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Аннотация. В статье представлена логика становле-
ния понятий «аутентичность» и «профессиональная 
аутентичность» в историческом контексте развития 
психологической мысли в отечественной психологии. 
Данный подход позволяет, с одной стороны, показать 
их функциональное развитие и наполнение, с другой 
стороны, позволяет выявить те идеи и концептуаль-
ные подходы, которые не получили должной оценки 
современниками, но являются важным этапом в фор-
мировании представленных понятий. Кроме того, тен-
денция стремления к пониманию и достижению аутен-
тичности является актуальным запросом психологиче-

ской практики и потребностью отдельного человека для достижения им целостности, зрелости 
и психоэмоционального благополучия. 
Целью статьи является теоретико-методологическое обобщение идей и подходов отечествен-
ной психологии к понятию «аутентичность». Данное исследование строилось на изучении 
ключевых положений и идей, разработанных в отечественной психологии. Представлены под-
ходы, рассматривающие человека с позиции стремления к целостности и зрелости, тенденции 
к духовному развитию, максимальному раскрытию своих способностей и талантов для реали-
зации значимых для него целей и смыслов и т. д. Феномен «аутентичности» представлен в кон-
тексте «расширения личности» (по С. Л. Франку), в достижении «высшего психического уров-
ня» (по А. Ф. Лазурскому), «индивидуальности» (по Б. Г. Ананьеву), в гуманистическом и духов-
ном уровне развития смысловых структур (по Б. С. Братусю), в личности с «рефлексивным со-
знанием» (по Д. А. Леонтьеву) и  «аутентичными установками» (по М. В. Рагулиной) и др. В кон-
тексте рассмотрения «профессиональной аутентичности» анализируется исследование аутен-
тичности в профессиональной деятельности врача (Ю. В. Сорокина) и аутентичности в струк-
туре совладающего поведения педагога (О. А. Филатова).  
Представлены следующие выводы: понятие «аутентичность» в отечественной психологии раз-
вивалось в поле представлений о духовности, зрелости личности, профессионального самосо-
вершенствования и профессионального призвания; аутентичность тесно связана с такими 
субъектными феноменами, как смыслы и ценности, вера, совесть, мировоззрение и воля чело-
века. 
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Abstract. The article presents the logic of the formation of 
the concepts of “authenticity” and “professional authenticity” in
the historical context of the development of Russian psychology. 
This approach allows, on the one hand, to show their functional 
development and content and, on the other hand, identify those 
ideas and conceptual approaches that have not been properly 
appreciated by contemporaries, but are an important stage in 
the formation of the presented concepts. In addition, the tenden-
cy to strive for understanding and achieving authenticity is 
an urgent request of psychological practice and the need of an 
individual to achieve integrity, maturity and psycho-emotional 
well-being. 
The article aims to provide a theoretical and methodological 

generalization of the ideas and approaches of Russian psychology to the concept of “authenticity”. The 
article analyses the key provisions and ideas developed in Russian psychology. The author presents 
the approaches that consider a person from the position of striving for integrity and maturity, the ten-
dency to spiritual development, the maximum development of his abilities and talents for the realiza-
tion of goals and meanings that are significant for him, etc. The phenomenon of “authenticity” is pre-
sented in the context of “expansion of the personality” (according to S. L. Frank), as the achievement of 
the “highest mental level” (according to A. F. Lazursky) and “individuality” (according to 
B. G. Ananiev), as the humanistic and spiritual level of development of semantic structures (according 
to B. S. Bratus), as a person with “reflexive consciousness” (according to D. A. Leontiev) and “authentic 
attitude” (according to M. V. Ragulina), and in the context of other ideas in different historical periods. 
As regards “professional authenticity”, the article analyses the studies of the authenticity in the profes-
sional activity of a doctor (Yu. V. Sorokina) and the authenticity in the structure of a teacher’s coping 
behavior (O. A. Filatova). 
Keywords: authenticity, professional authenticity, subjectness 

Введение 
Целью статьи является теоретико-

методологическое обобщение подходов и 
концепций отечественной психологии 
к понятию «аутентичность».  Поэтому 
в качестве основополагающих концепций 
нами были выбраны подходы и теорети-
ческие модели, рассматривающие челове-
ка с позиции стремления к целостности, 
достижению зрелости, тенденцией к ду-
ховному развитию, максимальному рас-
крытию своих способностей и талантов 
для реализации значимых для него целей 

и смыслов и т. д. Феномен «аутентично-
сти» можно увидеть в тенденции 
к «раcширению личности» (по С. Л. Фран-
ку), в достижении «высшего психического 
уровня» (по А. Ф. Лазурскому), «индиви-
дуальности» (по Б. Г. Ананьеву), в гумани-
стическом и духовном развитии смысло-
вых структур (по Б. С. Братусю), в лично-
сти с «рефлексивным сознанием» (по 
Д. А. Леонтьеву) и др. Таким образом, 
аутентичность – свойство зрелой и це-
лостной личности. 

В отечественной психологии традици-
онно при изучении закономерностей раз-
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вития психологической мысли и эмпири-
ческих исследований выделяют дорево-
люционный, советский, постсоветский и 
современный периоды. Данное исследо-
вание строилось на изучении ключевых 
положений и идеях, разработанных в оте-
чественной психологии Г. И. Челпановым, 
Н. Я. Гротом, А. Ф. Лазурским, С. Л. Фран-
ком, М. Я. Басовым, Б. Г. Ананьевым, 
Б. С. Братусем, Д. А. Леонтьевым, Ю. В. Со-
рокиной, М. В. Рагулиной и другими ис-
следователями в различные исторические 
периоды.  

Материалы и методы 
В исследовании применялись обзорно-

аналитические методы: изучение теоре-
тических и практических материалов оте-
чественных авторов. 

Результаты и их обсуждение 
Рубеж XIX-XX веков характеризуется 

тем, что психологическими проблемами 
занимались представители междисци-
плинарных научных направлений: фило-
софы, социологи, психиатры, биологи, фи-
зиологи, педагоги. Соответственно, доре-
волюционный период характеризовался 
философско-психологическими диспута-
ми между представителями идеалистиче-
ской и материалистической концепций. 

Согласно концепции личности россий-
ского философа и психолога Н. Я. Грота 
(1852–1899), главной задачей психологии 
должно быть изучение духовной жизни 
человека. Системообразующей характери-
стикой духовной личности является ее 
тенденция к саморазвитию, «созданию» и 
изменению себя с опорой на волю. Имен-
но волевому аспекту Грот уделяет осо-
бенное внимание, считая, что воля – это 
способ достижения личностью ее нрав-
ственных целей. Ученый определяет та-
кую личность как духовно-нравственную, 
целостную и аутентичную. Заслуженный 
профессор Московского университета, 
философ, логик и психолог, Г. И. Челпанов 
(1862–1936, лидер интроспективного 
субъективного направления в психоло-
гии) вслед за Н. Я. Гротом рассматривал 
постижение духовной жизни и устремле-

ния к трансцендентности как основную 
цель изучения человека. Именно это, по 
его мнению, определяет целостность и 
подлинность существования. В развитии 
личности исследователь выделял не-
сколько стадий: проективную, активную и 
субъективную.  Субъективная стадия ха-
рактеризуется наивысшим проявлением 
индивидуальности, которая является 
главной в исследовании человека, и пре-
обладает над его типическими характери-
стиками (Аншакова 2007). 

В теории личности А. Ф. Лазурского 
(1874–1917), представителя Санкт-
Петербургской (Ленинградской) психоло-
гической школы и создателя одной из 
первых теорий личности (как в отече-
ственной, так и в мировой психологии), 
обсуждается идея развития человека в за-
висимости от его принадлежности 
к определенному психическому уровню. 
О личностном развитии, по А. Ф. Лазур-
скому, свидетельствуют четыре признака: 
сложность личности, интенсивность пси-
хических проявлений (интенсивная пси-
хологическая жизнь), возрастающая кон-
центрация личности (например, 
в направлении профессиональной дея-
тельности) и наличие осознанности и 
высших ценностей у такого человека. 
Ученый считал, что чем выше духовная 
организация человека, тем более богатой 
душевной жизнью он живет, и такая лич-
ность становится целостной, а значит 
аутентичной. А. Ф. Лазурский отмечает, 
что это доступно далеко не всем. Выделяя 
условно три уровня развития человека, 
которые определяются соотношением 
внешних и внутренних проявлений, ис-
следователь считал: людей, находящихся 
на низшем уровне, недостаточно приспо-
собленными из-за преобладания над лич-
ностными характеристиками факторов 
внешней среды; людей на среднем уровне 
– приспособившимися и способными
обеспечить себе физический и некоторый
духовный комфорт; и, наконец, людей
высшего психического уровня Лазурский
называет «приспособляющими» среду под
себя, а не приспособляющихся к ней. Та-
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ким образом, личностно-субъектное 
начало в человеке обосновывалось в каче-
стве главного критерия уровня его разви-
тия. Не используя в своем понятийном 
аппарате термина «аутентичность» при 
разработке собственной теории, Лазур-
ский, на наш взгляд, описывая человека 
высшего психического уровня, определя-
ет его как гармоничную, аутентичную 
личность. Такой человек способен пере-
страивать социальную среду под свои це-
ли и интересы, имеет духовные ценности, 
концентрированную направленность 
(например, призвание, профессиональная 
деятельность), выраженную рефлексию, 
смысл и определенные отношения с соци-
альной средой. Ученик Лазурского, 
М. Я. Басов, особую роль среди психиче-
ских функций отводил воле, которая, по 
его мнению, «творит личность», «опреде-
ляет ее индивидуальную сущность». 

Важной вехой в развитии подходов ис-
следования личности относительно поня-
тий, сопряженных по значению с аутен-
тичностью, является духовно-
нравственное направление, в основе ко-
торого лежат положения христианской 
антропологии. Данное направление 
включает в себя религиозных философов, 
богословов и психологов, представляю-
щих различные концепции. Эти концеп-
ции объединены пониманием существо-
вания трансцендентного начала, иссле-
дуют отношение к нему. Содержание кон-
цепций наполнено размышлениями 
о проблемах сущности человека и его ме-
ста в мире, проблеме поиска смысла чело-
веческого существования и высших ду-
ховных ценностей, регулирующих пове-
дение человека, изучением путей разви-
тия и совершенствования личности. Ду-
ховно-нравственное направление в пси-
хологии конца XIX – начала XX веков пред-
ставлено такими именами, как Н. О. Лос-
ский, И. И. Лапшин, С. Л. Франк, В. В. Зень-
ковский, впоследствии Н. А. Бердяевым и 
другими мыслителями. Позднее работы 
представителей христианской антрополо-
гии станут основанием для развития 
в России экзистенциального направления 

изучения личности. В рамках рассмотре-
ния становления понятия «аутентич-
ность» в данном концептуальном подходе 
можно выделить идеи С. Л. Франка о том, 
что человек – это духовное существо, 
именно духовная составляющая является 
определяющим признаком личности. До-
стижение целостности («расширение» 
личности по Франку) возможно лишь че-
рез духовное обогащение, нахождение как 
личного смысла существования, так и 
«мирового смысла» жизни конкретного 
человека во Вселенной. Поиск смысла де-
лает жизнь осмысленной, смысл присваи-
вается «вовнутрь», а его реализация дает 
возможность человеку «состояться» (Ан-
шакова 2007). 

В контексте изучения феномена аутен-
тичности представляют интерес сопря-
женные понятия, отражающие духовно-
нравственное направления современной 
психологии: «расширения личности» по 
С. Л. Франку, «человекотворчества» 
у св. Антония Великого, «достижение зре-
лости личности» у В. В. Зеньковского и др. 
Стоит отметить, что в различных подхо-
дах аутентичность трактуется по-разному 
– как подлинность или искренность, до-
стижение самости, самореализация, обре-
тение и реализация смысла. Сформиро-
вавшаяся философско-психологическая
традиция в психологической науке после
революции 1917 года оказалась невостре-
бованной, прерванной и преследуемой.
Изменения в социально-политической
жизни России привели к кардинальным
преобразованиям в психологической
науке.

Концепции личности классиков отече-
ственной психологии в советское время 
во многом были определены господству-
ющей идеологией. Так, Л. С. Выготский 
в учении о развитии человека в результа-
те освоения им социально-культурно-
исторического опыта обосновал присвое-
ние человеком экзистенциальных ценно-
стей в процессе коммуникаций. С. Л. Ру-
бинштейн и его последователи разраба-
тывали вопросы развития личности (раз-
витие «субъекта и его психики») в дея-
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тельности через целеполагание, мотивы, 
замыслы, проекты, социализацию. 
А. Н. Леонтьев считал, что рассматривать 
личность необходимо с позиции изучения 
мотивационно-смысловой структуры. 
Необходимо отметить, что в советское 
время произошло практически полное ис-
ключение из проблемного научного поля 
исследований сферы духовных ценностей, 
к которым сложно (практически невоз-
можно) применить научный принцип 
объективности.  

В Петербургской школе в течение всего 
ХХ столетия развивалась материалисти-
ческая антропологическая психология, 
в основе которой стояли педагогическая 
антропология К. Д. Ушинского, идеи 
В. М. Бехтерева и др. Ярким представите-
лем данной школы является Б. Г. Ананьев 
(1907–1972). Человек дифференцируется, 
по Б. Г. Ананьеву, на индивида (носителя 
биологических свойств), личность (соци-
альна по своему формированию, проявля-
ется в характере), субъекта (выражается 
в способности и деятельности) и, как про-
явление высшей формы, индивидуаль-
ность (уникальные проявления и дости-
жения таланта). Целостная личность или 
индивидуальность, в концепции исследо-
вателя, формируется по дивергентному 
пути развития (возможность саморазви-
тия вопреки естественному угасанию ор-
ганизма и действию других факторов), 
«рост личности» происходит изнутри по-
средством развития самосознания и 
убеждений, причем влияние субъектив-
ных факторов возрастает по мере станов-
ления личности и достижения ею целост-
ности. Такая личность обладает созна-
тельной саморегуляцией, стремлением 
к автономности и свободе.  По мнению 
Б. Г. Ананьева, индивидуальность прояв-
ляется лишь у небольшого количества 
людей (здесь важно разграничить данное 
понятие от синонима, используемого 
в дифференциальной психологии). Таким 
образом, мы считаем, что аутентичность 
является тем «ядром» личности, которое 
позволяет достичь человеку индивиду-

альности, по Б. Г. Ананьеву (Логинова 
2008). 

Из современных российских концепций 
личности выделим концепцию нрав-
ственного развития Б. С. Братуся, теорию 
В. И. Слободчикова и Е. И. Исаева, идеи 
Д. А. Леонтьева и последователей. В кон-
цепции Б. С. Братуся о нравственном раз-
витии личности основной единицей нрав-
ственного сознания личности выступают 
динамические смысловые образования. 
Аутентичность свойственна людям с пре-
обладающим гуманистическим и духов-
ным уровнем развития смысловых струк-
тур, которые как раз являются устойчи-
выми и доминирующими для аутентич-
ной личности (как обладающей духовно-
нравственными ценностями). Данный те-
зис подтверждается в исследовании 
Ю. В. Сорокиной при изучении професси-
ональной деятельности врача. Вероятно, 
для людей с доминированием остальных 
уровней смысловых структур (эгоцентри-
ческом, группоцентрическом), проявле-
ния аутентичности является ситуацион-
ными (Сорокина 2004; Филатова 2018). 

В антропологической теории В. И. Сло-
бодчикова и Е. И. Исаева характеристика-
ми, способствующими развитию индиви-
дуальности человека, являются субъек-
тивные феномены: смыслы и ценности, 
вера, совесть, мировоззрение, духовное 
развитие. Д. А. Леонтьев выделяет 
в структуре личности «рефлексивное со-
знание» как высшую рефлексивную 
надстройку, которая, с одной стороны, яв-
ляется дополнительной (наличие ее мо-
жет быть возможным для человека, но не 
необязательным), с другой стороны, та-
кой тип сознания описывается в понятиях 
самодистанцирования по отношению 
к себе, собственной деятельности и соб-
ственным жизненным стратегиям.  

Такой человек выступает субъектом 
собственной активности и ориентируется 
больше на возможности, чем на необхо-
димость (Бехтер, Филатова, 2018). 

Представленные характеристики соот-
ветствуют аутентичной личности. 
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В связи со сложностью верификации и 
измерения феномена аутентичности, 
а также большого числа концепций и идей 
относительно формирования и развития 
аутентичности личности, количество эм-
пирических исследований в российской 
психологической науке в этом направле-
нии характеризуются некоторым дефи-
цитом.  М. В. Рагулина рассматривает 
аутентичность как процессуально-
динамичное качество личности и предла-
гает говорить об аутентичной установке 
личности как психологической готовно-
сти определенным образом строить свои 
отношения с миром. Проявление подоб-
ной установки рассматривается в ситуа-
ционном аспекте (способствует накопле-
нию опыта взаимодействия личности 
с социумом) и экзистенциальном (рас-
крывает индивидуальность личности). 
Кроме того, исследователем были выде-
лены преобладающие стратегии взаимо-
действия (сотрудничества) у личности 
с аутентичной установкой (Рагулина 
2007). О. Ю. Суднева исследует в своей ра-
боте практики аутентификации среди 
студентов, В. А. Бардадымов – аутентич-
ность личности подростков в контексте 
аддикции (Бардадымов 2012; Суднева 
2009). 

Принципиальное значение для изуче-
ния человека в период его зрелости сыг-
рала идея создания акмеологии как меж-
дисциплинарной области знаний о взрос-
лом человеке, его развитии, обучении и 
воспитании в различные возрастные пе-
риоды. Понятие «профессиональная 
аутентичность» тесно связано с «акме», 
которое характеризуется зрелостью раз-
вития личности и ее достижением наибо-
лее высоких показателей в деятельности 
и творчестве. Под «профессиональной 
аутентичностью» мы понимаем соответ-
ствие внутренней сущности человека 
(единство способностей, талантов, моти-
вов, целей и смыслов, соблюдение про-
фессиональной этики) реализуемой им 
профессиональной деятельности или 
личностной самореализации, в качестве 

определяющего понятия используется 
значение «призвание».  

В контекст рассмотрения «профессио-
нальной аутентичности» можно отнести 
исследование Ю. В. Сорокиной, посвящен-
ное аутентичности в профессиональной 
деятельности врача. Автор рассматривает 
аутентичность через потребностную сфе-
ру и определяет ее как целостность цен-
ностно-смысловой профессиональной по-
зиции. Аутентичность личности врача 
определяет уровень духовно-
нравственного развития профессионала. 
Показателем уровня духовно-
нравственного развития личности явля-
ется уровень его актуальных потребно-
стей, процесс удовлетворения которых 
определяет цель и направленность дея-
тельности. Внутренняя картина болезни 
пациентов, формирующаяся в процессе 
взаимодействия с врачом, по мнению Со-
рокиной, и служит показателем аутен-
тичности врача и границ профессиональ-
ного воздействия врача на пациента (Со-
рокина 2004). 

Исследование О. А. Филатовой, в кото-
ром изучалась аутентичность в структуре 
совладающего поведения педагогов, поз-
волило сделать вывод о том, что боль-
шинство педагогов представленной вы-
борки субъективно оценивают себя как 
аутентичных людей, при этом автором 
исследования отмечается высокий уро-
вень самоотчуждения (наряду с осталь-
ными низкими критериями аутентично-
сти), что является противоречивым фак-
том и допускает предположение о нали-
чии у многих из них ложного ощущения 
собственной аутентичности – невротиче-
ского  (ложного) «Я» (Филатова 2020). 
Исследование показало, что аутентич-
ность проявляется не только в сохране-
нии самотождественности личности, но и 
является показателем субъектности в со-
владающем поведении педагога (Бехтер, 
Филатова 2018). 

Выводы 
Проведенный анализ позволяет нам 

сделать ряд выводов: во-первых,  понятие 
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 «аутентичность» развивалось в поле 
представлений о  духовности, зрелости 
личности, субъектности, самотрансцен-
денции, профессиональном самосовер-
шенствовании и длительное время не бы-
ло выделено в отдельную категорию как 
качество зрелой личности; во-вторых, 
аутентичность может  рассматриваться 
как личностное качество или свойство, 
механизм или установка в зависимости от 
психологического направления исследо-
вания; в-третьих, аутентичность тесно 

связана с такими субъектными феноме-
нами, как смыслы и ценности, вера, со-
весть, мировоззрение и воля человека. 

Таким образом, многогранность аутен-
тичности ставит ряд задач перед нами как 
исследователями: определение термина 
«аутентичность» (как научного понятия), 
ее роли и функции в развитии личности 
(в том числе и профессиональном), спосо-
бов ее эмпирического исследования как 
системного свойства личности. 
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