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Аннотация. Введение. В статье раскрывается один из компонентов персонификации – самоак-
туализация как стремление человека к наиболее полному выявлению и развитию своих лич-
ностных возможностей, способностей, своего потенциала, как ощущение собственной ценности 
(самоценность), как процесс самопознания и самопринятия. Цель заключается в определении 
компонентов самоактуализации и выявлении степени детерминированности зависимых пере-
менных самоактуализации: самоценности, самопринятия, самообвинения, внутренней честно-
сти, от независимых переменных компонентов персонификации: самоотношения, мотивации, 
активности и самоорганизации. Методология, методы и методики. Теоретико-методологическую 
основу исследования составили концепция персонификации А. Б. Орлова, теории самоактуализа-
ции К. Гольдштейна, А. Маслоу, К. Роджерса. Основными методологическими подходами, приме-
ненными в исследовании, являются акмеологический подход (Б. Г. Ананьев) и ресурсный подход 
(Д. А. Леонтьев). Методами исследования являются: теоретико-методологический анализ научной 
литературы; эмпирические методы: для сбора данных – метод опроса, для обработки – методы 
математической статистики. Результаты. Определена содержательная структура самоактуали-
зации, построена прогнозная модель, представляющая психологические факторы, от которых 
зависит самоактуализация студентов. Представлены аналитические данные эмпирического ис-
следования компонентов самоактуализации, выявлено влияние определенных компонентов пер-
сонификации на зависимую переменную – самоактуализацию студентов. Научная новизна заклю-
чается в определении структуры самоактуализации, установлении сложного, разнонаправленного 
и зачастую нелинейного влияния компонентов персонификации на самоактуализацию студен-
тов. Практическая значимость. Аналитические данные, полученные эмпирическим путем, могут 
стать основой для организации образовательного процесса с целью наиболее полного выявления 
и развития личностного потенциала студентов. Студенты находятся на этапе личностной и про-
фессиональной самореализации, поэтому представление реальной картины будет способствовать 
мобилизации ресурсов для их развития и совершенствования. 



The Education and Science Journal           Vol. 27, No 5. 2025

143

© Tretyakova V.S., Sharov А.А., Zeer E.F.  
Self-actualisation as a predictor of student personality development

Ключевые слова: персонификация, самоактуализация, самоотношение, самоорганизация, моти-
вация, эмпирическое исследование, студенты вуза

Благодарности. Исследование выполнено на средства гранта РНФ № 23-2800227 «Персонифика-
ция субъекта деятельности как предиктор формирования социально-профессиональной успеш-
ности студенческой молодежи».

Для цитирования: Третьякова В.С., Шаров А.А., Зеер Э.Ф. Самоактуализация как предиктор пер-
сонификации личности студента. Образование и наука. 2025;27(5):142–167. doi:10.17853/1994-5639-
2025-5-142-167

Self-actualisation as a predictor of student personality 
development

V.S. Tretyakova1, А.А. Sharov2, E.F. Zeer3

Russian State Vocational Pedagogical University, Ural State Pedagogical University, 
Ekaterinburg, Russian Federation.

E-mail: 1tretyakova1738@gmail.com; 2Asharoff@yandex.ru; 3zeer.ewald@yandex.ru

   tretyakova1738@gmail.com

Abstract. Introduction. The article discusses one of the key components of personification: self-actual-
isation. This concept refers to an individual’s desire for the complete identification and development of 
their personal capabilities and potential, as well as a sense of self-worth. It encompasses the processes 
of self-knowledge and self-acceptance. Aim. The aim of this research is to determine the components 
of self-actualisation and to identify the degree of influence that the dependent variables – self-worth, 
self-acceptance, self-blame, and internal honesty – have on the independent variables related to per-
sonification: self-attitude, motivation, activity, and self-organisation. Methodology and research methods. 
The theoretical and methodological foundation of this study is based on the concept of personification 
as proposed by A. B. Orlov, along with the self-actualisation theories of K. Goldstein, A. Maslow, and K. 
Rogers. The primary methodological approaches utilised in this research include the acmeological ap-
proach developed by B. G. Ananyev and the resource approach introduced by D. A. Leontyev. The research 
methods employed consist of a theoretical and methodological analysis of scientific literature, as well 
as empirical methods for data collection, specifically the survey method, and for data processing, the 
application of mathematical statistics techniques. Results. The content structure of self-actualisation has 
been established, and a predictive model has been developed to represent the psychological factors that 
influence students’ self-actualisation. The analytical data from the empirical study of self-actualisation 
components are presented, revealing the impact of specific personal characteristics on the dependent 
variable – students’ self-actualisation. Scientific novelty. The scientific novelty lies in defining the struc-
ture of self-actualisation and establishing the complex, multidirectional, and often nonlinear influenc-
es of personality components on students’ self-actualisation. Practical significance. Analytical data ob-
tained empirically can serve as a foundation for organising the educational process to effectively identify 
and cultivate students’ personal potential. As students navigate the stage of personal and professional 
self-realisation, presenting an accurate depiction of their abilities will aid in mobilising resources for 
their development and enhancement.

Keywords: personification, self-actualisation, self-attitude, self-organisation, motivation, empirical re-
search, university students
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Введение
В последние два десятилетия растет понимание определяющей роли фе-

номена самоактуализации в жизнедеятельности личности. Самоактуализирую-
щийся человек – это человек, который постоянно познает себя, понимает свои 
возможности и ресурсы, принимает собственную изначальную природу со все-
ми ее способностями и талантами, «со всеми недостатками, несовершенствами 
и несоответствием идеалам, не ощущая при этом особого беспокойства»1. Это 
принятие себя обеспечивает ценностное отношение к себе, уверенность в себе, 
мотивацию к личностному росту, возможность использования своих потенци-
альных возможностей. Обращение к исследованию самоактуализации лично-
сти определено необходимостью системного представления структуры данно-
го феномена, его психологических детерминант, целесообразностью изучения 
психологической структуры личности студента в контексте самоактуализации, 
а также недостаточностью экспериментальных подтверждений о взаимосвязи и 
взаимовлиянии компонентов самоактуализации и персонификации личности.

Самоактуализация позволяет выделить новые грани анализа процесса 
персонификации личности как «внутренней психологической активности в 
становлении личностной и социальной зрелости субъекта деятельности путем 
актуализации его личностного потенциала и сверхнормативной социально-про-
фессиональной активности» [1, с. 110]. Основными характеристиками персони-
фицированной личности являются субъектность, идентичность и индивидуаль-
ность [1, с. 110], которые формирует целостную структуру личности, определяют 
ее глубинный потенциал как субъекта деятельности. Выявление взаимосвязей 
этих интегральных характеристик с компонентами самоактуализации позволят 
определить готовность личности к максимально полному раскрытию своих лич-
ностных возможностей, своего потенциала и их реализации в жизни. 

Выраженность компонентов самоактуализации станет основанием, помо-
гающим человеку осмыслить и понять свою внутреннюю жизнь, могут стать 
основой для организации образовательного процесса в высшем образовании с 
целью обнаружения скрытых возможностей отдельного обучающегося и обе-
спечения благоприятных условий для самостоятельного и осмысленного уче-
ния путем активизации и стимулирования мотивации к реализации его лич-
ностного потенциала.

1  Маслоу А. Мотивация и личность. СПб.: Питер; 2019:192. Режим доступа: https://enc-medica.ru/wp-
content/uploads/%D0%90.%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83-%D0%9C%D0%BE%D1%82%
D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%-
D1%81%D1%82%D1%8C.pdf (дата обращения: 20.01.2025).
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Цель статьи заключается в определении компонентов самоактуализации и 
выявлении степени детерминированности зависимых переменных самоакту-
ализации: самоценности, самопринятия, самообвинения, внутренней честно-
сти, от независимых переменных компонентов персонификации: самоотно-
шения, самоорганизации, мотивации.

Проблема исследования заключается в ответе на вопросы: от каких психо-
логических факторов зависит самоактуализация студентов и влияют ли на нее 
показатели самоотношения, самоорганизации, мотивации – компоненты пер-
сонификации. 

Исследовательские вопросы. Какое содержание вкладывают в понятие са-
моактуализации классики психологической науки и ведущие современные 
психологи-профессионалы? Как влияют на самоактуализацию компоненты 
персонификации? 

Гипотеза исследования: предикторами самоактуализации выступают базо-
вые характеристики персонификации – компоненты самоотношения, самоор-
ганизации и мотивации. 

В рамках данного исследования необходимо отметить ряд ограничений, ко-
торые могут воздействовать на полученные результаты и их интерпретацию:

−	 Использование самоотчетов. В исследовании использовались самоот-
четы участников о своем самоотношении, самоорганизации и мотивации. Это 
может привести к некоторым искажениям из-за социальной желательности 
или других факторов, влияющих на ответы участников.

−	  Отсутствие контроля за внешними переменными. Исследование не 
учитывало влияние внешних переменных, таких как социально-экономиче-
ский статус, образование, культура и т. д., которые могут влиять на показатели 
самоотношения, самоорганизации и мотивации и, следовательно, на уровень 
самоактуализации.

−	  Методологические ограничения. В работе использовался определен-
ный набор методов и методик для измерения компонентов самоактуализации 
– самоотношения, самоорганизации и мотивации, что могло ограничить воз-
можность выявления других потенциальных предикторов самоактуализации.

−	  Ограниченность в обобщении результатов. Результаты исследования 
могут быть специфичными для определенной группы людей или контекста; 
обобщение результатов на другие группы или контексты требует осторожно-
сти и дополнительного анализа.

Таким образом, результаты нашего исследования следует интерпретиро-
вать с учетом этих ограничений.

Обзор литературы
Проблема самоактуализации личности существует много веков, не теряет 

она своей актуальности и сегодня [2, с. 237]. Много выполнено исследований, 
в которых разрабатываются идеи и концепции самоактуализации, мы же сде-
лаем выборку основных работ и кратко перечислим полученные результаты. 
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Понятие «самоактуализация» довольно популярно как в научном, так и обы-
денном использовании и, как отмечает Д. А. Леонтьев, влилось в повседневную 
речь, «пошло в народ», поэтому часто «используют это понятие не в его конкрет-
но-научном значении, а в патетическом эмоциональном ореоле его обыденного 
употребления, не отличающего самоактуализацию от самореализации, самовы-
ражения, самоутверждения, личностного роста и развития вообще» [3]. Пси-
хологические словари трактуют этот термин весьма расплывчато, а словарная 
статья в Большом психологическом словаре отсылает читателя к А. Х. Маслоу1. 
М. Колман определяет «самоактуализацию» в Оксфордском словаре психологии 
как «тенденция личности развивать собственные таланты и возможности»2.

Отметим, что концепция самоактуализации оформилась в гуманистиче-
ской психологии, и связано с именем немецкого невролога и психиатра Кур-
та Гольдштейна, автора термина «самоактуализация» (self-actualisation). Ор-
ганизм, по Гольдштейну, «обладает определенными потенциями, и поэтому 
у него имеется потребность актуализировать, или реализовать их. Удовлет-
ворение этой потребности представляет собой самоактуализацию организ-
ма»3. Теория К. Гольдштейна легла в основу концепции самоактуализации в 
дальнейших работах, в частности фундаментальной психологической теории 
самоактуализации Абрахама Маслоу. Его понимание самоактуализации из-
ложено в многократно цитируемом труде «Мотивация и личность»4 и связа-
но с известной не только в научных кругах иерархией потребностей, где он 
утверждает, что каждый индивид обладает определенными потребностями, 
возможностями и склонностями, заложенными природой, уникальными для 
данной конкретной личности, и ее «желаемое развитие состоит в реализа-
ции этих возможностей, в воплощении в действительность единственно ре-
альной, хотя и потенциальной сущности человека»5. Потребность личности в 
развитии, самореализации, осмыслении себя в мире, стоит на высшей ступени 
в иерархии потребностей, и «удовлетворение любой конкретной потребно-
сти представляет собой в конечном итоге шаг на пути к самоактуализации»6.  
А. Маслоу задается вопросом: каковы те условия, которые благоприятствуют 
переходу врожденных потребностей и способностей индивида из потенциаль-
ного состояния в актуальное? Для ответа на этот вопрос А. Маслоу проводит 
многолетнее исследование7, в результате которого приходит к выводу, что су-
ществует особый тип людей – самоактуализирующихся личностей, достигших 
оптимального уровня функционирования, наивысшего уровня естественного 

1  Большой психологический словарь. Москва: АСТ; Санкт-Петербург: Прайм-Еврознак; 2009:433. Режим до-
ступа: https://spbguga.ru/files/03-5-01-005.pdf (дата обращения: 01.02.2025).

2  The Oxford Dictionary of Psychology. New York: Oxford University Press; 2015. 896 p.
3  Goldstein K. The organism. New York: American book company; 1939. 533 p. Р. 204. Accessed February 1, 2025.

file:///C:/Users/user/Desktop/%D0%9E%D0%B8%D0%9D%202025/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%
88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD.pdf

4  Маслоу А. Мотивация и личность. СПб.: Питер; 2019. 400 с.
5  Там же. С. 175. 
6  Там же. С. 82.
7  Как отмечает редактор американского издания его книги «Мотивация и личность» («Motivation and 

Personality»), исследование самоактуализирующихся людей Маслоу проводил в течение всей своей жизни с ис-
пользованием специально разработанного опросника [Маслоу, С. 186].
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личностного роста. А критериями самоактуализации являются, как показали 
исследования А. Маслоу, «развитость следующих качеств личности: удовлет-
ворение базовых потребностей в безопасности, принадлежности, любви, ува-
жении и самоуважении, а также когнитивных потребностей в получении зна-
ний и понимании или, в некоторых случаях, преодоление этих потребностей»1. 
Обобщая результаты исследования А. Маслоу, можно дать характеристику 
особенностей самоактуализирующихся людей: они уверены в себе2; принима-
ют свою человеческую природу со всеми ее недостатками, несовершенства-
ми3; имеют определенную цель жизни4, ценят сам процесс пути к достижению 
цели5; у них приоритет мотивации к личностному развитию: «мотивацией для 
них является личностный рост, самовыражение, созревание и развитие, од-
ним словом, самоактуализация»6, а «их рост и личностное развитие преиму-
щественно зависят от собственного потенциала и скрытых ресурсов»7; строят 
глубокие межличностные отношения, обладают высокой «избирательностью 
в общении, которая «сочетается с человеческой теплотой, доброжелательно-
стью, симпатией и дружелюбием ко всем окружающим», <…> особенное рас-
положение они чувствуют к детям, которые не оставляют их равнодушными»8; 
демонстрируют творческие способности, изобретательность или оригиналь-
ность – креативность как самовыражение здоровой личности9; их система 
жизненных ценностей основывается на философском принятии себя10; «их ин-
дивидуальность гораздо сильнее развита, чем у любой другой группы людей, 
однако они лучше социализированы и лучше идентифицированы с человече-
ством в целом по сравнению с обычными людьми»11; их особенная черта – от-
носительная независимость от физического и социального окружения, они «не 
нуждаются для удовлетворения своих потребностей во внешнем окружении, 
например в других людях, предметах культуры»12. А. Маслоу свое исследование 
самоактуализирующихся индивидов завершает выводом о том, что их изуче-
ние «должно стать основой для более универсальной науки – психологии»13.

Как мы уже отмечали, в научной литературе, не говоря уже о повседнев-
ной речи, часто слово самоактуализация и самореализация используются как 
синонимы. Скорее всего, в заблуждение вводит первая часть сложных слов 
само-, которая указывает на направленность действия на самого себя, одна-
ко при самоактуализации «актуализируется самость, Я или личность» [3], т. е., 
как формулирует эту мысль А. Маслоу, «самоактуализация есть актуализация 

1  Маслоу А. Мотивация и личность. СПб.: Питер; 2019. 400 с. 
2  Там же. С. 190.
3  Там же. С. 192.
4  Там же. С. 195.
5  Там же. С. 203.
6  Там же. С. 195.
7  Там же. С. 197.
8  Там же. С. 202. 
9  Там же. С. 204.
10  Там же. С. 209.
11  Там же. С. 211.
12  Там же. С. 197.
13  Там же. С. 212.
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своего Я»1, а самореализация включает процесс достижения конкретной цели, 
т. е. это ответ на вопрос: что я сделал? К. А. Абульханова-Славская считает, что 
истинная самореализация возможна только после завершения процесса само-
познания своих способностей, при полной сформированности образа Я2. Ины-
ми словами, «самоактуализация всегда предшествует самореализации и явля-
ется ее обязательным условием. На содержательном уровне самоактуализация 
– это в большей степени внутренний механизм развития человека, саморе-
ализация – это продуктивный процесс осуществления человека в социально 
направленной деятельности, который предполагает презентацию себя и своей 
деятельности» [4, с. 30], а «самореализующаяся личность стремится проявить 
свой заложенный потенциал и воплотить его в продуктивной деятельности» 
[5, с. 393]. Самореализация – это осуществление действия по использованию 
своего потенциала, претворение в жизнь своих внутренних возможностей и 
способностей «путем приложения адекватных усилий, направленных на рас-
крытие индивидных и личностных потенциалов»3.

Рассматривая «уязвимые» аспекты учений гуманистической психологии и 
теории А. Маслоу в частности, ученые отмечают тот факт, что психологическая 
структура личности включает в себя не только позитивные потребности и спо-
собности, но и порочные, и даже преступные, в связи с чем W. Weisskopf счита-
ет, что «всесторонняя самоактуализация не является ни возможной, ни жела-
тельной. В течение своей жизни человеку приходится отказываться от многих 
возможностей, которые несовместимы с его актуальным образом жизни» [6, 
с. 140]. В. В. Колпачников, анализируя теорию личности человекоцентриро-
ванного подхода Карла Роджерса, пишет, что «в разных условиях среды будут 
актуализироваться и развиваться разные его (человека – прим. наше) особен-
ности и свойства» [7, с. 107]. 

К. Роджерс внес значительный вклад в теорию самоактуализации. В его 
книге4 можно выделить несколько положений, относящихся к исследуемому 
явлению. Во-первых, К. Роджерс считал самоактуализацию главной движущей 
силой жизни любого живого организма и единственным мотивом активи-
зации возможностей своего организма в той мере, в какой это способствует 
развитию его личности: «Высвобождение тенденции к зрелости заключается в 
стремлении перестроить свою личность и свое отношение к жизни, сделав его 
более зрелым. Как ни называть это – тенденцией к росту, самоактуализации 
или движению вперед, – это главная движущая сила жизни, это стремление, 
от которого зависит вся психотерапия. Это стремление, которое присутствует 

1  Маслоу А. Мотивация и личность. СПб.: Питер; 2019:210-211.
2  Абульханова-Славская К.А. Психология и сознание личности (Проблемы методологии, теории и иссле-

дования реальной личности): Избранные психологические труды. Москва: МОДЭК; 1999. 224 с. Режим доступа: 
https://www.studmed.ru/view/abulhanova-ka_psihologiya-i-soznanie-lichnosti_1b693e5ad86.html (дата обращения: 
01.02.2025).

3  Коростылева Л.А. Психология самореализации личности. Автореферат дис. … д-ра психологических 
наук. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет; 2001: 6–7. 

4  Роджерс К. О становлении личностью. Психотерапия глазами психотерапевта. Москва: Прогресс; 2004. 
235 с. Режим доступа: http://tutorin.ru/wp-content/uploads/2023/04/rogers_becoming_a_person.pdf (дата обраще-
ния: 01.02.2025).
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во всей органической и человеческой жизни, – распространяться, расширять-
ся, становиться независимым, развиваться, зреть – тенденция проявлять и за-
действовать все возможности организма до такой степени, чтобы они усили-
вали организм или «Я»»1. Во-вторых, К. Роджерс подчеркивает, что личность, 
по мере своего формирования и развития, стремится актуализировать себя,  
т. е. стремится к положительным изменениям, и направление этих изменений 
Роджерс определяет как «позитивное, конструктивное, направленное к само-
актуализации, зрелости, социализации»2. 

Теория самоактуализации, разработанная К. Гольдштейном, А. Маслоу и 
К. Роджерсом, легла в основу современных исследований самоактуализации и 
самореализации. Значительная их часть посвящена интерпретации теории [2; 
8; 7; 3; 9; 10; 11 и др.], отдельные исследования направлены на эмпирическое 
изучение самоактуализации. Среди работ, имеющих прикладное значение, от-
метим публикацию Л. М. Даукши и Т. Ю. Дрозд. В своем исследовании авторы 
определили взаимосвязь стрессоустойчивости с самоактуализацией учителей. 
В результате исследования выявлено, что «чем выше самооценка стрессоу-
стойчивости у учителей, тем больше они стремятся к гармоничному бытию 
и здоровым отношениям с людьми, тем в большей степени исследуемые учи-
теля стремятся к творческой активности в жизни» [12, с. 382]. Исследователи 
пришли к выводу, что учителя с высокой самооценкой стрессоустойчивости 
разделяют ценности самоактуализирующейся личности.

Заслуживают внимания труды профессора Н. А. Рыбаковой [13; 14; 15], в ко-
торых ученый исследует самоактуализацию как главную составляющую педа-
гогической деятельности и ее обусловленность субъективными и объективны-
ми факторами. В качестве субъективных условий самоактуализации выступает 
сама самоактуализирующаяся личность педагога, ее осознанная готовность к 
деятельности самоактуализации [15, с. 72]. Важными «объективными источ-
никами самоактуализации педагога выступают социальная востребованность, 
объективные научные знания, культура общества, сама профессионально-пе-
дагогическая деятельность» [13, с. 913]. Объективные факторы не регулируют 
самоактуализацию, а стимулируют и активизируют ее проявления.

Определенный интерес представляет исследование О. Бондаренко. Иссле-
дователь пришла к выводу, что качества самоактуализирующейся личности 
редко встречаются среди молодежи, самоактуализация свойственна людям 
зрелого возраста и уровень самоактуализации возрастает соответственно воз-
расту [16]. Данный вывод соответствует заключению А. Маслоу, который пи-
сал: «что касается самоактуализации, я снял один из источников недоразуме-
ния, отнеся концепцию с полной определенностью к людям более старшего 
возраста. В соответствии с критериями, которые я использовал, самоактуали-
зация не свойственна молодым людям»3. Однако проведенное О. Бондаренко 

1  Роджерс К. О становлении личностью. Психотерапия глазами психотерапевта. Москва: Прогресс; 2004:22–
23. Режим доступа: http://tutorin.ru/wp-content/uploads/2023/04/rogers_becoming_a_person.pdf (дата обращения: 
01.02.2025).

2  Там же. С. 19.
3  Маслоу А. Мотивация и личность. СПб.: Питер; 2019:19. 
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экспериментальное исследование показало, что молодые люди, реализующие 
себя в профессии, оказываются более гибкими к изменяющимся жизненным 
ситуациям, автономны в реализации своих принципов, в более полной мере 
осознают свои потребности и переживания [16, с. 196]. К такому же выводу 
пришла Е. Н. Городилова. Изучая самоактуализацию у студентов старших кур-
сов и работающих людей, исследователь выявила, что структура самоактуали-
зации становится более сформированной с возрастом и при повышении уров-
ня самоактуализации1. 

Другая работа О. Бондаренко посвящена исследованию особенностей реф-
лексии и личностной зрелости у молодых людей с разным типом переживания 
одиночества2. Обнаружено, что позитивное одиночество в молодом возрасте 
(а может быть и негативное, деструктивно влияющее на личность) – необхо-
димый этап самопознания и самоопределения, оно имеет ведущее значение 
в процессе самоактуализации личности. Автор предлагает тренинговую про-
грамму по развитию рефлексивности, позволяющей эффективно воздейство-
вать на развитие позитивного переживания одиночества и способствующей 
повышению личностной зрелости и, как результат, самоактуализации лично-
сти3.

Изучение современных научных публикаций выявило наличие исследо-
вательских работ, посвященных изучению самоактуализации как компоненту, 
встраивающемуся в более сложную структуру личности. Так Э.  Ф.  Зеер и его 
коллеги выявили, что самоактуализация является внутренним стержнем таких 
психологических характеристик личности, как субъектность, идентичность и 
индивидуальность, которые представляют характеристики персонифициро-
ванной личности [1, с. 113–114]. Понимание субъектности, идентификации и 
индивидульности в психологической литературе определилось как свойства 
зрелой личности, которые характеризуются ее стремлением к самоактуали-
зации, самореализации4, способностью осознавать свою неповторимость, 
уникальность, самобытность [1, с. 114], признавать свою ценность, свою зна-
чимость, принимать и ценить себя, – эти сложные личностные качества «опре-
деляют жизнеспособность и профессиональную и личностную продуктив-
ность» [17, с. 347].

Подведем итоги обзора теоретических и прикладных публикаций, в кото-
рых разрабатывались идеи и концепции самоактуализации:

1. Самоактуализация личности признается в гуманистической психоло-
гии как компонент психологической структуры личности, эксплицирующий-

1  Городилова Е.Н. Самоактуализация и ее связь с интегральной индивидуальностью: дис. … канд. псих. 
наук. Пермь: Перм. гос. ун-т; 2002. 247 с. Режим доступа: https://i.twirpx.link/file/305381/ (дата обращения: 
01.02.2025).

2  Бондаренко О. Особенности рефлексии и личностной зрелости у молодых людей с разным переживани-
ем одиночества: дис. ... д-ра. псих. наук. Кишинев: Молдавский гос. ун-т; 2021. 190 с. Режим доступа: http://www.
cnaa.md/files/theses/2021/57785/olga_bondarenco_thesis.pdf (дата обращения: 01.02.2025).

3  Там же, С. 119–126.
4  Roger F. (ed). Psychological Agency: Theory, Practice, and Culture. Massachusetts: A Brad-ford Book. The MIT 

Press. – Cambridge, Massachusetts; 2008. 273 p. Accessed February 1, 2025. https://li brary.uc.edu.kh/userfiles/pdf/8.
Psychologi cal%20agency.pdf
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ся в обращенности к самому себе, познанию своего Я, своих возможностей, 
собственного потенциала, внутренних ресурсов (К. Гольдштейн, А. Маслоу,  
К. Роджерс).

2. Несмотря на наличие большого количества работ, с разной степенью 
глубины представляющих результаты изучения самоактуализации, единого 
подхода к исследованию данного психологического феномена не сложилось. 
Процесс осмысления и толкования теории самоактуализации продолжается в 
современной науке психологами-профессионалами. 

3. В настоящее время не изучена содержательная структура самоактуали-
зации, не определен механизм стимулирования потребности в самоактуали-
зации. Трудности процесса изучения данной категории связаны с многомер-
ностью самого явления, которое трактуется: 1) как интегративное личностное 
качество, обеспечивающее готовность и возможность реализовать свои вну-
тренние ресурсы для решения жизненных задач; 2) как механизм, структу-
рирующий последовательность процессов/действий, обеспечивающих ка-
чественное изменение саморазвития; 3) как внутренний процесс познания и 
принятия себя; 4) как целенаправленная, осознанная и управляемая внутрен-
няя деятельность; 5) как движущая сила, мотив, который стимулирует само-
развитие. Чаще всего аспекты исследования самоактуализации определяются 
научными подходами и научными интересами ученых.

4. Обращение к самоактуализации как компоненту более сложного пси-
хологического образования – персонификации личности определяется воз-
можностью представить в новой системе координат не достаточно изученное 
в психологии явление.

5. Исследование самоактуализации студентов имеет важное практиче-
ское значение. Студенты находятся на этапе личностной самореализации, 
решения жизненных и профессиональных задач, поэтому выявление своих 
возможностей, оценка Я реального и Я-идеального будет способствовать мо-
билизации ресурсов для своего развития и совершенствования, максимально-
му использованию своих сильных сторон и минимизации влияния слабых. 

Методология, материалы и методы
Теоретико-методологическую основу исследования составила теория пер-

сонификации А. Б. Орлова1, который персонифицированную личность опре-
деляет, как активного творца собственного развития (самопознания и само-
образования)2. Мы полагаем, что «целесообразно и перспективно обращение 
к персонификации как процессу актуализации внутренних ресурсов личности, 
направленных на преобразование самого себя, своей структуры личности, на 
внутреннюю ведущую деятельность своего развития» [1, с. 208]. В основу ис-

1  Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека: Парадигмы, проекции, практики: учеб. пособие. Мо-
сква: Академия; 2002. 272 с. Режим доступа: https://psychlib.ru/mgppu/opl/OPL-001.HTM#$p1 (дата обращения: 
01.02.2025).

2  Там же. С. 64.
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следования легли также положения теории самоактуализации К. Гольдштейна, 
А. Маслоу, К. Роджерса, позволившие определить основное содержание иссле-
дуемого явления и его компонентный состав. 

Основным методологическим подходом, примененным в исследовании, 
является акмеологический подход [18], который обращен к исследованию зре-
лой личности, ее «способности к самореализации и стремлению к достижению 
личностных и профессиональных вершин, так называемых акме» [18, с. 48]. 
Исследование внутренних ресурсов личности с точки зрения акмеологическо-
го подхода позволяет нам обратиться к внутренней деятельности личностно-
го развития студентов, к их потенциалу, который может реализоваться в са-
модвижении к акме-вершине профессионального развития. 

Сравнение различных подходов выявило взаимопересечение ведущих по-
нятий акмеологического подхода с ресурсным подходом [19; 20]. Ресурсный 
подход применительно к человеку обеспечивает исследование его как носи-
теля определенных личностных структур, представляющих ресурсный потен-
циал – «совокупность возможностей, задатков, склонностей, способностей, 
которые еще не используются, не нашли применения; не реализованные они 
могут лежать мертвым грузом» [21, с. 212]. Обнаруживается этот потенциал в 
активности, направленной на преобразование самого себя, своей структуры 
личности, на внутреннюю ведущую деятельность своего развития, т. е. на са-
моактуализацию.

В своей практической реализации обозначенные концепции и подходы 
обеспечивают «понимание и изучение психики как чрезвычайно сложной, от-
крытой, многоуровневой, самоорганизующейся системы»1. Многоаспектность 
и многоплановость анализа исследуемого явления дают возможность систем-
ного выявления новых черт и закономерностей развития субъекта, что обеспе-
чивает его целостность. 

Теоретико-эмпирическое исследование осуществлялось посредством ка-
чественно-феноменологического метода, основывающегося на теоретико-ме-
тодологическом анализе научной литературы, касающейся феноменологии, 
механизмов и закономерностей организации психологической структуры 
личности. Информационный поиск осуществлялся по базам данных Scopus, 
eLIBRARY.RU и РИНЦ. Выбор источников информации производился по клю-
чевым словам: «персонификация», «самоактуализация», «самоотношение», 
«самоценность», «самопознание», «самопринятие», «самореализация». Про-
веден анализ, оценка и авторская интерпретация извлеченной информации с 
применением методов синтеза, конкретизации, сравнения и обобщения.

Чтобы изучить уровень самоактуализации у студентов вуза, было проведе-
но эмпирическое исследование. Методами сбора эмпирических данных стало 
психологическое тестирование с применением набора стандартизированных 
личностных опросников, направленных на комплексную диагностику свойств 

1  Асмолов А.Г. Разработка системно-деятельностных принципов. Режим доступа: http://asmolovpsy.ru/ru/
ideas/121 (дата обращения: 01.02.2025).
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испытуемых – самоотношения, самоорганизации и мотивации, выступающих 
предикторами самоактуализации. Выбор методик был основан на содержа-
тельной сущности значимых компонентов самоактуализации, которые были 
выделены нами в качестве базовых смыслов этого феномена. 

1. «Самоактуализационный тест» САТ Э. Шострома (адаптация Ю. Е. Але-
шина, Л. Я. Гозман, М. В. Загика и М. В. Кроз)1 направлен на исследование пока-
зателей самоактуализации.

2. Опросник «Диагностика особенностей самоорганизации» А.  Д.  Иш-
кова2 ориентирован на изучение личностного (развитость волевых качеств) 
и функциональных (самоконтороль, целеустремленность, планирование соб-
ственной деятельности и др.) компонентов самоорганизации.

3. Тест-опросник самоотношения МИС В. В. Столина, С. Р. Пантилеева3 
нацелен на изучение Я-образа (знание или представление о себе) и самоотно-
шения.

4. «Методика изучения мотивации обучения в вузе» Т. И. Ильиной4 на-
правлена на диагностику мотивов учебной деятельности, принятии студента-
ми целей, задач учебной деятельности как личностно значимых. Характер мо-
тивов соответственно влияет на актуализацию внутренних ресурсов личности: 
они либо стимулируют, либо сдерживают самоактуализацию. 

В качестве методологии анализа данных был выбран регрессивный ана-
лиз. Он выявляет степень детерминированности зависимой переменной – ею 
стала итоговая шкала самоактуализации, от независимых переменных – ими 
стали компоненты персонификации: самоотношение, мотивация, активность 
и самоорганизация. Расчет данных регрессивного анализа проводился с помо-
щью программы IBM SPSS Statistics 22. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 163 студента Российского 
государственного профессионально-педагогического университета 3–4 кур-
сов, обучающихся по направлению «Профессиональное обучение» (по отрас-
лям). Средний возраст составил 20,31 лет. Исследование проводилось с января 
по март 2024 года.

Результаты исследования и обсуждение 
Проведенный регрессионный анализ показал, что определенные компо-

ненты персонификации оказывают значимое влияние на зависимую перемен-
ную – самоактуализацию студентов. Причем это влияние разнонаправлено и 
нелинейно. Основные результаты представлены на рисунке 1.

1  Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я., Загика М.В. и др. Самоактуализационный тест. Режим доступа: http://www.
psyhology-perm.ru/T40.htm (дата обращения: 08.12.2024).

2  Ишков А.Д. Учебная деятельность студента: психологические факторы успешности. Москва: Изд-во АСВ, 
2004:107–125. Режим доступа: https://klex.ru/bf8 (дата обращения: 08.12.2024).

3  Столин В.В., Пантилеев С.Р. Методика исследования самоотношения (тест-опросник МИС). Режим доступа: 
https://psycabi.net/testy/258-metodika-issledovaniya-samootnosheniya-test-mis-oprosnik-mis-v-v-stolin-s-rpant-
ileev (дата обращения: 08.12.2024).

4  Методика изучения мотивации обучения в вузе Т. И. Ильиной. Режим доступа: https://testoteka.narod.ru/
ms/1/05.html (дата обращения: 08.12.2024).
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Рис. 1. Регрессионная модель влияния психологических факторов на 
самоактуализацию студентов

Fig. 1. Regression model of the influence of psychological factors on students’ self-
actualisation

Примечание / Note.  Коэффициенты / Coefficients, Назначение: Итог САТ (Самоактуализаци-
онный тест) / Purpose: SAT (Self-Actualisation Test) result, Свободный член / Absolute term, Внутренняя 
честность / Inner Honesty, Самоценность / Self-value, Самопринятие / Self-acceptance, Самообвине-
ние / Self-accusation, Сумма баллов по шкале «Приобретение знаний» /  The sum of points on the scale 
of "Knowledge acquisition". 

Оценка коэффициента / Evaluation of the coefficient: положительная / positive 
                                                                                     отрицательная / negative  

Представленная регрессионная модель демонстрирует силу и направле-
ние влияния психологических факторов на самоактуализацию. Более подроб-
но, в табличном виде с коэффициентами детерминации, модель представлена 
на рисунке 2.
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Рис. 2. Табличная форма модели влияния психологических факторов на 
самоактуализацию

Fig. 2. Tabular form of the model of the influence of psychological factors on self-
actualisation

Примечание / Note.  Коэффициенты / Coefficients, Назначение: Итог САТ (Самоактуализаци-
онный тест) / Purpose: SAT (Self-Actualisation Test) result, Свободный член / Absolute term, Внутренняя 
честность / Inner Honesty, Самоценность / Self-value, Самопринятие / Self-acceptance, Самообвине-
ние / Self-accusation, Сумма баллов по шкале «Приобретение знаний» /  The sum of points on the scale 
of "Knowledge acquisition". 
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Рассмотрим более подробно полученные результаты. Для начала проком-
ментируем психологические факторы, однозначно положительно влияющие 
на самоактуализацию студентов:

Самоценность (тест-опросник Самоотношения). Этот показатель демон-
стрирует значительное влияние на самоактуализацию (три показателя вли-
яния – все с положительным коэффициентом, уровень значимости меньше 
0,05). Самоценность – это ощущение ценности собственной личности, убеж-
дённость в собственной значимости. Этот показатель является важным фак-
тором самоотношения и может оказывать значительное влияние на процесс 
самоактуализации личности как стремление человека к наиболее полному вы-
явлению и развитию своих личностных возможностей. Этот феномен является 
базовым для самоактуализации, что было отмечено еще А. Маслоу: «должна 
существовать та самость, которая актуализируется. Человек – не tabula rasa, не 
кусок глины или пластилина. Он – нечто уже существующее … Я (self), и при-
слушаться к голосу внутренних импульсов – значит дать ему проявиться»1.

Влияние самоценности на самоактуализацию может проявляться в следу-
ющих аспектах:

Уверенность в себе. Самоценность способствует формированию уверен-
ности в своих силах и способностях. Человек, обладающий высокой самоцен-
ностью, более уверен в том, что он способен достичь поставленных целей и 
реализовать свой потенциал, что может способствовать более активной и 
успешной самоактуализации.

Открытость новому опыту. Люди с высокой самоценностью более открыты 
для нового опыта и готовы к изменениям. Они не боятся экспериментировать 
и пробовать новые способы действий, что может привести к более глубокому 
пониманию себя и окружающего мира. 

Способность к самопринятию. Высокая самоценность связана со способ-
ностью к самопринятию, то есть к принятию себя таким, какой ты есть, со все-
ми достоинствами и недостатками. Самопринятие позволяет человеку более 
полно реализовывать свой потенциал, так как он не тратит энергию на борьбу 
с самим собой.

Стремление к самореализации. Самоценность может стимулировать 
стремление к самореализации, то есть к реализации своих способностей и та-
лантов в различных сферах жизни. Люди с высокой самоценностью чаще ста-
вят перед собой высокие цели и стремятся к их достижению. Это способствует 
более глубокой и полной самоактуализации.

Отрицательно влияют на самоактуализацию следующие компоненты са-
моотношения – самопринятие и самообвинение.

Самопринятие (тест-опросник Самоотношения). Этот показатель демон-
стрирует отрицательное влияние на самоактуализацию. Самопринятие, как 
мы уже отмечали, это принятие себя таким, какой есть. Это важный аспект 
самоотношения, который может оказывать значительное влияние на процесс 

1  Маслоу А. Мотивация и личность. СПб.: Питер; 2019:19. 
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самоактуализации личности. Это довольно парадоксальный результат, кото-
рый тем не менее уже встречался в отечественных исследованиях [22].

Влияние самопринятия на самоактуализацию может проявляться в следу-
ющих аспектах:

Ограничение развития. Самопринятие может ограничивать развитие лич-
ности, так как человек может быть удовлетворен тем, что у него уже есть. Он 
не видит необходимости в дальнейшем развитии и совершенствовании, что 
может привести к стагнации и снижению уровня самоактуализации.

Концентрация на недостатках. Люди с низким уровнем самопринятия ча-
сто концентрируются на своих недостатках и неудачах. Они могут испытывать 
чувство вины, стыда или неуверенности в себе, что также может препятство-
вать процессу самоактуализации.

Зависимость от мнения других. Низкий уровень самопринятия может 
приводить к зависимости от мнения окружающих. Человек может стремиться 
соответствовать ожиданиям других людей, вместо того чтобы следовать своим 
собственным целям и ценностям. Это также может снижать уровень самоакту-
ализации.

Отсутствие мотивации к изменениям. Люди с низким самопринятием мо-
гут быть не готовы к изменениям и не видеть в них смысла. Они могут считать, 
что их жизнь уже сложилась и нет необходимости что-то менять. Это может 
привести к снижению мотивации к саморазвитию и самоактуализации.

Отрицательно влияет на самоактуализацию – самообвинение (тест-опро-
сник Самоотношения). Самообвинение – это склонность человека обвинять 
себя в неудачах и ошибках. Оно может быть связано с низкой самооценкой, 
неуверенностью в себе и чувством вины.

Влияние самообвинения на самоактуализацию может проявляться в сле-
дующих аспектах:

Ограничение развития. Самообвинение может ограничивать развитие 
личности, так как человек может быть сосредоточен на своих недостатках и 
неудачах. Он может испытывать чувство вины и стыда, что может привести к 
снижению мотивации к саморазвитию и самоактуализации.

Концентрация на недостатках. Люди с высоким уровнем самообвинения 
часто концентрируются на своих недостатках и ошибках. Они могут испыты-
вать трудности в принятии себя такими, какие они есть, и в признании своих 
достижений. Это также может препятствовать процессу самоактуализации.

Зависимость от мнения других. Высокий уровень самообвинения может 
приводить к зависимости от мнения окружающих. Человек может стремиться 
соответствовать ожиданиям других людей, вместо того чтобы следовать своим 
собственным целям и ценностям. Это также может снижать уровень самоакту-
ализации.

Отсутствие мотивации к изменениям. Люди с высоким самообвинением 
могут быть не готовы к изменениям и не видеть в них смысла. Они могут счи-
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тать, что их жизнь уже сложилась, и нет необходимости что-то менять. Это 
может привести к снижению мотивации к саморазвитию и самоактуализации.

Также был исследован фактор «Внутренняя честность» (опросник Самоот-
ношения), влияющий как положительно, так и отрицательно на самоактуали-
зацию, т. е. влияние этой переменной носит нелинейный характер. Для анали-
за такого влияния был построен дополнительный график, иллюстрирующий 
данную зависимость (рис. 3).

Рис. 3. График влияния внутренней честности на самоактуализацию

Fig. 3. A graph of the impact of inner honesty on self-actualisation

Примечание / Note.  Итог САТ (Самоактуализационный тест) / SAT (Self-Actualisation Test) 
result, Внутренняя честность / Inner Honesty.

На рисунке 3 видно, что внутренняя честность на начальном этапе очень 
значимо повышают уровень самоактуализации. Однако при достижении оп-
тимума происходит остановка, а затем и снижение уровня самоактуализации. 
Внутренняя честность – это способность человека быть искренним с самим со-
бой, признавать свои чувства, мысли и мотивы. 

Влияние внутренней честности на самоактуализацию может проявляться 
в следующих аспектах:

Признание своих потребностей. Внутренняя честность позволяет челове-
ку лучше понимать свои потребности и желания. Он может более осознанно 
выбирать свой путь развития и следовать своим целям. Это способствует более 
полной самоактуализации.
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Открытость новому опыту. Люди, обладающие внутренней честностью, 
более открыты для нового опыта и готовы к изменениям. Они не боятся экс-
периментировать и пробовать новые способы действий, что может привести к 
более глубокому пониманию себя и окружающего мира. Это, в свою очередь, 
способствует более полной самоактуализации.

Способность к самопринятию. Внутренняя честность связана со способно-
стью к самопринятию, то есть к принятию себя таким, какой ты есть, со всеми 
своими достоинствами и недостатками. Самопринятие позволяет человеку 
более полно реализовывать свой потенциал, так как он не тратит энергию на 
борьбу с самим собой.

Стремление к самореализации. Внутренняя честность может стимулиро-
вать стремление к самореализации, то есть к реализации своих способностей 
и талантов в различных сферах жизни. Люди, которые обладают внутренней 
честностью, чаще ставят перед собой высокие цели и стремятся к их достиже-
нию. Это способствует более глубокой и полной самоактуализации.

Однако при достижении определенного уровня самоактуализации, вну-
тренняя честность может начать оказывать негативное влияние. Это связано с 
тем, что человек может стать слишком критичным к себе и своим достижени-
ям. Он может начать сомневаться в своих способностях и возможностях, что 
может снизить его мотивацию к дальнейшему развитию. Кроме того, человек 
может начать сравнивать себя с другими людьми, что также может привести к 
снижению самооценки и уверенности в себе.

Этот результат также может быть интерпретирован на основе закона 
оптимума активации Йеркса – Додсона [23], согласно которому в контексте 
психологической дихотомии «норма – патология» существует оптимум – «ко-
личественная характеристика психических процессов, состояний и свойств, 
которая соответствует лучшему варианту психической нормы и является наи-
более благоприятствующей для полноценного существования, прогрессивного 
развития и эффективного функционирования психики» [24]. Иными словами, 
необходимо поддерживать в качестве оптимального средний уровень вну-
тренней честности для достижения высоких показателей самоактуализации. 
Подобная закономерность свойственна не только мотивационным компо-
нентам, но и эмоциональным и оценочным процессам, к которым относится 
внутренняя честность. Если же рассматривать самоактуализацию в целом, то 
показатели CAT у самоактуализирующейся личности не должны принимать 
очень высоких значений. Предельное значение параметров CAT – 80 Т-баллов 
и более (такое явление Э. Шостром назвал «псевдосамоактуализацией»1) сви-
детельствует о слишком сильном влиянии на результат обследования фактора 
социальной желательности или о намерении испытуемых выглядеть в наибо-
лее благоприятном свете. По данным Э. Шострома, тестовые оценки людей с 
действительно высоким уровнем самоактуализации расположены в районе 60 

1  Алешина Ю.Е. Социально-психологические методы исследования супружеских отношений: Спецпрактикум 
по социальной психологии. Москва: Изд-во МГУ; 1987. 120 с.
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Т-баллов, то есть ближе к средним значениям. В этом Э. Шостром как автор из-
мерительной методики расходится с базовым конструктом самоактуализации 
А. Маслоу, согласно которому, во многом предела самоактуализации нет1.

В целом можно констатировать, что показатели самоотношения являют-
ся ключевыми для самоактуализации личности, однако это влияние является 
сложным, разнонаправленным и порой нелинейным. Использование модели 
регрессионного анализа позволяет доказать данное положение. На самоактуа-
лизацию положительно влияет самоценность, отрицательно – самообвинение 
и самопринятие (парадоксальное самопринятие), нелинейно – внутренняя 
честность. В целом высокие показатели самоактуализации по методике САТ не 
всегда говорят о высокой самоактуализации. Полученные результаты частично 
совпадают с моделью самоактуализации А. Маслоу и К. Роджерса. Вместе с тем 
отсутствие влияния других психологических компонентов, которые были за-
ложены в регрессионную модель (самоорганизация и мотивация) демонстри-
руют тот факт, что на оценку самоактуализации (как компонента персонифи-
кации) влияние оказывает наиболее субъективный фактор – самоотношение. 
То есть именно отношение человека к самому себе оказывает наибольшее вли-
яние на то, как он оценивает свою самоактуализацию. Этот вывод подтвержда-
ет античный афоризм: «Познай себя» (лат. scire te ipsum). Это не просто фраза, 
это призыв к действию, который легко адаптируется в различных культурах, 
доказывая свою универсальность и безграничную актуальность, вдохновляет 
на позитивные изменения и саморазвитие. Афоризм подчеркивает, что для 
достижения больших целей нужно начать с себя, что приводит к расшире-
нию влияния на окружающий мир. В древнекитайской философии у Лао Цзы 
есть фраза: «Хочешь изменить мир – начни с себя. Знающий людей разумен, а 
знающий себя самого прозорлив. Побеждающий других силен, побеждающий 
самого себя могуществен»2; а в древнегреческой философии у Сократа: «Кто 
хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя»3. В учениях великих философов под-
черкивается первопричина субъектности самоактуализации – познание себя, 
понимание себя, принятие себя. Истинное преобразование начинается изну-
три, переходя не просто в раскрытие собственного потенциала, но и в само-
трансценденцию4 как «субъектное свойство личности, обеспечивающее выход 
за пределы действительного (осознанного) себя, как постижение собственных 
возможностей, как показателя личностной зрелости, как механизма постиже-
ния самоактуализации» [25, с. 122–123]. Способность к самоактуализации, от-
мечает А. А. Реан, «вне связи с феноменом самотрансцендентности является 

1  Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. Москва: Смысл; 1999. 425 с.
2  Древнекитайская философия : собрание текстов : в двух томах. Москва: Мысль; 1972–1973. 2 т. 
3  Цитаты известных личностей: Сократ. Режим доступа: https://ru.citaty.net/tsitaty/628825-sokrat-kto-

khochet-sdvinut-mir-pust-sdvinet-sebia/ (дата обращения: 01.02.2025). 
4  А. Маслоу, исследуя самоактуализацию, в своих поздних работах вводит понятие трансцендентности, 

определяя ее как «высший, интегративный, целостный уровень человеческого сознания, поведения и отноше-
ний, это конечная цель, а не средство для того, чтобы обрести самого себя» [Маслоу А. Дальние пределы челове-
ческой психики. СПб.: Питер; 2017:355], и ставит самотрансцендентность в пирамиде потребностей выше само-
актуализации.
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недостаточной для построения психологии личностной зрелости. Для этого 
необходимо представление о самоактуализации и самотрансценденции как о 
едином процессе, основанном на эффекте дополнительности»1. 

Обращение к самоактуализации в единстве с самотрансцендентностью 
открывает новые возможности для понимания психической жизни человека, 
для познания и развития его в различных областях, от образования до психи-
ческого здоровья.

Заключение
В ходе жизни человек познает себя и накапливает знания о себе, и насту-

пает момент (Маслоу полагает, что он наступает в зрелом возрасте), когда че-
ловек обращается к осмыслению своих знаний о себе, к своему внутреннему 
«Я», своих сильных и слабых сторон, т. е. самопознанию. Самопознание есте-
ственно не оставляет человека безразличным, его представления о себе стано-
вятся основанием для определенного отношения к себе, т. е. самоотношения. 
Характер самоотношения определяет принятие или неприятие себя таким, ка-
кой есть; в случае принятия – это признание своей ценности, вера в себя и свои 
возможности, т. е. речь идет о самопринятии. Нами установлено, что этот про-
цесс внутренней деятельности обеспечивает способность к самоактуализации. 
Самоактуализация, согласно учению представителей гуманистической психо-
логии и ведущих современных психологов, сложное, многогранное психологи-
ческое явление, содержание которого в настоящее время не имеет однознач-
ного толкования: это «стремление человека познать себя, свои возможности, 
свой потенциал» (А. Маслоу); это «великая движимая сила, которая заставляет 
человека постоянно развиваться, начиная с самого рождения до смерти» (К. 
Роджерс); это «процесс развертывания и созревания изначально заложенных 
в организме и личности задатков, потенций, возможностей» (Д. А. Леонтьев). 

Используя достижения ученых, мы выбрали нетрадиционный подход к 
исследованию самоактуализации: самоактуализация как составляющий ком-
понент более масштабной психологической структуры – персонификации. Фе-
номенологическим методом из всех компонентов, представляющих структуру 
персонифицированной личности, были выделены те, которые, с нашей точки 
зрения, представляют самоактуализирующуюся личность. Ими стали компо-
ненты: самоотношение, самоорганизация и мотивация. Для доказательства 
выдвинутой гипотезы, было проведено комплексное исследование методом 
опроса студентов, направленное на выявление степени детерминированно-
сти зависимой переменной – ею стала итоговая шкала самоактуализации, от 
независимых переменных – ими стали компоненты персонификации: само-
отношение, самоорганизация, мотивация. Состав из четырех стандартизиро-
ванных методик был определен в соответствии с содержательной сущностью 
исследуемого феномена. В результате были выявлены значимые взаимосвязи 

1  Реан А.А. Самоактуализация и самотрансценденция личности. В книге: Психология личности в трудах 
отечественных психологов: Хрестоматия / сост. Л. В. Куликов. СПб.: Питер; 2009:294–296.
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между компонентами персонификации и шкалами методик, отражающими 
показатели компонентов самоактуализации. Обнаружена положительная кор-
реляция между показателями шкал методик «самоценность» и показателями 
уровня самоактуализации студентов. Таким образом, высокие показатели са-
моценности свидетельствуют о более глубокой и полной самоактуализации. 
Показатели «самообвинение» и «самопринятие» (парадоксальное самоприня-
тие) продемонстрировали отрицательные взаимосвязи; нелинейный характер 
влияния носит показатель «внутренняя честность». 

Результаты исследования могут быть полезны для психологов и других 
специалистов, работающих в области личностного роста и развития. Они по-
зволяют лучше понять механизмы самоактуализации и разработать эффек-
тивные методы помощи людям, стремящимся к самореализации. Кроме того, 
результаты исследования подчёркивают важность внутренней честности и 
принятия себя для достижения самоактуализации. Люди, которые способны 
честно оценивать свои сильные и слабые стороны, а также принимать себя та-
кими, какие они есть, обычно более успешны в достижении своих целей и ре-
ализации своего потенциала. В целом, исследование подтверждает сложность 
и многогранность процесса самоактуализации, который требует прежде всего 
глубокого понимания себя. 
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