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Выделяют две основные философские установки в 
историко-культурном контексте по отношению к пробле-
ме самореализации: эссенциалистскую (реализация сущ-
ностной природы) и экзистенциальную (которую можно 
понимать как самосоздание смысла собственного бытия). 
Первый подход был сформулирован еще в античности, 
но в период раннего средневековья стал самым применя-
емым в мышлении о человеке. В данном подходе само-
реализация понимается как «реализация человеческой 
сущностной природы, объективно предшествующей лич-
ностному бытию и … противостоящей реальному индиви-
ду в качестве идеала». Данная установка противоположна 
экзистенциальному подходу, исходя из которого, человек 
«изначально лишен какой-либо природы, определяющей 
его личностное бытие и … является таким, каким он сде-
лает себя сам…» [6].

Такая установка, распространившаяся в среде запад-
ной культуры ХХ в., практически отсутствовала в ней 
вплоть до эпохи Просвещения. Этика средневекового че-
ловека провозглашала аскетизм и альтруизм, стремление 
к спасению души и служению Богу. В теоцентристской 
модели понятие самореализации присутствовало лишь в 
одном контексте – в отношении личности к Творцу (Севе-
рин Боэций, Григорий Палама, Фома Аквинский и др.). 

Аврелий Августин единственной полноценной целью 
и смыслом жизни человеческой считал познание Бога и 
стремление к нему. Бог Августина – это в некотором смыс-
ле представленные человеком границы собственной само-
реализации. Свободное решение воли – лишь способность 
стремиться к чему-либо, но реализовать свои стремления в 
лучшую сторону человек способен только с помощью бла-
годати. С другой стороны, человек наделен умом, волей и 
памятью. Утверждение Августина о воле, участвующей во 
всех актах познания, было новым в теории познания.

В христианском мировоззрении личность попадает в 
противоречивую ситуацию. Свобода воли в средневековом 
обществе была усложнена, поскольку находилась под кон-
тролем христианской доктрины и церкви. Однако удов-
летворение личностной потребности в самореализации 
проявляется в философии средневековья непрямым спо-
собом: Бог наделяется способностями, которых не доста-
вало людям, и предстает идеальным образцом личностной 
самореализации.

В период Реформации в кальвинизме возникает идея 
о божественном предопределении человека, о том, что че-
ловек должен вести себя так, будто бы он уже богоизбран. 
Профессиональная деятельность стала отождествляться 
не только с материальным благополучием, но и со слу-
жением Богу. Впервые идея самореализации личности 
оказывается непосредственно связанной с ежедневным 
трудом, ремеслом, профессией. Протестантская этика 
явилась одним из основных истоков формирования за-
падноевропейской модели самореализации личности [4]. 
Реформация – одно из направлений мышления эпохи 
Возрождения, которое, будучи религиозным по сути, су-
ществовало наряду с гуманизмом, неоплатонизмом, соци-
ально-политической философией и натурфилософией.

В эпоху Возрождения человек начал непосредствен-
но усматривать смысл жизни «в самосовершенствовании 
и самореализации личности, культивировании и вопло-
щении творческого начала в человеке» [4]. «Божествен-
ность», в отличие от средневекового толкования, означает  

высшую степень совершенства личности в ее великих дея-
ниях, то есть полную реализацию сущностных сил [1].

Высшим результатом развития философской мыс-
ли Возрождения в контексте проблемы самореализации 
личности можно считать натурфилософию Джордано 
Бруно как наиболее последовательную пантеистическую 
систему, в которой воплощены ренессансный гуманизм, 
стихийная диалектика и возвеличивание природы. Гу-
манизм Дж. Бруно вытекает из признания имманентной 
связи человека с вечной и бесконечной природой, и от-
сюда личность воспринимается как частица всеобщего 
движения [1].

Если для философии итальянского Возрождения 
принципиально было утверждение творчества как основы 
человеческого существа, то немецкое Возрождение харак-
теризуется представлением о преимуществе веры над раз-
умом в процессе познания. Так, представитель немецкого 
Ренессанса Эразм Роттердамский признавал, что земное 
существование зависит от свободного выбора человека, 
но результат вечного спасения определяет Бог. Он под-
черкивал, что стремление человека выйти за собственные 
границы выделяет его из природного бытия и наполняет 
жизнь практическим содержанием.

Антропоцентризм, пантеизм и гуманизм философии 
эпохи Возрождения выражают изменения акцентов миро-
воззрения с религиозных ценностей на проблему станов-
ления и свободной самореализации личности.

В Новое время тема самореализации становится еще 
более актуальной. Она наполняется как психологически-
ми смыслами (становится более индивидуалистичной), 
так и социально-экономическими. Сущность умонастрое-
ния эпохи выразил Ф. Бэкон, подчеркивающий, что «че-
ловеку недостаточно познать себя, нужно найти способ, 
с помощью которого он может разумно и умно показать, 
проявить себя и сформировать» [4]. Начиная с Декарта, 
постепенно распространяется дуалистический принцип 
интерпретации самореализации личности. Особое значе-
ние обретает такой аспект самосознания как отношение 
человека к самому себе. Таким образом, понятие самореа-
лизации практически идентифицируется с понятием «Я», 
тождественность личности видится в ее сознании, в фор-
муле «Я есть мышление».

В Европе XVIII в. распространяется дух Просвеще-
ния. Сторонники данного мировоззрения верили, что с 
помощью разума можно преодолеть любые препятствия 
и разрешить любые проблемы. Так, Д. Дидро, Вольтер,  
Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локк и др. были увере-
ны в исключительном значении самореализации челове-
ка. Мыслители пытаются объяснить различия в достиже-
нии самореализации у конкретных личностей разными 
социальными и культурными условиями, которые необ-
ходимо совершенствовать.

Субъективистская парадигма сложилась на рубеже 
ХVІІІ–XIX вв. На ее основании строятся идеи Нового 
времени относительно деятельной сущности человека  
(И. Кант, И. Фихте, Ф. Шеллинг, Г. Гегель) и формиру-
ются особенности постановки проблемы самореализации.

В Новое время во главу угла ставится рациональность 
и разум. В подходе к человеку начинают преобладать идеи 
рациональности и инструментального мышления, полу-
чившие наибольшее развитие в работах Руссо и Гердера. 
И. Кант и Г. Гегель рассматривали отдельные аспекты 
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самореализации личности в рамках общей теории само-
познания. Классические кантовские вопросы очерчива-
ют основную предметную область философского иссле-
дования проблемы самореализации человека. Именно И. 
Канту принадлежит одна из ключевых идей, особенно ак-
туальная для современной культурной модели самореали-
зации личности в условиях постмодерна: «Развивай свои 
душевные и телесные силы так, чтобы они были пригодны 
для всяких целей, которые могут появиться, не зная при 
этом, какие из них станут твоими» [4].

Согласно И. Канту, человек по принципу и образу 
мыслей есть субъект, восприимчивый к добру только в 
постоянной деятельности и созидании. Конечной целью 
моральной деятельности человека является достижение 
высшего блага. Способом существования нравственного 
потенциала человека является его постоянная реализа-
ция [7].

Определенный вклад в становление современных 
представлений о самореализации внес Г. Гегель. Наличие 
разума и его высшего проявления (самосознания) он счи-
тал сущностными отличительными качествами человека. 
Можно заключить, что реализует себя человек потому, 
что является существом разумным, ибо в этом проявляет-
ся сама природа рационального. Г. Гегель идентифициро-
вал самореализацию как сугубо личностную внутреннюю 
цель, к реализации которой стремится каждый человек. 
Правда, философ понимал самореализацию достаточно 
абстрактно, то есть как реализацию духа, идеи человека. 

В Европе во второй половине XIX в. начинается кризис 
философского мышления. Наиболее яркие фигуры данно-
го периода – А. Шопенгауэр и Ф. Ницше.

В картине мира А. Шопенгауэра миром и человеком 
движет не разум (Логос), а воля. Самореализация лично-
сти в данном контексте может быть лишь противостоянием 
одной индивидуальной воли мировой воле. Иррационали-
стическая философия А. Шопенгауэра создает определен-
ный образ мыслей и формирует собственное представле-
ние о самореализации личности. Бытием конкретного 
индивида движет бессознательная воля к жизни, которая 
не поддается рациональному пониманию и объяснению. 
Философ рассматривает нравственно-этические проблемы 
бытия человека, исходя из двух принципов – воли к жиз-
ни и инстинкта жизни, видя достижение благой жизни в 
«безмятежности и совершенного отсутствия желаний».

Так, философский кризис указал на новую, прежде 
неизвестную на пространстве европейской культуры цен-
ность самореализации личности. Здесь можно усмотреть 
влияние творчески воспринятой философии древней Ин-
дии и античного стоицизма. 

Другой яркой фигурой в философии конца XIX в. был 
Фридрих Ницше. Он подверг критике почти все куль-
турные ценности европейского мира своего времени, по-
ставил под сомнение идеи человека, Бога, западноевро-
пейских ценностей и, следовательно, все, что могло быть 
связано с концептом самореализации. Идеи Ф. Ницше 
привели к тому, что представители философии модерна 
и постмодерна столкнулись с дополнительными трудно-
стями в понимании термина «самореализация». Основное 
внимание уделяли гносеологическим аспектам проблемы, 
в то время как ее онтологический аспект остался исклю-
чительно прерогативой психологии.

Все процессы, как физические, так и духовные, в трак-
товке Ф. Ницше являются частью мирового процесса и 
одним из проявлений свободы – воли к власти. Освоение 
мира природы осуществляется в рациональной форме по-
знания (научные гипотезы) и других формах постижения 
природы и человека (философия, религия, литература, 
искусство и другие виды духовности). 

Таким образом, в историческом контексте европейской 
культуры доминирующим оказывается аспект свободы, 

артикулируемый в постклассической философской тради-
ции как свобода воли. Свобода воли является развитием 
понятия «свобода» в контексте философии власти, опре-
деляющей последнюю именно как возможность внешнего 
целеполагания деятельности другого субъекта [5].

Русские философы в тот же период времени видели 
смысл бытия личности в служении другому. В частно-
сти, философия В. Соловьева предполагает не только 
самосовершенствование человека, но и преобразование 
человеком внешнего мира. Другой русский религиозный 
философ – С. Франк – в своих трудах последовательно до-
казывает, что поиски смысла жизни есть не что иное как 
поиски Бога и истинное служение ему.

В украинской философии процесс самореализации 
подразумевает реализацию человеком своих способно-
стей, что одновременно является и целью, к которой дви-
жется человек, и процессом данного движения. «Стремле-
ние к самореализации – это высший уровень мотивации 
личности, естественный, закономерный и необходимый 
процесс жизни» [7].

Зачинателями гуманистической культуры в Украи-
не и наиболее выдающимися гуманистами XV–XVI вв. 
были Ю. Дрогобыч, П. Русин, С. Ореховский-Роксолан, 
К. Транквилион-Ставровецкий и др.

Дальнейшее развитие в истории философской мысли 
Украины учение о самопознании получило в творчестве 
Григория Сковороды – самобытного мыслителя, метафизи-
ка, моралиста, писателя. Центральное место в его размыш-
лениях занимает человек. Согласно Г. Сковороде, смысл 
человеческого существования – в подвиге самосознания. 
Для достижения счастья человеку необходимо познать себя 
и найти соответствующий своей природе способ жизни.

Теория самопознания Г. Сковороды была не только 
пантеистической философской конструкцией, но так-
же формой теологического учения. Философ считал, что 
знание законов природы, освобождение от ошибок и злой 
воли в результате «самопознания» и «самосовершенство-
вания» возвышает человека, делает его «богоподобным». 

Как считают Н. Цыбра и А. Кавалеров, мистическая 
и практическая мораль Г. Сковороды тесно связаны с его 
метафизической теологией. Воля и разум в их божествен-
ной глубине суть одно, но в жизни они разорваны и потому 
устремлены к первоначальному единству. Воля могуча, но 
слепа; разум ясен, но слаб; цель жизни в том, чтобы вер-
нуться в Отчий дом, где с помощью разума постичь, а с по-
мощью воли приблизиться к познанию истины. Главным 
понятием его морали является соответствие и ответствен-
ность. Счастье состоит в соответствии собственной приро-
де, в творчестве, в работе над самоопределением в жизни, 
в тонком восприятии своего духа, в возможности пережи-
вать свое собственное «Я» [3].

Г. Сковорода, с одной стороны, опирается на давнюю 
философскую традицию (античность, натурфилософия  
Н. Кузанского, Дж. Бруно, С. Полоцкого); с другой сторо-
ны, как справедливо отмечает Н. Цыбра, многие тезисы 
будущих западноевропейских философов задолго до них 
были сформулированы Г. Сковородой [3[.

Философская традиция Григория Сковороды продол-
жается в творчестве Памфила Юркевича, в чьем творче-
стве центральной проблемой и квинтэссенцией также 
является проблема человека, хотя он больше внимания 
уделяет «сердцу» как общему состоянию души, чем прак-
тической активности человека. Относительно личностной 
самореализации П. Юркевич указывал на ее эгоистиче-
ский характер: мы исключаем из нашей деятельности 
других людей и их счастье и смотрим на них как на способ 
достижения собственных целей [2].

П. Юркевич, создавший целостную философско-антро-
пологическую концепцию, предлагал достаточно ориги-
нальный для его эпохи взгляд на человека как на свободное, 
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индивидуальное, конкретное и ответственное существо. 
Сердце в его философии – хранитель и носитель сил челове-
ка, центр душевной, духовной, моральной жизни. 

Закон для душевной деятельности, – писал Юрке-
вич, – не создается силой разума, а принадлежит человеку 
как готовый, неизменный, Богом установленный порядок 
морально-духовной жизни человека и человечества. Со-
держится данный закон в сердце как в глубочайшей со-
кровищнице человеческого Духа.

Философ стремился опровергнуть попытки рацио-
налистов свести всю суть души и весь духовный мир к 
мышлению, поскольку тогда, с его точки зрения, остается 
нерешенной проблема человеческой индивидуальности, 
а остается абстрактное коллективное «мы». Мир открыва-
ется, в первую очередь, для глубокого сердца, а потом для 
понимающего мышления. Сердце может выражать, нахо-
дить и своеобразно понимать такие душевные состояния, 
которые недоступны абстрактному знанию. Понятие и 
абстрактное знание разума становится нашим душевным 
состоянием, а не остается абстрактным образом внешних 
предметов, открывается или дает себя ощутить и замечать 
не в голове, а в сердце. Духовная жизнь возникает прежде 
разума, который является вершиной, а не корнем духов-
ной жизни человека.

Темы работ П. Юркевича во многом определили про-
блематику последующего развития философского идеа-
лизма в России и Украине.

Как полагает большинство исследователей, фило-
софия в качестве систематического знания возникла в 
Украине с развитием института высшего образования в 
XVI–XVII вв. под влиянием западных философских идей. 
Однако философское мышление и поиск ответов на основ-
ные, жизненные вопросы были присущи украинскому 
народу издавна, они связаны с его мировоззрением и ре-
лигией еще с дохристианских времен. Конечно, философ-
ская мысль того времени не была однозначной. В ней мож-
но увидеть проявление не только идей неокантианства и 
неогегельянства, но и идей позитивистского и философ-
ско-религиозного толка. Критичность и оригинальность 
в постановке и решении основных философских про-
блем свойственны украинской философии того времени.  
И большинство философов при осмыслении социально- 
философских проблем и, прежде всего, проблемы челове-
ка основной акцент делали на необходимости исследова-
ния роли и значимости духовных ценностей, духовности 
в целом, изучения деятельности человека и смысложиз-
ненной проблематики, в которую естественным образом 
включается проблема самореализации личности. По мне-
нию Г. Нестеренко, украинская классическая философия 
как философия душевно-сердечного самоуглубления и 
российская классическая философия как философия ду-
ховно-морального изменения человека и мира дополняют 
и обогащают друг друга и могут поддерживать равноправ-
ный плодотворный диалог [1].
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Аннотация

Подвысоцкая Е. А. Генезис понятия «самореализация 
личности» в европейской философской мысли. – Статья. 

В статье проведен историко-философский анализ гене-
зиса понятия «самореализация личности». Показано, что, 
начиная со Средневековья, данная проблема органично 
входит в русло западноевропейской культурной традиции, 
в частности украинской, со всем ее своеобразием и особен-
ностями.
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Підвисоцька Є. О. Генезис поняття «самореалізація 
особистості» в європейській філософській думці. – Стаття.

У статті проведено історико-філософський аналіз гене-
зису поняття «самореалізація особистості». Показано, що, 
починаючи з Середньовіччя, дана проблема органічно вхо-
дить в русло західноєвропейської культурної традиції, зо-
крема української, з усіма її своєрідністю і особливостями.
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Summary

Podvysotskaya E. A. Genesis of concept “self-realization 
of personality” is in the European philosophical idea. – 
Article.

The historical and philosophical analysis of genesis of 
concept “self-realization of personality is conducted”. It 
is rotined that since dark Ages, this problem of problem 
is organically included in the river-bed of West-European 
cultural tradition, in particular Ukrainian, with all its 
originality and features.

Key words: self-realization, individual, anthropocentrism, 
pantheism, humanism tradition, Ukrainian philosophy, self-
knowledge, self-perfection.


