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Современное общество, по определению 

известных социологов ХХ в., является «обществом 

риска» [1, 2]. Риски могут быть различными по сво-

ему характеру, однако главным из них в культуре 

постмодерна является риск утраты человеком са-

мого себя, своей родовой и персональной идентич-

ности как существа социального и морального. Со-

гласно концепции гуманитарной безопасности, 

разработанной ООН, эта проблема приобретает 

статус глобальной проблемы современности. 

К числу негативных факторов, создающих 

угрозу для становления личности, развития ее гума-

нистического потенциала, относятся, прежде всего, 

разрушение конструктивной социальной системы 

ценностей, идеология потребительства, познава-

тельный и ценностный релятивизм, аморализм. 
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Навязываемый сегодня подрастающему поколе-

нию с помощью рекламы, кино, средств массовой 

информации идеал человека является ложным. Это 

«homo economic», «человек успешный», много за-

рабатывающий, стремящийся к «максимизации по-

лезности» и равнодушный к морали. Можно ли та-

кого человека считать «состоявшимся», то есть, 

полностью реализовавшим себя как личность? По-

видимому, успешная карьера и высокий заработок 

– только одна из сторон процесса самореализации, 

причем, не самая главная. Чтобы глубже понять 

сущность этого процесса, необходимо использо-

вать системный подход, который позволяет рас-

смотреть самореализацию как целостное явление, 

установить взаимосвязи между ее различными ас-

пектами. 

Прекрасным образцом такого подхода слу-

жит теория самоактуализации выдающегося пси-

холога ХХ века, основателя гуманистической пси-

хологии, Абрахама Маслоу [6]. Маслоу не исполь-

зует термин «система» и не ссылается на систем-

ный метод, тем не менее, его теорию можно интер-

претировать с позиций системологии. Это озна-

чает, что личность может быть представлена как 

сложная система, состоящая из множества взаимо-

связанных элементов и обладающая структурой и 

целостностью. Целостность системе придает си-

стемообразующее отношение, а результатом инте-

грации является некое эмерждентное (интегратив-

ное) свойство, не сводимое к свойствам отдельных 

элементов и не выводимое из них. В контексте са-

мореализации системный подход позволяет анали-

зировать, как различные аспекты личности –  моти-

вация, ценности, убеждения, поведение – взаимо-

действуют и влияют на достижение человеком 

своих жизненных целей и полное раскрытие своего 

потенциала. Этот подход позволяет также рассмот-

реть влияние внешних факторов, например, обра-

зования, воспитания, социального окружения на 

процесс самоактуализации. 

Согласно Маслоу, задача психологии со-

стоит не в том, чтобы говорить о болезнях и внеш-

нем научении, а в том, чтобы заниматься пробле-

матикой здоровой, самоактуализирующейся лич-

ности. Самоактуализация – это высший уровень 

потребностей человека («метапотребности»), кото-

рый может быть достигнут только после удовле-

творения базовых физиологических, социальных и 

эго-потребностей. Процесс самоактуализации ав-

тор предлагает изучать на примере лучших пред-

ставителей человечества, которые обнаруживают 

стремление к высшим ценностям, или «метаценно-

стям», – истине, добру и красоте. Это стремление 

(«метамотивация») и есть движение к самоактуа-

лизации. Метапотребности и соответствующие им 

метаценности Маслоу считает «инстинктоид-

ными», то есть, имеющими биологическую при-

роду, хотя их реализация возможна только в обще-

стве. «Метамотивация, - пишет он, - является об-

щевидовым свойством человека и тем самым 

надкультурна и общечеловечна, а не создается 

культурой произвольно. Однако метапотребности 

являются скорее потенциальными, чем актуаль-

ными. Культура обязательно и непременно нужна 

для их актуализации…» [6, с. 365].  

Раскрывая содержание процесса самоакту-

ализации, Маслоу обращается к реальному поведе-

нию и называет способности человека, необходи-

мые для достижения желаемого результата. Основ-

ными из них являются следующие: 

Способность прислушиваться к своей са-

мости, узнавать ее и следовать ей. Большую часть 

времени большинство молодых людей слушают не 

свой голос, а встроенный внутрь нас голос мамы 

или папы, или старших, или авторитета, или тради-

ции. Нужно иметь смелость высказывать собствен-

ное мнение. 

Способность совершенствоваться в том 

деле, которым человек занимается, упорно тру-

диться, не бояться рутинной работы, стремиться 

быть настолько хорошим, насколько это возможно. 

Способность делать правильный выбор – 

выбор прогрессивный, то есть, ведущий к личност-

ному росту, а не регрессивный, продиктованный 

страхом или стремлением к защите (например, со-

лгать или быть честным).  

   Способность брать на себя ответствен-

ность. Значительную часть времени мы играем в 

игры и становимся в позы, мы нечестны сами с со-

бой. Смотреть внутрь себя в поисках многих отве-

тов предполагает принятие на себя ответственно-

сти [6, с. 59-60].  

Очевидно, что названные способности тесно 

связаны между собой и могут быть представлены 

как система, ни один элемент которой не может 

быть удален без ее разрушения. При этом все они, 

в том числе, способности к познанию и практиче-

ской деятельности, неразрывно связаны с моралью, 

носят нравственный характер. Именно мораль, на 

наш взгляд, можно считать центральным звеном 

самоактуализации личности. «Успешность», ори-

ентированная только на внешние признаки, такие, 

как материальное благополучие, без учета нрав-

ственных принципов не может быть полноценной 

самореализацией, так как она часто сопровожда-
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ется внутренним конфликтом и дисгармонией. Бо-

лее того, пренебрежение метаценностями, имею-

щими биологическую природу, может привести, 

согласно Маслоу, к психопатологиям («метапато-

логиям»): аномии, потере смысла жизни, депрес-

сиям. «…Если я лишен истины, - пишет автор, - я 

становлюсь подобен параноику, перестаю доверять 

кому-либо, начинаю подозрительно относиться ко 

всему вокруг и искать в каждом событии скрытый 

смысл» [6, с. 221]. «И нехватка красоты может вы-

звать болезнь. Люди, эстетически очень чувстви-

тельные, испытывают в уродливом окружении де-

прессию и дискомфорт» [6, с. 222]. Что касается 

морали, то отказ от нее, как правило, приводит к 

деградации личности как системы, к разрушению 

ее целостности, к глубоким личностным кризисам. 

Так, В. Хесле, анализируя различные по глубине 

духовные кризисы личности, отмечает, что самый 

глубокий и отчаянный из них является результатом 

убеждения в том, что не существует никаких мо-

ральных норм. «В этом случае кризис безысходен, 

- пишет автор, - потому что из него почти невоз-

можно выкарабкаться. Ведь человек не будет рас-

сматривать свое состояние сознания как кризис, 

поскольку понятие «кризис» имеет нормативные 

коннотации, которые он отвергает; он не призна-

ется в ошибке, поскольку освободился от мысли об 

объективном различии между ошибкой и истиной» 

[8, с. 119]. 

Тезис Маслоу об «инстинктоидном» харак-

тере метаценностей согласуется с современными 

философскими и естественнонаучными представ-

лениями о природе человека как существе социаль-

ном и моральном. Как отмечается в литературе, 

«философия – от античности и до наших дней – 

определяет человека как существо социальное, 

стремящееся к единству с миром, с другими 

людьми и с самим собой» [6, с. 11]. Социальность 

в широком смысле слова – это «ассоциирован-

ность», «сообщительность», т.е., потребность и 

способность человека жить в сообществах. Впер-

вые понимание человека как «политического жи-

вотного» было предложено еще древними филосо-

фами (Конфуций, Аристотель), оно сохраняет свое 

значение и в современной философии. Социаль-

ность, объединение в сообщество – это закономер-

ность существования всего живого, являющаяся 

формой проявления ассоциативности как универ-

сального закона природы в целом. Давно опроверг-

нуто мнение, что в животном мире царит «зоологи-

ческий индивидуализм». На самом деле в социумах 

животных имеют место также сотрудничество и 

взаимопомощь [7]. Люди унаследовали от своих 

животных предков инстинкты и чувства взаимопо-

мощи, которые формировались в живой природе в 

течение миллионов лет. Очевидно, что они очень 

глубоко заложены в человеческой психологии в 

форме «коллективного бессознательного» и опре-

деляют фундаментальные свойства общей при-

роды человека, принимая форму моральных побу-

дительных сил. «Коллективное бессознательное, - 

пишет К.Г. Юнг, -  является огромным культурным 

наследием, возрожденным в каждой индивидуаль-

ной структуре мозга. …Все самые мощные идеи и 

представления человечества сводимы к архетипам. 

Особенно это касается религиозных представле-

ний. Но центральные научные, философские и мо-

ральные понятия не являются здесь исключени-

ями...» [10, с. 131].   

Именно социальность является наиболее 

глубоким источником человеческих моральных 

ценностей, таких как гуманность, сотрудничество, 

справедливость, правда и др. Мораль имеет ясно 

выраженный социальный характер. Социальное 

назначение морали – гармонизация отношений 

между людьми, между каждым индивидом и обще-

ством в целом. Мораль – это регулятивная форма 

общественного сознания, т.е. совокупность знаний, 

оценок, чувств человека, а также норм поведения 

человека в обществе, содержанием которой явля-

ется основной моральный закон. Основной мораль-

ный закон выражает объективную необходимость 

социальной жизни, определенного отношения ин-

дивида к обществу и к другим людям, к их благу. 

Уже Аристотель ставил и решал вопрос о том, как 

соотносятся благо общества и благо личности. Бо-

лее важным он считал общее благо. И этот вопрос 

оказался на все времена первым и главным в этике. 

Соотношение блага общества и блага личности вы-

разил великий теоретик морали И. Кант в «катего-

рическом императиве». На первое место в нем ста-

вится «общественное законодательство», а на вто-

рое – ценность личности. Эту ценность Кант кон-

кретизировал как «конечную цель». Он также ввел 

в этику понятие высшего блага, определив его как 

единство долга и счастья. С помощью этих понятий 

можно дать формулу основного морального отно-

шения (ОМО): это отношение личности к общему 

благу как к первичной цели, к благу личности как 

к конечной цели и к их единству как к высшей цели 

(высшему благу, высшей ценности) [4, с. 26-27]. 

ОМО выражает общий смысл понятия морали и, 

будучи сформулированным в качестве требования, 

становится моральным законом.  
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Моральный закон гармонизации личных и 

общественных интересов – это и основной соци-

альный закон. Мораль можно назвать квинтэссен-

цией подлинной социальности, свободной от анта-

гонизмов классового общества, в котором эффек-

тивность морали существенно снижается. Но мо-

раль неотделима от общей природы человека и в 

той или иной мере сохраняется и действует в лю-

бом обществе. Задатки моральных чувств являются 

врожденными, но в целом моральное сознание лич-

ности является плодом общественного воспитания. 

Следование моральному закону является основой 

сохранения целостности личности, а ее способ-

ность к самоактуализации выступает как интегра-

тивное (эмерджентное) свойство личности как це-

лостной системы. Успешность – это следствие са-

моактуализации, а не наоборот. Как отмечает, 

например, немецкий нейробиолог М. Шпитцер, 

наши социальные навыки (общительность, способ-

ность сопереживать, совершать добрые поступки) 

способствуют развитию и увеличению участков го-

ловного мозга, ответственных за социальное мыш-

ление. В свою очередь, развитое социальное мыш-

ление ведет к более успешной социальной жизни и 

подъему по социальной лестнице [9].    

Самоактулизирующаяся личность как си-

стема может быть описана не только языком фило-

софии и гуманитарных наук, но и языком формаль-

ной грамматики. Формальные языки широко ис-

пользуются в современной науке – модальной ло-

гике, информатике, теории автоматов, математиче-

ской логике и моделировании, а также в теории ИИ 

и в программировании. С их помощью создаются 

абстрактные модели, позволяющие более четко 

представить структуру, функции и динамику ис-

следуемых объектов и процессов. Что касается 

формализации психологических феноменов – мо-

тивации, целеполагания, убеждений, ценностных 

установок, – то эта проблема является достаточно 

сложной и в настоящее время малоизученной. Тео-

ретические основы формального анализа ценно-

стей были заложены в первой половине XX века 

логиками польского происхождения Т. Чежовским 

и С. Лесьневским, которые разработали синтакси-

ческие постулаты, позволяющие определить струк-

турные отношения между различными элементами 

модели. Опираясь на теоретические аспекты ло-

гики и онтологии Лесьневского, российский логик 

В.Л. Васюков создал формальную феноменологию 

ценностей, введя ряд аксиоматических структур и 

модальных операторов для их описания [3]. Нами 

предложена новая модель, которая использует уже 

разработанные элементы аксиоматики и модаль-

ной логики, но является более интегрированной и 

многоуровневой и опирается на системный анализ. 

В отличие от линейных и статических аксиом и 

определений, представленных в работе [3], новая 

модель описывает динамику самореализации. Важ-

ную роль в модели играют обратная связь и адап-

тивность, что отражает сложные и реалистичные 

процессы, характерные для человеческой жизни. 

Кроме того, разработанная модель объединяет про-

цесс самореализации с моральными принципами, 

которые становятся его неотъемлемой частью, 

влияя на формирование целей, принятие решений 

и достижение внутренней гармонии личности. 

Далее представим абстрактную модель са-

мореализации с учетом системного подхода. В ка-

честве элементов системы рассмотрим:  

 ценности и убеждения: в системном 

подходе ценности и убеждения рассматриваются 

как фундаментальные элементы, которые опреде-

ляют мотивацию и поведение личности. Например, 

человек, ценящий обучение и личностный рост, бу-

дет активно искать возможности для саморазвития 

и профессионального совершенствования. 

 мотивация и цели: самореализация свя-

зана с наличием высоких мотивов и целей. Важно, 

чтобы эти цели были не только амбициозными, но 

и реалистичными, соответствующими способно-

стям и интересам личности. 

 поведение и действия: системный подход 

подчеркивает важность согласованности между цен-

ностями и реальным поведением. Например, если 

человек ценит здоровье, это должно отражаться в 

его образе жизни, включая питание и физическую 

активность. 

 социальное окружение: поддержка со 

стороны семьи, друзей и профессионального окру-

жения играет важную роль в процессе самореали-

зации. Системный подход учитывает, что социаль-

ное окружение может, как способствовать, так и 

препятствовать самореализации. 

Представим структуру системы в языке 

формальной грамматики. При этом мы будем при-

держиваться точки зрения А. Маслоу относительно 

последовательности и иерархии элементов в си-

стеме. Первым шагом самоактуализации, как уже 

отмечалось выше, является, согласно автору, само-

познание, осознание личностью своей самости, 

своих потребностей и стремлений. Поэтому от-

правная точка (S) может представлять начальную 

мотивацию (осознание потребности в самореализа-

ции), связанную с определенными ценностями. 
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Эти ценности, в свою очередь, трансформируются 

в конкретные цели. Далее, постановка целей при-

водит к планированию, а планирование – к реаль-

ным действиям. В конечном итоге действия приво-

дят к завершению процесса. Финальные состояния 

(F) могут представлять собой различные формы са-

мореализации, такие как повышение профессио-

нального уровня, развитие творческих способно-

стей, гармония с собой и окружением и т.д. Как 

видно из следующей схемы, ценности стоят в са-

мом начале цепочки «мотив – результат», влияя на 

все остальные элементы системы. 

1. S → мотив;  

2. мотив → ценности; 

3. ценности→цели; 

4. цели→ планирование;  

5. планирование → действия;  

6. действия → самореализация. 

Далее построим более сложную формаль-

ную модель самореализации с учетом морали, эти-

ческих дилемм и социального признания. Она 

включает алфавит и правила продукций, которые 

определяют возможности преобразования или со-

четания символов для образования новых строк 

(состояний).  

 Алфавит (Σ): 

 М: Моральные принципы и ценности 

 РЗ: Ресурсы и знания. 

 У: Убеждения. 

 ЦЛ: Цели. 

 ЭД: Этические дилеммы. 

 Д: Действия. 

 Р: Результаты. 

 ОС: Обратная связь. 

 Г: Гармония (внутренняя удовлетво-

ренность). 

 СП: Социальное признание. 

Начальные символы (S). 

 S: Начальное состояние (начальная мо-

тивация, или осознание необходимости самоактуа-

лизации). 

Правила продукций: 

1. S → М (начальное состояние ведет к 

осознанию моральных принципов и ценностей, 

связанных с самоактуализацией). Пример: Инди-

вид осознает важность честности и справедливости 

для личностного роста. 

2. М + РЗ → У (ориентация на моральные 

ценности с учетом ресурсов и знаний приводят к 

формированию убеждений). Пример: Честность ста-

новится одной из ключевых ценностей личности. 

3. У → ЦЛ (убеждения определяют цели 

деятельности). Пример: Цель – достижение успеха 

честным путем. 

4. ЦЛ + ЭД → Д (цели и решение этиче-

ских дилемм направляют действия). Пример: Ре-

шение о принятии или отказе от неэтичного пред-

ложения. 

5. Д + М → Р (действия, основанные на мо-

ральных ценностях и принципах, приводят к поло-

жительным результатам). Пример: Достижение 

успеха при сохранении собственного достоинства 

и чести. 

6. Р → ОС (результаты приводят к получе-

нию обратной связи). Пример: Анализ успехов и 

неудач. 

7. ОС → Г (обратная связь способствует 

внутренней гармонии). Пример: Удовлетворен-

ность достигнутыми результатами в соответствии 

с моральными убеждениями. Механизмы обратной 

связи могут быть выражены в виде циклических 

переходов, например: действия → пересмотр цен-

ностей; пересмотр ценностей → новые цели и т.д. 

Г + СП → М (внутренняя гармония и соци-

альное признание укрепляют моральные прин-

ципы). Пример: Признание важности честного под-

хода в обществе или в социальной группе укреп-

ляет убежденность в ценности моральных принци-

пов и в необходимости следовать им.  

Социальное признание – очень важный, 

возможно, решающий элемент процесса самоакту-

ализации. Дисгармоничное общество может ока-

заться неспособным актуализировать биологиче-

ски обусловленные метапотребности личности, 

что происходило и происходит в большинстве из-

вестных социальных систем. Как отмечал А. Мас-

лоу, «культура может быть синергична с биологи-

ческой сущностью человека или же она может 

быть антагонистична по отношению к последней» 

[6, с. 365]. В этом случае, даже при наличии субъ-

ективной моральной мотивации и стремления к ме-

таценностям, индивид будет сталкиваться с серьез-

ными препятствиями на пути развития своего гу-

манистического потенциала. Современный «ин-

формационный капитализм» (М. Кастельс) исклю-

чает моральные принципы из социальной жизни. 

Именно поэтому самоактуализирующаяся лич-

ность является в современной культуре большой 

редкостью.   

Завершая рассмотрение процесса самоакту-

ализации личности с позиций системного подхода, 

необходимо отметить, что предложенная формаль-

ная модель является практически значимой. Она 
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дает четкое представление об элементах и струк-

туре личности как системы, выявляет системообра-

зующий элемент (моральные ценности), а также 

указывает на интегративное свойство системы как 

целого (самоактуализацию). Формальная грамма-

тика моделирует процесс самореализации динами-

чески – как включающий множество циклов, по-

вторных оценок и коррекций, что соответствует ре-

альному процессу индивидуального развития. Она 

учитывает обратную связь, которая может приво-

дить к пересмотру ценностей и убеждений, поддер-

живая динамику и адаптивность процесса самореа-

лизации. Модель универсальна и может быть ис-

пользована для анализа различных ситуаций, свя-

занных с моральными решениями. Это делает ее по-

лезной для практического применения в таких обла-

стях, как бизнес-этика, медицинская этика и др.  

Теоретическое значение формальной мо-

дели самоактуализации состоит в том, что она поз-

воляет интегрировать этические принципы с фор-

мальной логикой. Это помогает создать более стро-

гие и структурированные методы анализа этиче-

ских дилемм и моральных решений. Формальная 

грамматика демонстрирует, каким образом мо-

ральные принципы направляют индивидуальные 

действия и служат механизмом для самоанализа и 

личностного роста. Это дает более глубокое пони-

мание мотивов и целей индивидов, что важно для 

теории морали, психологии и философия образова-

ния. Использование формальных методов и мо-

дальной логики обогащает гуманитарные науки и 

философию новыми инструментами и подходами, 

способствует развитию междисциплинарных ис-

следований, интеграции философии с другими 

научными дисциплинами, такими, как компьютер-

ные науки и когнитивистика. 

В целом системный подход в его философ-

ском и формально-логическом вариантах позво-

ляет глубже понять сущность процесса самоактуа-

лизации, выявить его глубинную нравственную со-

ставляющую. При таком подходе моральные прин-

ципы рассматриваются как центральный элемент, 

влияющий на все аспекты процесса – от формиро-

вания убеждений до постановки целей, осуществ-

ления действий и оценки результатов. Системный 

подход помогает показать нетождественность об-

разов «человека успешного» и «человека состояв-

шегося». Личность, достигшая самоактуализации, 

находится в гармонии с собой и с другими людьми, 

поскольку реализует свою человеческую природу 

как существа социального и морального, в то время 

как ложно понятая «успешность» зачастую требует 

отказа, полного или частичного, от морали. 
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