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В статье рассматривается понятие фасилитационной готовности руководителя как ак6
меологический феномен. Описывается психологическая структура данной готовности,
включающая такие компоненты, как эмоциональный, мотивационный, перцептивный, ког6
нитивный, волевой, имажинативный, ценностно6смысловой.

Проводится анализ проблемы самопринятия как психологической основы готовности 
к фасилитации. Раскрываются различные подходы к пониманию феномена самопринятия
в рамках гуманистической психологии, эго6психологии, гештальтпсихологии, психосин6
теза, феноменологической и экзистенциальной традиций, логотерапии.

Обсуждаются российские исследования процесса самопринятия в сфере самосозна6
ния личности и системе ее отношений. Освещаются методологические посылки культур6
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но6исторического и деятельностного подходов к пониманию вопросов самопринятия.
Анализируются концепции личностного измерения проблемы самопринятия как области
самоотношения и самосознания. Раскрываются особенности и возможности акмеологи6
ческого подхода к изучению процесса самопринятия личности в деле достижения полно6
ценной самореализации.

В статье показывается, что феномен и процесс самопринятия выступают исходной
предпосылкой обеспечения психологической целостности, устойчивости личности чело6
века, его гармоничного развития, а также выработки продуктивного способа жизнедея6
тельности и отношений.
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Среди важных качеств руководителя современного выделяется его готовность 
к фасилитации, основанная на его высоком профессионализме и знании своего

дела. Однако профессионализм не всегда может гарантировать успешное выполнение
всех задач, стоящих перед организацией, и проявление чисто человеческих, психоло%
гических качеств порой может играть более важное значение. Неслучайно среди лич%
ностных качеств успешного руководителя различные авторы неизменно отмечают
способность располагать к себе людей, мотивировать их, вселять оптимизм, облегчать
их жизнь и деятельность, заражать личным примером, своим неиссякаемым интере%
сом к работе и общему делу. Так, по мнению Й. Шумпетера, успех управления зави%
сит от «чутья», усилий воли, духовной раскрепощенности, затрат сил и энергии ру%
ководителя (Шумпетер, 2007: 37). Б. Карлоф выделяет способность доводить дело до
конца и объединять вокруг себя людей, облегчающих выполнение основных задач
(Карлоф, 1991: 16).

Трактуя фасилитационную готовность руководителя как его акмеологический ре%
сурс, мы усматриваем его в сфере личностных процессов саморазвития, охватывающих
различные уровни структуры психологической организации, включающиеся в про%
цесс самосовершенствования и самореализации личности (Деркач, Сайко, 2010: 112).

Основные составляющие структуры фасилитационной готовности представляются
следующими компонентами: эмоционально>психологический — безусловное само%
принятие, базовое доверие к миру, добродушие, чуткость, эмпатия, оптимизм, альтру%
изм, свобода от зависти, отходчивость, легкость в общении и пр.; мотивационный —
потребность в социальном участии, социальный интерес, стремление к совместной де%
ятельности, к согласию и определенности, мотивация постоянного роста и самореа%
лизации; перцептивный — открытость и реалистичность восприятия, непредвзятое
отражение действительности, позитивное отражение мира, свобода от стереотипов 
в восприятии; когнитивный — высокий социальный интеллект, проницательность,
здравый смысл, практический склад ума, чувство юмора, нетривиальный подход к ре%
шению проблем и т. п.; волевой — способность принимать решения и брать ответст%
венность, преодолевать трудности и разногласия, инерцию мышления и сопротивле%
ние среды; имажинативный — развитое воображение, интуиция, креативность в ре%
шении проблем, способность к предвосхищению событий; ценностно>смысловой —
высокий духовно%нравственный облик, способность жертвовать личными интереса%
ми, приверженность ценностям добра, свободы, справедливости и правды.

В психологическом плане основой и акмеологическим источником фасилитацион%
ной готовности руководителя является такое качество, как самопринятие. Рассматри%
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вая феномен фасилитации с гуманистических позиций, К. Роджерс отмечал важность
установления определенного климата фасилитирующих психологических установок
(Роджерс, 1996). Он выделил три условия, которые образуют такой климат. Первое —
это подлинность, искренность или конгруэнтность, второе — это принятие другого,
забота или признание, имеется в виду безусловность позитивного принятия, и третий
фасилитирующий аспект отношения заключается в эмпатическом понимании друго%
го (там же: 197). При этом важно отметить, что общим внутренним знаменателем раз%
вития этих условий выступает исходное чувство доверия и принятия самого себя тем,
кто пытается выстроить фасилитационный климат.

Выступая важным фактором психологического здоровья и благополучия личности,
составляя первый компонент в представленной нами структуре фасилитационной го%
товности, самопринятие обеспечивает необходимый настрой и поведенческую страте%
гию взаимодействия, которые задают позитивную установку и благоприятную атмо%
сферу в отношениях с окружающими. В исследованиях личности известна одна важ%
ная закономерность — чем выше способность человека к самопринятию, тем менее
проблемными являются его характер и стиль взаимодействия с другими, тем более
легким и благожелательным оказывается его общение с окружающими. И напротив,
чем ниже уровень самопринятия, тем больше проблем и трудностей доставляет чело%
век окружающим, тем более напряженными складываются его отношения с коллекти%
вом, который рассматривается как потенциальный источник угрозы личному благо%
получию, статусу и т. д. В данной закономерности проявляется исходный психологи%
ческий закон — принятие человеком других основывается на принятии им самого
себя (Хьелл, Зиглер, 1997: 33).

Возможности самопринятия посредством расширения сознательного компонента 
в структуре личности отличают учения представителей эго>психологии (Ф. Александер,
А. Фрейд, Г. Гартман, Д. Раппопорт, Э. Эриксон, К. Хорни, Э. Фромм и др.) (там же: 75).

Так, в учении Э. Эриксона процесс самопринятия обусловлен достижением «Я>иден>
тичности», фундаментальной основой самопринятия выступает базовое доверие
к миру (Эриксон, 1996: 121). В русле трансактного анализа Э. Берна достижение са%
мопринятия связано с распознаванием личностью своих эго%состояний — Родителя,
Взрослого и Ребенка, для установления неконфликтных и комплиментарных отноше%
ний между ними (Берн, 1992: 137).

Ценность безусловного самопринятия личности утверждается в гуманистической
психологии (Г. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Мюррей, Р. Мэй и др.). Представ%
ляя движение за человеческий потенциал, психологи%гуманисты рассматривают про%
блему самопринятия как ключевую с точки зрения самоопределения и самореализа%
ции личности. Так, А. Маслоу связывает проблему самопринятия непосредственно 
с проблематикой самоактуализации. Рассматривая последнюю как особую мотива%
цию, которая означает стремление человека «…стать тем, кем он способен стать»
(Маслоу, 1982: 110), Маслоу подчеркивал важность преодоления «дефицитного уров%
ня функционирования» человеком (когда он всецело поглощен потребностями дефи%
цита, нехватки чего%либо), и выход его на «бытийный уровень функционирования», 
к реализации ценностных целей (добро, красота, целостность, справедливость, совер%
шенство и т. д.). На этом пути личность обретает подлинность бытия и целостное са%
мопринятие (Maslow, 1968: 39).

Идея самопринятия выступает основополагающей в концепции полноценно функ>
ционирующей личности К. Роджерса (Роджерс, 1996: 21). Наиболее выразительно эта
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идея раскрывается в понятии конгруэнтности (Rogers, 1986). Оно означает внутрен%
нее согласие личности, когда существует соответствие между наличным опытом, ком%
муникацией и осознанием. Отсутствие данного соответствия свидетельствует о некон%
груэнтности. Достижение самопринятия выступает целью клиент>центрированной
терапии. Она направлена на развитие у человека позитивности в самовосприятии, на
обретение веры в свои силы, возможности сделать верный выбор в отношениях с са%
мим собой (там же: 63).

В школе психосинтеза Р. Ассаджоли задача самопринятия индивида состоит в том,
чтобы уметь отождествляться со всей личностью в целом (принимать себя) — как 
с сильными, так и со слабыми ее сторонами. Основной путь он видит в психосинтезе,
т. е. в объединении реального «Я» с высшим «Я» через посредников, в качестве кото%
рых может выступать Бог, идея, другой человек и т. д. (Ассаджиоли, 1997: 16).

Достижение самопринятия выдвигается в качестве центральной задачи в геш>
тальтпсихологии личности. В учении Ф. С. Перлса момент самопринятия создает ос%
нову целостности личности и обеспечивается действием принципа саморегуляции 
организма, когда индивид обретает равновесие с собой и внешним миром. Согласно
Ф. С. Перлсу личность может достигнуть самопринятия на пути поиска и воплощения
своей сущности в мире путем преодоления ориентации на поддержку извне и найдя
источник самоподдержки (Перлс, Гудмен, 2001: 73).

Феноменологически%экзистенциальный подход открывает уникальное направле%
ние разработки проблематики самопринятия. В работах С. Кьеркегора, Э. Гуссерля,
Ж.%П. Сартра, К. Ясперса, М. Хайдеггера и др. обнажается чувственно%смысловой
контекст самопринятия человека в его заброшенности в мир, в пространственно%вре%
менных тисках существования. В учениях экзистенциалистов человек не столько по%
знает мир и свое Я, сколько эмоционально выраженно на них реагирует. Эмоции пер%
вичны по отношению к миру (Sartre, 1939: 11). Остановив рефлексию как умственный
план, экзистенциалисты непосредственно обратились к такой перводанности, кото%
рая не имеет чистого самосознания, а выступает некой первичной жизненной ситуа%
цией (Dasein). Имеется в виду само бытие как первичный план существования чело>
века, которое не может быть определено, поскольку субъект и объект в нем слиты, по%
знаваемое и познающее совпадают (Хайдеггер, 1993: 113). Оно понимается только
путем переживания. «Существование есть “род чувства”, — писал Ж.%П. Сартр, — ко%
торое не может интеллектуализироваться, обратиться в суждение... не утратив, быть
может, всякого значения» (Сартр, 2000: 289). Особенность состоит в том, что процесс
самопринятия обретает статус исходной онтологической характеристики существо%
вания человека в его движении к смыслу. Экзистенциализм как культурно%духовная
практика вводит в пространство феноменологии самопринятия с точки зрения непо%
средственных переживаний человека своей связанности с миром. Речь идет о приня%
тии существования как преддáнности бытия.

Смысловые основы проблемы самопринятия освещаются учении В. Франкла. Его
логотерапия направлена на помощь личности в самопринятии посредством поиска
смысла жизни (Франкл, 1990: 26). Франкл убежден, что человеку требуется не со%
стояние равновесия, гомеостаз, а скорее борьба за какую%то цель, достойную его.
Именно в этом движении личность может принять себя, ощутить свое достоинство.
Именно в стремлении к смыслу, к достижению ноологической сферы открывается, по
В. Франклу, единственно верный путь обретения подлинного существования и само%
принятия человека. В своих работах В. Франкл специально не употребляет термин
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«самопринятие», поскольку его интересует не столько то, как человек принимает се%
бя, сколько как человек принимает (и понимает) смысл своей жизни. Нужно при%
нять не себя, не свое «Я», а тот смысл существования, который позволит этому «Я»
обрести полноту и подлинность жизни (Frankl, 1955: 31). Нужно понять и принять
свою сопричастность к непреходящим, вечным ценностям, духовно%нравственным
сущностям. Нарушения в самопринятии, по В. Франклу, вытекают из того, что в сво%
ей повседневной жизни человек чаще направлен не на смысл, а на самого себя: свои
проблемы, нужды, интересы. Таким образом, движение к самопринятию, по В. Фран%
клу, представляет жизнесмысловой план, который сопряжен с преодолением границ
индивидного существования, обращением к общечеловеческим ценностям, выбором
свободного и ответственного существования (Франкл, 1990: 41).

В отечественной психологической науке различные аспекты проблемы самоприня%
тия личности разрабатываются в контексте процессов самоопределения и самосозна%
ния. Согласно культурно$исторической теории Л. С. Выготского психический статус
личности и ее самопринятие определяются социальной ситуацией развития. Важной
методологической основой проблемы самопринятия в отечественной психологии вы%
деляется положение о зависимости психического статуса личности от способа и харак%
тера ее активности в системе социальных связей и отношений, в процессе культурного
становления, а также степени и характера осознанности, самостоятельности, направ%
ленности этой активности (Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев, В. С. Мерлин, В. Н. Мясищев,
А. Г. Ковалев, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, К. К. Платонов и др.). В отечествен%
ной методологии проблема самопринятия специально не артикулируется как само%
стоятельное направление, но она имплицитно присутствует во всех известных кон%
цепциях развития личности, ее самосознания, саморазвития и самореализации.

В рамках деятельностного подхода (А. Н. Леонтьев и др.) феномен самопринятия
связывается с мотивационно%смысловым развитием человека в ходе освоения и реа%
лизации им системы деятельностей (игра, учение, труд, творчество и пр.), достиже%
нием значимых ценностных ориентаций, а также с развитием в качестве полноцен%
ного субъекта жизнедеятельности (С. Л. Рубинштейн, К. А. Абульханова%Славская,
А. В. Брушлинский).

В исследовании самопринятия как процесса в отечественной традиции важную
роль играет принцип детерминизма, полагающий его понимание не только по форму%
ле «внешнее через внутреннее» (внешние воздействия преломляются внутренними ус%
ловиями) (Л. С. Рубинштейн), но и «внутреннее через внешнее», когда внутреннее,
действуя через внешнее, само себя изменяет (А. Н. Леонтьев). Кроме того, исключи%
тельно важное значение в понимании генеза и феноменологии самопринятия играют
принцип развития, принцип системности, принцип единства и целостности психиче%
ской жизни человека.

В учении актуалгенеза самосознания В. В. Столина феномен самопринятия входит
в сферу самоотношения, которая, сопрягаясь с самопознанием, составляет единый
план самосознания личности. Отражая разноуровневый характер активности чело%
века (как организма, социального индивида и личности) самопринятие зависит от: 
1) самочувствия на организмическом уровене; 2) социального признания на индивид%
ном уровне; 3) способности к самореализации на личностном уровне активности чело%
века как субъекта (Столин, 1983: 33).

По В. В. Столину, феномен самопринятия определяется позитивностью разреше%
ния ситуации переживания конфликтных смыслов, когда обнаруживаются личност%

Научный потенциял: работы молодых ученых 3492014 — №3



ные преграды, через которые человек не может переступить (гордость, совесть, само%
любие, воля, робость и т. д.). Момент обнаружения личных черт в ситуации поступка
выступает ведущим механизмом актуалгенеза самосознания, который в сфере само%
отношения результируется принятием или непринятием своего «Я» (там же: 45).

Рефлексивной основой самопринятия выступает оценка личностью себя с точки
зрения достижения самореализации (там же: 67). В общем виде самопринятие склады%
вается по линии самоотношения, которое представляется В. В. Столиным в понятии
специфической активности в адрес «Я», проявляющейся в трех эмоциональных векто%
рах: самоуважение, аутосимпатия, близость>самоинтерес. Самопринятие в этой
триаде берет начало в сфере аутосимпатии, достигая других измерений по мере ус%
пешности в самореализации. В целом интеграция положительных и негативных аспек%
тов по данным эмоциональным измерениям складывается в глобальный компонент 
самоотношения в виде недифференцированного общего чувства «за» или «против»
собственного Я. Таким образом, речь идет и о глобальном чувстве принятия или не%
приятия своего Я личностью в процессе самореализации (там же: 71). Развивая пред%
ставление В. В. Столина о трехкомпонентой природе самоотношения, С. Р. Пантилеев
рассматривает его структуру также из трех компонентов: самоуважение, аутосимпа%
тия, самоуничижение (Пантилеев, 1991: 61). Очевидно, что, имея прежде всего эмоци%
ональный источник генезиса, самопринятие основывается на аутосимпатии личности,
подкрепляясь компонентом самоуважения во вторичном, социально%рефлексивном
плане самоотношения.

Е. Т. Соколова полагает, что в основе самопринятия как модальности самоотноше%
ния личности выступает иерархия в виде ценностей и предпочтений, которая порож%
дается механизмом смыслообразования (Соколова, 1989: 23). Развитие и дифферен%
цированность позитивного самоотношения зависит от степени самопринятия, скла%
дывающегося в двух ценностно%смысловых линиях самопредставления: по линии
активного, самоэффективного, успешного «Я» и по линии спонтанного, любящего,
«теплого» Я. Нарушения в самопринятии могут объясняться наличием «примитив%
ной», слабодифференцированной сферы самосознания, когда в субъективной кар%
тине мира отсутствует возможность сочетания образа «Я хорошего» и «Я плохого»
(там же: 27).

С акмеологических позиций самопринятие как внутренний фактор эмоционально%
го благополучия личности играет важную роль в процессе ее саморазвития, в деле 
достижения ею вершин самореализации в профессии, в учебе, в творчестве, в соци%
альной сфере и др. на различных этапах и стадиях жизненного пути (А. А. Бодалев, 
А. А. Деркач, Н. В. Кузьмина, Э. В. Сайко и др.) (Деркач, Сайко, 2010: 35). Включая са%
мопринятие в сферу самоотношения личности, Е. В. Селезнева рассматривает послед%
нюю как акмеологический феномен, который выступает одновременно и как ком>
понент системы отношений человека, и как компонент самосознания (Селезнева,
2010). Как компонент системы отношений самоотношение, с одной стороны, обеспе%
чивает процессы самоопределения и самореализации человека, а с другой стороны,
выступает как их результат. Как компонент самосознания самоотношение обеспечи%
вает оценку своих характеристик, способствующих или препятствующих самоопреде%
лению и самореализации, и одновременно эмоционально%ценностное принятие себя
(там же: 239).

Выступая важным аспектом самоотношения, самопринятие служит его модаль%
но%содержательным признаком, репрезентируя его как позитивное (самоуважение,
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аутосимпатия), а также отражая такое его важное свойство, как ощущение своей са%
моценности (Маркин, 2003). В функциональном плане самопринятие как позитивный
модус самоотношения выполняет, по Е. В. Селезневой, ценностную функцию в про%
цессе продвижения к акме, обеспечивая принятие себя как уникальной индивидуаль%
ности, формируя представления о себе самом как ценности, высвечивая ценностный
смысл собственных отношений к себе (Селезнева, 2010). В целом самопринятие может
рассматриваться как акмеологический феномен, относящийся к эмоционально%цен%
ностной системе самоотношения, которая выражает особенности отношения чело>
века к самому себе и обеспечивает центрирование его внутреннего пространства,
формирование смыслового вектора жизненного пути, активность и продуктив>
ность жизнедеятельности (там же: 66).

Таким образом, фасилитационная готовность как комплексное образование лич%
ности руководителя берет свое начало в его самопринятии, которое, пронизывая ос%
новные сферы и личностные структуры, участвующие в организации сложного ком%
муникативного поведения, создает режим максимально благоприятного отношения 
и позитивного межличностного восприятия в коллективе, способствует успешной
совместной деятельности и безболезненному решению различного рода проблем в
жизнедеятельности организации.
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SELF>ACCEPTANCE AS THE PSYCHOLOGICAL BASIS 
OF FACILITATIONAL PREPAREDNESS 

OF A CONTEMPORARY ADMINISTRATOR
S. S. PAVLOVA

(THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY

AND PUBLIC ADMINISTRATION)

The article considers the concept of facilitational preparedness of an administrator as an acmeo%
logical phenomenon. We describe the psychological structure of this preparedness, which includes the
emotional, motivational, perceptional, cognitive, mobilizational, imaginative and value%based com%
ponents.

We analyze the problem of self%acceptance as the psychological basis of facilitation preparedness.
Humanist, Ego%, and Gestalt psychology, psycho%synthesis, phenomenological and existential tradi%
tions and logotherapy are shown to offer distinct approaches to understanding the phenomenon of
self%acceptance.

The article also discusses the Russian contributions to the research of self%acceptance as a process
in the sphere of self%consciousness and within the system of relations of a personality, shedding light
on the methodological aspects of cultural%historical and activity%based approaches to understanding
the issues of self%acceptance. The article analyzes the concepts of personal dimension of self%accept%
ance in the self%relation and consciousness areas, revealing the specific features and opportunities that
the acmeological approach offers in studying the process of self%acceptance on the way to full%scale
self%realization of a personality.

We have shown that the phenomenon and process of self%acceptance is the initial prerequisite of
ensuring psychological integrity, stability and balanced development of personal identity, as well as
building a productive lifestyle and relations.

Keywords: administrator as a personality, preparedness for facilitation, psychology and acmeolo%
gy of personality, self%development, self%consciousness, self%relation, self%acceptance, self%realization.
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