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ГЕРОИЗМ И ДАЛЬНИЕ ПРЕДЕЛЫ  ФИЛАНТРОПИЧЕСКОЙ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация: В статье анализируются проблемы героизма и дальние пределы филантропической 

самоактуализации личности. Особое внимание уделяется тем героям, которые способны достичь 

вершины творческого потенциала; добиться полного использования своих талантов, способностей и 

потенциала личности; способность выражать важные качества личности как патриотизм, героизм, 

альтруизм, филантропию. 

Ключевые слова: героизм, личность, самоактуализация личности, герой, самопожертвование, 

филантропия, героическое, экстравертность, непризнанные герои. 

 

Introduction 

Личности свойственно бороться за свои 

базовые потребности, куда входят добыча пищи, 

есть и пить, размножаться, общаться, любить, 

уважать и другие. Удовлетворяя базовые 

потребности? личность ищет высший смысл 

жизни, то есть она не ограничивается 

удовлетворением базовых потребностей, ей 

нужна воодушевляющая ее на подвиг 

филантропия, смысл жизни. К.Г.Юнг говорил, 

что смысл человеческого существования 

личности в том, чтобы зажечь свет во тьме 

примитивного бытия» [1; С.137], осветить это 

бытие лучами филантропии.  

Основатель логотерапии [от греч. «логос» - 

смысл], учение о смысле В. Франкл считал, что 

именно смысл жизни отличает человека от 

животного. «Воля к смыслу – наиболее 

человеческий феномен, так как только животное 

и бывает озабочено смыслом своего 

существования» [2; С.38]. Смысл жизни по В. 

Франклу связан с филантропией, добром, 

нравственными императивами. «Добром будет 

представляться то, что способствует 

осуществлению человеком возложенного на него 

и требуемого от него смысла (филантропического 

– Р.З.) жизни, а злом мы будем считать то, что 

препятствует этому (филантропическому – Р.З.) 

осуществлению» [2; С.37]. 

Исследуя дальние пределы психологии 

личности, мотивы и мотивационные  ценности  

личности А.Г. Маслоу потребности разделяет на 

базовые и самоактуализирующие 

метапотребности. Из метапотребности он 

выводит метамотивации. Уточняя свою позицию 

относительно потребностей и мотивации, он 

пишет, что «удовлетворение базовых 

потребностей еще нельзя считать достаточным 
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условием для метамотивации, оно выступает 

лишь в качестве необходимого предварительного 

условия… Метамотивация не даруется личности 

сразу же с удовлетворением базовых 

потребностей; иногда при исследовании 

приходится учитывать дополнительную 

переменную, названною «неприятием 

метамотивации». Это значит, что для лучшего 

взаимопонимания между людьми, для более 

осознанного построения теории 

самоактуализации (без самоактуализации нет 

героического поступка, именно она придает 

смысл жизни – Р.З.) полезно было бы расширить 

определение самоактуализированной личности и 

сказать, что она же только: а) психологически 

здорова; б) удовлетворила свои базовые 

потребности; в) позитивно использует свои 

возможности; г) устремлена к неким «высшим» 

ценностям, взыскивает их и преклоняется перед 

ними [3; С.314-315].  

Смысл жизни не может быть рассмотрен без 

личности, без ее жизненной позиции и 

филантропических устремлений. Смысл жизни 

смыслу жизни рознь, поэтому только с позиции 

филантропии можно определить какой поступок 

личности жизнеутверждающий, филантропичен. 

Не все поступки личности следуют этим 

принципам – жизнеутверждению  и филантропии. 

Еще Аристотель писал, что в душе человека 

«коренятся три свойства, за которые нас 

называют дурными: порочность (kakia), 

невоздержанность (akrasia), зверство» [4; С.342]. 

Философ не отрицает, что человеку присущи 

порядочность, рассудительность, человеколюбие, 

добродетельность и другие нравственные 

качества, но, вместе с тем, нельзя отрицать 

присутствие в поступках человека дурных 

намерений, недальновидных, порою 

антинародных помыслов. 

Любовь личности к себе подобным, своей 

Родине, своей работе тоже может быть смыслом 

жизни. Самореализация личности в любви 

общеизвестный факт. Именно такая 

самореализация вызывает восхищение, оказывает 

сильное психологическое и нравственное 

воздействие на сознание и поведение людей, 

особенно молодежи. Филантропическое значение 

героизма тоже связано с любовью, так как в 

основе всех страстей и стремлений личности к 

сотрудничеству с другими, с миром, с обществом 

лежит любовь. Порой личность этой связи 

филантропически может не заметить, не 

чувствовать, не сознавать, но сама жизнь, ее 

внутренние закономерности, фундаментальные 

принципы заключаются в акте взаимной любви. 

«Существует только одна страсть,  - пишет Э. 

Фромм, - которая удовлетворяет потребность 

человека в единстве с миром и в тоже время дает 

ему чувство целостности и индивидуальности, – 

и это любовь. Любовь есть союз с кем – то или с 

чем – то за пределами себя при условии 

сохранения собственной отдельности и 

целостности» [5; С.10]. «Отдельность и 

целостность» в любви?! Да, с прагматичной, с 

точки зрения разума отдельность и целостность 

не только допустимо, но и необходимо, однако 

любовь, когда она истинна, возвышенна и 

божественна (вспомните, когда Аристотель 

мужественное и божественное употребляет как 

равнозначные явления [4; С.342]), нет разделения 

ее на отдельности и целостности и, она всегда 

целостна даже в том случае, когда влюбленный 

(Меджнун) жертвует своей жизнью и молодостью 

ради одной встречи с Лейли. Здесь целостность 

не в том, что влюбленная личность сохраняет 

свое достоинство, свои притязания, свои права, а 

в том, что  личность готова жертвовать своими 

правами, своими привилегиями ради 

благополучия и счастья возлюбленной. Смысл 

любви и его филантропическое значение, 

особенно когда она связана с подвигом, 

мужеством и героизмом, состоит в том, каким 

образом личность хочет или старается доказать 

истинность своей любви, свои филантропические 

чувства? Сможет ли она это доказать? Этико-

философская наука, опирающаяся на разум, опыт, 

не способна дать какой – то вразумительный 

ответ. Религиозно – этические учения отправляют 

этот  вопрос богу или мистицизму, чьи ответы не 

удовлетворяют разум.  Однозначного, всех 

удовлетворяющего ответа пока нет. Но, по 

нашему мнению, любая форма любви, 

независимо к кому или к чему она направлена, 

всегда содержит в себе филантропические  

устремления или жизнелюбие. Героизм высшее 

проявление этих филантропических принципов. 

 А.Г. Маслоу первым из психологов и 

философов обратил внимание на проблему 

самоактуализации, самовыражения и придал ей 

научно – теоретическое значение, связал ее с 

такими феноменами, как самоотверженность, 

преданность, подвиг. По нашему мнению, 

концепцию самоактуализации, самовыражения 

А.Г. Маслоу можно применить к изучению героя 

и героического. 

По мнению А.Г. Маслоу, самоактуализацию 

необходимо изучать через «призвание», 

«служение», «жертвоприношение», «судьбу» и 

«предназначение». Призвание человека тесно 

связано с его трудовой, творческой и креативной 

деятельностью. Человек, как социальное и 

разумное существо проявляет свои 

психологические, духовно – нравственные и 

социальные качества через призвание. Призвание 

– способность человека посвятить себя какой – то 

идее или работе. Преданность призванию не 

только внутренний интенсивный акт, она, прежде 

всего, связь человека с внешним миром, 
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окружающей средой, обществом. В случаях,  

когда нет такой перманентной связи, призвание и 

преданность считаются благим намерением 

самоактуализации. Преданность призванию 

источник, важный психологический мотив, 

ведущий человека к подвигу, героизму. Правда, 

А.Г.Маслоу этот мотив рассматривает как 

преданность любимому делу. «Слава», 

«призвание, «служение» или «миссия» кажутся 

блеклыми и банальными, они не в состоянии 

передать страстного, самозабвенного и 

искреннего отношения таких людей к своей 

работе. Эти увлеченные люди, посвятившие себя 

любимому делу, «внеположному» по отношению 

к их «Я». Они служат своему призванию, знают о 

своем предназначении, воплощенном в их 

работе» [3; С.314].  

Следует отметить, что подвиг, героизм 

проявляются не в структуре или форме обычной 

работы, деятельности, а их крайним проявлением 

как самопожертвование. Самопожертвование 

есть дальний предел нравственности, 

человеческого «Я», высший смысл жизни. Не 

глупое самопожертвование, а его разумное 

проявление, осознанное самопожертвование 

вызывают восторг, восхищение и служат 

нравственным идеалом. 

Героическое, как проявление 

самоактуализирующего поведения личности, ее 

«Я» иногда связывают с такими категориями как 

«судьба» и «предназначение». «Судьба» 

определяет человека, или «От судьбы не 

убежишь», утверждает народная мудрость.  

Герой тот, кто следует за судьбой, 

предназначением, рискуя своей жизнью, свои 

поступки делает нравственной ценностью. Он не 

убежит от рока, от предназначения, даже  сам не 

зная и не догадываясь об этом.  Его ведет рок,  от 

своей судьбы он не убежит. Его ведет не 

пассивный поступок и незнание мотивов этого  

поступка, полная покорность неведомым силам, а 

осознанное стремление к своему жизненному 

предназначению. «Жизненное предназначение, - 

пишет О.И.Мотков, - это изначально природные 

ориентации человека, его общая жизненная 

направленность, выражающая 

предрасположенность к определенному типу 

функционирования, стилю деятельности, типу 

отношений к себе, людям и миру в целом. У 

большинства подростков и взрослых 

отслеживается целая система предназначений и 

вытекающих из них жизненных задач. Они могут 

заявлять о себе и одновременно, и 

последовательно. В определенный период жизни 

на передний план выходит одна или две наиболее 

актуальные (актуализирующие – Р.З.) жизненные 

ориентации и задачи» [1; С.61].  

В повседневной жизни личность не 

осознает, не догадывается, что она следует за 

предназначением. Она воспринимает жизнь как 

некую задачу, путь, дорогу, вектор движения и  

свое «Я» направляет на выполнение этой задачи. 

Она получает удовлетворение 

(неудовлетворение) от своей работы, трудовой 

деятельности, переживает (не переживает), что 

жизнь проходит в пустую, задерживается (не 

задерживается) долго на одном месте, любить (не 

любить) свою семью, радуется (не радуется) 

успехам сослуживцев, стремится (не стремится) 

вести здоровый образ жизни. Чтобы она не 

делала, как бы она не вела себя, она постепенно, 

иногда неожиданно, идет к жизненному 

предназначению. Как утверждают специалисты, 

около 1 % людей имеют жизненные цели, 

осознают свое жизненное предназначение  

[1; С.72]. Тот, кто имеет жизненную цель, 

осознает свое предназначение, тот идет смело к 

ним. «Человек, который нашел свое жизненное 

предназначение, обретает сильнейший 

внутренний стимул, фактор внутренней 

мотивации и самомотивации (самоактуализации – 

Р.З.). Этот человек работает над достижением 

своей достойной жизненной цели независимо от 

того, как к нему относятся люди, коллеги, 

родственники, знакомые, друзья. Он устремлен к 

своей цели независимо от того, получает ли он 

одобрение, признание, похвалу. Он не ссылается 

на сложности, тяготы, преграды как оправдания 

временных неудач, а ищет новые и новые 

возможности для своей работы. Личность 

понимает, что даже если «миссия невыполнима» 

и она  достигнет (в этой жизни) не всего, что ей 

предначертано, то все равно это будет больше и 

лучше, чем было бы, если бы она шла  иным 

путем, стремилась  к другим целям» [1; С.80].  

В дальних пределах самоактуализации 

личности содержится скрытый призыв к чему-то 

или к кому – то. «Призыв обязывает нас возлагать 

ответственность, вынуждает к действию, 

невзирая на то, чем мы заняты и чего хотим. В 

призыве больше долженствования, обязанности, 

необходимости, чем желания» [3; С.316].  

Вынуждая к действию, призыв заставляет 

личность самоактуализироваться, раскрыть 

дальние пределы своего «Я». Именно  с этой 

точки зрения  героическое всегда неординарное, 

неповторимое явление. Раскрывая пределы 

своего «Я», самоактуализируясь, личность 

опережает своих коллег, свою эпохи, проявляет 

свои высокие духовно – нравственные качества. 

Призыв внутренний всегда связан с судьбой, но 

эта судьба не просто резигнация или капризы 

жизни, она зовет, притягивает личность к себе. 

Действительно, иногда «судьба играет человеком, 

чем он ею, пусть даже мы не сможем забыть, что 

человек – творец собственного счастья и кузнец 

своей судьбы. В любом случае, человек должен 

сначала узнать ее, угадать сходство окружающего 
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со своими неосознанными ожиданиями. 

Наверное, лучшими учителями при этом 

узнавании, при выборе, решении, предположении 

или даже определении были бы Спиноза и 

даосисты» [3; С.317].  

Призыв призыву рознь.  Внутренним 

призывом совершают подвиг, а внешним 

призывают, зовут. Между внутренним и внешним 

призывом есть разница. Она состоит в 

самоактуализации личности, в ее нравственном 

поступке. Основатели мировых религий, 

самоотверженные мыслители как Ибн Халлож 

или Спиноза являются героями по внутреннему 

призыву, по зову сердца. Однако внутренний 

призыв формируется через знания, убеждение и 

веру. Благодаря внутреннему и внешнему 

призыву, героическое возвышает жизнь над 

обыденностью, слепым смирением судьбе, 

стереотипами, традициями, и таким образом, 

жизнь становиться многоликой, мысль – 

полилогичной, мир – разнообразным. 

В человеке,  личности есть что-то 

божественное, не всегда осознаваемое, скрытое: 

сердце, душа человека томится по этому 

божественному. Внутренний призыв выражает 

это божественное и не дает покоя пока не 

проявит себя в знании, убеждении и вере. Когда 

человек хочет совершить что – то великое, 

трудное и архисложное, он невольно обращается 

к Богу, его душа, соединяясь с Богом, обретает 

силу и твердость, поступки и помыслы – 

духовно-нравственную направленность, 

ценность. Поэтому во всех героических 

поступках личности что-то есть от 

сверхъестественного, сверхчеловеческого, то есть 

божественного. Недаром, первыми героями, по 

мысли  Т. Карлейля [9; С.9], соединяя свою душу 

с Богом, помыслы с божественным человек 

возвышается как личность, а герой над 

обыкновенными людьми. Но это соединение не 

ради соединения, а ради служения другим людям, 

чтобы таким образом наполнить свою жизнь 

филантропическим смыслом.  Аристотель 

утверждал, что личность и ее жизнь обретает 

высшую ценность не только в соединении с 

Богом, поиске божественного в своем сердце, а 

также в поиске смысла жизни. «В чем смысл 

жизни? – спрашивал он, и отвечал. – Служить 

другим и делать добро. Счастье есть смысл и 

назначение жизни, единственная цель 

человеческого существования. Твое 

предназначение находится на пересечении твоих 

талантов и потребностей мира» [4; С.120]. 

Отсюда вытекает, что внутренний призыв 

обретает ценность лишь тогда, когда он, 

соединяясь с внешним призывом, способствует 

умножению филантропических устремлений 

личности, придает ее делам божественный и 

самоактуализирующий смысл. При этом не надо 

забывать, что героическое перманентно связано с 

жизненными установками, гражданскими и 

нравственными позициями  личности. 

Божественное внутри нее, оно определяет линию 

ее помыслов, желаний и устремлений, но не само 

божественное, а сопряжение его с 

филантропическими поступками, 

самоактуализирующими действиями личности и  

придает трансцендирующий,  

жизнеутверждающий смысл. Бог – трансцендент, 

божественное – трансцендентное, но они не 

игнорируют человека и человеческого, личности 

и личностного: только диалектическая связь 

божественного придает им филантропический, 

жизнеутверждающий смысл. Когда мы говорим, 

что в героическом есть что- то божественное, то 

мы подразумеваем диалектическую связь 

божественного и человеческого, которая придает 

поступкам личности филантропический и 

жизнеутверждающий смысл.      

 «Человек открыт миру, – пишет В.Франкл. – 

Этим он отличается от животных, которые не 

открыты миру, а привязаны к среде, 

специфической для каждого вида. В этой среде 

содержится то, что отвечает набору инстинктов, 

присущих данному виду. Напротив, человеческое 

существование характеризуется преодолением 

границ среды обитания вида Homo sapiens. 

Человек стремится и выходит за ее пределы, в 

мир, и действительно достигает его – мир, 

наполненный другими людьми и с общением с 

ними, смыслами и их реализацией» [2; С.54]. 

Героизм – это высшее проявление этой 

открытости. Это не просто связь личности с 

внешним миром, «преодоление границ среды 

обитания вида», а само существование и 

самоактуализация ее своего «Я» в мире. 

Личность не всегда согласна с устоями быта, 

стереотипами и традиционными формами 

мышления, она стремиться найти через 

самоактуализацию что-то новое, оригинальное, 

иногда вызывающее. Это её право, право 

личности,  гражданина, свободомыслящего 

существа.  

Герои  самоактуализирующие личности, 

дальние пределы их «Я» во внешнем мире, в 

экстравертности устремлений, смысле жизни. Где 

бы они не находились перманентно 

поддерживают общественные связи, 

поддерживают людей в их добрых начинаниях, и 

порою эти люди им  незнакомы, или совершенно  

посторонние. Для них смысл жизни, высшие 

ценности заключаются  в поддержке добра, 

справедливости, нравственных идеалах. Где бы 

они не находились, что бы они не говорили или 

не защищали, высшие жизненные ценности для 

них являются неотъемлемым атрибутом 

человеческого бытия, филантропических 

устремлений. 
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Способствует ли самоактуализация 

осознанию мысли, может ли она предугадать, чем 

обернется риск, подвиг, где начинается 

героическое, а где оно кончается, почему один и 

тот же поступок, жизнедеятельность оценивается 

по-разному – в одном случае героизмом, в другом 

– трусостью, даже подлостью? Поступки, 

поведение еще не мысли, которые являются 

мерилом, атрибутом всех действий личности. Все 

выражается в мыслях, словах. «Мысль – это 

оформление в слова стимулов, – писал Дж. 

Кришнамурти, философ-мыслитель Индии. – 

Думать – означает быть зависимым, мысль 

никогда не может быть свободной» [7; С.318]. 

Мысль не может быть свободной 

этимологически, социально, она субъективное 

отражение действительности, поведения, 

жизнедеятельности личности. Слова «герой», 

«героизм», «подвиг», «самоактуализирующая 

личность» это субъективное отражение нашего 

миропонимания и поведения, поэтому мысли, 

вкладываемые в их значение не всегда адекватны 

их природной сущности. Самоактуализирующая 

свое «Я» личность проявляет твердость своего 

«быть героем», «быть художником» или «быть 

социально – креативной личностью». Стать кем-

то, вначале формируется в мыслях, желаниях,  

потом, когда эта мысль станет высшей 

ценностью, идеалом, она, то есть мысль, 

превратиться в стимулы. «Я мыслю, – писал Р. 

Декарт, - следовательно, я существую – 

первичное и достовернейшее из всех, какие могут 

представиться кому-либо в ходе 

философствования» [8; С.316]. Если исходит из 

постулата Р. Декарта, то самоактуализация через 

мысли может осознавать,  предугадывать, чем 

обернется подвиг, героизм, к чему они могут 

привести. Значит, мысль предостерегает человека 

от необдуманного поступка, призывает его 

осторожничать, беречь самое главное – здоровье, 

жизнь. Выходит, мысль против подвига, 

героизма?! По нашему мнению, мысль против 

необдуманного, лжежизненного подвига, она 

должна поддерживаться обдуманной мыслью, 

истинным жизненным идеалом.  

Наблюдения за непризнанными героями 

показывают, что они без шума и помпезности, 

твердо и целеустремленно идут к своей цели, 

глубоко верят в полезность своего дела. Со 

стороны кажется, что они даром тратят свое 

время, жизнь, не ценят свои способности, не 

думают о возвышенном, высшем, 

сверхчеловеческом, а ведь жизнь «надо прожить 

так, чтобы потом не было горько и печально». 

Таким людям не известны «высшие ценности», 

возможности самоактуализации, альтруизм, 

филантропические устремления. Непризнанные 

герои прекрасно знают, чувствуют, что «высшие 

ценности ничем не отличаются от прочих фактов 

бытия». Для них постижение этого бытия, в 

реальности возможно без особых, 

исключительных усилий, без гениальности и 

подвигов, для них «высшие ценности в каждом 

предмете», в каждой работе, в обычной 

человеческой жизни. Жизнь полна возможностей  

для самоактуализации личности, для познания и 

подвига. Идентификация своего «Я» с 

интересами других людей, общества, проявляется 

в самопожертвовании личности, в ее 

филантропических поступках и устремлениях.  

Герои и героическое многогранное явление. 

Загадка героизма, героического всегда тревожили 

и тревожат воображение людей. Не было 

человека, особенно представителей науки, 

творчества, который бы не стремился познать 

загадки, особенности и внутренние механизмы 

героического и его составляющие  компоненты – 

самоотверженность, филантропия, гениальность, 

мужество, подвиг, великое, беззаветное служение 

народу и своему нравственному идеалу.  

 

Conclusion 
Героизм в этико-философской литературе 

рассматривается как самоотверженный поступок, 

детерминированный социально – историческими 

процессами, реальными обстоятельствами, 

потребностью момента и хода жизни, событий. 

Правда, гениальность и героизм не всегда 

совпадают. Гений, гениальность применяются по 

отношению к интеллектуальным героям – 

учёным, художникам, писателям, поэтам, 

философам, чьи оригинальные идеи, открытия, 

книги обогатили  человеческое познание, духовн-

нравственный мир людей, а герой и героическое 

относятся к людям, которые совершили нечто 

сверхъестественное, сверхчеловеческое и 

необыденное, вызывающее удивление и 

восхищение у других; героическое всегда 

поступок, нравственное поведение, альтруизм, 

человеколюбие. Гении всегда герои, в их жизни и 

творчестве всегда есть героическое, но герои не 

всегда гении, не всегда в их жизни и поведении 

обнаруживаются великий талант и гениальность. 

Героическое – это социально-нравственное, 

филантропическое  поведение личности, 

выражающее её отношение к социальной 

действительности, её поступки  направлены на 

решение исключительной, по своим масштабам и 

трудностям, задачи, самоотверженный труд, 

который  направлен на постижение истины и 

достижение высшего идеала. Благородные цели, 

служение своему народу или избранной 

профессии, перманентный поиск истины, подвиг 

во имя свободы и жизни, для достижения мира и 

справедливости на земле – вот побудительные 

мотивы героического. Призвание, служение, 

жертвоприношение, самопожертвование 

составляют основу этих метапотребностей, 
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метамотивации, изучая их, можно понять дальние 

пределы филантропической самоактуализации 

личности, ее устремлений.  
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