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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 

И САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
 

Приведены результаты изучения характера взаимосвязи профессионального самосознания и са-

мореализации личности педагогов-психологов. Анализ этой взаимосвязи позволил сделать выводы: моло-

дые специалисты в возрасте 23–26 лет ставят перед собой высокие цели, не всегда соответствующие 

их возможностям, что может негативно сказываться на их самооценке; педагоги-психологи в воз-

расте 27–49 лет могут иметь избыточную уверенность в своих способностях, что снижает мотива-

цию и вызывает внутреннюю неудовлетворенность; педагоги-психологи в возрасте 50–64 лет осознают 

ограничения в своей профессиональной деятельности и понимают, в каком направлении они могут раз-

виваться, что стимулирует их личностный рост. 

Ключевые слова: профессиональное самосознание, педагоги-психологи, профессиональная дея-

тельность, самореализация личности. 

 

Relationship of Professional Self-Awareness and Self-Realization 

of a Teacher-Psychologist Personality 

 
The results of studying the nature of the relationship between professional self-awareness and self-

realization of the personality of educational psychologists are presented. Analysis of this relationship allowed us 

to draw the following conclusions: young professionals aged 23–26 years set high goals that do not always cor-

respond to their capabilities, which can negatively affect their self-esteem; educational psychologists aged 27–

49 years may have excessive confidence in their abilities, which reduces motivation and causes internal dissatis-

faction; educational psychologists aged 50–64 years are aware of the limitations in their professional activities 

and understand in which direction they can develop, which stimulates their personal growth. 

Key words: professional self-awareness, teachers-psychologists, professional activity, self-realization 

of personality. 

 

Введение 

В профессиональном самосознании в 

системе самореализации личности психолога, 

осуществляемой в конкретных социально-

исторических условиях, не только совер-

шенствуются отдельные профессионально 

важные знания, умения и навыки, но и про-

исходит становление личности профессио-

нала, т. е. деятельность формирует психику 

человека [3]. Следовательно, психолого-
____________________ 
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тета имени Максима Танка 

акмеологическими факторами развития 

профессионального самосознания можно 

считать обучение, взаимоотношения, твор-

чество, критичность и управление, влияю-

щие на продуктивность овладения профес-

сиональными знаниями и компетенциями, 

выбор стратегий деятельности, формирова-

ние сотрудничества с коллегами, творчес-

кое обновление традиций, на критичность 

оценки себя и других, а также на управляе-

мость процесса целедостижения [4]. 

Целью эмпирического исследования 

является изучение характера взаимосвязи 

профессионального самосознания и саморе-

ализации личности педагогов-психологов. 
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Основная часть 

Профессиональное самосознание в 

системе самореализации личности психоло-

га, по мнению М. Басова, предъявляет к 

личности ряд специальных требований, 

имеющих существенное значение для ус-

пешности ее результатов. При этом сама 

личность обладает определенными качест-

вами, которые обусловливают или ограни-

чивают ее пригодность к профессиональной 

деятельности [1]. 

Деятельность педагога-психолога в 

общеобразовательной школе определяется 

необходимостью постоянного поиска совре-

менных эффективных методов работы с 

субъектами образовательного процесса, 

стремления к личностному росту, обуслов-

ливающего развитие качеств, имеющих су-

щественное значение для успешности пред-

полагаемых результатов [4]. Деятельность 

педагога-психолога интерпретируется инте-

гративным качеством, которое задается 

объектом его профессиональной деятель-

ности: с одной стороны, человеком, с дру-

гой – составляющими общественной куль-

туры [2]. 

Эмпирическое исследование взаимо-

связи профессионального самосознания и 

самореализации личности педагогов-психо-

логов проводилось в три этапа: 

1. Изучение профессионального само-

сознания педагогов-психологов. На этом 

этапе были использованы следующие мето-

дики: методика диагностики переживаний в 

профессиональной деятельности (Д. А. Леон-

тьев, Е. Н. Осин); «Опросник диагностики 

профессионального самоотношения лично-

сти» (К. В. Карпинский, А. М. Колышко); 

«Ретроспективная профессиональная авто-

биография» (С. А. Иванов). 

2. Исследование самореализации лич-

ности педагогов-психологов. На этом этапе 

была использована методика «Тип и уро-

вень профессиональной самореализации» 

(Е. А. Гаврилова). 

3. Выявление взаимосвязи профессио-

нального самосознания и самореализации 

личности педагогов-психологов с помощью 

коэффициента ранговой корреляции Спир-

мена. Для статистической обработки полу-

ченных данных были программы IBM SPSS 

Statistics 23.0, а также редактор MS Excel. 

В качестве выборочной совокупности 

выступили 134 педагога-психолога в возра-

сте 23–26, 27–49 и 50–64 лет. 

 

Результаты и их обсуждение 

Перейдем к результатам корреляци-

онного анализа показателей педагогов-

психологов в возрасте 23–26 лет, представ-

ленным в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты корреляционного анализа профессионального самосознания и само-

реализации личности педагогов-психологов в возрасте 23–26 лет 

Показатели профессионального самосознания 
Компоненты профессиональной самореализации 

Целевой Ресурсный Феноменологический 

Самопривязанность в профессии R = −0,563   

Профессиональное самоуважение R = −0,509   

Внутренняя конфликтность 

профессионального самоотношения 
  R = 0,905 

Самообвинение в профессии   R = 0,620 

Самоуничижение в профессии   R = 0,809 

Саморуководство в профессии  R = 0,507  

Общий показатель позитивности 

профессионального самоотношения 
  R = 0,655 

 

Примечание – В таблице представлены коэффициенты корреляции, значимые на уровне р < 0,01. 

 

Проанализируем выявленные корре-

ляционные связи: 

1. Чем выше уровень целевого компо-

нента профессиональной самореализации, 

тем ниже уровень самопривязанности в про-

фессии (R= −0,563 при р < 0,01) и уровня 

профессионального самоуважения (R = 0,509 

при р < 0,01) как показателей профессио-

нального самосознания педагогов-психоло-

гов в возрасте 23–26 лет. Такая взаимосвязь 

означает, что у педагогов-психологов с вы-

соким уровнем целевого компонента про-

фессиональной самореализации снижена 

привязанность к себе как субъекту профес-
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сиональной деятельности, а также выра-

жена неудовлетворенность результатами 

профессионального становления. Это мо-

жет быть связано с тем, что, имея ясные це-

ли и стремления к их достижению, педагоги-

психологи сталкиваются с профессиональ-

ными требованиями и обязанностями, кото-

рые не соответствуют их представлениям, 

что ведет к снижению удовлетворенности в 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, высокий уровень це-

левого компонента профессиональной само-

реализации может быть связан со снижен-

ной самопривязанностью в профессии и 

профессиональным самоуважением, что мо-

жет способствовать разочарованию в про-

фессиональной деятельности. 

2. Чем выше уровень ресурсного ком-

понента профессиональной самореализа-

ции, тем выше уровень саморуководства в 

профессии (R = 0,507 при р < 0,01) как по-

казателя профессионального самосознания 

педагогов-психологов в возрасте 23–26 лет. 

Данная взаимосвязь указывает на то, что у 

педагогов-психологов, у которых развито 

самосознание и саморефлексия, в ходе про-

фессиональной самореализации восприни-

мают себя как надежного, добросовестного 

специалиста, способного к преодолению 

препятствий и достижению профессиональ-

ных целей, а также способного опираться 

на личностные свойства в качестве внутрен-

них ресурсов. 

Таким образом, высокий уровень фе-

номенологического компонента профес-

сиональной самореализации может быть 

связан с повышенным уровнем саморуко-

водства в профессии. 

3. Чем выше уровень феноменологи-

ческого компонента профессиональной са-

мореализации, тем выше внутренняя конф-

ликтность (R = 0,905 при р < 0,01), самооб-

винение в профессии (R = 0,620 при р < 0,01), 

самоуничижение в профессии R = 0,809 

при р < 0,01), общий показатель позитивно-

сти профессионального самоотношения 

(R = 0,655 при р < 0,01) как показателей 

профессионального самосознания педагогов-

психологов в возрасте 23–26 лет. Это может 

объясняться тем, что педагоги-психологи с 

высоким ресурсным компонентом профес-

сиональной самореализации предъявляют 

завышенные требования не только к собст-

венной личности, но и к себе как специали-

сту, что, в свою очередь, приводит к внут-

реннему конфликту между желаемым и 

фактическим результатом работы. Также 

педагоги-психологи достаточно критичны к 

себе и своим профессиональным возможно-

стям, что может привести к самообвинению 

и самоунижению в профессии. Однако вы-

сокий показатель позитивности профессио-

нального самоотношения может говорить о 

том, что педагоги-психологи с высоким ре-

сурсным компонентом профессиональной 

самореализации могут иметь достаточно 

позитивный общий взгляд на свою профес-

сиональную деятельность и быть удовле-

творены ее процессом. 

Таким образом, эта взаимосвязь мо-

жет свидетельствовать о том, что педагоги-

психологи с высоким уровнем ресурсного 

компонента профессиональной самореали-

зации имеют ресурсы для развития и дости-

жения профессиональных целей, но одно-

временно их высокие требования к себе и 

ожидания могут приводить к внутреннему 

конфликту. 

Перейдем к рассмотрению результа-

тов корреляционного анализа показателей 

педагогов-психологов в возрасте 27–49 лет, 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты корреляционного анализа профессионального самосознания и само-

реализации личности педагогов в возрасте 27–49 лет 

Показатели профессионального самосознания 
Компоненты профессиональной самореализации 

Ресурсный Феноменологический 

Удовольствие  R = 0,639 

Смысл  R = 0,612 

Самоуничижение в профессии R = 0,567 R = 0,500 

Общий показатель позитивности 

профессионального самоотношения 
R = 0,565  

Осозанность профессиональной карьеры R = −0,516  
 

Примечание – В таблице представлены коэффициенты корреляции, значимые на уровне р < 0,01. 
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Проанализируем выявленные корре-

ляционные связи: 

1. Чем выше уровень ресурсного ком-

понента профессиональной самореализа-

ции, тем выше уровень самоуничижения в 

профессии (R = 0,567 при р < 0,01) и общий 

показатель позитивности профессионально-

го самоотношения (R = 0,565 при р < 0,01) 

как показателей профессионального само-

сознания педагогов-психологов в возрасте 

27–49 лет. Эта взаимосвязь может быть ин-

терпретирована так: при высоком ресурс-

ном компоненте профессиональной саморе-

ализации педагоги-психологи могут фикси-

роваться на негативном оценивании себя 

как специалиста, а также обесценивать соб-

ственные индивидуальные качества в кон-

тексте трудовой деятельности. Однако вы-

сокий показатель позитивности профессио-

нального самоотношения может говорить о 

том, что педагоги-психологи с высоким ре-

сурсным компонентом профессиональной 

самореализации могут иметь достаточно 

позитивный общий взгляд на свою профес-

сиональную деятельность и быть удовле-

творены ее процессом. 

Таким образом, педагоги-психологи с 

высоким уровнем ресурсного компонента 

профессиональной самореализации в целом 

удовлетворены результатами своей профес-

сиональной деятельности, однако в случае 

профессиональных неудач склонны обесце-

нивать себя как специалиста. 

2. Чем выше уровень ресурсного ком-

понента профессиональной самореализации, 

тем ниже уровень осознаности профессио-

нальной карьеры (R = −0,516 при р < 0,01) 

как показателя профессионального самосо-

знания педагогов-психологов в возрасте 27–

49 лет. Данная взаимосвязь свидетельствует 

о том, что у педагогов-психологов с высо-

ким уровнем ресурсного компонента про-

фессиональной самореализации более раз-

мыты представления о собственной роли в 

профессии, они менее склонны к анализу 

внутренних возможностей и профессио-

нальных перспектив. 

Таким образом, высокий уровень ре-

сурсного компонента профессиональной 

самореализации может быть связан с более 

низким уровнем осознанности профессио-

нальной карьеры. 

3. Чем выше уровень феноменологи-

ческого компонента профессиональной са-

мореализации, тем выше уровень удоволь-

ствия (R = 0,639 при р < 0,01) и смысла 

(R = 0,612 при р < 0,01) как показателей 

профессионального самосознания педагогов-

психологов в возрасте 27–49 лет. Это свиде-

тельствует о том, что педагоги-психологи с 

высоким уровнем феноменологического 

компонента профессиональной самореали-

зации переживают позитивный эмоциональ-

ный баланс в профессиональной деятельно-

сти, включены в смысловые контексты сво-

ей жизни и жизни других людей, что гово-

рит о комплексном переживании радости в 

профессии. 

Таким образом, высокий уровень фе-

номенологического компонента професси-

ональной самореализации может быть свя-

зан с увеличением удовольствия и смысла 

как компонентов профессионального само-

сознания. 

4. Чем выше уровень феноменологи-

ческого компонента профессиональной са-

мореализации, тем выше уровень само-

уничижения в профессии (R = 0,500 при 

р < 0,01) как показателя профессионального 

самосознания педагогов-психологов в воз-

расте 27–49 лет. Данная взаимосвязь указы-

вает на то, что при глубокой осознанности 

себя как личности и как профессионала пе-

дагоги-психологи склонны к негативной 

эмоционально-оценочной модальности про-

фессионального самоотношения. Это может 

объясняться тем, что респонденты имеют 

более сложное внутренне отношение к себе 

и своей работе, а также их представление о 

себе как о специалисте зависит от оценки 

окружающих, что может повлиять на об-

щий эмоциональный фон реализации себя в 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, высокий уровень фе-

номенологического компонента професси-

ональной самореализации может быть свя-

зан с повышенным уровнем самоуничиже-

ния в профессии. 

Далее рассмотрим результаты корре-

ляционного анализа показателей педагогов-

психологов в возрасте 50–64 года, пред-

ставленные в таблице 3. 
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Таблица 3 – Результаты корреляционного анализа взаимосвязей профессионального само-

сознания и самореализации личности педагогов-психологов в возрасте 50–64 года 
Показатели профессионального самосознания Ресурсный Феноменологический 

Удовольствие R = −0,696  

Пустота R = −0,542  

Самоуверенность в профессии R = −0,724  

Профессиональное самоуважение R = −0,703  

Внутренняя конфликтность 

профессионального самоотношения 
 R = 0,855 

Самоуничижение в профессии  R = 0,901 

Самооценка личностного роста в профессии  R = 0,544 

Самоэффективность в профессии  R = 0,609 

Общий показатель позитивности 

профессионального самоотношения 
 R = 0,828 

Осознанность профессиональной карьеры  R = 0,781 

Насыщенность критическими событиями  R = −0,801 
 

Примечание – В таблице представлены коэффициенты корреляции, значимые на уровне р < 0,01. 

 

Проанализируем выявленные корре-

ляционные связи: 

1. Чем выше уровень ресурсного ком-

понента профессиональной самореализа-

ции, тем ниже уровень пустоты (R = −0,542 

при р < 0,01) и удовольствия (R = −0,696 

при р < 0,01) как показателей профессио-

нального самосознания педагогов-психологов 

в возрасте 50–64 лет. Данная взаимосвязь 

указывает на то, что педагоги-психологи с 

повышенным уровнем ресурсного компо-

нента могут сомневаться в целесообразно-

сти реализации некоторых профессиональ-

ных обязанностей, что вызывает у них сме-

шанные эмоции в профессиональной дея-

тельности. Кроме того, педагоги-психологи, 

имеющие большой профессиональный опыт, 

навыки и знания, необходимые для выпол-

нения профессиональных обязанностей, 

ощущают внутреннюю наполненность, а 

также видят смыслы в профессиональной 

самореализации. 

Таким образом, высокий уровень ре-

сурсного компонента профессиональной 

самореализации может свидетельствовать о 

снижении пустоты и удовольствия как по-

казателей профессионального самосознания. 

2. Чем выше уровень ресурсного ком-

понента профессиональной самореализации, 

тем ниже уровень самоуверенности в про-

фессии (R = −0,724 при р < 0,01) и профес-

сионального самоуважения (R = −0,703 при 

р < 0,01) как показателей профессиональ-

ного самосознания педагогов-психологов в 

возрасте 50–64 лет. Данная взаимосвязь 

означает, что педагогам-психологам с высо-

ким уровнем ресурсного компонента недо-

стает веры в свой профессиональный потен-

циал, они склонны переоценивать професси-

ональный уровень коллег и на этом фоне 

принижать собственный уровень профессио-

нализма, что, в свою очередь, снижает само-

уважение и удовлетворенность результатами 

профессионального труда. 

Таким образом, высокий уровень ре-

сурсного компонента профессиональной 

самореализации может быть связан с более 

низким уровнем самоуверенностьи в про-

фессии и профессиональным самоуважени-

ем, тогда как низкий уровень ресурсного 

компонента может способствовать повы-

шению ценности себя как специалиста. 

3. Чем выше уровень феноменологи-

ческого компонента профессиональной само-

реализации, тем выше уровень внутренней 

конфликтности (R = 0,855 при р < 0,01), 

самоуничижения в профессии (R = 0,901 

при р < 0,01), самооценки личностного 

роста в профессии (R = 0,544 при р < 0,01), 

самоэффективности в профессии (R = 0,609 

при р < 0,01), общего показателя позитив-

ности профессионального самоотношения 

(R = 0,828 при р < 0,01) как показателей про-

фессионального самосознания педагогов-

психологов в возрасте 50–64 лет. Это может 

объясняться тем, что педагоги-психологи с 

высоким уровнем феноменологического 

компонента профессиональной самореали-

зации позитивно относятся к себе как субъ-

екту труда и к самой профессии, а профес-

сиональную деятельность рассматривают 

как способ самореализации и средство само-
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совершенствования. Они также способны к 

осознанному применению своих индивиду-

альных качеств для разрешения противоре-

чий и достижения высоких результатов в 

профессиональной деятельности. Кроме 

того, педагоги-психологи с высоким уров-

нем феноменологического компонента про-

фессиональной самореализации при столк-

новении с неудачами в работе могут нега-

тивно оценивать собственные индивиду-

альные качества; также может проявляться 

амбивалентность профессионального само-

отношения, которая выражается в рассогла-

совании профессиональных требований с 

индивидуальными возможностями и ресур-

сами респондентов. 

Таким образом, эта взаимосвязь мо-

жет свидетельствовать о том, что педагоги-

психологи с высоким уровнем феноменоло-

гического компонента профессиональной 

самореализации характеризуются позитив-

ным отношением к профессии, глубокой 

структурой самосознания, способностью 

«видеть» профессиональные перспективы, а 

также самокритичностью и сложным пере-

живанием трудностей в профессиональной 

деятельности. 

4. Чем выше уровень феноменологи-

ческого компонента профессиональной само-

реализации, тем выше уровень осознанно-

сти профессиональной карьеры (R = 0,781 

при р < 0,01) и ниже уровень насыщенности 

критическими событиями (R = −0,801 при 

р < 0,01) как показателей профессиональ-

ного самосознания педагогов-психологов в 

возрасте 50–64 лет. Данная взаимосвязь 

указывает на то, что педагоги-психологи с 

высоким уровнем феноменологического 

компонента профессиональной самореали-

зации склонны к поиску новых возможно-

стей для саморазвития и роста, что может 

способствовать более осознанной карьер-

ной ориентации, а также анализу профес-

сиональных возможностей и перспектив. 

Таким образом, высокий уровень фе-

номенологического компонента профес-

сиональной самореализации может быть 

связан с более высоким уровнем осознанно-

сти профессиональной карьеры. 

 

Заключение 

Итак, изучив взаимосвязь профессио-

нального самосознания и профессиональ-

ной самореализации личности педагогов-

психологов, мы пришли к следующим вы-

водам. 

1. Педагоги-психологи в возрасте 23–

26 лет ставят перед собой цели, которые не 

всегда могут соответствовать их возможно-

стям, что может привести к неудовлетво-

ренности своими достижениями и ущербу 

для самооценки. Осознание педагогами-

психологами несоответствия между собст-

венными ценностями и требованиями, кото-

рые предъявляет профессия, также может 

служить снижению профессиональной мо-

тивации и уверенности в себе. 

2. У педагогов-психологов в возрасте 

27–49 лет присутствует избыточная уверен-

ность в своих профессиональных способно-

стях, что может приводить к снижению мо-

тивации для улучшения своих навыков и 

знаний, а также профессиональная деятель-

ность может стать менее эффективной, вы-

зывать ощущение неудовлетворенности и 

самоунижения. Ощущение достаточности в 

текущей профессиональной сфере заставляет 

педагогов-психологов «находить» препятст-

вия в стремлении к профессиональному ро-

сту и развитию, а удовлетворенность и ощу-

щение смысла в профессиональной деятель-

ности вызывает самоунижение в профессии. 

Это может быть связано с ощущением внут-

реннего давления и высоких ожиданий. 

3. Педагоги-психологи в возрасте  

50–64 лет осознают ограничения в рамках 

своей профессиональной деятельности и 

понимают, в каком направлении они могут 

совершенствоваться. Но при этом осозна-

ние ограничений и возможностей своей 

профессиональной карьеры может стиму-

лировать личностный рост и развитие, а 

также приводить к внутренним конфликтам 

и самоуничижению в профессии. 

Таким образом, молодые специали-

сты ставят перед собой высокие цели, кото-

рые не всегда соответствуют их возможно-

стям, что может негативно сказываться на 

их самооценке. Педагоги-психологи в воз-

расте 27–49 лет могут иметь избыточную 

уверенность в своих профессиональных 

способностях, что может приводить к сни-

жению мотивации и неудовлетворенности. 

Однако педагоги-психологи в возрасте  

50–64 лет осознают ограничения своей 

профессиональной деятельности и понима-

ют, в каком направлении они могут совер-
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шенствоваться, что может стимулировать 

их личностный рост и развитие. 

Новизна полученных результатов 

заключается в исследовании взаимосвязи 

профессионального самосознания и профес-

сиональной самореализации педагогов-

психологов разных возрастных групп. 

Практическая значимость этих ре-

зультатов заключается в том, что они могут 

помочь педагогам-психологам осознать 

свои сильные и слабые стороны в профес-

сиональной деятельности. Молодым специ-

алистам это может помочь более реалис-

тично поставить перед собой цели и избе-

жать неудовлетворенности своими дости-

жениями. 
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