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Самореализация человека в профессиональной деятельности 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме успешности самореализации личности, 
которая определяется осознанием человеком собственных возможностей и по-
тенциалов в различных видах его активности. В адекватной профессиональной 
деятельности сочетаются инструментальный и социальный аспекты самореа-
лизации, что позволяет ее рассматривать как наиболее благоприятное про-
странство сознательной самореализации человека.  
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ональная деятельность, целеполагание, целедостижение. 
 

В настоящее время российское общество ориентировано на модернизацию и разви-
тие как в социально-экономическом плане, так и в отношении личности человека. В связи 
с этим востребованными являются исследования психических феноменов и механизмов 
самореализация личности. Сокращение производства в стране, изменение профессио-
нальной структуры общества привели к необходимости исследовать взаимосвязь харак-
теристик профессиональной деятельности и процесса самореализации человека. 

Самореализация человека проявляется в исполнении желаний, надежд, дости-
жении целей личности. С. И. Кудинов [1] указывает, что термин «самореализация» 
(self-realisation) впервые был приведен в «Словаре по философии и психологии». В 
современных исследованиях понятие «самореализация» преимущественно трактует-
ся как «реализация собственного потенциала». С. И. Кудинов [2] отмечает, что еще в 
1940 году украинский психолог Г. С. Костюк, рассматривая идею саморазвития, отме-
чал «сознательную целеустремленность» в качестве существенной характеристики 
процесса. «При наличии такой целеустремленности личность до некоторой степени 
сама начинает руководить своим собственным психическим развитием». 

Проблема самореализации личности исследуется с использованием основ раз-
личных психологических направлений. Вместе с тем не представляется возможным 
выделить единую концепцию самореализации. Следует отметить, что существование 
большого числа теоретических изысканий не привело к разработке сбалансирован-
ной по точкам зрения теории самореализации. Сложность представляет также выра-
ботка единого определения данного понятия. Предпринимаются попытки рассмот-
реть самореализацию через близкие по смыслу понятия – такие как, стратегия жизни 
в отечественной психологической теории [3], идентичность в теории Э. Эриксона [4], 
самоактуализация в теории А. Маслоу [5]. В гуманистической психологии самореали-
зацию рассматривается как смысл жизни человека, отмечается взаимосвязь саморе-
ализации с общественным вкладом человека, как по отношению к близким людям, 
так и ко всему человечеству, в зависимости от масштабов личности человека. 

Методологической проблемой является неопределенность понятийного статуса 
самореализации. Требует уточнения соотнесенность феномена самореализации с 
тремя модусами психического – следует ли рассматривать ее в качестве процесса, 
состояния (потребности) или свойства личности.  

Ряд исследователей определяют самореализацию как явление, обусловленное 
стремлением к самоактуализации, присущим природе человека. В исследованиях 
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также представлена точка зрения, рассматривающая возможность процессуальной 
детерминации явления самореализации [6]. 

Невозможность непосредственного наблюдения явления самореализации и в 
силу данного обстоятельства необходимость довольствоваться фиксированием эле-
ментов ее проявления в поведении субъектов осложняют как теоретическое описа-
ние явления самореализации, так и её эмпирическое исследование. Трудность изме-
рения самореализации обусловлена высокой степенью ее субъективности. Требуется 
разработка специфических приемов и способов отслеживания и контроля в ходе экс-
перимента эффектов самореализации, так как необходимо учитывать влияние значи-
тельного числа факторов.  

Различные подходы обнаруживаются как при рассмотрении природы самореа-
лизации и механизмов ее осуществления, так и в анализе и описании условий и фак-
торов, оказывающих воздействие на ее протекание и успешность.  

Предлагается рассматривать (Р. А. Зобов, В. Н. Келасьев, Л. А. Коростылева) [7] 
субъективные и объективные факторы, влияющие на содержание и динамику про-
цесса самореализации. 

1. Зависящие от человека (субъективные) – ценностные ориентации, желание и 
возможность человека работать с собой, рефлексивность, нравственные качества, 
воля и др.  

2. Не зависящие от человека объективные) – социально-экономическая ситуа-
ция в стране, уровень жизни, материальная обеспеченность, влияние на человека 
средств массовой информации, экологический статус жизни человека).  

Ряд исследователей (И. П. Смирнов, Е. В. Селезнева) [8] отмечают значимость 
для процесса самореализации влияний внешней среды на психику человека в виде 
результатов образования, социализации, обучения труду, межличностного взаимо-
действия, общения с другими людьми. 

Следует полагать так же, что собственно психологический аспект самореализации 
заключается в развертывании всех личностных потенциалов человека в каком-либо виде 
деятельности или сфере жизни. В переводе с санскрита слово «самореализация» до-
словно переводится как «проявление своего духа». Можно предположить, что сознание 
человека и есть тот самый дух, проявлением активности которого и является процесс са-
мореализации. Вероятно, будет недостаточным рассматривать процесс самореализации 
как простое проявление человеческих возможностей, способностей, знаний, умений.  

Встает вопрос – действительно ли наиболее полное раскрытие способностей 
человека возможно лишь в общественно значимой деятельности? Всегда ли саморе-
ализация есть процесс со знаком плюс, позитивное явление, социально приемлемое? 
В контексте проблемы свободы выбора человека можно сделать вывод, что этиче-
ский, нравственный, социальный параметры самореализации личности не является 
существенными или сущностными. Однако обращение к нравственным категориям 
при рассмотрении проблемы самореализации находим в утверждении Т. В. Скороду-
мовой [7], утверждающей, что самореализация личности – это процесс реализации 
личностью в себе и в обществе идеи добра и истины в их онтологическом единстве. 
Такой подход означает тот факт, что самореализация личности должна рассматри-
ваться как положительное, соответствующее природе человека и способствующее 
его восхождению к вершинам духа и развитию, явление. 

Самореализация личности возможна при условии, что человек осознает необхо-
димость для него жизненной самореализации, верит в свое индивидуальное предназна-
чение, видит в нем высший смысл своей жизни. Без осознания человеком своих способ-
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ностей, интересов, жизненных предпочтений самореализация не может осуществиться. 
Вероятно, не менее важным условием самореализации личности выступает осознание 
человеком своей интегрированности в окружающий мир, его способности к гармонично-
му и конструктивному взаимодействию с другими людьми и природой. 

 Д. А. Леонтьев [8] предлагает рассматривать процесс самореализации с пози-
ции личностного роста, отмечая ее социальную направленность на других людей, 
общество в форме создания для них духовного, культурного содержания или матери-
ального объекта.  

Инструментальный аспект самореализации личности связан с имеющимися у че-
ловека знаниями, умениями и навыками, позволяющими ему выполнять конкретную 
трудовую деятельность и выстраивать системы отношений с людьми и социумом.  

Среди факторов, затрудняющих самореализацию личности, следует отметить 
атомарность, уединенность бытия человека, его невключенность в активную жизнь, 
духовную и культурную ограниченность, неразвитость сознания, неадекватный про-
фессиональный выбор. Неконструктивное влияние на процесс самореализации лич-
ности оказывают такие явления как приоритет материальных и узко прагматических 
ценностей, уход в криминальные структуры, наркомания, алкоголизм и т. д.  

Если в сообществе, социокультурном и социально-экономическом пространстве 
бытия человека недостаточно условий для его самореализации, могут возникать за-
стойные явления, создаваться социально-психологические основания для социаль-
ного и экономического кризиса. Е. Е. Вахромов отмечает: «Проведение властными 
элитами политики, направленной на воспрепятствование процессам самоактуализа-
ции, чревато антисоциальными проявлениями экстремизма, терроризма. Нарастание 
инволюционных тенденций, вовлечение в процессы инволюции больших групп лю-
дей, маргинализация отдельных регионов и стран чреваты серьезной угрозой для 
развития цивилизации и культуры в целом» [9]. Внешняя форма самореализации 
личности представлена активностью индивида в профессии, творчестве, спорте, ис-
кусстве, учебе, политической и общественной деятельности и др. Внутренняя же 
форма представляет собой самосовершенствование человека в различных аспектах: 
нравственном, духовном, физическом, интеллектуальном, эстетическом [10]. 

Таким образом, профессиональная деятельность человека является одним из 
существенных необходимых условий развертывания процесса самореализации лич-
ности. С учетом требований деятельностного подхода следует полагать наличие в 
анализе такого рода психологической реальности категории сознания. Именно созна-
ние детерминирует характер взаимосвязи профессиональной деятельности и про-
цесса самореализации личности. 

В. В. Давыдов определял сознание как «воспроизведение человеком идеального 
плана своей целеполагающей деятельности и идеального представительства в ней 
позиций других людей» [11]. 

Сознательное поведение человека предполагает отражение и учёт потребно-
стей, интересов и позиций других индивидов. Вероятно, следует предположить взаи-
мосвязь процесса самореализации личности с отражением, представленностью, ак-
тивностью социума, других людей.  

«Кто бы и когда бы ни действовал, – отмечал Г. П. Щедровицкий, – он всегда 
должен фиксировать свое сознание, во-первых, на объектах своей деятельности – он 
видит и знает эти объекты, а во-вторых, на самой деятельности – он видит и знает 
себя действующим, он видит свои действия, свои операции, свои средства и даже 
свои цели и задачи» [12]. 
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Рассматривая систему функций сознания в контексте профессиональной дея-

тельности как деятельностного пространства самореализации человека, можно вы-
делить в структуре профессионального сознания профессиональные цели, профес-
сиональные знания, профессиональное отношение, профессиональные планы и про-
граммы, профессиональное самосознание и др. 

Среди основных условий самореализации личности А. И. Катаев [13] отмечает 
наличие у человека таких производных сознания как развитое самосознание и ре-
флексия с актуализированной способностью познавать и осознавать себя и окружа-
ющий мир, реальные и потенциальные способности и возможности, интересы и цен-
ности, перспективы личностного и профессионального роста. 

Для анализа феномена самореализации необходимо предусмотреть параметр 
целеполагания и целедостижения. Самореализация есть не только проявление себя, 
но и осуществление человеком, достижение им каких-либо результатов в реализуе-
мой им активности. Степень осознания человеком себя, своих целей, возможностей, 
потенциалов и ресурсов может выступать регулятивным началом, механизмом про-
цесса самореализации. 

Профессиональная деятельность, отражаемая в сознании человека как про-
странство самореализации, может обеспечить три аспекта самореализации: соб-
ственно психологический, социокультурный и инструментальный. Психологический 
аспект самореализации, как отмечалось выше, выступает как осознание и выражение 
личностных потенциалов в профессиональной деятельности. Инструментальный ас-
пект самореализации предполагает востребованность и использование потенциалов, 
ресурсов, опыта в форме знаний, умений, навыков, способностей человека. Социо-
культурный аспект проявляется в осознании и выполнение человеком индивидуаль-
ной миссии через свою профессиональную деятельность по отношению к другим лю-
дям, социуму, человечеству. Вероятно, именно такой конструкт относительно про-
фессиональной деятельности, формирующийся в сознании человека, способствует 
успешной самореализации личности.  

Действенность такого конструкта определяется ценностным позитивным отно-
шением человека к своей профессиональной деятельности, адекватностью профес-
сионального выбора, оптимальностью профессионального самоопределения. Цель 
профессионального самоопределения заключается в постепенном формировании 
внутренней готовности человека к осознанному и самостоятельному построению, 
корректировке и реализации перспектив своего развития (профессионального, жиз-
ненного и личностного). Принимая во внимание динамизм, изменчивость в современ-
ных условиях структуры профессиональной занятости в обществе, следует отметить 
открытость, незавершенность, а, следовательно, и актуальность для личности про-
цесса профессионального самоопределения во взаимосвязи с ее самореализацией.  

Готовность человека рассматривать себя развивающимся во времени и самостоя-
тельно находить личностно значимые смыслы в конкретной профессиональной деятель-
ности во многом определяет эффективность процесса самореализации. Н. Р. Хакимова 
отмечает, что в современных психологических исследованиях профессиональное само-
определение рассматривается как «выбор себя» в профессии, выбор способа самореа-
лизации. Данные эмпирических исследований подтверждают значимость для оптантов 
такого мотива выбора профессии как мотив «возможность самореализации». 

Вместе с этим встает вопрос о соотношении содержательных (цель и смысл 
профессиональной деятельности как миссии личности в обществе) и прагматических 
материальных аспектах (профессия как источник дохода) профессиональной дея-
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тельности, осознаваемых человеком. Преобладание в сознании человека конструк-
тов, связанных с прагматизмом профессиональной деятельности для него, затрудня-
ет его самореализацию в профессии.  

Содержательный аспект профессии отражается в сознании человека совокупно-
стью представлений об объектах, целях, результатах и смыслах профессиональной 
деятельности. Востребованность и значимость для общества результатов професси-
ональной деятельность, а также собственные представления человека об этом вы-
ступают как осознаваемые предпосылки формирования отношения человека к своей 
профессии как миссии в обществе и собственном бытие.  

Возможность человека полностью реализовать себя через профессию опреде-
ляется адекватностью профессионального выбора. Вместе с этим, теоретически сле-
дует допустить вероятность существования фрагментарной, частичной самореализа-
ции личности в профессии.  

Таким образом, можно выделить ряд параметров, определяющих условия само-
реализации человека в профессиональной деятельности: степень осознания челове-
ком своего личностного потенциала и инструментальных ресурсов; степень адекват-
ности профессионального выбора; уровень развития общества и общественного про-
изводства, способный обеспечить доступность для человека профессионального вы-
бора; сформированность у человека представлений о самореализации как о миссии 
по отношению к другим людям и обществу. 
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Self-realization of man in professional activities 
Abstract. The successfulness of person’s self-realization is defined by man’s real-
izing of his own possibilities and potentials in different kinds of his activity. In an 
adequate professional activity instrumental and social aspects of self-realization 
are combined and it allows to examine it as the most favourable are of man’s con-
scious self-realization.  
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