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Нарушения критичности как на прямую, 
так В актуальных настоящему времени соци-
альных и экономических реалиях, обуслов-
ленных стремительным внедрением новых 
технологий и повсеместной доступностью 
информации, к личности человека предъяв-
ляются зачастую завышенные требования 
как в области профессиональных знаний и 
постоянного их совершенствования, так и в 
области личностного развития. Тенденции 
современного общества привели к тому, 
что многие психологические термины стали 
употребляться не в специализированном 
научном контексте, а стали в какой-то мере 
обывательскими, следствием чего стала всё 
чаще наблюдающаяся подмена понятий и 
обилие симулякров как в литературе, так и в 
повседневном употреблении. 

В отношении рассматриваемого в данной 
статье понятия достаточно ёмко выразился 
Д.А. Леонтьев: «Судьба понятия самоактуа-
лизации в какой-то степени повторяет судьбу 
таких понятий как «либидо» или «архетип» — 
будучи введено как объяснительное понятие 
в конкретно-научном контексте, оно «пошло 
в народ» и влилось в повседневную речь, ока-
зывая мощное влияние на обыденное сознание 
людей» [1, с. 13]. 

В данном контексте представляет интерес 
более углублённое изучение термина «само-
актуализация» в материалах научных трудов 
как зарубежных, так и отечественных авто-
ров, а также отслеживание исторического 
развития данного понятия, что и представля-
ется целью написания данной статьи.

Хотелось бы также обратить внимание на 
достаточно распространённое употребление 
понятий самоактуализации и самореализа-
ции в качестве синонимов, что является не 
совсем верным. Понятие самореализации 
представляется гораздо более широким, но 
не привязано к определённой теоретической 
основе и отображает развитие личности 

как таковое, а понятие самоактуализации, 
напротив, является конкретной теоретиче-
ской трактовкой развития и самореализации 
личности, сложившейся в ходе становле-
ния такого научного подхода к изучению 
личности, как личностно-ориентированная 
или «потенциалистская» [2] модель гумани-
стической психологии. Данная концепция 
предполагает наличие врождённого потен-
циала специфических личностных свойств и 
характеристик, которые актуализируются и 
начинают работать при благоприятствующих 
этому условиях развития [1]. 

Исследователи, направлявшие свой взгляд 
в труды античных философов, установили, 
что первые упоминания о самореализации 
отмечены ещё в учениях Аристотеля в связи 
с совершенствованием духа и тела. В трудах 
эпохи марксизма-ленинизма самореализация 
личности рассматривается как самоосущест-
вление личности через процесс «опредмечи-
вания и распредмечивания» [3].

Ш. Бюллер пишет о том, что понятие само-
реализации берёт начало ещё у Ф. Ницше и К. 
Юнга, а также выступает в различных вариа-
циях у К. Хорни, Э. Фромма, К. Гольдштей-
на, Ф. Фромм-Райхман, А. Маслоу и других 
авторов, которые предпринимали попытки 
создать всеобъемлющие теории конечных 
жизненных целей [4, 5]. Л. Геллер включает 
в этот список М. Хайдеггера, Г. Марселя, Г. 
Олпорта и Р.Мэя [6, 7]; Дж. Стейн, в свою оче-
редь, отдаёт первенство в позиционировании 
самоактуализации как «первичного мотива» 
А. Адлеру [8, с. 107].

Ведущая роль в исследовании феномена 
самоактуализации отводится, безусловно, 
зарубежным учёным, разрабатывавшим 
данную проблему в контексте феноменологи-
ческих, экзистенциальных, гуманистических 
и трансперсональных концепций личности 
(К. Гольдштейн, А. Маслоу, К. Роджерс, Р. 
Ассаджоли и др.) [9].
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Впервые термин «самоактуализация» вво-
дит своих работах выдающийся немецкий 
физиолог и психолог К. Гольдштейн [10, 11], 
занимавшийся исследованиями повреждений 
мозга в результате ранений. Он выступал 
против превалирующего в ту пору элемен-
таристского подхода к целостному живому 
организму, которым, по его мнению, движет 
потребность максимально полно актуализи-
ровать имеющиеся возможности, способно-
сти, свою «природу». «Организм обладает 
определёнными потенциями, и поэтому у него 
имеется потребность актуализировать, или 
реализовать их. Удовлетворение этой потреб-
ности представляет собой самоактуализацию 
организма» [10, с. 204].

Изначально К. Гольдштейн считал, что 
осуществление имеющейся в личности тенден-
ции к актуализации приводит к неизбежному 
конфликту с силами внешнего окружения. 
Актуализация никогда не происходит без 
борьбы. Нормальный и здоровый организм, 
актуализируясь, преодолевает препятствия, 
порождаемые столкновением с миром [10, с. 
305].

В более поздних своих трудах К. Гольд-
штейн смещает акценты с актуализации как 
биологического процесса на сущностную ре-
ализацию человека. Существование индивида 
представляется как реализация его сущности 
(intrinsic nature). «Тенденция актуализировать 
свою сущность порой так детерминирует 
поведение человека, что он уходит из жизни, 
когда чувствует невозможность дальнейшей 
самореализации», – писал он [12, с. 179]. 
Невозможность самореализации предстаёт 
одновременно как причина и как главное 
следствие душевных недугов. «Болезнь высту-
пает как утрата или ослабление <...> ценности 
самореализации» [12, с. 183].

Ещё одним автором психологической те-
ории самоактуализации, наравне с К. Гольд-
штейном и А. Маслоу, считается К. Роджерс, 
рассматривавший вопросы мотивации в 
контексте общей теории личности и психо-
терапии, в разрезе с концепцией Маслоу, 
который рассматривал личность в контексте 
теории мотивации [13]. К. Роджерс пишет о 
том, что актуализация – это присущая всем 
живым организмам направленность, «…
стремление к росту, развитию, созреванию, 
тенденция проявлять и активизировать все 
способности организма в той мере, в какой 
эта активизация способствует развитию орга-

низма или личности (самости)» [14, с. 140]. В 
рассуждениях автора прослеживается и некий, 
свойственный тому времени, биологический 
подход, о чём свидетельствует рассмотрение в 
качестве проявления стремления к актуализа-
ции не только лишь потребности в пище, воде 
и безопасности, а также «...дифференциацию 
органов и функций, развитие в форме роста, 
повышение эффективности усилий за счет 
использования орудий. Оно включает стрем-
ление к новым впечатлениям ради них самих, 
которое явственно видно уже у младенца.» 
[15, с. 22]. 

Таким образом, общим во взглядах К. 
Гольдштейна и К. Роджерса является пред-
ставление самоактуализации как некоего 
общебиологического субстрата личности. Од-
нако, К. Роджерс также акцентирует внимание 
на мысли о том, что, развиваясь, личность 
(самость) стремится актуализировать себя и 
нередко направления актуализации личности 
и актуализации организма оказываются не 
просто отличными друг друга, но зачастую и 
диаметрально противоположными (неконгру-
энтными), что становится причиной развития 
внутриличностного конфликта, и, в конечном 
счёте, невроза [15, 16].

Безусловно, честь формулирования и 
публикации полноценной теории самоакту-
ализации принадлежит не кому иному, как 
одному из крупнейших американских психо-
логов, основателю и лидеру гуманистической 
психологии А. Маслоу (1908-1970). Стоит 
отметить, что после публикации первоначаль-
ной теории исследования автора не закончи-
лись, он продолжал доработку на протяжении 
практически всей своей жизни – более трёх 
десятилетий, сделав её «краеугольным камнем 
не только теории личности, но и, пожалуй, 
целой философско-мировоззренческой систе-
мы» [1, с. 18].

Д.А. Леонтьев в своих трудах выделяет 
пять основных аспектов, в которых Маслоу 
вёл изучение самоактуализации [1, 18-19]:

- исследование самоактуализирующихся 
личностей;

- первая теория человеческой мотивации;
- самоактуализация как процесс развития 

личности (вторая теория мотивации);
- пиковые переживания как мгновения 

самоактуализации;
- по ту сторону самоактуализации: теория 

метамотивации и ценностей бытия (третья 
теория мотивации).
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Сам А. Маслоу пишет о том, что толчком 
к развитию его теории явились личности его 
учителей – Р. Бенедикт и М. Вертхаймера, ко-
торые, по его словам, качественно отличались 
от остальных людей. В ходе разработки данной 
гипотезы им было проведено масштабное иссле-
дование, позволившее выделить 15 характерных 
черт, присущих отдельному типу самоактуали-
зирующихся личностей [17, 18]. Э. Шостром в 
своём исследовании психологического времени 
самоактуализирующихся людей также отмеча-
ет, что для личностей данного склада характер-
на большая, чем для других, ориентированность 
на настоящее, на здесь-и-теперь. С этим связана 
их большая опора на себя, а также стремление 
к самовыражению. Наряду с этим, прошлое и 
будущее интегрированы у таких людей с насто-
ящим, присутствуют в нем, образуя его фон и 
придавая ему смысл [19]. 

Любопытно отметить, что А. Маслоу не 
обнаруживал набора всех 15 вышеприведенных 
качеств у одного человека, таким образом, 
понятие «самоактуализирующиеся люди» яв-
ляется не примером конкретного человека, а, 
скорее идеальным приделом, к которому они 
приближаются [17]. Он также отмечает, что этим 
людям в той же мере свойственны недостатки 
и ошибки, как и всем прочим. «У них есть свои 
проблемы, которые могут вызвать конфликт, 
фрустрацию, обиду, чувство вины, тревоги, — 
пишет А. Маслоу, — хотя их проблемы — это 
реальные проблемы бытия, качественно отли-
чающиеся от невротических псевдопроблем 
незрелой личности» [20, с. 210]. Тем не менее, 
малое число подобных индивидов не позволял 
применить мотивационный подход, разраба-
тываемый Маслоу, к большинству людей, что 
способствовало разработке им своей первой 
иерархической теории мотивации.

Исходной точкой теории мотивации  
А. Маслоу выступает анализ понятия ин-
стинкта, приводящий к заключению о необ-
ходимости его пересмотра [17, с. 77—78]. Он 
заменяет понятие инстинкта понятием базовых 
потребностей (basic needs), разделяя их на пять 
групп [17]:

1) физиологические потребности (голод, 
жажда, сексуальное влечение, сон и др.); 

2) потребности в безопасности (уверен-
ность, защищенность, порядок и др.); 

3) потребности в контактах и любви; 
4) потребности в признании, оценке, ува-

жении (в том числе, самоуважении);
5) потребность в самоактуализации.

Данные группы потребностей образу-
ют иерархию и схематически могут быть 
расположены в виде пирамиды, которая, 
безусловно, неоднократно встречалась чи-
тателю в психологическом и обывательском 
контекстах.

Низшие потребности, расположенные в 
основании, являются и наиболее насущными. 
Если не удовлетворены эти потребности, то 
вся активность направляется на их удовлет-
ворение, а остальные потребности перестают 
существовать для индивида в настоящий мо-
мент. Когда физиологические потребности 
удовлетворены, то они перестают определять 
поведение человека и наступает очередь 
потребностей в безопасности и т.д. Таким 
образом, потребности более высокого уровня 
переходят в область мотивации только после 
удовлетворения потребностей более низких 
уровней.

Данная система как раз допускает суще-
ствование самоактуализирующихся лично-
стей, ведь по словам самого А. Маслоу, «аб-
солютно здоровый, нормальный, счастливый 
человек не имеет сексуальных потребностей 
или потребностей в пище или в безопасности, 
или в любви, или в престиже, или в самоуваже-
нии, за исключением редких эпизодов быстро 
проходящей опасности» [17, с. 57], место кото-
рых и занимает в мотивации такого человека 
стремление к самоактуализации. 

Однако, критики отмечали ряд недостатков 
в теории, которая была выстроена на основа-
нии изучения людей, в большинстве своём, 
немолодого возраста и вполне естественным 
было наличием у них определённого жизнен-
ного опыта и времени для удовлетворения 
нижележащих групп базовых потребностей. 
Маслоу и сам понимал недоработки в своей 
теории, что привело его к новому пониманию 
самоактуализации уже как механизма и про-
цесса развития личности. 

В своей новой концепции он отбрасывает 
принцип жёсткой иерархической последова-
тельности в удовлетворении потребностей 
и говорит о том, что развитие личности 
определяется через разнообразные процессы, 
направленные в конечном счёте на самоакту-
ализацию и обусловленные специфической 
«мотивацией развития», которая не зависит 
от удовлетворённости базовых потребностей. 
Связывая самоактуализацию (рассматри-
ваемую в качестве процесса) с мотивацией 
развития, А. Маслоу утверждает: «Самоактуа-
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лизация является в какой-то степени свершив-
шимся фактом лишь у немногих людей. Тем 
не менее у большинства она присутствует в 
виде надежды, стремления, влечения, чего-то 
смутно желаемого, но еще не достигнутого.» 
[20, с. 160].

В работах А. Маслоу, посвященных про-
блеме переживаний, высказывается иной 
взгляд на самоактуализацию – как на крат-
кие эпизоды в жизни человека, названные 
им пиковыми переживаниями [20, 21, 22]. Он 
описывал их как «...самое чудесное пережи-
вание или переживания Вашей жизни; самые 
счастливые мгновения, мгновения восторга, 
экстаза, быть может, в любви, или при слуша-
нии музыки, или при внезапном потрясении от 
книги или картины, или в великие мгновения 
творческого вдохновения», прилагая также 
подробный список из 19 пунктов, в которых 
давал более подробные характеристики [20, 
с. 71]. Первоначальное мнение о том, что 
пиковые переживания доступны только лишь 
самоактуализирующимся личностям, со вре-
менем трансформировалось в убеждение, что 
подобный феномен встречается практически 
у всех людей. Разница лишь в том, что если 
первые принимают и ценят такие моменты, 
то большинство людей склонны их вытеснять 
или рационализировать.

Тем не менее, А. Маслоу отводит большую 
роль пиковым переживаниям и в жизни неса-
моактуализирующихся людей, постулируя их 
возможность придавать жизни смысл и цен-
ность, ликвидировать состояние «экзистен-
циального вакуума» и даже в роли фактора, 
предотвращающего суицид. Одновременно 
с этим он всячески противостоит попыткам 
придать мистическое, сверхъестественное зна-
чение этим переживаниям, отстаивая их при-
родное происхождение, что имеет отражение 
в его собственной концепции происхождения 
религии [22].

В последующие годы происходит смеще-
ние интересов А. Маслоу от проблем станов-
ления человека к проблемам его Бытия как 
полноценной, развитой личности. Пиковые 
переживания представляются им в данном 
контексте как мгновения Бытия, что позво-
ляет изучить ряд характеристик сознания на 
уровне Бытия или Б-сознания. В своих науч-
ных трудах автор рассматривает проблему 
психологии Бытия, которая «имеет дело с 
целями, а не со средствами, то есть с пере-
живаниями-целями, с ценностями-целями, со 

знанием-целью, с людьми как с целями» [20, 
с. 73]. В данном контексте самоактуализация 
представляется им уже как развитие лично-
сти, связанное с переходом от невротических 
и инфантильных «неистинных» жизненных 
проблем к «истинным», экзистенциальным, 
неизбежным, сущностным проблемам чело-
века [20, с. 115]. 

Здесь А. Маслоу начинает разделять 
обычную мотивацию людей, не достигших 
самоактуализации (то есть, мотивацию, 
направленную на удовлетворение базовых 
потребностей), и мотивацию людей, существу-
ющих «по ту сторону» самоактуализации, на 
уровне Бытия. Для характеристики послед-
ней он вводит понятия «метапотребности» 
и «метамотивации» [23]. Таким образом, на 
уровне Бытия человек всегда имеет какое-то 
призвание, миссию и труд по её осуществле-
нию является достаточным мотивом и возна-
граждением сам по себе. При описании своего 
призвания такие люди используют термины 
высших ценностей: достижение совершенства, 
раскрытие истины, совершение справедливо-
сти и т.п. Иначе, метамотивами таких людей 
выступают ценности Бытия или Б-ценности. 
А. Маслоу выделяет 14 подобных ценностей: 
истина, добро, красота, целостность, единство 
противоположностей, жизненность (процесс, 
движение), уникальность, совершенство, 
необходимость, завершенность, справедли-
вость, порядок, простота, богатство, лёгкость, 
игра, самодостаточность [23, с. 59]. 

Дальнейшие исследования психологии 
Бытия привели А. Маслоу к обнаружению 
ещё одного Б-феномена – плато-пережива-
ний [22, 24]. В плато-переживаниях, анало-
гично с пиковыми переживаниями, человеку 
открывается реальность Бытия и ценности 
Бытия, но плато-переживания являются 
произвольными, более длительными и менее 
яркими состояниями, имеющими большее 
сходство с медитацией и просветлением, чем 
с экстатическим инсайтом. Сам автор опи-
сывает эти переживания как «...своего рода 
интегративное сознание, которое имеет не-
которые преимущества и некоторые минусы 
по сравнению с пиковыми переживаниями. 
Я могу довольно просто определить для себя 
это интегративное сознание как одновремен-
ное восприятие сакрального и обыденного, 
чудесного и обыкновенного или чудесного 
и довольно постоянного или протекающего 
легко, без усилий.» [24, с. 657]



81

А. Маслоу связывает феномен плато-пере-
живаний с трансценденцией, вводящей чело-
века в реальность Бытия. Психологическая 
теория трансценденции, в частности, «теория 
Z» – концепция трансценденции самореализа-
ции – оказалась последним вкладом автора в 
теорию, разрабатываемую им на протяжении 
всей своей жизни. В ней он вводит разделение 
самоактуализирующихся людей на два типа: 
«просто здоровые самоактуализирующиеся 
личности» и «трансценденты». Первые «...
живут в мире, чтобы осуществить себя в нем» 
[25, с. 271], они имеют определённую власть 
и направляют её на цели добра, являясь пре-
имущественно практиками и прагматиками, 
чем эстетами. Люди второго типа (трансцен-
денты) «более сведущи в реальности Бытия 
(Б-реальность и Б-сознание), больше живут 
на уровне Бытия» [25, с. 271], они обладают 
более очевидной метамотивацией и гораздо 
чаще испытывают плато-переживания. Оба 
типа объединяют описанные А. Маслоу ранее 
признаки самоактуализирующихся лично-
стей, тем не менее, им также были выделены 
24 характеристики трансцендентов, которыми 
не обладают люди первого типа [25]. 

Наработки А. Маслоу неоднократно под-
вергались критике со стороны других гумани-
стических психологов, отмечавших в них ряд 
недостатков (Buhler, Geller, Smith, McClelland, 
Shaw, Colimore), однако нельзя недооценить 
его вклад в развитие базисной в гуманисти-
ческой психологии теории самоактуализации 
и самой гуманистической психологии как 
таковой [4, 5, 6, 26, 27, 28].

В отечественной психологии данный фе-
номен рассматривается многими авторами 
в контексте деятельностного подхода (П.Л. 
Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 
Г.П. Щедровицкий и др.), а также в рамках си-
стемного и акмеологического подходов (К.А. 
Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.А. 
Бодалев, А.В. Брушлинский, А.А. Деркач, 
В.Н. Мясищев и др.), ставших теоретико-ме-
тодологической основой изучения потенци-
альных возможностей личности [29]. Осно-
вополагающим принципом деятельностного 
подхода представляется принцип развития, а в 
контексте личностного развития невозможно 
не апеллировать к понятию «самоактуализа-
ция». У различных учёных оно преломлялось 
через категории «деятельность», «направлен-
ность», «система отношений», «индивидуаль-
ность», «жизненный путь» и пр.

По мнению С.Л. Рубинштейна, основ-
ными признаками субъекта являются его 
способности к саморазвитию, самоопреде-
лению, самосовершенствованию. Понятие 
«самоактуализация» определяется им через 
категорию «направленность», рассматривае-
мую как характеристика личности, в которой 
соединены динамический, содержательный, 
отражательный и эмоциональный аспекты в 
том смысле, «насколько и в каком направле-
нии сумела личность придать единство своим 
влечениям, желаниям, и применить свою 
волю для их реализации в личностно-ценных 
и общественно-значимых формах» [30, с. 43].

Б.С. Братусь рассматривает в личности 
тенденцию к самоактуализации как «сози-
дательную творческую активность психики 
человека, её преображающее влияние, как на 
социальные общественные процессы, так и на 
собственное развитие» [31, с. 134].

В философско-методологическом и куль-
турологическом аспектах (Л.И. Антропова, 
И.А. Витин, Н.Л. Кулик, К.Ч. Мухамеджа-
нов) самоактуализация в контексте теории 
личности рассматривается как источник, 
побуждающий к поиску смысла жизни и как 
фактор духовного роста. Н.Л. Кулик говорит 
о самореализации как о реальном процессе 
трансформации деятельностных характери-
стик человека, его сущностных сил в способ 
человеческого бытия, в «мир человека», в 
предметный мир человеческой культуры [32, 
с. 169]. 

И.А. Витин, в свою очередь, считает по-
нятие «самоактуализация» центральным в 
современном научном гуманитарном знании. 
По его мнению, теория самоактуализации яв-
ляется одной из наиболее успешных попыток 
не только поставить, но и решить (в известных 
пределах) проблему личности в современной 
социальной ситуации. Самоактуализация 
рассматривается данным автором как процесс 
непрерывный, предполагающий осознание 
личностью перспективы собственного и об-
щественного развития, умение видеть альтер-
нативы, осознание ответственности за свой 
выбор, овладение индивидуальным стилем 
деятельности благодаря делу, которое человек 
делает своим [32, с. 182].

А.Н. Леонтьев в процессе исследования 
личностного потенциала заостряет внимание 
на изучении предельных моментов самоакту-
ализации, возникающих в тех случаях, когда 
позитивное решение в проблемно-конфликт-
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ной ситуации крайне затруднительно или 
даже невозможно на основании ранее усво-
енных шаблонов поведения. Самоактуализа-
ция представляется в качестве постоянного 
процесса раскрытия своих потенциальных 
возможностей. Это означает применение 
своих способностей и разума и «работа ради 
того, чтобы делать хорошо то, что ты хочешь 
делать» [33, с. 48].

Наряду с этим, в трудах современных ис-
следователей, разрабатывающих методоло-
гию личностно-ориентированных подходов в 
психологии на отечественном пространстве, 
звучит мнение о том, что самоактуализа-
ция является не процессом, а результатом. 
Самоактуализированный человек в данной 
концепции видится как достигший более 
оптимального, эффективного и здорового 
уровня функционирования по сравнению с 
несамоактуализированными личностями. 
Самоактуализация является достижением 
наивысшего уровня естественного личност-
ного роста и выражается в следующих фено-
менах: личностная зрелость, максимальная 
выраженность психологического здоровья 

личности, её высокая психологическая куль-
тура, достаточная образованность и соци-
альность [34].

Таким образом, самоактуализация может 
быть представлена одновременно как про-
цесс, средство и собственно цель личностного 
развития, являясь компонентом личностного 
потенциала и, в то же время, свойством, 
определяющим его реализацию. Стоит также 
отметить, что все вышеприведенные мнения 
как зарубежных, так и отечественных ав-
торов основывались на изучении феномена 
самоактуализации в структуре личности 
условно здоровых людей, не имеющих диа-
гностированных психических расстройств. 
С развитием личностно-ориентированного 
подхода в психиатрии безусловный интерес 
стало представлять исследование самоактуа-
лизации у данного контингента лиц, а также 
возможность дальнейшего практического 
применения полученных данных в психо-
коррекционных и реабилитационных целях, 
что, в конечном счёте, может способствовать 
повышению качества жизни больных с пси-
хическими расстройствами.
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В данной статье рассматриваются теоретические аспекты формирования понятия «самоакту-

ализация» в контексте развития гуманистической психологии. Приводится анализ литературных 
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личности и личностного развития. Прослеживается динамика развития феномена самоактуа-
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психических расстройств, представляет интерес разработка данного направления, а также воз-
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и реабилитационных целях.
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