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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ 

КАК УСЛОВИЕ ПОДДЕРЖАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Актуальность изучения концептуальных основ профессиональной 

самореализации обусловлена необходимостью поддержания психологиче-

ского здоровья личности, так как достижение успеха в профессиональной 

деятельности, воплощение себя в процессе и продукте своего труда спо-

собствует повышению самооценки, возникновению позитивного миро-

ощущения и развитию профессионального самосознания в целом. 

Научная новизна состоит в обобщении и систематизации информа-

ции, касающейся определения концептуальных основ профессиональной 

самореализации, в анализе и детализации ее структуры, а также рассмот-

рении различных научных подходов к особенностям ее проявления. 

Практическая значимость заключается в целостной характеристике 

профессиональной самореализации как условии, влияющем на поддержа-

ние психологического здоровья личности. Обобщенные в теоретическом 

плане положения и выводы могут быть использованы для последующего 

проведения эмпирических исследований в данном направлении. 

Начало психологического исследования самореализации в зарубеж-

ной психологии связывают с именем К. Г. Юнга, который в 1930-х гг. при-

влек данный термин для описания итога процесса личностного развития, 

понимаемого как преодоление расщепления собственной личности и при-

ход в точку, которая обозначается понятием das Selbst (нем.) или the self 

(англ.), т. е. самости, личности, которая достигает целостности, неразрыв-

ности и нерасколотости. Достижение этой целостности и есть путь саморе-

ализации [1].  

Также в зарубежной литературе данное понятие рассматривалось  

в нормах гуманистического познания Э. Фромом, А. Адлером, А. Маслоу, 

К. Роджерсом, К. Гольдштейном. В рамках этого подхода целостная си-

стема представляет собой нечто заранее данное, «открытую возможность» 

самоактуализации (выступает здесь синонимом самореализации), прису-

щую только человеку.  

Анализ зарубежных исследований показывает, что самореализация 

рассматривается преимущественно в рамках эвдемонического подхода как 

компонент психологического благополучия. Американский психолог Carol 

D. Ryff рассматривает психологическое благополучие как интегральное 

системное состояние человека, которое представляет собой сложную взаи-
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мосвязь физических, психологических, культурных, социальных и духов-

ных факторов и отражает восприятие и оценку человеком своей самореа-

лизации с точки зрения пика потенциальных возможностей [2]. В качестве 

базовых составляющих Carol D. Ryff выделила шесть измерений психоло-

гического благополучия (well-being): принятие себя (self-acceptance), цель 

в жизни (purpose in life), личностный рост, или самореализация (personal 

growth), позитивные отношения с другими (positive relations), экологиче-

ское мастерство (environmental mastery), т. е. способность справляться 

с требованиями повседневной жизни, и автономия (autonomy). 

Несколько иной методологический поход имеет место в современ-

ной отечественной науке. Здесь проблема самореализации, в том числе  

и профессиональной, наиболее подробно изучена с позиции социальной 

философии, отдельные ее вопросы рассматривались в социальной психо-

логии, что и определило развитие представлений о профессиональной  

самореализации в целом. Многие ученые подчеркивают, что профессио- 

нальная самореализация личности – проблема не только междисциплинар-

ная, но и межпарадигмальная в силу того, что в настоящее время не суще-

ствует единой парадигмы представления о самореализации личности.  

Изучению условий, способствующих или препятствующих становлению 

самореализующейся личности, посвятили свои труды Д. А. Леонтьев,  

К. А. Абульханова-Славская, Л. А. Коростылева, С. И. Кудинов, К. В. Архи-

почкина и др. 

К. А. Абульханова-Славская, развивая идеи субъектно-деятельност- 

ного подхода, говорила о важности понимания того, как человек может 

наиболее полно построить жизнь, чтобы реализовать все свои возмож- 

ности, способности в реальных жизненных условиях. Эту проблему  

К. А. Абульханова-Славская напрямую связывала с проблемой построения 

человеком жизненной стратегии. Кроме того, для самореализации чело- 

веку часто приходится не только использовать имеющиеся жизненные 

возможности, но и создавать для этого новые условия, вести собственный 

жизненный поиск [3]. 

Автор полисистемной концепции самореализации личности 

С. И. Кудинов в своих работах, которые посвящены изучению ресурсов 

самореализации, рассматривает настойчивость как свойство личности, вы-

ражающееся в эффективном отстаивании и продвижении своей позиции, 

убеждений и ценностей. Это обеспечивает успешность самореализации,  

а также жизнестойкость как свойство личности, которое при определенных 

условиях, в трудных жизненных ситуациях выступает предиктором само-

реализации субъектов деятельности [4].  

Нельзя не отметить вклад в исследование самореализации 

Л. А. Коростылевой. Она отмечает, что самореализация – это интегральный 
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показатель, характеризующий жизнедеятельность личности в целом. 

В самом общем виде самореализация как процесс реализации себя – это 

осуществление самого себя в жизни и повседневной деятельности, поиск  

и утверждение своего особого пути в этом мире, своих ценностей и смысла 

своего существования в каждый момент времени [5].   
Таким образом, на современном этапе развития психологической 

науки мы можем говорить, что понятие профессиональной самореализации 

имеет сложный по смысловой наполненности характер. Несмотря на рас-

тущее число исследований в данной области, проблема профессиональной 

самореализации относится к числу самых сложных исследуемых феноме-

нов ввиду отсутствия единой концепции, что затрудняет ее применению  

на практике. В связи с этим, на наш взгляд, самым полным определением 

этого понятия является определение Е. А. Гавриловой. Согласно ее под- 

ходу, профессиональная самореализация – это интегральная динамиче- 

ская харак-теристика субъекта труда, отражающая процесс и результат 

осуществления им своих сущностных свойств, трансляцию своего содер-

жания другим людям и культуре через созидательные и коммуникативные 

процессы [6]. 
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