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Аннотация: В нашей статье мы проводим исторический анализ возникно-
вения понятия «ассертивность». Приводятся примеры подходов к изучению 
данного понятия. Описывается развитие научных взглядов на понимание 
данной черты характера. Понятие «ассертивность» рассматривается с фило-
софской, педагогической и психологической точки зрения. Приводится те-
оретическое обоснование необходимости дальнейшего изучения данного 
понятия.
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Summary: In the article, assertiveness is considered as a phenomenon 
inherent in the personality, on which the future achievements of the 
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phenomenon and their development in the process of studying are 
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Введение

На протяжении всей своей истории развития че-
ловечества, изучение становления личности каж-
дого отдельного индивидуума становилось все 

более актуальной темой и находило свое отражение в 
жизни каждого члена социума. На данный момент ассер-
тивность становится наиболее важной характеристикой 
любого человека и так или иначе влияет на определение 
личностью собственного становления.

Термин «ассертивность» уже был рассмотрен боль-
шим количеством ученых из области педагогики и пси-
хологии. И в контексте нашей работы важно учесть, как 
именно развивались взгляды, касательно данной харак-
теристики личности. Кроме того, мы считаем важным 
выявить различия между ними и найти теоретические 
пересечения для дальнейшего развития данной темы.

Изначально, с точки зрения философов, ассертив-
ность рассматривалась в контексте самоутверждения. 
Например, К. Маркс ввел такое понятие как «сущностные 
силы» в философию, что можно отметить в его ранних 
работах [6]. Мы же рассматриваем это как понятие, в ко-
тором в роли логической основы выступают «сущность» 
и «сила». Где «сущность» понимается как закономерное 
сближение с существованием человека [2]. «Сила» же, 
это некое сближение материи, выступающей субъектом 
собственных изменений [3]. Следовательно, данное по-
нятие в философии соотносится с понятием сущности 
человека. Самоутверждение в данных работах рассма-
тривается через анализ сущностных сил человека и вы-
ступает источником его активности. 

В 1950-1990 годах XX века самоутверждение высту-
пает особой проблемой многих исследований, которые 
связаны с историческим и природным развитием ос-
новы существования личности. Е.П. Никитин, Н.Е. Хар-
ламенкова, Г.К. Сайкина выделили в самоутверждении 
определенные этапы наступления [9]. Но критерии про-
цесса самоутверждения оставались поводом для дис-
куссии. Философское представление о самоутвержде-
нии сопоставлялось со словами – «быть или казаться».

В экзистенциальном подходе мы можем увидеть, что 
представление о двух формах бытия, которое касалось 
различий между «реальным существованием» и «кажи-
мостью» [5]. В данном периоде времени философы не 
рассматривали понятие ассертивности, однако они под-
нимали важность темы самоуважения и позитивного от-
ношения к миру. 

Ф. Ницше, Г. Олпорт, М. Хайдеггер развивали экзи-
стенциально-гуманистическую парадигму, которая впо-
следствии рассматривалась в психологии А. Маслоу, К. 
Роджерсом и В. Франклом. Исследования этих филосо-
фов и ученых показали, что предназначением человека 
является жизнь и действие, определение собственной 
судьбы с помощью сосредоточения на контроле соб-
ственного поведения и глубинной сущности [8]. 

В 1950-1960 г.г. началось формирование концепции 
ассертивности научных работах многочисленных иссле-
дователей. Также данный термин можно было увидеть в 
трудах Эндрю Солтера, являющегося американским пси-
хологом, он выступал в роли основателя терапии услов-
ного рефлекса и ранней формы трудотерапии. В это вре-
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мя ассертивность включала в себя транзактный анализ и 
основные положения, наблюдаемые в гуманистической 
психологии. Она противопоставляла самореализацию 
человека контролю над ним. 

В самом начале ассертивность сводилась к выводу 
о том, что данное понятие является способностью к на-
стойчивому достижению собственных целей и способно-
стью добиваться своего. В дальнейшем, тему развили и в 
настоящее время на ассертивность все чаще смотрят как 
на образ жизни личности; как на характерное поведение; 
отношение к другим и самому себе. В своих практиче-
ских занятиях Э. Солтер обучал примиряться с критикой 
и отстаивать свою позицию таким образом, чтобы не 
попирать интересов и прав других людей. Кроме того, в 
тренингах люди обучались правильно просить, не испы-
тывая при этом стыда или неловкости. С его точки зрения, 
наилучшим решением конфликтных ситуаций является 
компромисс. Данные идеи Э. Солтера нашли признание и 
дальнейшее свое развитие во всем мире [11]. 

В разговорной речи данный термин встречается ред-
ко, однако в профессиональном лексиконе психологов 
начал использоваться все чаще, особенно после публи-
кации книги «Ассертивность – в жизнь» [5] под автор-
ством Каппони В. и Новак Т. Но согласно определению 
Э. Солтера, ассертивность являлась такой способностью 
человека, которая помогает ему настаивать на собствен-
ных словах, сохраняя конструктивность, проявлять по-
зитивное отношение к тем людям, с которыми проис-
ходит общение и при этом оставаться ответственным за 
собственное поведение.

В итоге, конечный вариант определения ассертив-
ности был сформирован только в конце XX века, и 
окончательно закрепился за гуманистической психо-
логией. На данный момент мы можем сказать, что это 
субъектное качество личности. Оно помогает человеку 
адаптироваться к определенным условиям, не приспо-
сабливаясь к ним [9].

Проведенный нами анализ отечественной и зарубеж-
ной литературы позволяет сделать вывод о том, что на 
данный момент нет развернутой и доказанной теории 
ассертивного поведения. В каждом словаре ассертив-
ность представлена как утверждение, предъявление 
претензий и уверенное заявление, а ассертивного чело-
века представляют в виде самоуверенной и напористой 
личности. Хотя чаще всего описанная самоуверенность 
предстает как заносчивость и пренебрежение мнением 
окружающих людей. Б.Г. Мещеряков и В.П. Зинченко вы-
делили, что «ассертивность - уверенность в себе, настой-
чивость» [7]. Они представляли это определение как осо-
бенность личности, умеющей отстаивать свои права, не 
задевая при этом прав окружающих. Можно выделить, 
что ассертивностью в данном контексте так же предста-

ет открытое поведение, не преследующее цель наносить 
вред другим людям. Таким образом выделяется опреде-
ленный тип поведения, предоставляющий человеку воз-
можность четко и ясно заявлять о своих требованиях и 
желаниях другим людям, не причиняя при этом ущерба 
их собственным правам [5].

Данный термин начал широко применяться даже в 
менеджменте, например, в работах В.В. Шпалинского на-
писано о том, что ассертивностью является особенность 
личности открыто и свободно изъявлять свои желания и 
требования, а в дальнейшем добиваться их воплощения. 
Данное умение адекватно реагировать на новые замеча-
ния и критику, при этом умение говорить «нет» окруже-
нию, когда это необходимо [10].

К. Гольдштейн также обращался к понятию «ассертив-
ность» ради того, чтобы обозначить мотив осознания 
собственных ресурсов и возможностей. Так остальные 
авторы данным понятием определяли в своих трудах по-
нятия «актуализация» и «самореализация». 

В своих работах В.П. Зинченко и Б.Г. Мещеряков 
предполагали, что синонимом ассертивности может вы-
ступать понятие уверенности в себе, при этом авторы 
давали определение понятию уверенности в себе. В их 
работах мы можем увидеть следующее определение: 
уверенность в себе – переживание личностью собствен-
ных возможностей, являющихся адекватными постав-
ленным задачам, и задачам, поставленных им внешни-
ми обстоятельствами. В данном случае уверенность в 
собственном виде деятельности возможна при наличии 
адекватной самооценки, поскольку заниженная и завы-
шенная самооценка связана с отрицательными пережи-
ваниями, нарушающими ход психического развития [7]. 
Анализ понятия «ассертивность», а также выделенных 
множеством авторов схожих по значению понятий, по-
зволяет нам отметить, что главным его содержанием вы-
ступает самодостаточность.

Выводы

Проведенный ретроспективный анализ позволил 
определить, что понятие «ассертивность» начало приме-
няться и находить свое отражение в педагогике доволь-
но давно, но его значение менялось и уточнялось в зави-
симости от области применения и исторической эпохи. 
В середине XX века ассертивность рассматривалась как 
способность к настойчивому достижению собственных 
целей и способность добиваться своего. В конце XX века 
ассертивность выступала качеством личности, помогаю-
щим человеку адаптироваться к определенным услови-
ям, не приспосабливаясь к ним. Современная педагоги-
ка рассматривает данное понятие как умение личности 
отстаивать собственные интересы, не попирая при этом 
прав других людей.
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