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Аннотация. В статье в рамках процессуального и ресурсного подходов теоретически 
и эмпирически обосновывается модель самореализации личности в пространстве пси-
хологического образования. Выбор последнего обусловлен поиском сферы, релевантной 
для изучения реализации личности за пределами традиционных сфер деятельности — 
профессиональной и семейной. Самореализация понимается авторами как переход от 
потенциальных ресурсов личности к актуальным и актуализируемым, благодаря субъ-
ектной позиции личности. Доказано, что на каждом этапе самореализации (самоопре-
деления, самовыражения, самоосуществления и самоактуализации) личность стремится 
к обнаружению и развитию разных ресурсов. Теоретическая модель подкрепляется ре-
зультатами многочисленных эмпирических срезов, в том числе лонгитюдных, прове-
денных авторами на протяжении нескольких лет на студентах факультета психологии, 
а также на лицах, не имеющих и не получающих психологическое образование. Уста-
новлено, что психологическое образование оказывает положительное влияние на целый 
ряд личностных свой ств, оправдывая персональные и социальные ожидания студентов. 
Благодаря этому повышается ощущение успешности и независимости, положительное 
самоотношение, чувство гордости, уверенность в себе, оптимизм, контроль настоящих 
и будущих событий, осмысленность и означенность жизни, самомотивация. Приобрета-
емые в процессе обучения компетенции, способствуют стабилизации и гармонизации 
семейных и дружеских отношений, улучшению коммуникации с коллегами по работе, 
расширению круга единомышленников, людей, способных поддержать в трудных жиз-
ненных ситуациях. Во многом это обусловлено усилением адаптационного потенциала 
и ресурсности самой личности, позитивной динамикой ее самосознания, способствую-
щих достижению высшего уровня совладающей активности проактивного типа.
Ключевые слова: личность, самореализация, психологическое образование, ресурсы, про-
цесс, модель, самоопределение, самовыражение, самоактуализация.

Введение
Своевременная реализация человеком себя, своего потенциала выступает одной 

из вечных проблем, острота которой в настоящее время усиливается благодаря бы-
строму темпу жизни на фоне многозадачности и альтернативности способов их ре-
шения. Каждому хочется успеть достичь всего того, что существует в планах и меч-
тах, проживая при этом яркую насыщенную жизнь, наполненную глубоким смыслом, 
приближаясь к уровню самоактуализации как максимальному проявлению самого 
себя. Вместе с тем, эта идеальная модель часто сталкивается с сопротивлением окру-
жающей среды, предъявляющей конкретные требования к личности, одновременно 
ограничивающие возможности реализации человеком своих способностей. Резуль-
татом такого взаимодействия социума и его отдельного представителя зачастую 
выступает блокирование перехода потенциального в актуальное при усилении по-
требности в этом переходе у самого субъекта. Одним из способов преодоления дан-
ного противоречия может выступать создание виртуальных миров, в которых все 
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невозможное в реальном становится возможным, отчуждая при этом человека от 
самого себя в объективном мире. Более сложный путь — поиск точек соприкосно-
вения разных миров для самоосуществления в действительности, при условии, что 
опора для этого шага должна быть найдена в самой личности. «Современная соци-
окультурная ситуация провоцирует отчуждение человека от самого себя и Другого, 
но в то же время обостряет вопрос необходимости самопонимания и заботы о своих 
нереализованных возможностях» (Андреева, 2020, 137).

В рамках данной статьи мы хотим остановиться на анализе проблемы само-
реализации личности в контексте ресурсного и процессуального подходов на 
примере конкретной жизненной сферы, полагая, что это позволит операциона-
лизировать феномен самореализации для решения конкретных эмпирических 
и прикладных задач. В качестве наиболее релевантного пространства для дости-
жения поставленной цели нами было выбрано психологическое образование, 
в контексте которого самореализация личности понимается нами как процесс 
перехода потенциальных ресурсов в актуальные и актуализируемые (точнее, их 
целенаправленного «перевода» в другой статус самим субъектом), раскрываю-
щий специфику ресурсов в зависимости от этапа реализации личностью самой 
себя — самоопределения, самовыражения, самоосуществления и самоактуализа-
ции. Логичным шагом нам видится теоретическое и эмпирическое обоснование 
данной модели.

Теоретическое обоснование модели
Самореализация одновременно выступает и продуктом, и процессом, и меха-

низмом развития личности в социуме, требуя явной и однозначной субъектной 
позиции, заключающейся в целенаправленном контроле и сознательном прило-
жении человеком усилий для выявления, проявления, раскрытия и обогащения 
своего внутреннего потенциала (Базаева, 2009; Коростылева, 2001). Этот выбор 
должен быть связан с принятием личностью ответственности за него и поиском 
соответствующих условий, прежде всего, деятельностных, для полноценной реа-
лизации этого выбора (Леонтьев, 1997; Фризен, Плотницкая, 2015).

Довольно часто самореализация раскрывается с позиции освоения ролей — про-
фессиональных, супружеских, родительских, межличностных, раскрывая движе-
ние личности в пространстве разных сфер жизни — учебной (Дружинина, 2015; 
Фролова, 2004), учебно- профессиональной (Самаль, 2008; Егоров, 2008; Савченко, 
2008; Белых, 2015), трудовой (Орел, 2011; Коростылева, 2001), семейной (Зубко-
ва, 2006; Сапоровская, 2012), спортивной (Горская, Фомиченко, 2015), творческой 
(Компаниец, 2018) и пр. То есть акцент ставится на ролевую самореализацию 
в контексте конкретной деятельности, чаще всего, ведущей.

Вместе с тем, не отрицая глубокую, сильную и взаимную связь ключевых ме-
такатегорий деятельности и личности, все же хочется в большей степени уви-
деть проявление именно личностной самореализации, реализацию личностью 
самой себя, что настоятельно требует поиска другого связующего пространства, 
через которое проблема самореализации обретет новый ракурс, одновременно 
затрагивая и деятельностно- ролевой контекст. Поскольку «постановка пробле-
мы самореализации человека в рамках экзистенциально- феноменологической 
традиции позволяет помыслить человеческое существование как бытие-в-мире, 
которое характеризуется незавершённостью, неопределенностью и провоцирует 
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у человека вопросы о границах его Я, о собственном предназначении и возмож-
ностях самому творить свою судьбу» (Андреева, 2020, 137).

Таким образом, первой задачей, требующей принципиального решения, вы-
ступил поиск такого жизненного пространства, в рамках которого могли бы пе-
ресекаться деятельностный и ролевой контекст, с одной стороны, и осуществлен 
выход за пределы конкретной ведущей деятельности и роли, с другой. Важность 
этого шага опирается на идеи В. А. Петровского, оценивающего стремление науки 
к дифференциации разных пространств, жизненных сфер не только с позиции 
функциональной необходимости упорядочивания знаний, но и поиска механиз-
мов их соотнесения друг с другом, точек прикосновения разных контентов, од-
новременно раскрывающих содержание каждого из миров (Петровский, 2009). 
В качестве такого пространства нами было определено психологическое образо-
вание, соединяющее учебную и профессиональную деятельность, позволяющее 
выйти на пересечение разных форм активности и ролей, с одной стороны, с дру-
гой — имеющее явный миссионный, гуманистический, ценностно- смысловой 
характер, создающий условия и способствующий самореализации личности на 
разных этапах жизненного пути. Последнее, в свою очередь, актуализировало не-
обходимость выделения этапов самореализации, которая, по своей сути, пред-
ставляет собой «…особый по своему содержанию и функциональной сущности 
процесс развития в развитии человека, объективно формирующий реальное 
пространство творческого развертывания потенциала человеческого Я» (Деркач, 
Сайко, 2010, 190). То есть продуктом этого процесса выступает «выход за пределы 
себя», презентация себя через продукты деятельности при осознании их значи-
мости для других, потребности в них со стороны социума. Условием такого «вы-
хода» является переживание собственной состоятельности (Петровский, 2009).

Становится очевидным, что презентация себя социуму прежде всего требует пер-
воначального формирования, накопления, присвоения человеком того, что впослед-
ствии, став некоторой его «собственностью», капиталом, может предъявляться уже от 
его лица как автора, носителя соответствующих компетенций. Осознавая условный 
характер выделения этапов самореализации как некоторой последовательности, 
мы все же пошли на этот риск. Его оправданием могут служить ряд высказываний 
классиков и современных представителей психологической науки, утверждающих, 
что такой подход может иметь место. В частности, по авторитетному для нас мне-
нию К. А. Абульхановой- Славской, возможность самореализации доступна личности 
в случае завершенности самопознания и пробы своих способностей, сформирован-
ности образа Я и обретения достаточного уровня зрелости (Абульханова- Славская, 
1991). При этом автор дифференцирует самореализацию и самовыражение, под-
черкивая, что последнее больше связано с внешним проявлением, предшеству-
ющим истинной самореализации как высшей стадии развития зрелой личности 
(Абульханова- Славская, 1991). Напомним, что традиционно высшей стадией саморе-
ализации выступает самоактуализация как максимальное проявление потенциала 
личности (Маслоу, 1982). В свою очередь, И. И. Витковская отмечает, что самореали-
зация является более широким по содержанию феноменом, в рамках которого мо-
гут сосуществовать и самоутверждение, и самоосуществление, и самоактуализация 
(Витковская, 2015). При этом, если самоактуализация выступает пиковым, резуль-
тирующим моментом самореализации, то ее исходным является самоопределение 
личности (Деркач, Сайко, 2010). Опираясь на эти и другие высказывания, в качестве 
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модели самореализации как процесса мы предлагаем выделение ее следующих эта-
пов, допускающих последовательность проявления в контексте пересечения онтоге-
нетического развития и жизненного пути личности: самоопределения, самовыраже-
ния (и самоутверждения), самоосуществления и самоактуализации.

Переходя от процессуального подхода к анализу феномена самореализации 
к ресурсному, прежде всего необходимо отметить, что наиболее распространен-
ным в этом контексте словосочетанием выступает «ресурсы самореализации» 
(Дружинина, 2015; Фролова, 2004; Орел, 2011; Горская, 2015 и др.). Однако мы хо-
тим вернуться к изначальному, аутентичному пониманию самореализации как 
реализации личностью своих потенций или ресурсов на фоне стремления к про-
дуктивности этого процесса. Именно ресурсный подход, на наш взгляд, отражает 
содержание самореализации как процесса «раскрытия и определения сущност-
ных сил личности, развития возможностей и реализации ее способностей» (Ба-
заева, 2009, С. 51), предполагающего «сбалансированное и гармоничное развитие 
различных аспектов личности путем приложения адекватных усилий, направ-
ленных на раскрытие индивидных и личностных потенциалов» (Коростылева, 
2001, 7). Другими словами, самореализация личности требует не только наличия 
внутренних ресурсов, но и их постоянного обогащения и воплощения через акту-
ализацию и развитие. Это «не только актуализация, но и воплощение человеком 
собственных потенциальных возможностей… во вне, а главная потребность чело-
веческого бытия — освоение этих возможностей» (Петровский, 2009, 28).

В связи с этим мы ввели еще один ряд терминов, раскрывающих самореализа-
цию в рамках ресурсного подхода как процесс осознания своих возможностей, ре-
сурсов (потенциальные ресурсы), оценки их актуальности, значимости, в том числе 
через апробацию в реальной деятельности (актуальные ресурсы) и усиления, со-
вершенствования за счет многократного использования (актуализированные ре-
сурсы). При этом, вслед за другими исследователями, мы полагаем, что особое зна-
чение в этом процессе имеет установление определенной тесной и глубокой связи 
с обществом. И если на первых этапах самореализации многое личность стремится 
делать для себя и во имя себя, то далее движение по пути самореализации актуа-
лизирует потребность проявления себя для других и во имя других, что возможно 
только в сотрудничестве с окружающими. Поскольку реализация человеком себя, 
своего Я возможна исключительно «на уровне отдачи- принятия, где соединяется 
личное, индивидуальное и общественное» (Деркач, Сайко, 2010, 190).

Обобщая изложенные идеи, схематично их можно представить в виде следую-
щей модели (см. рис. 1), далее подкрепленной результатами эмпирического ис-
следования).

Таким образом, на каждом этапе самореализации — самоопределения, самовы-
ражения, самоосуществления, самоактуализации, личность решает разные зада-
чи, имеющие значение не только для самого человека, но и окружающих, начи-
ная от круга близких людей и до всего человечества, будущих поколений в целом. 
Качественное решение этих задач требует актуализации соответствующих ресур-
сов как внешних, так и внутренних, их перехода от потенциальных к реальным. 
При этом в случае ограниченности имеющихся возможностей запускается поиск 
сфер для компенсации недостающих фрагментов, а также развития и совершен-
ствования имеющихся компетенций, их апробации и закрепления в конкретных 
обстоятельствах жизни.
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Эмпирическое обоснование модели
В данной части работы мы кратко приведем результаты наших исследований, 

в том числе лонгитюдных, полученных в разное время (2010–2020 гг.) на разных 
выборках, с помощью разного методического (анкетирование, интервью, изуче-
ние продуктов деятельности с элементами биографического метода, тестирова-
ние) и статистического (коэффициенты значимости различий, корреляционный, 
факторный, дисперсионный, кластерный и регрессионный анализ) инструмента-
рия. На наш взгляд, интеграция этих результатов убедительно доказывает реали-
стичность построенной модели и релевантность пространства психологического 
образования для ее апробации.

Начнем с того, что потенциал психологического образования (знания, ком-
петенции, формируемые в процессе подготовки) осознают не только сами сту-
денты, но и лица его не получающие. Опрос довольно внушительной группы 
специалистов коммуникативного профиля (сотрудники полиции, педагоги, ме-
неджеры, медицинские работники, N = 155) позволил зафиксировать у них сфор-
мированность потребности в повышении уровня собственной психологической 
компетентности с целью усиления позиций не только в профессиональной де-
ятельности, но и в сфере супружеских, детско- родительских и межличностных 
отношений, а также для усиления своей личности (Дементий, Маленов, 2012). 
В свою очередь те, кто выбрал психологическое образование, став студентом со-
ответствующего факультета (здесь и далее имеется в виду факультет психологии 
Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского), наделяют его 
разным ресурсным значением с учетом этапа самореализации, позволяя диф-
ференцировать этапы собственной реализации себя (самовыражения, самоосу-
ществления и самоактуализации) и самоопределения как предшествующего ей.

При оценке мотивов получения психологического образования было установлено, 
что для юношей и девушек его выбор во многом обусловлен внешними фактора-

Рис. 1. Модель ресурсов личности на разных этапах ее самореализации
Fig. 1. Individual resource model at different stages of self-realization
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ми (престижностью вуза, академичностью, научностью и качеством знаний, инте-
ресностью и актуальностью самой профессии, потребностью в дипломе, влиянием 
окружающих), тогда как для более зрелых оптантов на первый план выходили про-
социальные и личностные мотивы: стремление разбираться в людях и помогать им, 
приобретение знаний и опыта, саморазвитие и личностный рост (Маленов, 2010). 
Особый интерес в этом контексте взывает отсутствие у более зрелых студентов не-
посредственной связи психологических знаний собственно с профессиональными 
мотивами, т. е., для них самореализация выступает более широким контекстом, по-
зволяющим использовать накопленный когнитивный капитал за пределами кон-
кретной деятельности, тогда как бывшие школьники на этапе самоопределения 
чаще устанавливают прямую связь получаемого образования с будущей работой по 
специальности (Маленов, 2011). Вместе с тем, это не означает игнорирование лич-
ностью на этапе самореализации потенциала психологического образования для 
укрепления своих профессиональных позиций в настоящем или смены професси-
ональной траектории развития в ближайшем будущем. Факторизация данных от-
носительно ресурсов, требуемых личности на разных этапах самореализации (N = 
200), показала, что на каждом из них существует устойчивая пятифакторная структу-
ра, содержание которой имеет свои особенности. Центральным компонентом этой 
структуры для личности на этапе самовыражения и самоутверждения (N = 80) высту-
пает потребность в профессиональной самореализации, для чего студенты планиру-
ют использовать компетенции, приобретенные в процессе получения психологиче-
ского образования. Тогда как ресурсы последнего на этапе самоосуществления (N = 
80) личность намерена использовать, в первую очередь, для решения внутрисемей-
ных проблем и задач на фоне усиления своей коммуникативной компетентности, 
когнитивной и поведенческой гибкости, стремления к саморазвитию и личностно-
му росту. При этом самореализация в трудовой деятельности требует на этом этапе 
выбора между тем, чтобы остаться в уже освоенной нише, либо проложить новую 
траекторию профессионального развития (Маленов, 2013). Тогда как на этапе само-
актуализации (N = 40) самореализация, в первую очередь, направлена на понимание 
себя и самоконтроль, преодоление собственных ограничений и самопомощь, совер-
шенствование своей личности и отношений с окружающими, оказание квалифици-
рованной помощи не только себе, но и близким.

В целом на каждом этапе самореализации личности, при оценке приобретаемых 
ресурсов, благодаря психологическому образованию, большая часть из них опрошен-
ными относилась либо к усилению внутриличностного потенциала, либо социально-
го (Маленов, 2019). В первом случае студенты отмечали потребность в повышении 
уровня эмоционального самоконтроля, самопознания, рефлексии, коммуникатив-
ных качеств, преодоления смысловых кризисов, открытии новых внутренних ресур-
сов, решении личных проблем, гибкости мышления и реакций, личностном росте 
и саморазвитии, изменении мировоззрения и мироощущения, повышении уверен-
ности в себе. Во втором, заявляли о необходимости повышения психологической 
грамотности, построении гармоничных отношений с окружающими, их лучшем по-
нимании с целью оказания поддержки и компетентной помощи. Другими словами, 
студенты факультета психологии возлагают большие надежды на трансформацию 
собственной личности и отношений с другими людьми, независимо от того, будут 
ли они использовать сформированные компетенции непосредственно в професси-
ональной деятельности (на что и направлена подготовка студентов в вузе) или нет.
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Вместе с тем, остается открытым вопрос: оправдываются ли эти ожидания в про-
цессе получения психологического образования? На него мы получили ответ в рам-
ках организации ряда продольных (лонгитюдный и ретроспективных) срезов. Так 
ретроспективное обследование студентов очно-заочной формы 3-го года обучения 
в возрасте от 20 до 55 лет (N = 64) с помощью методики «Потери и приобретения 
персональных ресурсов» (Н. Водопьянова, М. Штейн), позволило нам подтвердить, 
что за время обучения студенты значительно обогатили свои ресурсы, прежде всего, 
личностные и социальные (Маленов, 2016). В конечном итоге, благодаря факторному 
анализу, было выделено три ключевые группы ресурсов личности у студентов фа-
культета психологии: 1) успешность и уверенность в себе; 2) стабильность и незави-
симость; 3) социальная поддержка. Важно, что при этом были установлены сильные 
устойчивые связи (р ≤ 0,001) психологического образования с большинством предла-
гаемых для оценки персональных и социальных ресурсов (см. рис. 2 и 3).

Эта позитивная картина была подтверждена и результатами лонгитюдного ис-
следования (N=27), продолжавшегося три года: с 2014 по 2017 г. (Маленов, 2017). 
Опираясь на данные, полученные с помощью методик «Самоактуализационный 
тест» — CAT (Э. Шостром, адаптация — Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, М. В. Загика, 
М. В. Кроз), «Проактивное совладающее поведение» — PCI (Л. Аспинвалл, Р. Швар-
цер и Тауберт, адаптация — Е. С. Старченкова), мы может утверждать, что у сту-
дентов за несколько лет возросли показатели по таким шкалам, как: Ориентация 
во времени, Поддержка, Ценностные ориентации, Гибкость поведения, Сензи-
тивность, Спонтанность, Самоуважение, Самопринятие, Принятие агрессии, Кон-
тактность, Креативность, Проактивное преодоление, Поиск инструментальной 
и эмоциональной поддержки. Благодаря дисперсионному анализу (N = 64), было 
установлено усиление адаптационного потенциала личности в процессе полу-
чения психологического образования (Маленов, 2016). Тогда как регрессионный 
анализ позволил выявить предикцию проактивного стиля совладания личности 
с трудными жизненными ситуациями со стороны самоактуализации и адаптаци-
онного потенциала (Дементий, Маленов, Маленова, 2020). И если адаптационный 
потенциал выступил предиктором лишь единожды, то компоненты самоактуали-
зации, отвечающие за личностную зрелость, многократно (см. таблицу).

Рис. 2. Взаимосвязь психологического образования с социальными ресурсами личности
Fig.2. Interconnection between psychological education and social resources of the individual
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Выбор в качестве зависимой переменной именно проактивного совладающего 
поведения является неслучайным. В психологической науке уже накоплен доста-
точный материал, раскрывающий суть копинг- поведения, в том числе через оценку 
его возможного эффекта. Стратегии совладающего поведения оценивают через при-
зму просоциальности–асоциальности (Hobfoll, 1998), позитивности–негативности 
(Lazarus, Folkman, 1991), адаптивности –дезадаптивности (Carver, Scheier, Weintraub, 
1989), конструктивности — неконструктивности (Frydenberg, Lewis, 1991), когнитив-
ности –конативности (Thoits, 1991). С позиции разработчиков проактивной копинг- 
модели эту форму преодоления можно рассматривать как одну из высших при 
оценке совладающей активности личности, предполагающей ее зрелые реакции, на-
правленные на предвосхищение трудных жизненных ситуаций и целенаправленное 
осуществление предварительных шагов по их предотвращению (Aspinwall, Taylor, 
1997; Greenglass, 2002; Schwarzer, Taubert, 2002). И в этом случае само проактивное 
совладание можно расценивать как ресурс, поскольку, согласно концепции С. Хоб-
фолла, им выступает то, что имеет адаптивную ценность для жизни в стрессоген-
ных условиях, в частности, собственно накопление и реализация человеком ресурсов 
в процессе подготовки к вероятным стрессовым воздействиям (Hobfoll, 1988).

В нашем случае центральными конструктами личности, определяющими его вы-
бор, являются стремление личности к постоянному самосовершенствованию, росту, 
выбору из множества жизненных альтернатив тех, которые этому способствуют. Это 
подтверждается предикацией проактивного совладания высокими показателями 
по шкале «ценностные ориентации», что означает стремление человека разделять 
и развивать черты, присущие самоактуализирующейся личности. С другой стороны, 
выбор проактивного копинга предполагает не только зрелость и самодостаточность 
собственной личности, но и зрелость оценки своего места в социуме, наличие надеж-
ных и глубоких связей с ним. В этом случае ценность результатов нашего исследова-
ния имеет ориентация личности на поиск баланса между внутренними и внешними 
нормами, согласованности собственных убеждений, позиций с целями и установ-

Рис. 3. Взаимосвязь психологического образования с персональными ресурсами личности
Fig.3. Interconnection between psychological education and personal resources of the individual
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Таблица. Компоненты личности, влияющие на стратегии проактивного совладания 
в пространстве психологического образования
Table. Components of the personality that influence strategies of proactive coping in the space of 
psychological education

Компоненты Коэффициент В β коэффициент tэмп.

Проактивное преодоление (константа: 35,658)

Гибкость поведения (ГП) – 0,565 – 0,336 –1,741*

Контактность (К) – 0,573 – 0,290 –1,994*

Рефлексивное преодоление (константа: 37,280)

Гибкость поведения (ГП) – 0,696 – 0,440 –3,257**

Спонтанность (Сп) –1,160 – 0,466 –3,406***

Самоуважение (Су) 0,810 0,444 3,106**

Синергия (Син) 1,236 0,301 2,519**

Стратегическое планирование (константа: 11,355)

Ориентация во времени (ОВ) –1,043 – 0,976 – 1,836*

Поддержка (П) –1,351 – 3,875 – 2,343*

Самоуважение (Су) 0,480 0,431 2,589**

Синергия (Син) 0,790 0,315 2,533**

Превентивное преодоление (константа: 27,267)

Синергия (Син) 1,524 0,379 3,209**

Познание (Поз) 0,652 0,234 2,075*

Адаптационный потенциал (АП) 1,718 0,350 2,948**

Поиск инструментальной поддержки (константа: 19,372)

Ориентация во времени (ОВ) 0,664 0,380 1,951*

Гибкость поведения (ГП) 0,701 0,444 2,086*

Сензитивность (Сен) 0,953 0,343 2,326*

Представление о природе человека 
(Поп)

1,168 0,353 2,624**

Принятие агрессии (ПА) 0,780 0,404 2,513**

Поиск эмоциональной поддержки (константа: 12,464)

Ориентация во времени (ОВ) 1,538 1,471 2,587**

Поддержка (П) 1,424 4,171 2,380*

Сензитивность (Сен) 0,450 0,270 1,848*

Проактивное совладающее поведение (константа: 146,333)

Поддержка (П) – 0,627 – 0,370 – 1,957*

Ценностные ориентации (Цо) 4,033 0,636 3,369***

Примечание: уровень значимости * — при р ≤ 0,05; ** — при р ≤ 0,01; *** — при р ≤ 0,001.
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ками других людей, гармонии между независимостью, автономностью, свободой 
и значимостью связей с окружающими для оценки своего благополучия. Полагаем, 
что возможность достижения этого баланса, его принятие и стремление к нему, во 
многом может быть следствием психологического образования.

Заключение
Итак, пространство психологического образования привлекает субъекта с це-

лью удовлетворения потребности в личностном росте, укрепления своего про-
фессионального статуса, гармонизации межличностных отношений с близкими, 
друзьями, коллегами. Решение этих задач не обязательно предполагает исполь-
зование полученных знаний и умений в работе по новой специальности: среди 
лиц, получающих психологическое образование, есть две ключевые группы — 
стремящиеся стать квалифицированным специалистом- психологом и желаю-
щие повысить собственную психологическую компетентность безотносительно 
изменения своей профессиональной траектории. Однако в большинстве случаев 
субъекты психологического образования осознают его универсальный характер, 
планируя использовать полученные знания для личностного развития и повы-
шения благополучия своего и окружающих в разных сферах социального взаимо-
действия. Иерархия последних меняется в зависимости от этапа самореализации 
личности, задач, решаемых на каждом из них, в том числе и в отношении кон-
кретных зон внутриличностного потенциала, требующих усиления.

Полученные результаты, на наш взгляд, доказывают не только факт, что, по-
лучая психологическое образование, личность обнаруживает и развивает свои 
внутренние ресурсы, но и активно их проявляет во взаимоотношениях с окружа-
ющим миром, одновременно укрепляя и совершенствуя свой ресурсный арсенал. 
Что подтверждает тезис В. А. Петровского, о том, что наше «Я» — это «сгусток воз-
можностей, воплощаемых во вне, а главная потребность человеческого бытия — 
освоение этих возможностей» (Петровский, 2009, С. 28).

То есть в пространстве психологического образования действительно создают-
ся условия, управляемые самим субъектом, для перехода потенциальных ресур-
сов личности в актуальные, а затем и в актуализированные. Это, в свою очередь, 
позволяет утверждать, что психологическое образование способствует саморе-
ализации личности, помогая ей обрести внутренние опоры, что особенно важ-
но в условиях неопределенности, изменчивости и стрессогенности окружающей 
среды.
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Abstract. In the article, within the framework of the procedural and resource approaches, the 
model of self-realization of the individual in the space of psychological education is theoret-
ically and empirically substantiated. The choice of the latter is due to the search for a sphere 
that is relevant for studying the realization of the personality of oneself outside the traditional 
spheres of activity — professional and family. Self-realization is understood by the authors as 
a transition from potential resources of an individual to actual and actualized ones, thanks to 
the subjective position of the individual. It has been proven that at each stage of self-reali-
zation (self-determination, self-expression, self-fulfillment and self-actualization), a person 
strives to discover and develop various resources. The theoretical model is supported by the 
results of numerous empirical cross- sections, including longitudinal ones, carried out by the 
authors over several years on students of the Faculty of Psychology, as well as on individuals 
who do not have and do not receive a psychological education. It was found that psychological 
education has a positive effect on a number of personal properties, justifying the personal and 
social expectations of students. Thanks to him, a sense of success and independence, a pos-
itive self-attitude, a sense of pride, self-confidence, optimism, control of present and future 
events, meaningfulness and significance of life, self-motivation increase. The competencies 
acquired in the learning process help to stabilize and harmonize family and friendships, im-
prove communication with colleagues at work, expand the circle of like-minded people, peo-
ple who can support in difficult life situations. This is largely due to the strengthening of the 
adaptive potential and resource capacity of the personality itself, the positive dynamics of its 
self-awareness, contributing to the achievement of the highest level of coping activity of the 
proactive type.
Keywords: personality, self-realization, psychological education, resources, process, model, 
self-determination, self-expression, self-actualization.
DOI 10.31429/26190567-22-1-137-152
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