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Аннотация: В практической психологии проблема непринятия себя, своего окружения, окружающего мира яв-

ляется одной из самых злободневных. Отмечается, что распространенные в современном обществе популярные 

высказывания, связанные с самопринятием, часто носят манипулятивный или директивный характер и являются 

негативными установками, блокирующими активность личности, ведущими к ее стагнации. Разрешение стерео-

типных представлений о данном феномене представляется возможным с позиции историко-теоретического анали-

за исследований самопринятия. В статье представлены различные подходы к пониманию самопринятия зарубеж-

ными и отечественными психологами в русле таких направлений психологии, как неофрейдизм, гештальт-

психология, экзистенциальная, гуманистическая психология и др. Обсуждаются изменения в исследовании само-

принятия, отмечается, что, несмотря на различные представления классиков психологии о понимании данного 

феномена, самопринятие определяется ими как активный процесс, способствующий самосовершенствованию  

и самоактуализации личности, что противоречит скрытому смыслу популярных жизненных тезисов о самоприня-

тии. Сделан акцент на перспективе исследования самопринятия с позиции субъектного подхода, как феномена, 

инициирующего активность человека в организации и регуляции собственной жизнедеятельности, способствую-

щего дальнейшему развитию субъекта, его самоактуализации. Рассматриваются противоречивые характеристики 

самопринятия как субъектной характеристики: самопринятие позволяет перейти от самопознания к самосовер-

шенствованию, в то же время высокий уровень самопринятия требует определенного уровня развития субъектно-

сти. Автор отмечает парадоксальное понимание феномена самопринятия преимущественно в рамках позитивного 

отношения к себе, что может способствовать идеализации образа своего «Я» и вести к внутриличностному регрессу. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Научные изыскания на современном этапе развития 

психологии сосредоточены на разрешении проблем, 

связанных с изучением особого вида активности лично-

сти – субъектной активности [1; 2]. Наиболее актуаль-

ными остаются исследования, связанные с поиском 

способов самораскрытия, обретения собственной стра-

тегии взаимодействия с окружающей реальностью. По 

мнению С.Т. Посоховой, личность как субъект раскры-

вается в процессе взаимодействия с собственным внут-

ренним миром, при этом ведущим ориентиром в поис-

ках внутренних резервов в организации жизнедеятель-

ности является осознание изменений в собственном 

«Я», ориентация человека на самого себя [3]. Таким 

личностным «ориентиром» можно назвать феномен 

самопринятия, определяемого как активное отношение 

человека к самому себе в организации и регуляции 

жизнедеятельности, при котором возможен доступ  

к огромным ресурсам самопознания, целенаправленно-

го поведения, обеспечивающего рост и развитие [4–6].  

Вместе с тем ряд проблем, освещенных в исследо-

ваниях самопринятия, актуализирует дальнейшее изу-

чение этого феномена. Так, например, в современном 

обществе все более популярными становятся такие вы-

сказывания, как «я такой, и другим не буду», «это моя 

суть, моя природа», а фраза «принимай меня таким, 

какой я есть» зачастую несет деструктивный смысл,  

в этом случае феномен самопринятия противопоставля-

ется развитию, что в итоге может привести к деформа-

ции, а в дальнейшем – к стагнации личности [7]. Пара-

доксально определение феномена самопринятия пре-

имущественно с позиций положительного смысла «Я», 

в этом случае личность «может ступить на путь идеали-

зации своего образа» [8, с. 37], что отрицательно ска-

жется на дальнейшем ее развитии, так как основой для 

самосовершенствования и самоактуализации является 

способность принимать себя реально и объективно.  

Разрешение проблем и стереотипных представлений 

о самопринятии возможно с позиции историко-теорети-

ческого анализа зарубежных и отечественных исследо-

ваний. 

Цель исследования – историко-теоретический обзор 

изучения феномена самопринятия зарубежными и оте-

чественными психологами.  

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Теоретико-методологическую основу работы соста-

вили основные положения представителей зарубежных  

и отечественных школ о самопринятии личности, основ-

ным методом исследования является понятийно-терми-

нологический анализ психологической литературы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования самопринятия в зарубежных тео-

риях неофрейдизма, гештальт-психологии, биоэнер-

гетики 

Исследование феномена самопринятия в том или 

ином виде изучалось в различных отечественных и за-

рубежных теориях.  

Так, например, психологи, представляющие направле-

ние неофрейдизма, исследовали самопринятие в рамках 

теории самонаказания и концепции самоэффективности 
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А. Бандуры, взаимодействия реального и идеального 

«Я» К. Хорни, концепции психосоциальных кризисов  

и развития идентичности Э. Эриксона, изучения по-

требностей личности Э. Фромма. 

С позиций А. Бандуры, К. Хорни у личности под 

влиянием многих факторов может формироваться идеа-

лизированный образ «Я». Отождествляя себя с этим  

образом, человек не принимает себя реального, что ве-

дет к деперсонализации личности, которая характери-

зуется возникновением внутреннего дискомфорта, не-

гативизмом по отношению к себе, самоуничижением.  

С точки зрения данных авторов, именно самопринятие 

выступает неким феноменом, который способствует 

уменьшению разрыва между Я-идеальным и Я-реаль-

ным. В концепции самоэффективности А. Бандуры вы-

сокая самоэффективность развивается на основе само-

принятия, при положительном и адекватном оценива-

нии личностью собственных способностей укрепляется 

вера в свои силы, что, в свою очередь, повышает эф-

фективность и успешность в деятельности. Впервые 

звучит идея, что самопринятие – это не только приня-

тие положительных или отрицательных сторон своей 

личности – важно реалистичное, адекватное отноше-

ние к себе, к собственным способностям. Э. Эриксон 

рассматривал самопринятие в рамках исследования 

психосоциальных кризисов, связанных с развитием 

самоидентичности, отмечая, что самопринятие может 

быть достигнуто в результате благополучного разре-

шения кризиса идентичности, в результате которого 

личность осознает ценность собственной индивиду-

альности [9; 10]. 

Ф.С. Перлз, представитель гештальт-психологии, 

обозначал, что принятие создает основу целостности 

личности со стремлением обретения равновесия не 

только с собой, но и с внешним миром. Психологиче-

ски здоровая личность способна отождествляться со 

своей формирующейся самостью, т. е. это личность, 

которая принимает собственную истинность, полно-

ценность своих переживаний, а также берет на себя 

ответственность за свои решения. В противополож-

ность здоровой личности личность «невротическая» 

характеризуется предубежденным отношением не толь-

ко к себе, но и к окружающей действительности. Если 

человек «отчужден от самого себя, и из-за ложных 

отождествлений пытается подавить свою спонтанность, 

тогда он делает свою жизнь тусклой, беспокойной  

и болезненной» [11, с. 20]. Целенаправленное осознава-

ние себя до появления полного восприятия, чувствова-

ния и принятия позволяет человеку изменить ситуацию 

отчуждения от мира.  

О неприятии себя, своей физической природы рас-

суждает А. Лоуэн, отмечая, что принимая не себя,  

а образ, созданный самим человеком, личность стано-

вится уязвимой, испытывает негативные эмоции, чув-

ствует угрозу. Принятие, основанное на образах и ро-

лях, раньше или позже терпит крах и перестает удовле-

творять [12]. 

Огромный вклад в исследование самопринятия вне-

сли психологи экзистенциального и гуманистического 

направления, которые вывели на принципиально новый 

уровень изучение данного феномена. В концепциях  

Дж. Бьюдженталя, Р. Мэя, А. Маслоу, К. Роджерса и др. 

самопринятие представлено как сложный, многогран-

ный феномен, с которого начинается принятие других, 

принятие своего бытия, мира в целом.  

Изучение самопринятия психологами экзистен-

циального направления 

М. Босс утверждал, что «человек должен принять 

свои жизненные возможности, он должен сделать их 

своими, собрать в собственном аутентичном Я, не 

удерживая в зауженном менталитете анонимного, неау-

тентичного «каждого» [13, с. 48]. Тесно переплетаются 

исследования самопринятия и аутентичности в работах 

Дж. Бьюдженталя. По Дж. Бьюдженталю, аутентичный 

человек – это человек, который является самим собой, 

он искренен в восприятии собственных чувств, не под-

меняет их на социально приемлемые, принимает в себе 

любые чувства, в том числе и отрицательные. Дж. Бьюд-

женталь акцентирует внимание на принятии отрица-

тельных переживаний, так как только в таком случае 

личность может успешно контролировать свое поведе-

ние, иначе вытесненные чувства становятся иррацио-

нальными, источником неконтролируемого поведения; 

при этом неумение услышать, что творится внутри се-

бя, увеличивает подверженность стрессу и ограничива-

ет самоэффективность [14]. 

Интересен подход к принятию и самопринятию 

психолога экзистенциального направления Р. Мэя. 

Психологически здоровый человек, отмечал он, облада-

ет мужеством и смелостью жить подлинной жизнью, 

жить в настоящем, осознавая при этом собственную 

неизбежность и принимая свою судьбу. В современном 

обществе многим людям не хватает храбрости принять 

себя в этом мире, осознать сущность бытия и небытия, 

что приводит к изолированности и отчуждению от са-

мих себя и от мира. Р. Мэй отмечал, что в своем бытии, 

в своем настоящем человек формирует себя сам, обре-

тая свободу действия через расширение самосознания  

и принятие ответственности за свои поступки [15].  

Представления о самопринятии в гуманистиче-

ской психологии 

Психологи гуманистического направления В. Франкл, 

И. Ялом, А. Маслоу, К. Роджерс исследуют данный 

феномен как характеристику самоактуализирующейся 

личности.  

В. Франкл, размышляя о смысле жизни, свободе во-

ли человека, в том числе обращается к теме самоприня-

тия. В своем учении логотерапии он утверждает, что 

принятие и нахождение смысла в переживаниях собст-

венной боли, страданий и негативного опыта способст-

вует превращению их в достижения [16]. Осознание  

и принятие процесса старения, своей смертности «мо-

жет послужить позитивным импульсом, сильнейшим 

катализатором серьезных жизненных изменений» [17, 

с. 48], отмечает один из представителей экзистенциаль-

ной психологии и современной гуманистической пси-

хологии И. Ялом. Принятие собственной смерти явля-

ется для И. Ялома пробуждающим переживанием, 

конфронтация со смертью может обогатить нашу 

жизнь; осознавая и принимая свое бытие, неизбеж-

ность смерти, человек может построить истинную  

жизнь, наполненную смыслом, деятельностью, осно-

ванную на чувстве связанности с людьми и ведущую  

к самореализации. 
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А. Маслоу определял самопринятие как характери-

стику самоактуализирующейся личности и рассматри-

вал данный феномен в различных аспектах, таких как 

пиковые переживания, трансценденция, психологиче-

ское здоровье. Так, например, самопринятие способст-

вует возникновению у человека «высших» пережива-

ний, таких как понимание своей принадлежности при-

роде, осознание себя ее подлинной частью. Понимание 

самопринятия с позиции трансценденции – это приня-

тие собственного прошлого, ответственность за свое 

прошлое. «Прошлое может быть охвачено и принято  

в нынешнее Я человека. Это означает полное принятие. 

Это означает прощение своего Я, достигнутое благода-

ря его пониманию. Это означает преодоление раская-

ния, сожаления, вины, стыда, смущения и т. п.» [18,  

с. 183]. А. Маслоу определял принятие как характери-

стику здорового человека, который живет в согласии  

с собой и принимает всего себя со всеми изъянами. Са-

моактуализирующаяся личность, отмечал он, способна 

существовать со своими недостатками, принимать свое 

несовершенство, т. е. способна относиться к ним так же 

просто, как мы относимся к природе. Со слов А. Мас-

лоу, «мы не сетуем на то, что вода мокрая, что камни 

тяжелые, а деревья по осени желтеют. Как ребенок 

смотрит на мир наивными, широко распахнутыми гла-

зами, ничего не ожидая и не требуя от него, не крити-

куя и не оспаривая его, просто наблюдая то, что пред-

стает его взору, точно так же самоактуализированный 

человек воспринимает свою человеческую природу, 

природу других людей» [19, с. 144]. Принятие, по  

А. Маслоу, означает способность видеть реальность, 

весь окружающий мир таким, какой он есть, а быть со-

бой – это быть естественным, спонтанным, принимать 

собственную конституциональную, анатомическую, 

неврологическую, гормональную и др. природы.  

Идея самопринятия является центральной в гумани-

стической психологии, в концепции полноценно функ-

ционирующей личности К. Роджерса. Именно К. Род-

жерс отмечал такую парадоксальную особенность са-

мопринятия, как способность к развитию: принимая 

себя таким, какой «Я» есть, принимая себя как несо-

вершенного человека, личность изменяется, саморазви-

вается. К. Роджерс ввел в психологию понятие безус-

ловного принятия. «Безусловное принятие» – это при-

нятие каждого конкретного человека как уникальной 

индивидуальности, уважение всех его переживаний, 

как отрицательных, так и положительных, без оценива-

ния, критики и скепсиса, что, в свою очередь, способст-

вует формированию у личности позитивного принятия 

самого себя [20]. 

В зарубежной психологии самопринятие исследует-

ся в русле более широкой категории принятия и обла-

дает такими характеристиками, как: «не-присоедине-

ние» – наблюдение за явлениями окружающей реально-

сти, такими, как они есть, внутреннее разрешение сво-

им разномодальным эмоциям, чувствам, состояниям 

изменяться, отказ от их контроля и удержания; «не-

избегание» какого-либо жизненного опыта, в том числе 

отрицательного; «безоценочность» – сознательное воз-

держание от оценок действительности и акцентирова-

ние на описании явлений; «толерантность» как способ-

ность переживать внутренние стимулы без их избега-

ния, снижение строгости в оценке самого себя; «осве-

домленность», основанная на возможности наблюдения 

любых внутренних процессов так, как они происходят, 

без их избегания и искажения [21].  

Реализация различных представлений о самоприня-

тии находит свое отражение в таких разделах психоло-

гии, как геронтопсихология, психология жизнестойко-

сти, психология горя и утраты. В геронтопсихологии 

самопринятие рассматривается как центральный ком-

понент, связанный с самореализацией, функциональ-

ными способностями, положительным восприятием 

всего жизненного пути (К. Рифф, Р. Хэвигхерст и др.). 

Например, К. Рифф, рассматривая старение с перспек-

тивы развития, концентрирует внимание на позитивных 

характеристиках и уникальных задачах пожилого воз-

раста, таких как самоактуализация, самопринятие, 

смысл жизни, личностный рост и др. [22].  

В психологии горя и утраты зарубежные авторы  

Р. Мэй, В. Волкан, Э. Зинтр, Э. Кюблер-Росс, Р. Моуди, 

Д. Аркэнджел и др. исследуют самопринятие как фак-

тор, способствующий восстановлению ресурсов чело-

века. В процессе горевания люди испытывают самые 

различные негативные чувства и переживания. Для то-

го чтобы облегчить свои страдания и принять собст-

венные негативные чувства, человеку необходимо про-

делать длительную, сложную внутреннюю работу – 

работу горя. Только с принятия своей утраты, принятия 

своих самых амбивалентных переживаний и чувств 

начинается восстановление в ситуации горя, именно 

тогда человек может примириться не только с про-

шлым, но и с собой, изменить свое отношение к на-

стоящей и будущей жизни [23].  

Исследования самопринятия отечественными 

психологами 

Исследование феномена самопринятия в отечест-

венной психологии началось только в конце XX века, 

так как исторически сложившаяся ситуация в советской 

психологии не приветствовала научные исследования, 

связанные с самопознанием, самоосознанием. Тема са-

мопринятия являлась непривлекательной для научных 

исследований, так как в советский период отношение  

к себе противопоставлялось коллективному, когда «ин-

тересы каждого подчинены интересам всех», «общест-

венное выше личного» и т. д.  

Феномен самопринятия рассматривался В.В. Столи-

ным, С.Р. Пантелеевым, Д.А. Леонтьевым в теории са-

мосознания, где самопринятие изучалось как эмоцио-

нальный компонент самоотношения, как базовая харак-

теристика личности, способствующая внутреннему 

комфорту личности, позитивному самоощущению, без-

условной любви к себе [24–26]. Исследования данного 

феномена проводились в русле взаимодействия само-

принятия и самосовершенствования [27], как одного из 

факторов, способствующего развитию успешного меж-

культурного взаимодействия [28], психологически здо-

ровой личности [29], как предпосылки для достижения 

личностной интегрированности [30]. Вместе с тем пред-

ставленные исследования самопринятия не отражают 

понимание этого феномена с позиции субъектного под-

хода. Изучение самопринятия как феномена, способст-

вующего возникновению субъектной активности, воз-

можно с позиций ученых-психологов С.М. Колковой, 

В.Г. Маралова, А.Б. Орлова [31–33].  
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Так, например, самопринятие определяется как ха-

рактеристика зрелой, целостной, психологически здо-

ровой личности. С.М. Колкова отмечает, что данный 

феномен характеризуется умением принимать как по-

ложительные, так и отрицательные свойства своей лич-

ности, способностью человека осознавать и принимать 

свои разные по модальности эмоциональные состояния, 

а также потребностью человека в саморазвитии [31].  

С позиции В.Г. Маралова, самопринятие является од-

ним из важных звеньев в структуре саморазвивающейся 

личности: самопринятие исследуется как заключитель-

ный этап работы самопознания и начальный – самораз-

вития, при этом отсутствие у личности тенденции  

к саморазвитию может привести к перерастанию само-

принятия в снобизм и самодовольство [32]. В концеп-

ции актуалгенеза личности А.Б. Орлов сопоставляет 

самопринятие с подлинным самоотождествлением, ко-

торое связано с отказом от личностных самоопределе-

ний, с постоянной внутренней работой по самоисследо-

ванию, со стремлением разобраться в многообразии 

субличностей – именно такую личность он признает 

полноценно функционирующей [33].  

При этом, изучая самопринятие с позиции субъект-

ного подхода, необходимо сделать акцент на амбива-

лентных характеристиках данного феномена: с одной 

стороны, самопринятие способствует возникновению 

субъектной активности, позволяет перейти от самопо-

знания к самосовершенствованию; в то же время высо-

кий уровень самопринятия (безусловное самопринятие) 

требует определенного уровня развития субъектности 

со способностью принимать себя, других в этом мире  

и собственно мир безоценочно, оставаться открытым 

как для положительного, так и для отрицательного 

опыта, принимать свое несовершенство и уникаль-

ность в бытии, оставаясь при этом объективным, 

критичным и беспристрастным по отношению к са-

мому себе [34].  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Теоретический анализ зарубежных и отечественных 

исследований самопринятия показывает, что на протя-

жении всего исторического периода данный феномен 

определялся не как пассивный акт, а как активный про-

цесс, связанный с поиском оптимальных способов ор-

ганизации жизнедеятельности, самоактуализацией и са-

моразвитием. Вместе с тем основной проблематикой  

в исследовании этого феномена является акцентирова-

ние внимания на преимущественно позитивном приня-

тии себя без глубинной ревизии своего психического, 

личностного, жизненного «снаряжения».  

На современном этапе понимания самопринятия  

в общественном сознании произошло смещение в ин-

терпретации этого феномена с позиции осознанного 

принятия себя со всеми достоинствами, недостатками,  

с дальнейшей работой по саморазвитию в сторону пре-

дельного эгоцентризма на позицию пассивного приня-

тия с манипулятивными лозунгами «любите меня та-

ким, какой я есть». Сложный, неоднозначный феномен 

самопринятия стал неким эрзацем активности лично-

сти, внутренней работы и объективного принятия само-

го себя. Несомненно, данное видение самопринятия 

способствует внутриличностному регрессу человека: 

оставаясь личностью, он перестает быть субъектом 

собственной жизни.  
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Abstract: In experimental psychology, the problem of non-acceptance of oneself, one’s environment, and the world 

around is one of the relevant issues. The author notes that the accepted in contemporary society popular opinions associat-

ed with self-acceptance often have manipulative or prescriptive nature and are the negative attitudes blocking the person 

activity and leading to its stagnation. The resolution of the stereotyped image of this phenomenon is possible from the per-

spective of historical-theoretical analysis of the study of self-acceptance. The paper presents various approaches to  

the understanding of self-acceptance by foreign and Russian psychologists within such psychology areas as neofreidism, 

gestalt-psychology, existential, and humanistic psychology. The author considers the changes in the study of self-

acceptance, notes that despite different views of classical psychologists on the understanding of this phenomenon, they 

define self-acceptance as an active process promoting self-improvement and self-actualization of a person. This fact con-

flicts with the latent meaning of widespread life theses on self-acceptance. The paper emphasizes the possibility to study 

self-acceptance from the perspective of the subject approach as a phenomenon initiating the activity of a person in organi-

zation and regulation of own life activities, promoting further development of a person, its self-actualization. The author 

considers the controversial characteristics of self-acceptance as a subject characteristic: self-acceptance allows changing 

from self-understanding to self-improvement, at the same time, the high level of self-acceptance requires a particular level 

of development of the personal agency. The author notes the paradoxical understanding of the self-acceptance phenome-

non largely within the frames of positive self-attitude, which can promote the “Self” image idealism and lead to in-

trapersonal regress. 
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