято» [5, с. 91].

Э. Шостром сделал попытку объединить позиции А. Маслоу и 
Ф. Перлза (Шостром Э., 1992). В своей концепции ученый использовал 
континуум личностной зрелости, на одном полюсе которого находится 
человек - «актуализатор», на другом - «манипулятор». Личность нахо
дится на пути к себе как «актуализатору», если старается спонтанно вы
ражать свои эмоции и сознательно отказывается от неискренности и 
наигранности поведения. Э. Шостром является автором опросника для 
изучения самоактуализации личности.

Самоактуализация требует длительной, постоянной включенности в 
работу роста и максимального развития способностей. А. Маслоу отме
чал, что сложные проблемы, требующие максимальных и творческих 
усилий, значительно больше привлекают самоактуализирующихся лич
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ностей. Они предпочитают запутанные задачи легким решениям и ста
раются иметь дело скорее с неопределенностью и неоднозначностью, 
чем с простой и понятностью.

«Когда человек становится цельным, то же происходит и с его миром. 
Если он чувствует себя хорошо, его мир хорош» [7, с. 165]. Мешают 
этому процессу дурные привычки, так как снижают гибкость и откры
тость, нужные для результативного и эффективного поведения в разно
образных ситуациях. Давление группы также ограничивает личность, 
уменьшает независимость суждения, так что личность вынуждена пря
тать собственные вкусы и суждения за «ширму» социальных стандартов. 
Общество может также навязывать искаженные взгляды на человече
скую природу. А. Маслоу полагал, что подобное негативное отношение 
значительно замедляет рост или делает его невозможным. Основной ис
точник человеческой мотивации, с его точки зрения, составляют им
пульсы к росту (Маслоу, 2002).

Личность, согласно С.Л. Рубинштейну, имеет возможность само
стоятельно определять «линию своего поведения», отвергая решения не 
совместимые с этой линией, в этом состоит ее свобода (Рубинштейн, 
2003), Самоактуализация предполагает ответственность человека за себя 
и других людей, с которыми он взаимодействует. Мы, соглашаясь с 
С.Л. Рубинштейном, считаем, что в результате самоактуализации лич
ность является верной самой себе, избирательно относится к этим воз
действиям, изменяет их в реальных условиях, учитывая при этом по
следствия своего влияния на себя и других.

Проблема самоактуализации личности в трудах зарубежных и отече
ственных ученых понимается, проявляется и изучается в различных ее 
аспектах: как качество, как потребность, как деятельность, как процесс, 
но за всем этим стоит нечто общее. А именно, понимание самоактуали
зации как объединяющего исходного свойства человека быть самоорга
низующейся психологической системой (Галажинский, 2001).

Мы рассматриваем самоактуализацию как сознательную целена
правленную потребность и деятельность личности по реализации своего 
человеческого потенциала и жизненных планов.

Далее обратимся к ответственности личности, которую в психологии 
называют интегрирующим свойством личности.

Ответственность как качество личности, мы понимаем как отражение, 
ее отношения к обществу с точки зрения предъявляемых к ней установ
ленных нравственных требований, соответствие моральной деятельно
сти личности ее долгу. Ответственность выражается в осознании и эмо
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циональном переживании необходимости выполнения деятельности, ко
торая имеет значение и для других людей, и для себя, а также в готовно
сти реализовывать ответственное поведение.

Люди с высокой степенью ответственности, обладающие интерналь- 
ным локусом контроля, лучше работают в одиночестве, характеризуются 
стремлением к контролю, манипулированию и управлению другими 
людьми, в меньшей степени подвержены социальному влиянию. Они ак
тивнее ищут информацию и полнее осведомлены о ситуации, чаще при
бегают к диспозиционным атрибуциям и в большей степени избегают 
ситуационных объяснений поведения, более популярны, более уверенны 
в себе, проявляют большую терпимость в отношении окружения, ситуа
ций, мировоззренческих установок. Интервалы ощущают контроль над 
событиями собственной жизни и по этой причине им свойственен пони
женный уровень тревожности (Карпов, 2001; Майер, 1997; Хьелл, 1992).

Все выше названные преимущества интернала связаны с ядром этого 
типа личности - с внутренней ответственностью (Муздыбаев, 1983; 
Rotter, 1986). То есть с наличием представления о том, что по преиму
ществу всё в жизни субъекта, так или иначе, зависит от него самого. От
ветственность эта распространяется и на область достижений, и на об
ласть неудач.

Как мы отметили, в психологии ответственность рассматривается 
как «основное», «системное», интегрирующее свойство личности. Так, 
например, К.А. Абульханова-Славская относит ответственность и ини
циативность к базовым свойствам личности, которые, по ее мнению, яр
ко выражают особенности саморегуляции и активности личности 
(Абульханова-Славская, 1973). С точки зрения В Ф. Сафина ответствен
ность личности является качеством проникающие во все сферы челове
ческой деятельности. «Ответственность - нравственное свойство лично
сти, которое интегрировано из идей, чувств, переживаний субъектом 
своей полной причастности и пристрастности к социально и лично зна
чимой деятельности и отчетности за нее как перед самим собой, так и 
перед обществом. Это страсть, инициативность субъекта, активно ищу
щего самоутверждения и самоудовлетворения через самореализацию в 
достижении цели этой деятельности и поддержании своих деяний со 
стороны значимых других (коллектива, общества)» [2].

Ответственность личности в психологии рассматривается как базо
вое свойство и феномен самоактуализации также является исходным, 
базовым. Также, к примеру, самоактуализация связана с понятием ус
пешность, и согласно исследованиям успешность связана с высоким 
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уровнем ответственности личности {Лейфрид, 2006). Если предполо
жить обратное, что между ответственностью личности и ее самоактуали
зацией взаимосвязь отсутствует, тогда выходит следующее - безответст
венный человек успешен. На основе наших допущений, мы делаем
предположение, что существует качественная взаимосвязь между ответ
ственностью личности и аспектами ее самоактуализации. Мы ставим це
лью нашего дальнейшего экспериментального исследования нахождение
этих взаимосвязей, их объяснение, разработку способов практического
использования полученных данных.

И особенно актуальным, на наш взгляд, является изучение этого во
проса применительно к деятельности руководителей.

Характер управленческой деятельности связан с постоянным приня
тием решений, которые оказывают влияние на окружающих. Функции
руководителя заключаются в планировании, организации, комплектова
нии штатов, руководстве, лидерстве и контроле. Функции в основе своей
одинаковы, различия в том, что у каждого из них может быть своя
внешняя среда, различный диапазон ответственности и совершенно раз
ные проблемы {Кунц, 1981).

Главная задача всех руководителей на всех уровнях во всех видах
предприятий - формировать и поддерживать такую внешнюю среду, в
которой сотрудники, работающие совместно, могут достичь заранее на
меченных целей. Иными словами, на руководителей возложена ответст
венность за осуществление таких действий, благодаря которым сотруд
ники получат возможность внести свой максимальный вклад в группо
вые цели. Руководители, которые достигают хороших результатов, обя
зательно учитывают огромное количество воздействий или переменных,
прежде чем приняться за дело.

Жесткие алгоритмы решения задач для руководителей отсутствуют.
Не существует одного наилучшего способа планирования, нет одного
наилучшего способа руководства, нет одного наилучшего способа орга
низации группы, и нет одного наилучшего способа контроля за ее дея
тельностью. Лучшие концепции и методы руководитель имеет возмож
ность выбрать лишь после того, как будет знаком с конкретными об
стоятельствами, в которых будет необходимо действовать.

В управленческой деятельности актуализируются и все сущностные
признаки ответственности. Это готовность к преодолению трудностей,
определение собственных ресурсов и потенциала для их преодоления,
механизмы контроля, осознанное прогнозирование последствий ситуа
ции. Ответственность неоднократно называется личным качеством co
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временного делового человека [3, с. 28], и в особенности, мы считаем, 
руководителя. В различных подходах ответственность относят и к мо
рально-нравственным, и к коммуникативным, и к организаторским каче
ствам (Емельянов, 1987; Карпов, 1998, 1999; Ковалев, 1978; Кричевский, 
1993; Романовский, 2000).

Эффективность действий руководителя всегда отражается на резуль
татах деятельности группы. Действия руководителя в свою очередь де
терминируются его внутренним психологическим состоянием, ценно
стями, мотивами. И тогда получается, что руководитель оказывает влия
ние на результат деятельности группы в первую очередь собственной 
личностью. Как было отмечено выше, аспекты самоактуализации оказы
вают влияние на личность. Важно принимать во внимание это влияние 
самому руководителю и его вышестоящему руководству. Для руководи
теля это имеет значение еще и по той причине, что аспекты самоактуа
лизации влияют не только на него самого, но и опосредованно оказыва
ют влияние на членов группы, которой он управляет и на результат их 
групповой деятельности. Под влиянием аспектов самоактуализации 
личности руководителя также оказываются его взаимоотношения с кол
легами и с вышестоящим руководством, и соответственно от этих пла
стов отношений зависит общая эффективность и результативность дея
тельности предприятия.

Все вышесказанное по нашему мнению, делает на современном эта
пе особенно актуальным изучение проблемы ответственности как про
фессионального качества руководителей в его взаимосвязях с аспектами 
самоактуализации. В планируемом нами исследовании мы предпримем 
усилия показать взаимосвязь ответственности руководителя как профес
сионального качества с аспектами самоактуализации личности руково
дителя и влияние этой взаимосвязи на взаимоотношения с подчиненны
ми, коллегами, руководством. Предпримем попытку адаптировать полу
ченные данные к практической управленческой деятельности.
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