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САМОДОСТАТОЧНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

 
Статья посвящена актуальной проблеме психологической 

безопасности личности в реалиях современного бытия. Автор 
обосновывает идею о самодостаточности личности как условия ее 
психологической безопасности. Указано на то, что на фоне 
глобального роста политической и экономической нестабильности 
стремительно возрастает социально-психологическое напряжение 
населения. Психологическая травматизация разного уровня 
сложности охватывает все большие слои населения: начиная от 
эмоционально уязвимых людей, на которых угнетающе действуют 
тревожные новости, и заканчивая теми, кто страдает от военных 
конфликтов, природных / техногенных катастроф или других 
социальных кризисных процессов. 

Отмечено, что активное применение агрессивных технологий 
манипуляции сознанием и поведением приводит к кризису 
индивидуального сознания, который проявляется высоким уровнем 
тревожности, пассивности, апатии, размыванием границ «Я», 
диффузными морально-духовными ориентирами и мировоззренческими 
позициями. Все это определяет запрос исследования условий 
психологической безопасности личности. В системе таких условий 
особое место занимает самодостаточность, которая балансирует 
потребность человека в автономии и социальной принадлежности, 
тем самым сохраняя целостность его личности. 

Ключевые слова: самодостаточность, личность, 
самодостаточность личности, психологическая безопасность, 
аутопоэзис, развитие, личностная саморегуляция, кризис, социально-
психологическое напрежение. 
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Nelia Bigun Self-sufficiency as a condition of personal 
Psychological safety 

The article is devoted to the current problem of psychological safety of a 
person in the realities of modern life. The author substantiates the idea of self-
sufficiency of personality as a condition of its psychological safety. It is 
indicated that against the backdrop of a global increase in political and 
economic instability, the social and psychological stress of the population is 
growing rapidly. Psychological traumatization of different levels of complexity 
embraces all larger segments of the population: from psychologically 
vulnerable people who are depressed by disturbing news to those who suffer 
from military conflicts, natural / technological disasters, or other social crisis 
processes. 

It is noted that the active application of aggressive technologies of 
manipulating consciousness and behavior leads to a crisis of individual 
consciousness, which is come out in a high level of anxiety, passivity, apathy, 
blurring the boundaries of the "I", diffuse moral and spiritual orientations and 
world view positions. All this determines the request to study the conditions of 
psychological safety of a person. In the system of such conditions self-
sufficiency occupies a special place, which balances a person’s need for 
autonomy and social affiliation, thereby preserving the integrity of his 
personality. 

Key words: self-sufficiency, personality, self-sufficiency of the 
personality, psychological safety, autopoiesis, development, personal self-
regulation, crisis, social and psychological stress. 

 
«Мир ловил меня, но не поймал» ... Афоризм Григория Сковороды, 

которому почти 300 лет, и по сей день не теряет своей актуальности. 
Современный мир, как никогда ранее, пытается поймать человека в плен 
различных социальных доктрин, политических идеологий, религиозных и 
псевдонаучных вероучений. С каждым годом применяются все более 
агрессивные технологии манипуляции сознанием и поведением, которые 
через массовую культуру, средства массовой информации, пиар и 
пропаганду культивируют сомнительные ценности, мировоззренческие 
установки, потребности общества массового потребления. Все это 
происходит на фоне глобального роста политической и экономической 
нестабильности, кризисных социальных явлений даже в ранее 
относительно благополучных в этом плане странах. Такая ситуация 
приводит к социально-психологическому напряженю и кризису 
индивидуального сознания. Последний проявляется высоким уровнем 
тревожности, пассивности, апатии, размыванием границ «Я», 
диффузными морально-духовными ориентирами и мировоззренческими 
позициями. Чем более неуютно чувствуют себя люди в бурной 
атмосфере настоящего, тем острее встает вопрос условий 
психологической безопасности личности. В системе таких условиях 
особое место занимает самодостаточность, которая балансирует 
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потребность человека в автономии и социальной принадлежности, тем 
самым сохраняя целостность его личности. 

Проблема психологической безопасности личности относительно 
недавно появилась в фокусе научных исследований. Отдельные ее 
аспекты изложены в трудах зарубежных и отечественных ученых. Так, 
одним из первых концепцию психологической безопасности обосновал 
A. Edmondson (Edmondson, 1999), особенности связи психологической 
безопасности и психического здоровья личности изучал M. Seager 
(Seager, 2006), вопросы психологической безопасности в условиях 
военного конфликта раскрыто в научных публикациях M. Klaric (Klaric, 
2007). Украинский исследователь И.И. Приходько сделал попытку 
систематизировать понятие психологической безопасности человека и 
определить концептуальные основы ее исследования (Приходько, 2010). 
Психологическую безопасность личности через призму информационно-
психологического воздействия изучали В.И. Кулажський, В.А. Козачок 
(Кулажський, Казачок, 20006), А.А. Немцева (Немцева, 2015) и др. 

Вопроса самодостаточности личности непосредственно или бегло 
касались К. Horney (Horney, 1945), А. Adler (Adler, 1964), A. Maslow 
(Maslow, 1969), K. Bartholomew, L. Horowitz (Bartholomew & Horowitz, 
1991), В.Е. Гречаник (Гречаник, 2008), В.А. Татенко (Татенко, 2009),              
А.С. Бугайцова (Бугайцова, 2015) и другие. Методологические основы 
изучения самодостаточности находим в работах Ф. Перлза (о зрелости 
личности, как переход от опоры на окружающих к опоре на себя),               
К. Роджерса (теория «свободно, полноценно функционирующей 
личности», С.Л. Рубинштейна, И.Д. Беха, И.С. Булах (о развитии 
самосознания личности), Л.С. Абульхановой-Славской (о субъектности 
личности) и др.. Однако, следует отметить, что феномен 
самодостаточности раскрыто несколько поверхностно, существует 
потребность в основательном его исследовании, в том числе и в 
контексте психологической безопасности человека. 

Целью статьи является раскрытие роли самодостаточности 
личности в становлении и сохранении ее психологической безопасности. 
Задачи заключаются в обосновании актуальности исследования условий 
психологической безопасности личности; определении теоретических 
основ понимания самодостаточности как условия психологической 
безопасности человека; анализе функциональных особенностей 
самодостаточности. 

На сегодняшний день специалисты в области психологии, 
психиатрии, медицины, педагогики активно поднимают вопрос о 
необходимости разработки и внедрения специальных методов 
укрепления психологической безопасности личности в условиях роста 
численности экстремальных событий и усиления негативного 
воздействия стрессогенных элементов среды (неконтролируемое 
применение агрессивных технологий информационно-психологического 
воздействия, религиозные и межэтнические противостояния, военные и 
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политические конфликты, природные и техногенные катастрофы, 
деструктивные культы и др.). Подобные негативные влияния приводят к 
психологической травматизации населения, распространению таких 
проявлений психологического неблагополучия  личности как тревожные 
и депрессивные расстройства, эмоциональное выгорание, синдром 
хронической усталости, истощение психофизических ресурсов 
необходимых для полноценной самореализации и удовлетворения 
жизненно важных потребностей человека. 

Ведущий украинский исследователь проблемы психологической 
безопасности личности И.И. Приходько (Приходько, 2009) определил 
следующие направления ее изучения: 

- психологическая безопасность в условиях экстремальных 
ситуаций, аварий, катастроф, которые приводят к негативным 
материальным, социальным, экологическим последствиям              
(Т.Б. Мельницкая, Г. Г. Почепцов и др.); 

- информационная, информационно-психологическая безопасность 
человека и общества (Я.В. Подоляк, Т.В. Эксакусто и др.); 

- психологическая безопасность в условиях различных рисков: 
социальных, политических, психологических, технологических, 
экологических, финансовых и т.д. (И.Б. Бовина, И.Ф. Шатарська,              
С.И. Яковенко); 

- защита психологической и культурной безопасности личности: 
идеалов, норм, ценностей, традиций семьи и общества (Т.С. Кабаченко, 
В.Е. Лепский,  
А.М. Столяренко); 

- психологическая безопасность человека в различных сферах его 
жизнедеятельности (R. Abramovitz, A. Edmondson, H.-T. Chang, M. Seager 
и др.). 

Авторы по-разному трактуют понятие психологической 
безопасности личности, что зависит от научного направления ее 
изучения и приоритетных для исследователя смысловых акцентов. Так, 
согласно определению Т.И. Колесниковой, психологическая 
безопасность представляет собой определенную защищенность 
сознания личности от внешних воздействий, которые изменяют 
психические состояния, психологические характеристики, поведение 
человека вопреки его воле и желанию, а также могут кардинально 
влиять на весь его жизненный путь (Колесникова, 2001). 

Обосновывая свое видение сущности психологической 
безопасности,  
Г.А. Антипов, А.А. Донских, акцентировали внимание на ее внутренних и 
внешних условиях, обеспечивающих способность и готовность к 
распознаванию, прогнозированию, уклонению от угроз. К таким условиям 
авторы отнесли владение необходимыми знаниями, умениями, 
навыками; определенный уровень развития перцептивных, мнемических, 
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интеллектуальных и других способностей; мотивацию к собственной 
безопасности жизнедеятельности (Антипов, Донских; 2001). 

Нам импонирует научная позиция А.В. Молокоедова,              
И.М. Слободчикова,  
С.В. Франца, согласно которой психологическая безопасность 
заключается в специфическом состоянии динамического баланса 
отношений человека с миром, собой и окружающими, его социальной 
активности и удовлетворенности жизнью с разными (угрожающими) 
воздействиями внешней и внутренней среды. Подобный динамический 
баланс позволяет человеку сохранять личностную целостность, 
саморазвитие, реализовывать собственные цели, ценности в процессе 
жизнедеятельности (Молокоедов, Слободчиков, Франц; 2017). 

Объединительной идеей, пронизывающей почти все научные 
работы по этой проблеме, есть мнение о том, что психологическая 
безопасность достигается благодаря установлению своеобразного 
гомеостаза между внешними воздействиями и внутренними позициями 
человека, социальными требованиями и его потребностями, 
разнообразными трудностями и индивидуальным уровнем 
жизнестойкости. То что среда, в которой живет и развивается человек, 
обеспечивает его необходимыми средствами развития и 
жизнедеятельности - является неоспоримой аксиомой. Поэтому 
восприятие ее только как угрожающей и опасной провоцирует 
разнообразные некорректные спекулятивные суждения, которые 
ограничивают возможности личности к адаптации и самореализации. В 
связи с этим, ключевая задача, предстающая перед человеком, 
заключается в необходимости и способности к распознаванию, 
осмыслению, интерпретации конструктивных и деструктивных 
воздействий среды. Однако, люди часто проявляют неспособность к 
ресурсному взаимодействию с окружающим. Наше понимание такого 
взаимодействия базируется на идеях американского психолога, автора 
теории потока М. Csikszentmihalyi. В частности, о способности личности к 
усвоению положительных воздействий среды и преобразованию 
потенциальных ее угроз в задачи, решение которых укрепляет 
внутреннюю гармонию, приносит радость и удовольствие 
(Csikszentmihalyi, 2011). 

Неспособность личности к ресурсному взаимодействию с 
окружающим имеет широкий спектр проявления: от зависимого 
расстройства личности на одном полюсе, до патологической 
враждебности и обособлению на другом. У психически здоровых людей 
это сказывается манипулятивным поведением, фрустрированностью 
потребностей и неконструктивными средствами ее преодоления, 
эмоциональной несбалансированностью, непродуктивным 
использованием собственного потенциала и возможностей, которые 
дает среда. И в первом, и во втором случае речь идет об отсутствии или 
недостаточной сформированности способности человека к 
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установлению баланса между внешними влияниями и внутренним 
миром, как базовой основы его психологической безопасности. Условием 
достижения такого баланса, по нашему мнению, является 
самодостаточность личности, котрая обеспечивает способность к 
выстраиванию здорового и качественного взаимодействия с 
быстроменяющимся окружающим миром, опораясь на собственные 
психологические ресурсы, такие как личностная компетентность, навыки 
мобильного социального поведения, эффективные жизненные 
стратегии, способность взять на себя ответственность за собственную 
жизнь, развитая система личностной саморегуляции. 

По мнению А. Adler, развитие самодостаточности и независимости 
личности является необходимым условием устранения различных форм 
психологического неблагополучия. Он считал, что движущей силой 
личностного развития человека с ранних лет его жизни является чувство 
неполноценности, которое провоцируется субъективным ощущением 
собственной психологической или социальной несостоятельности 
(способностей, возможностей, потенциала и т.д.). В стремлении 
преодолеть это чувство человек пытается достичь совершенства, 
завершенности, полноты в той или иной сфере жизни. Это стремление 
А. Adler назвал «стремлением к доминированию» (Adler, 1954). 

Интересно, что, согласно автору, наиболее вероятными 
направлениями реализации «стремления к доминированию» будут те, в 
которых человек чувствует ограниченность врожденного потенциала. 
Такая ограниченность воспринимается им как недостаточность 
собственных ресурсов, способностей, возможностей, то есть всего того, 
что позволяет быть эффективным и полноценным. Направление и 
характер развития личности зависит от того, какую форму компенсации 
чувства неполноценности выбирает человек. Адекватные формы 
(успешная компенсация, гиперкомпенсация) способствуют снижению 
чувства неполноценности, развитию своих способностей и социального 
интереса. Неадекватные формы компенсации, например погружение в 
болезнь, усиливают чувство неполноценности, ограничивают потенциал 
и возможности личности. 

Отталкиваясь от позиции А. Adler, можем сказать, что человек в 
попытке компенсировать свою неполноценность стремится к 
самодостаточности. Ведь компенсаторные процессы запускаются в 
ответ на субъективное переживание частичного несовершенства, 
обусловленного ощущением недостаточности собственных 
возможностей и потенциала для выживания и полноценной 
самореализации. Достичь самодостаточности человек может только во 
взаимодействии с социумом, поскольку, обладая целостной личностью, 
он вместе с тем является неотъемлемой частью общества, 
индивидуальное и социальное личности сосуществуют в интегральном 
единстве.  



Міжнародна колективна монографія за загальною редакцією професора І.В. Волженцевої. 2020 

 68

Таким образом, субъективное переживание частичного 
несовершенства, обусловленное ощущением недостаточности 
собственных возможностей и потенциала, запускает компенсаторные 
процессы. Успешная компенсация связана с развитием способностей и 
социального интереса. Последний заключается в специфическом 
чувстве солидарности с социумом, которое помогает находить баланс 
между собственными эгоистическими потребностями и нуждами других 
(Adler, 1954). 

Автор социокультурной теории личности К. Horney указала 
«потребность в самодостаточности и независимости», как одну из десяти 
невротических потребностей человека (Horney, 1945). Эти потребности 
представляют собой специфические стратегии преодоления личностью 
чувства базальной тревоги и выполняют функцию психологической 
защиты. Базальная тревога возникает в результате неблагополучных 
отношений между ребенком и родителями, и проявляется в ощущении 
одиночества, беспомощности, страха относительно возможных угроз 
окружающего мира. По мнению автора, влияние родителей играет 
ключевую роль в развитии личности ребенка, именно от них зависит 
реализация его базовых потребностей: физическое выживание 
напрямую связано с «необходимостью удовлетворения» (биологических 
нужд), психологическое благополучие и психическое здоровье – с 
«потребностью в безопасности». 

Потребность в безопасности базируется на мотивах любви и 
принятия со стороны значимых взрослых (прежде всего родителей), 
защиты от враждебного опасного окружающего мира. Здоровая личность 
формируется, если ребенок в родительском отношении к себе чувствует 
безусловную любовь, одобрение, заботу, чувствует себя в безопасности 
рядом с ними. Вместе с тем, гиперопека ребенка или пренебрежение 
родителями его потребностей, унижение, обесценивание обусловливают 
риск патологического развития детской личности. Подобное 
родительское отношение формирует также установку базальной 
враждебности и вышеупомянутую базальную тревогу, которые являются 
источником внутренних конфликтов личности. 

Внутренние личностные конфликты, согласно К. Horney, возникают 
на базе амбивалентных, противоречивых чувств, стремлений, желаний, 
интересов сначала маленького ребенка, а впоследствии - взрослого 
человека. С подобными конфликтами люди сталкиваются каждый день, 
часто даже не осознавая этого. Преимущественно, будучи пассивными, 
они не пытаются сознательно решать внутренние конфликты, и 
действуют наугад согласно обстоятельств или иных стратегий 
психологической защиты, которые сформировались в детстве (Horney, 
1945). 

Группу невротических потребностей (невротических тенденций), к 
которым по мнению К. Horney, люди прибегают с целью преодоления 
чувств тревожности, враждебности, отверженности, беспомощности, 
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составляют следующие: потребность в любви и одобрении, потребность 
в партнере-руководителе, потребность в четких ограничениях, 
потребность во власти, потребность в эксплуатации других, потребность 
в общественном признании, потребность в восторге собой, потребность 
в честолюбии, потребность в безупречности и непреложности, 
потребность в самодостаточности и независимости (Horney, 1945). 
Обосновывая свою позицию, автор подчеркнула, что эти стратегии 
присущи всем людям и выполняют функцию оптимизации 
межличностных отношений, достижения чувства безопасности, 
психологической защиты от неврозогенних установок, переживаний и т.п. 
Однако, если человек проявляет ригидность, стереотипность, 
фиксированность, избыточность, неадекватность в их применении это - 
провоцирует развертывание внутриличностного конфликта, 
невротического состояния. 

К. Horney предложила типологию личности, основанную на анализе 
доминирующих невротических потребностей (старегий) и установок 
относительно отношений с другими людьми. Она охарактеризовала три 
типа личности: уступчивый (ориентация на людей), обособленный 
(ориентация от людей), враждебный (ориентация против людей) (Horney, 
1945).  

Чрезмерно выраженная потребность в самодостаточности 
характерна для обособленного типа личности и приводит к 
невротическому избеганию человеком любых социальных отношений, 
обязательств в этих отношениях, дистанцированию от близких 
отношений с окружающими. Вместе с тем, нерешительность, 
беспомощность, конформность, острая потребность в любви, принятии, 
близком партнере, характерные для покладистого типа личности, 
обусловливают ее неадекватно высокую зависимость от других людей, 
социального одобрения, поддержки. 

Исходя из логики суждений К. Horney, можем говорить, что 
существует определенный оптимальный уровень потребности личности 
в самодостаточности, который позволяет ей эффективно выстраивать 
теплые, доверительные, ответственные отношения с окружающими и 
при этом сохранять необходимую автономию и самостоятельность, не 
прибегая к невротическим стратегиям преодоления базальной тревоги. 
Заметим, что самостоятельность является одной из составляющих 
самодостаточности личности, но не тождественна ей. Поскольку, 
человек с низким уровнем самодостаточности в определенной мере 
способный к самостоятельным решениям и действиям, однако это часто 
происходит на фоне невротической тревожности, обусловленной 
неуверенностью в их правильности. Он нуждается в поддержке от 
окружающих людей в виде одобрения его решений и действий, как 
социальном разрешении на их реализацию. Это, в свою очередь, 
провоцирует личностный конфликт, вызванный дихотомией 
«потребность в гиперпротекции - потребность в автономии».  
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К. Horney отмечала, что сознательное решение 
внутреннеличностных конфликтов может быть очень болезненным для 
человека. Однако, оно имеет положительные последствия: чем чаще 
человек самостоятельно ищет пути решения своих конфликтов, тем 
большей силой и внутренней свободой обладает (Horney, 1945). 

Таким образом, К. Horney рассматривала «потребность в 
самодостаточности и независимости» как сложившуюся в детстве 
стратегию личности обеспечения психологической защиты. Потребность 
в самодостаточности, наряду с другими невротическими потребностями 
(потребность в любви и одобрении, потребность в партнере-
руководителе, потребность в четких ограничениях, потребность во 
власти, потребность в эксплуатации других, потребность в 
общественном признании, потребность в восторге собой, потребность в 
честолюбии, потребность в безупречности и непреложности) выполняет 
функцию оптимизации взаимоотношений и психологической защиты от 
«опасного, враждебного» окружающего мира. Эти стратегии защиты 
являются результатом неблагополучных отношений между ребенком и 
родителями: пренебрежительное отношение к ребенку, пренебрежение 
его потребностей, обесценивание, унижение и тому подобное. 

Созвучность идеям К. Horney находим в работах польского 
психиатра К. Dabrowski (Dabrowski, 1972). Он обосновал понятие 
положительной дезинтеграции, которая проявляется в процессах 
внутреннего распада личности с последующей ее реорганизацией на 
новом, более сложном уровне развития и личностной саморегуляции. По 
мнению автора, эмоциональный дистресс может свидетельствовать не 
только о психологических проблемах, с которыми столкнулась человек, 
но и отражать его внутреннее стремление к личностному росту и 
самосовершенствованию. Такая тенденция свойственна только людям, 
которые обладают внутренним потенциалом к развитию автономности и 
компетентности. Благодаря этому потенциалу и специфической 
психологической осознанности, они способны пользоваться негативными 
эмоциями, как конструктивным ресурсом к саморазвитию. Согласно К. 
Dabrowski, именно эмоциональный дискомфорт мотивирует их к 
самоанализу, более совершенному познанию окружающего, поиску 
новых вариантов и средств преодоления проблемной ситуации 
(Dabrowski, 1972). Путем глубокой рефлексии и сложной работы над 
собой, они достигают высокого уровня развития, что позволяет им 
преодолеть тревогу, неуверенность в себе, депрессивную 
подавленность, стать более адаптивными а, следовательно, и 
сбалансировать взаимодействие с окружающим. 

Мы считаем, описанные К. Dabrowski процессы положительной 
дезинтеграции личности, функциональным проявлением ее 
самодостаточности, которая, в свою очередь, выступает условием 
психологической безопасности человека. По нашему мнению, 
самодостаточность обеспечивает высокий уровень функциональной 
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интеграции личности, позволяет сохранять личностное равновесие и 
целостность в процессе взаимодействия с внешним миром во всех его 
проявлениях (социальных, экологических, политических, культурных и 
т.д.). Функциональная интеграция достигается за счет сочетания 
базовых функций личностной саморегуляции, которая нейтрализует 
дестабилизирующие воздействия внешней среды и создает внутренние 
условия для психологической безопасности человека (Бигун, 2017). 

Глубиной познания феномена самодостаточности личности 
отличаются научные позиции психологов-гуманистов. В частности,              
А. Maslow рассматривал самодостаточность, как одну из ценностей 
Бытия (Б-ценности) (Maslow, 1969). В его понимании, направленность 
развития самоактуализированной личности определяется 
метаценностямы - высшими ценностями, которые обусловливают 
самоопределение человеческой сущности и объективное понимание 
истинности Бытия. Метаценности автор противопоставляет, так 
называемым, дефицитарным ценностям (Д-ценности), благодаря 
которым человек субъективно воспринимает мир исключительно через 
призму удовлетворения собственных потребностей, «превращая мир ни 
во что другое, как в средство достижения ... цели» (Maslow, 1969). 

По мнению А. Maslow, люди, руководствуясь дефицитарными 
ценностями, лишают себя объективного восприятия мира: «... мы на 
самом деле воспринимаем не мир, а себя в нем или его в нас» (Maslow, 
1969). В свою очередь, способность человека выйти за пределы 
собственных дефицитарных ценностей и подняться до уровня ценностей 
Бытия, делает его богоподобным, то есть способным к целостному 
объективному познанию Бытия (Б-познание), его истинной сущности. 
Такой человек воспринимает Бытие как «хорошее, справедливое, 
необходимое»; зло – как «продукт ограниченного или эгоистического 
видения и понимания». Он писал: «Если бы мы были богоподобными в 
этом смысле, мы тоже обладали бы вселенским пониманием и никогда 
ничего не осуждали и не пренебрегали, ни от чего не ужасались и ни в 
чем бы не разочаровывались. Мы могли бы чувствовать только 
сострадание, любовь к ближнему, милосердие и, возможно, печальное 
или веселое удивление (в высоком смысле этого слова) от 
несовершенства других людей» (Maslow, 1969: 114). 

Согласно А. Maslow, ценностями Бытия являются: целостность, 
совершенство, завершенность, справедливость, жизненность, полнота, 
простота, красота, праведность, уникальность, непринужденность, игра, 
истинность, честность, реальность, самодостаточность. Последнюю 
автор трактует, как автономность, независимость, умение быть самим 
собой без участия других, самоопределение, умение подняться над 
окружающей действительностью.  

Самодостаточность, наряду с другими ценностями Бытия, по 
мнению автора, является естественным свойством человека, 
потенциальным стремлением к которой обладает каждое 
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новорожденное дитя. Однако, это зерно может прорасти только при 
наличии благоприятных социальных условий (свобода, возможности для 
полноценного развития и самореализации, освобождение от 
предрассудков и т.п.) (Maslow, 1969). 

Благодаря ориентации на метаценности, самоактуализированная 
личность способна достичь переживания высших состояний Бытия и 
воспринимать мир безотносительно к себе, не проецируя на него 
собственных интересов. Такие состояния являются самодостаточными в 
своей глубинной сущности, поскольку они, с одной стороны, 
бесконечные, не требуют одобрения, не подчинены достижению 
совершенства или какой конечной цели, а с другой – лишены простых 
эгоцентрических желаний, дефицитарной обусловленности, открыты для 
неограниченного, целостного, истинного познания самого Бытия и мира 
такими, какие они есть. 

Состояния Бытия доступны и несамоактуализировнным людям в 
моменты их пиковых переживаний, которые А. Maslow называл 
«моментами наивысшего взлета». В такие моменты человек склонен 
смотреть на природу как таковую, что «существует сама по себе и ради 
самой себя, а не как игровую площадку, построенную исключительно для 
человека», то есть – самодостаточную (Maslow, 1969: 104). 

Он акцентировал внимание на том, что и состояния Бытия, и 
самоактуализация является феноменами свободными от любых 
статических или типологических ограничений. Поскольку такие 
ограничения приводят к пониманию самоактуализации, как 
своеобразного пантеона, которого могут достичь лишь единичные люди 
старше шестидесяти лет. Самоактуализация - это только определенный 
эпизод, «прорыв», в котором все силы личности чрезвычайно 
эффективно сливаются воедино, даря интенсивное удовольствие; когда 
человек достигает единства, преодолевая разорванность; он становится 
более открытым к непосредственным впечатлениям, характеризуется 
неповторимостью, экспрессией и спонтанностью, более полно 
функционирует, обладает большими творческими способностями и 
большим чувством юмора, способен подняться над Эго, более 
независим от низших потребностей. Во время этих «прорывов», по 
мнению  
А. Maslow, человек в большей степени становится самим собой, лучше 
реализует собственные потенциальные возможности, приближается к 
самому сердцу своего Бытия, становится более полноценной личностью 
(Maslow, 1969). 

Такая трактовка А. Maslow самоактуализации открывает выход на 
понимание самодостаточности, не как определенного завершенного 
достижения психического развития человека, фиксированного той или 
иной возрастной стадией, а как непрерывного процесса становления 
качественно своеобразных свойств личности, обеспечивающих ее 
способность к полноценному удовлетворению возрастных потребностей 
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развития, максимально возможного высвобождения и применения 
внутреннего потенциала, оптимального его использования для успешной 
адаптации и продуктивной жизнедеятельности. 

Особенно ценны для нас идеи А. Maslow о том, что каждый 
новорожденный младенец обладает потенциальным стремлением к 
самодостаточности, как способности сохранять автономность, 
независимость, самоопределение, умение подняться над окружающим и 
быть самим собой без участия других. Чтобы потенциальное стремление 
личности трансформировалось в ее естественное свойство, по мнению 
автора, необходимы благоприятные социальные условия, такие как 
свобода, возможности для полноценного развития и самореализации, 
освобождение от предрассудков и др. Психологическим условием 
развития самодостаточности личности является ее стремление к 
самоактуализации - состоянию достижения и раскрытия вершины своих 
потенциальных возможностей на определенном этапе жизненного пути. 

Самодостаточность личности, по нашему мнению, проявляется и в 
ее способности к самоподдержанию, опоре на себя (свои ресурсы, 
способности, возможности, знания и т.д.). Основатель гештатльттерапии 
F. Perls ключевую задачу психотерапевтического процесса видел в 
формировании способности клиента к самоподдержанию. В его 
понимании, психотерапия должна стимулировать клиента к опоре на 
себя, чтобы он не зависел от других и реализовывал максимум своих 
возможностей. 

Позиции F. Perls могут показаться на первый взгляд слишком 
категоричными. В частности, он считал, что современная личность, как 
правило, невротическая. Поскольку она прежде всего ориентирована на 
приспособление к обществу. Однако, общество нестабильное, 
ненормальное, очень изменчивое, а потому человеку все сложнее к нему 
адаптироваться. Патологические процессы в обществе представляют 
опасность для психики отдельного человека. Поэтому современная 
личность встает перед выбором: присоединиться к коллективному 
психозу или «рискнуть выздороветь и быть распятым» (Перлз, 2000). 

F. Perls считал, что показателем зрелости личности является ее 
центрация на себе, опора на собственные ресурсы, отсутствие 
выраженной зависимости от помощи других. Зрелая личность, сохраняя 
собственную автономность, осознанно воспринимает окружающую 
действительность, наблюдает, анализирует, ассимилирует полезеный 
для себя внешний опыт или ресурс. Только такая личность способна к 
здоровому взаимодействию и общению. Он писал: «Невротик тот, кто 
нуждается в поддержке извне. Я называю невротиком любого, кто 
использует свои возможности для манипуляции другими вместо того, 
чтобы совершенствовать себя. Он контролирует и мобилизует родных и 
друзей там где не в состоянии воспользоваться своими ресурсами. 
Больше, больше самоподдержания, которое заменит поддержку извне, и 
рост продолжится» (Перлз, 1995: 23). 
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Как видим, зрелость личности и ее психическое здоровье – 
максимально приближенные явления в понимании автора. В свою 
очередь, фактором психического здоровья человека выступает 
психологическая безопасность. Отталкиваясь от идей F. Perls, можем 
говорить о том, что психологическая безопасность личности зависит 
прежде всего от нее самой. Ведь зрелая личность способна к опоре на 
себя, она саморегулируется и самоподдерживается, оберегая тем 
самым себя от деструктивного влияния среды. Личностно зрелый 
человек способен поддерживать равновесие, балансировать действие 
внешних и внутренних воздействий. Чтобы достичь такого состояния 
сбалансированности, личность должна преодолеть страх отказа от 
ориентации на внешнюю поддержку. Это требует от нее проявления 
мужества и ответственности. По нашему мнению, способность личности 
взять на себя осознанную ответственность за свою жизнь, найти точку 
опоры в себе - является функциональным проявлением ее 
самодостаточности. При таких условиях она приобретает внутреннее 
ощущение безопасности, стабильности, свободы выбора, открывает 
новые для себя возможности, становится более динамичной, 
стрессоустойчивой, продуктивной. 

Часто представителей гуманистической психологии упрекают в 
недостаточности экспериментального обоснования их научных идей и 
теоретических позиций. Однако, на сегодняшний день имеем результаты 
ряда исследований, которые свидетельствуют о раннем проявлении 
самодостаточности личности. 

Одной из наиболее ярких попыток научного обоснования 
самодостаточности человеческого организма можно считать теорию 
аутопоэзиса, сформулированную чилийскими нейробиологами              
H. Maturana и F. Varela (Maturana & Varela, 1980). Термин «аутопоэзис» 
греческого происхождения, в буквальном переводе означает 
самосозидание, самопроизводство. В 1972 году H. Maturana и F. Varela 
ввели его в научный оборот для обозначения самовоспроизводящихся, 
самовыстраивающихся и самообеспечивающихся биологических систем. 
К таким системам относится система человеческого организма, 
специфическая организация которого порождает самого себя без 
деления на производителя и продукт (субъект и объект). Согласно 
учению H. Maturana и Varela, даже познавательная деятельность 
человека представляет собой организующую деятельность 
самосохранения и самовоспроизводства живой системы на всех 
уровнях. Она обеспечивает когнитивное взаимодействие человеческого 
организма с окружающей средой. Ментальная деятельность является 
составной аутопойтичного жизненного процесса, которая пронизывает 
его насквозь: от эмоций и чувств к активности и поведению (Maturana & 
Varela, 1980). 

Таким образом, аутопоэзис человека как живого организма 
охватывает всю систему его биологической жизнедеятельности, начиная 
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от аутопойтичной структуры клеток к аутопойтичности познания и 
взаимодействия с окружающим миром. Макромолекулы клетки в течение 
всего ее жизненного цикла примерно 104 раза возобновляются. За счет 
этого клетка воспроизводит саму себя, сохраняя при этом собственные 
специфические свойства, целостность, относительную независимость 
(Афанасьев, 2010). Следовательно, самодостаточность аутопойтичних 
систем, в частности человеческого организма, заключается в том, что 
они сохраняют единство и целостность на фоне непрерывного процесса 
распада и создания их компонентов. 

Благодаря механизмам аутопоэзиса человеческий организм 
представляет собой автономную, операционно замкнутую систему. 
Вместе с тем, он постоянно взаимодействует с окружающей средой за 
счет термодинамической открытости живой системы, которая 
заключается в обмене энергией и питательными веществами. Важно, 
что влияние внешней среды, имеющее опосредованное воздействие на 
развитие организма, обусловливается прежде всего внутренними 
закономерностями (Эйген, 1982). Тоесть, среда может выступать в роли 
внешнего активатора, но характер развития, его регуляция - внутренне 
обусловлены. 

Самодостаточность аутопойтичной системы человеческого 
организма состоит еще и в том, что она постоянно эволюционирует. По 
мнению американского физика, кибернетика C. Fritjof, уникально 
реагируя на активирующие влияния факторов внешней среды, 
ауотопойтичная система создает индивидуальную траекторию 
собственных эволюционных изменений. В самой системе постоянно 
происходят структурные изменения на фоне сохранения матричной 
организационной модели. Компоненты системы порождают и 
трансформируют друг друга. Структурные изменения обеспечиваются 
процессами самовосстановления и создания новых структур. Такие 
изменения имеют поступательный характер и оговариваются 
специфическим взаимодействием воздействия внешней среды с 
внутренней динамикой системы (Fritjof, 2002). 

Украинский ученый В.А. Татенко с одной стороны подчеркивал, что 
психика человека не может рассматриваться как нечто автономное и 
самодостаточное, поскольку является функцией мозга. С другой - 
обращал внимание на то, что современная психология возвращается к 
пониманию психического как особой формы жизни, которая в своих 
высших проявлениях достигает таких уровней личности и 
индивидуальности, которые обладают «потенциалом 
самопревосхождения, самотрансценденции в новые, более 
совершенные психологические формы человеческой бытийности» 
(Татенко 2009: 27). 

Американский нейробиолог S. Porges доказал, что врожденные 
неврологические свойства обеспечивают способность новорожденных 
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детей в условиях стресса успокаивать самих себя за щет системы 
саморегуляции психических функций (S. Porges, 2011). 

Современная исследовательница в области клинической психологи 
L. Gibson обнаружила, что отсутствие теплых отношений с родителями, 
принятие и поддержки с их стороны, провоцирует у детей состояние 
эмоциональной депривации, выход из которой они ищут в стремлении 
быстрого взросления и достижения самодостаточности. Внутренне 
переживая глубокое эмоциональное одиночество, внешне они могут 
казаться не по годам благоразумными (L. Gibson, 2015). 

По мнению философа, социолога А. Бурганова, диалектические 
законы жизни и историческое развитие человечества определили 
самодостаточность как необходимое условие бытия человека. Это 
проявляется прежде всего в том, что человек по природе своей обречен 
содержать самого себя, «братьев своих менших» и среду собственного 
существования. Уровень самодостаточности каждого конкретного 
человека зависит от качественных и количественных характеристик 
индивидуального потенциала его саморазвития (Бурганов, 2011). Автор 
отметил существование неразрывной связи между самодостаточностью 
человека и природными источниками его саморазвития (от 
биологических к личностным и социальным). 

Таким образом, результаты современных исследований в области 
нейробиологии, кибернетики, психологии, общей теории систем 
позволяют говорить о самодостаточности как свойстве человека, 
обусловленном аутопойтичной природой его организма. 

Вопрос психологической безопасности личности является одним из 
наиболее актуальных в кругу проблем современного человечества. Его 
решением занимаются специалисты различных отраслей, ведущая роль 
среди которых принадлежит психологии. Можно говорить о том, что в 
теоретических подходах к пониманию психологической безопасности 
наиболее активно сегодня развивается личностный подход. Основу 
данного подхода составляет научно-методическая интерпретация 
личностного развития как определяющего конструкта системы условий 
психологической безопасности человека. Ведь сферой, в которой 
представляются эти условия являются, прежде всего, личность, с ее 
индивидуально-психологическими особенностями, ресурсами, моделями 
поведения и реагирования, системой взглядов и убеждений, которые в 
интегративном взаимодействии реализуют функцию психологической 
безопасности. 

По нашему мнению, ведущим условием психологической 
безопасности личности является уровень развития ее 
самодостаточности. Анализ особенностей презентации феномена 
самодостаточности в трудах ученых дает основания для вывода о том, 
что самодостаточность - это системное личностное образование, 
обеспечивающее высокий уровень функциональной интеграции 
личности, необходимой для успешной адаптации и управления своей 
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жизнедеятельностью. Функциональная интеграция заключается в 
сочетании базовых функций личностной саморегуляции, призванной 
нейтрализовать действие внешних дестабилизирующих факторов и 
воспользоваться ресурсами конструктивных воздействий. В таких 
условиях человек является способным к эффективному взаимодействию 
с окружающей действительностью. При этом, он опирается на 
собственные психологические ресурсы: навыки мобильного социального 
поведения, эффективные жизненные стратегии, способность взять на 
себя ответственность за собственную жизнь, автономность, знания, 
опыт, личностная компетентность. Так, например, личностная 
компетентность представляет собой осведомленность человека в 
отношении своих личностных качеств и свойств. Уровень личностной 
компетентности определяется его способностью адекватно 
воспринимать и оценивать черты своего характера, собственные 
жизненные ценности и приоритеты, желания, способности и 
потенциальные возможности. Личностная компетентность проявляется 
также в возможностях человека видеть свои слабые и сильные стороны, 
осознавать личностные проблемы а также те внешние и внутренние 
факторы, которые вызывают возникновение этих проблем. 

Чем выше уровень самодостаточности тем эффективнее 
функционирует система личностной саморегуляции. А значит - 
возрастает способность сохранять личностное равновесие и 
целостность в ситуации воздействий (как конструктивных так и 
деструктивных). Это позволяет существенно расширить внутренний план 
безопасности личности. При таких условиях обогащаются возможности 
человека выстраивать динамичное ресурсное взаимодействие с 
окружающим, быть открытым к общению с внешним миром, оставаясь 
при этом личностно автономным и суверенным. 

Перспективы дальнейших исследований заключаются в изучении 
механизмов самодостаточности личности как условия психологической 
безопасности человека; определении психологической сущности, 
структуры и функций самодостаточности как личностного образования; 
разработке инструментария для научного изучения самодостаточности и 
диагностики ее проявлений при осуществлении анализа 
индивидуальных особенностей личности в ходе решения конкретных 
прикладных задач, например, в психологическом консультировании, 
психокоррекции, психотерапии и тому подобное. 
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