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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗРЕЛОСТЬ ЛИЧНОСТИ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ И ПОДХОДЫ  

Усманова М.Н. (Бухарский государственный университет) 

 
Проблема зрелости человека является многосторонней, её можно рассматри 

вать в контексте таких наук как биология, философия, социология, педагогика и 
другие. И в каждой из этих наук феномен зрелости будет иметь различное содер 
жание.  

В новых условиях развития общество детерминирует возрастающую роль со 
циальной направленности и социально ценностной активности человека. Общес 
тво заинтересовано в формировании социально зрелой личности, поскольку от это 
го зависит эффективное осуществление ее социальных функций и ролей, что обес 
печивает освоение и принятие индивидом общественных ценностей и идеа лов, раз 
витие форм и способов их реализации в поведении, труде, образе жизни. 

Научный интерес к проблеме зрелости личности на современном этапе общес 
твенного развития связан с теоретическими и экспериментальными исследования 
ми человека в контексте многообразных проявлений в пространстве его жизнедея 
тельности: отношение человека к самому себе, к межличностному взаимодействию 
в близком и дальнем окружении, к собственной жизни среди людей, к своей профес 
сиональной деятельности и ее результатам. В современной психологии в структуре 
зрелости личности выделяются различные аспекты, в соответствии с которыми мож 
но говорить о наличии психофизиологической, когнитивной, эмоциональной, нрав 
ственной, социальной и психологической зрелости. 

Понятие «психологическая зрелость личности» активно исследуется как много 
мерный и многогранный конструкт. Причем представители различных психологиче 
ских подходов и направлений в своих изысканиях делают акцент на разных со 
ставляющих данного понятия, выделяя центральные в его психологическом содер 
жании свойства. 

Определение «зрелости» в энциклопедических изданиях и словарях в основ 
ном отражает оценочный аспект исследуемого понятия. Временной аспект зре 
лости представлен в психологии, где понятие «зрелость» определяется как наи 
более продолжительный период онтогенеза, характеризующийся тенденцией к дос 
тижению наивысшего развития духовных, интеллектуальных и физических способ 
ностей человеческой личности. Однако, попытки психологов определить критерии 
зрелости хронологическими характеристиками оказываются неоднозначными, что 
позволяет рассматривать зрелость не столько как возрастную характеристику, 
сколько как качественное психологическое образование. 

В психологической науке наиболее важным, но, вместе с тем, и наиболее 
сложным и менее изученным из всех аспектов зрелости, по признанию ряда авто 
ров, является личностная зрелость. В современной психологической литературе, 
несмотря на большое количество исследований, нет четкого определения лич 
ностной зрелости. Так в основе рассмотрения проблемы личностной зрелости оте 
чественной психологической школой лежит понимание личности как социального 
явления. Под зрелостью личности понимается, прежде всего, социальная зрелость, 
выражающаяся в том, насколько адекватно понимает человек свое место в об 
ществе, каким мировоззрением обладает, каково его отношение к общественным 
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институтам (нормы морали, нормы права, законы, социальные ценности), к своим 
обязанностям и своему труду. 

Л.С. Выготский полагал, что формирование личности – это овладение своими 
психическими процессами, а развитие личности, характера связано с различными 
формами деятельности, особенно с речью. Л.И. Божович определяла главную цель 
развития личности как более полное самовыражение и самораскрытие [8]. 

Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, А.А. Реан рассматривают зрелость как характе 
ристику рубежных этапов взросления растущего человека в процессе обучения и 
воспитания, как интегральное качество и уровень развития человека. Показательна 
в этом отношении позиция Б.Г. Ананьева, которым введено понятие «глобальная 
зрелость» [1]. По мнению ученого, понятие «глобальная зрелость» выражает «цель 
ность» человека, гармоничное сочетание природных, личностных и субъектных 
показателей целостного развития личности, что дает основание рассматривать это 
понятие тождественным понятию «индивидуальность». 

Рассматривая зрелую личность как гуманистический идеал, образ нового чело 
века, Б.Г. Ананьев выделяет такие ее характеристики, как свобода и ответствен 
ность, целостность и гармоничность, актуализация и реализация всех возможнос 
тей. Также он отмечает, что зрелость личности проявляется в ее эмоциональ ной 
устойчивости. Такая личность обладает способностью приводить в полное равнове 
сие свои мысли, чувства и действия, «спонтанно», естественно принимает решение 
относительно того, какие чувства испытывать каким образом их выражать. Б.Г. Ана 
ньев писал, что личностная зрелость характеризуется главным образом развитием 
самоконтроля и усвоением реакций, адекватных различным ситуациям в жизни 
человека [1]. П.Я. Гальперин считал, что определение степени зрелости личности 
устанавливается по оценке ее действий в системе отношений, существующих в дан 
ном обществе, согласно показателям того, насколько успешно человек овладевает 
предназначенной ему деятельностью. А.Н. Леонтьев в первую очередь говорил о 
личностном потенциале, который предстает собой интегральную характеристику 
уровня личностной зрелости. 

Главным феноменом личностной зрелости и формой проявления личностного 
потенциала является феномен самодетерминации личности, то есть осуществле 
ние деятельности в относительной свободе от заданных условий этой деятель 
ности — как внешних, так и внутренних условий, под которыми понимаются биоло 
гические, в частности телесные предпосылки, а также потребности, характер и дру 
гие устойчивые психологические структуры. [4] М.Ю. Семенов определяет личнос 
тную зрелость как тип, образующийся в результате личностного роста и имеющий 
сформированное устойчивое единство личностных черт и ценностных ориентаций, 
развитое нравственное сознание, сложившуюся иерархическую мотивационно- 
потребностную сферу, где доминируют высшие духовные потребности. 

Личностно зрелый человек характеризуется потребностью выходить на сущес 
твующие пределы своей жизни и решать проблемы совершенствования и развития, 
как своего общества, так и всего человечества, активно владеет своим социальным 
окружением. [7] Д.И. Фельдштейн считал, что развитие личности представляет 
собой прогрессивно направленный, социально обусловленный процесс развертыва 
ния человеческой сущности, где становление зрелости выступает как интегральная 
линия онтогенеза. 

Качественный аспект зрелости подчеркивают и авторы социально-психоло 
гических исследований (Г.М. Андреева, А.Г. Асмолов, И.С. Кон, В.И. Слободчиков и 
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др.), трактуя зрелость как достижение высокого уровня в развитии личности и 
индивидуальности, который характеризуется способностью человека к самостоя 
тельности в жизни. Ученые подчеркивают, что способность к принятию самостоя 
тельных решений и их осуществлению - показатель психологической зрелости, а 
критерий, на основе которого он их осуществляет, -социальный. Только достигнув 
этапа социальной и психологической зрелости, человек может быть свободным и 
равноправным членом общества. 

Развитие личности предполагает формирование иерархической мотивацион 
но-потребностной сферы, где доминируют высшие духовные потребности. 

В.А.Петровский связывает зрелость личности с персонализацией: полаганием 
своего бытия в других людях. А.А.Меграбян связывает развитие личности с развити 
ем нравственного сознания [8]. Согласно И.С. Кону, зрелая личность – «это лич 
ность, которая активно владеет своим окружением, обладает устойчивым един 
ством личностных черт и ценностных ориентаций и способна правильно восприни 
мать мир и себя» [2, 177]. 

Период зрелости, по утверждению А.А. Реана, определяется не только хроно 
логическим возрастом, но и объективными показателями расцвета сил человека, 
его социоэкономическим статусом, уровнем образования, спецификой профессио 
нальной деятельности, наконец, субъективным самоощущением.  

Методологические основы проблемы социального развития и личностной зре 
лости личности в западной психологии определяются идеями Г. Олпорта, Э. Фром 
ма, А. Маслоу, Л. Колберга, Г. Мид, К. Роджерса и др. И чаще всего понятие лич 
ностной зрелости не используется, его синонимами выступают понятия «психологи 
ческая зрелость», «психосоциальная зрелость». В большинстве работ зрелая лич 
ность понимается как некий идеальный человек. Это состояние психологического 
здоровья, развитие в полной мере своих природных способностей, продуктивность 
и творчество. 

Г.Олпорт связывает понятие зрелой личности с ее способностью делать осоз 
нанный выбор в жизненных ситуациях, предвидеть его результаты и нести за них 
ответственность.  

Он считал, что созревание человека — это непрерывный, продолжающийся в 
течение всей жизни процесс становления и развития. В процессе изучения психо 
логической зрелости ученый обращал особое внимание на уникальность каждого 
человека, каждой личности. По его мнению, не существует единых критериев для 
описания абсолютно зрелой личности, так как способов развития столько же, 
сколько самих развивающихся: «В поисках универсальных критериев зрелой лич 
ности мы никогда не должны забывать о широком разнообразии индивидуальных 
паттернов».  

Значимым моментом в концепции Г. Олпорта является его идея об отсутствии 
взаимосвязи психологической зрелости с хронологическим возрастом человека. По 
его мнению, личность приобретает зрелость в той или иной степени при столкно 
вении с трудностями и страданием. В данном тезисе содержится предположение 
ученого о том, что механизм формирования зрелости личности связан с преодоле 
нием ею трудных жизненных ситуаций. 

Зрелый человек, по его мнению, характеризуется следующим образом: имеет 
широкие границы Я; способен к теплым, сердечным социальным отношениям; де 
монстрирует эмоциональную стабильность и самопринятие; реалистическое вос 
приятие, опыт и притязания; способность к самопознанию и чувство юмора [5]. 
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А. Маслоу рассматривает понятия «психологическая зрелость» и «психоло 
гическое здоровье» как тождественные. Он считал, что иерархия потребностей, со 
стоящая из пяти базовых потребностей человека, является актуальной в процессе 
жизни для каждого человека. В контексте ее рассмотрения в рамках психологи 
ческой зрелости, по мнению А. Маслоу, чем выше человек сможет подняться в этой 
иерархии, тем большую самобытность, более многообразные индивидуальные 
качества, личностные свойства, а в итоге психологическую зрелость он приобретет. 
«В том случае, когда человек внутренне чувствует себя свободным и при возникаю 
щей необходимости прислушивается к себе и может опереться на себя, всецело 
доверяя себе и отражая происходящее в его внутреннем мире, его стремление к 
верхней ступени - самоактуализации реализуется в полную силу и он достигает 
большей зрелости» [4]. 

К. Роджерс в своей концепции психологическую зрелость личности связывал 
с я-концепцией. Составляющими частицами я-конструктов являются бессознатель 
ные механизмы, сформированные в раннем возрасте, сознательные паттерны 
поведения, а также механизм идентификации. В результате в процессе онтогене 
тического развития у человека складывается субъективная картина окружающей 
действительности, основанная на индивидуально пережитом личностью опыте, 
который также становится значимой частью образа «я». И чем более высокого 
уровня психологической зрелости достигла личность, тем более индивидуально, 
рельефно сформировано и выражено ее фундаментальное ядро - «я». 

Согласно теории, К. Роджерса, я-концепция, имеющая взаимозависимость с 
психологической зрелостью личности, представляет собой разнообразные фраг 
ментарные эмоциональные, когнитивные, межличностные впечатления личности, 
постепенно складывающиеся в целостное ядро. Стимулом, лежащим в основе 
развития я-концепции, является желание человека реализовывать свой потенциал 
в различных видах и формах жизнедеятельности [5]. 

Рассматривая становление человека как процесс, включающий определенные 
стадии с характерными для них кризисами, Э. Эриксон показывает, что развитие 
личности периодически подводиться к выбору между зрелостью, здоровьем и рег 
рессом; личностным ростом, самоопределением и неврозом [9]. Успешно разрешив 
один кризис, человек продвигается в своем развитии и получает шанс к личност 
ному росту и расширению своих возможностей. Э. Эриксон предложил оценивать 
человека с точки зрения сформированности характеристик зрелой личности на 
предшествующих стадиях жизни. Эриксон выделял такие качества зрелой лич 
ности, как индивидуальность, самостоятельность, своеобразие, смелость быть от 
личным от других. 

В экзистенциально-гуманистических концепциях также исследуется феномен 
психологической зрелости. Например, в гештальт-терапии Ф. Перлз в качестве ос 
новного критерия психологической зрелости выделял автономность и рассматри 
вал этот критерий как способность личности опираться на самого себя, доверять 
своему внутреннему опыту. Э. Фромм связывал понятие зрелости личности с ее спо 
собностью любить. Зрелую любовь он интерпретировал как способность личности 
заботиться о другом, уважать интересы другого, нести ответственность за другого. 
Исходя из этого, согласно Э. Фромму, психологическая зрелость напрямую проявля 
ется в межличностных отношениях, которые сопряжены с заботой, ответствен 
ностью, уважением и эмпатией в отношении других людей [4]. Близка к концепции 
Э. Фромма в отношении понимания и интерпретации психологической зрелости 
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теория межличностных отношений Г. Салливана, согласно которому здоровое пси 
хическое развитие рассматривается в контексте зрелых межличностных отноше 
ний, причем значимым аспектом является способность личности устанавливать 
близкие отношения с другими людьми. Г. Салливан считал, что психологически зре 
лая личность способна одновременно испытывать дружеские чувства и сексуаль 
ный интерес к одному и тому же лицу [5]. 

З. Фрейд определял личностную зрелость по двум показателям: стремлению 
человека работать, создавая нечто полезное и ценное, и стремлению любить дру 
гого человека ради него самого. Для Э. Фромма – это чувство согласия, единения с 
миром. 

К.Юнг называет движение человека к зрелости процессом «индивидуации», 
когда человек приближается к себе, осознает свою изначальную и полную сущ 
ность. 

Согласно когнитивно-генетическому подходу, по Л. Колбергу, личностная 
зрелость человека тесно связана с моральным сознанием, которое развивается в 
ходе активного, творческого взаимодействия индивида с социальной средой за 
счет принятия различных ролей в социальных институтах. 

Характеристиками зрелого человека являются: приверженность универсаль 
ному принципу справедливости; решение проблем совершенствования; выход за 
пределы своей жизни и развитие, как своего общества, так и всего человечества 
[3]. 

Можно сделать вывод, что отечественные и зарубежные авторы по-своему 
правы в анализе личностной зрелости, так как каждый из них интерпретирует дан 
ную проблему исходя из собственных научных позиций.  

Опираясь на проведенный теоретический анализ различных психологических 
концепций по предмету исследования, можно сделать вывод о том, что понятие пси 
хологической зрелости личности в современной психологии многоаспектно и пока 
еще определено недостаточно четко. В результате краткого обзора имеющихся ис 
следований на предмет понимания сущности и процесса формирования психологи 
ческой зрелости мы можем рассматривать данное понятие в единстве двух его ас 
пектов: индивидуально-психологического (внутриличностного) и социально-психо 
логического (межличностного).  

Стоит отметить, что о достижении личностью психологической зрелости мож 
но говорить в полной мере, начиная с периода средней взрослости, то есть 35-45 
лет, после того как пережит кризис середины жизни. Можно сказать, что личностная 
зрелость помогает человеку более эффективно решать жизненные задачи. В этот 
период происходит значимое становление и формирование большинства аспектов 
психологической зрелости личности, поэтому ориентация «на себя» сменяется 
ориентацией на ценности внешнего мира и других людей. 
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