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Постановка проблемы.  
Профессиональное самосознание – это важный системообразующий 

элемент  в обучении и становлении студента современного университета. 
Изучение профессионального самосознания студентов являлось предме-
том исследования специалистов из многих областей знаний: философия, 
социология, педагогика, психология. При этом, профессиональное само-
сознание студентов до сегодня рассматривалось без включения в его 
структуру научного мировоззрения. На сегодняшний день существует 
достаточное количество исследований профессионального самоопределе-
ния. При этом, нет ни одной работы посвященной проблеме профессио-
нального самосознания у студентов в современном техническом универ-
ситете с включением научного мировоззрения в его структуру. 

Таким образом, актуальность проблемы исследования заключается в 
необходимости изучения проблемы структурных и функциональных осо-
бенностей профессионального  самосознания студентов в современном 
техническом университете. 

Цель статьи – провести теоретический анализ проблемы психологи-
ческой структуры профессионального самосознания у студентов совре-
менного технического университета. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 
1) рассмотреть подходы к определению профессионального самосо-

знания; 
2) проанализировать структуру профессионального самосознания и 

взгляды на нее различных авторов; 
3) выделить перспективу исследования и проблемы профессиональ-

ного самосознания студентов в современном техническом университете. 
Анализ последних исследований и публикаций.  
Понятие самосознание, его значения в жизни человека и общества 

рассматривали такие философы, как Аристотель, Гегель, Декарт, И. Кант, 
Платон, Спиноза. Роль и место самосознания в науке изучали: 
И. Пригожин, М. Хайдеггер, Тейяр де Шарден, К. Ясперс. Психолого-
педагогические основания профессионального самосознания в своих ра-
ботах анализировали: Ю.К. Бабанский, Н.А. Менчинская, Э.И. Моносзон, 
А.П. Усова, и др.  

Обобщая эти работы, можно выделить следующие направления ис-
следования профессионального самосознания: 

1) сущности и структуры профессионального самосознания;  
2) проблемам его формирования;  
3) изучению роли научного мировоззрения в формировании у сту-

дентов профессионального мировоззрения;  
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4) изучение методики формирования профессионального самосо-
знания в процессе изучения естественных и технических наук. 

Среди последних работ, посвященных данной тематике, можно вы-
делить следующие: исследование структуры профессионального самосо-
знания (А.И. Афанасьева, И.Л. Андреева, P.A. Арцишевский, 
Е.А. Ануфриева, В.И. Бакштановский); исследование проблем формиро-
вания профессионального самосознания (С.Г. Барабанщикова, В. Ваккова, 
В.Д. Зотова, В.П. Иванов, С.М. Ковалев); исследование профессионально-
го самосознания студентов (М.А. Кузнецова, В.И. Кузнецова, 
Л.Д. Климанская, О.В. Лармина, A.A. Любимова, В.П. Лысог, 
Н.И. Михальченко, П. Митева, Г.М. Новикива); исследование формирова-
ния профессионального самосознания (Л.В. Никонорова, Е.В. Попова, 
А.П. Печникова, П.Н. Решетов, A.C. Тонких, В.В. Шеляг, В.И. Шинкарук, 
К. Штаркс, А.П. Шептулина, H.A. Шитова, В.А. Щербинина). 

Несмотря на большое количество работ по исследованию професси-
онального самосознания, проблема структуры профессионального само-
сознания остается до сих пор малоизученной. 

Результаты теоретического исследования. Само самосознание все-
гда являлось объектом глубокого осмысления, философов, педагогов и 
психологов. Вследствие чего, были выделены ряд подходов к пониманию 
профессионального самосознания, а также его структуры. Феномен само-
сознания, который кажется чем-то очень простым и очевидным, в дей-
ствительности оказывается очень сложным, многообразным, находящим-
ся в весьма непростых отношениях со своим носителем, развивающимся и 
меняющимся в процессе включения человека в систему меж человеческих 
отношений, коллективной практической деятельности и профессионали-
зации [7]. 

Профессионализация, как форма становления субъекта деятельности, 
влияет на все уровни самосознания. Профессиональное самосознание яв-
ляется одним из важнейших компонентов самосознания человека, как 
субъекта деятельности. Формирование профессионального самосознания 
происходит на фоне социального опыта личности с включением этого 
опыта в  «профессиональное Я» личности [8]. Профессиональное самосо-
знание – это совокупность знаний человека о своем внутреннем мире, 
чувствах, профессиональных интересах, способностях, своей оценки 
внешнего мира и других людей, своего положения в системе производства 
и производственных отношений. Профессиональное самосознание осу-
ществляется через сознание своей профессиональной деятельности, но и 
прежде всего через осознание других людей, их реального взаимоотноше-
ния с внешним миром. Осознавая другого человека, воздействующего на 
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внешний мир и изменяющего этот мир, человек приходит к осознанию 
себя как субъекта профессиональной деятельности [3]. 

В основе данного процесса лежит познавательная деятельность чело-
века, связанная с оценкой профессиональной деятельности других людей, 
которые в свою очередь также оценивают его деятельность [4]. 

Процесс профессионального самоопределения в сою очередь вклю-
чает развитие самосознания, формирование системы ценностных ориен-
тации, моделирование своего будущего, построение эталонов в виде иде-
ального образа профессионала. Профессиональное самоопределение рас-
сматривается как сложный динамический процесс формирования лично-
стью системы своих основополагающих отношений к профессионально-
трудовой среде, развития и самореализации духовных и физических воз-
можностей, формирования им адекватных профессиональный намерений 
и планов, реалистического образа себя как профессионала [1]. 

Б.Д. Парыгин считает, что профессиональное самосознание – это 
осознание человеком своей принадлежности к некоторой профессиональ-
ной группе. Автор делает основной акцент в профессиональном самосо-
знании на познании и самооценки профессиональных качеств и отноше-
нии к ним [11]. П.А. Шавир трактует это понятие, как избирательную дея-
тельность самосознания личности, подчиненную задачи профессиональ-
ного самоопределения; осознание себя, как субъекта своей профессио-
нальной деятельности [4]. 

Подобные интерпретации термина «профессиональное самосозна-
ние» не противоречат друг другу, а скорее взаимодополняют, отражая 
различные аспекты этого широкого понятия [4]. 

По мнению А.К. Марковой профессиональное самосознание включа-
ет: 

• осознание человеком норм, правил, моделей своей профессии, как 
эталонов для осознания своих качеств; 

• осознание этих качеств у других людей, сравнение себя с неким 
абстрактом или конкретным коллегой; 

• учет оценки себя как профессионала со стороны коллег; 
• самооценивание человеком своих отдельных сторон – понимание 

себя, своего профессионального поведения, а также эмоциональное отно-
шение и оценивание себя. Профессиональное самосознание опирается 
здесь на профессиональную самооценку – ретроспективную, актуальную, 
потенциальную, идеальную; 

• положительное оценивание себя в целом, определение своих по-
ложительных качеств, перспектив, что приводит к позитивной “Я-
концепции”. 
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У профессионала, обладающего таким уровнем самосознания, повы-
шается уверенность в себе, удовлетворенность своей профессией, возрас-
тает стремление к самореализации. При этом, как указывает 
А.К. Маркова, в процессе профессионализации меняется и профессио-
нальное самосознание. Оно расширяется, меняются сами критерии оцени-
вания своих профессиональных возможностей [5]. 

В большинстве исследований последнего десятилетия в качестве ве-
дущих компонентов структуры самосознания рассматривается зависи-
мость: 

1) самосознания от ведущей деятельности предыдущего периода; 
2) самосознания от возникновения рефлексии, осознания своей инди-

видуальности, открытия “Я”; 
3) самосознания от профессионального самоопределения. 

В плане исследования целостного процесса профессионального 
определения выделяют три направления. Сущность первого подхода за-
ключается в том, что профессиональное самоопределение рассматривает-
ся в узких, четко обозначенных пределах – как существенный и неотъем-
лемый компонент индивидуального профессионального становления лич-
ности. Другими словами выбор профессии личностью является показате-
лем того, что процесс профессионального самоопределения переходит в 
новую фазу своего развития [5]. Как считает Т.В. Кудрявцев профессио-
нальное становление личности проходит в своем развитии четыре стадии: 

1) формирование профессиональных намерений; 
2) профессиональное обучение; 
3) профессиональная адаптация; 
4) частичная или полная реализация личности в профессиональном 

труде [5]. 
Второй подход к изучению профессионального взросления личности 

разрабатывался И.С. Коном, выделяющим в качестве одного из главных 
показателей морально-психологической зрелости способность трудиться 
ради будущего. Согласно этому подходу, важнейший аспектом становле-
ния «Я» является формирование жизненных планов личности. С одной 
стороны, жизненный план возникает в результате укрупнения и обобще-
ния целей, которые ставит перед собой человек. Это своеобразная иерар-
хия и интеграция мотивов личности, становление устойчивого ядра ее 
ценностных ориентаций. В процессе становления жизненных планов про-
исходит дифференциация и конкретизация мотивов и целей, постепенно 
вырисовывается более или менее реальный, ориентированный на действи-
тельность план [2]. По утверждению автора способности, склонности и 
интересы присутствуют на начальной стадии профессионального выбора. 
Более обобщенная ценностная ориентация, как общественная – осознание 
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социальной ценности той или иной профессии, так и личное формирова-
ние системы личных ценностей, того, что человек хочет для самого себя, 
складывается позднее [1]. Е.А. Климов в изучении профессионального 
самоопределения рассматривает этапы этого процесса, связанные с изме-
нениями профессионально-ориентированных отношений и индивидуаль-
но-психологических особенностей личности. Это и является основной для 
развития третьего подхода к проблеме выбора профессии [4]. По мнению 
Е.А. Климова, профессиональное самоопределение, понимаемое как одно 
из важнейших проявлений субъекта деятельности, может рассматриваться 
на двух взаимосвязанных, но различимых уровнях: гностическом (в фор-
ме перестройки сознания, включая самосознание) и практическом (в фор-
ме реальных изменений социального статуса, места человека в системе 
межличностных отношений) [5]. 

В работах И.И. Чистяковой профессиональное самоопределение свя-
зывается со всесторонним развитием личности и ее общественной актив-
ностью [10]. Сам по себе выбор профессии является не только следстви-
ем, но и активизирует процесс развития личности. 

В ходе освоения профессией возрастает информированность, разно-
образие, полнота самохарактеристики субъекта деятельности в положи-
тельном плане и уменьшается информированность самохарактеристики в 
отрицательном плане. Е.Ю. Прежниковой были выделены основные зада-
чи профессионального самоопределения: формирование общей готовно-
сти к самоопределению; помощь в конкретном выборе [8]. Главная цель 
профессионального самоопределения заключается в постепенном форми-
ровании у школьника внутренней готовности к осознанному и самостоя-
тельному построению, корректировке и реализации перспектив своего 
развития (профессионального, жизненного и личностного), готовности 
рассматривать себя развивающимся во времени и самостоятельно нахо-
дить личностно-значимые смыслы в конкретной профессиональной дея-
тельности [2]. 

Важно отметить, что профессиональное самоопределение тесным 
образом связано с понятием «профессиональная ориентация» (это много-
аспектная, целостная система научно-практической деятельности обще-
ственных институтов, ответственных за подготовку подрастающего поко-
ления к выбору профессии и решающих комплекс социально-
экономических, психолого-педагогических и медико-физиологических 
задач по формированию у школьников профессионального самоопределе-
ния, соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности 
и запросам общества в кадрах высокой квалификации). 

К психологическим особенностям профессионального самоопреде-
ления мы отнесли такие структуры, как мировоззрение, самосознание, 
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самооценка и учебная мотивация. Для юности, припадающей на обучение 
в ВУЗах, характерна устремленность в будущее. В этот относительно ко-
роткий срок необходимо создать жизненный план – решить вопросы, кем 
быть (профессиональное самоопределение) и каким быть (личностное или 
моральное самоопределение). Человек должен не просто представлять 
себе свое будущее в общих чертах, а осознавать способы достижения по-
ставленных жизненных целей. В выпускном классе дети сосредотачива-
ются на профессиональном самоопределении. Оно предполагает само-
ограничение, отказ от подростковых фантазий, в которых ребенок мог 
стать представителем любой профессии. Кроме того, нужно верно оце-
нить свои объективные возможности – уровень учебной подготовки, здо-
ровье, материальные условия семьи и, главное, свои способности и 
склонности. То, насколько престижной окажется выбранная профессия 
или ВУЗ, в который старшеклассник собирается поступать, зависит от его 
уровня притязаний. 

Профессиональное самоопределение становится центральным ново-
образованием данного периода. Это новая внутренняя позиция, включа-
ющая осознание себя как члена общества, принятие себя в нем. Психоло-
гическая готовность к самоопределение связана с новым восприятием 
времени – соотнесением прошлого и будущего, восприятием настоящего с 
точки зрения будущего. Но восприятие времени противоречиво. Чувство 
необратимости времени часто сочетается с представлением о том, что 
время остановилось [9]. Также начинает развиваться нравственная устой-
чивость личности. В своем поведении личность новоиспеченного студен-
та все больше ориентируется на собственные взгляды, убеждения, кото-
рые формируются на основе приобретенных знаний и своего жизненного 
опыта. Знания об окружающем мире и нормах морали объединяются в его 
сознании в единую картину мира. Благодаря этому нравственная саморе-
гуляция становится более полной и осмысленной. Интеллектуальное раз-
витие, сопровождающееся накоплением и систематизацией знаний о мире, 
и интерес к личности, рефлексия оказываются в юности той основой, на 
которой строятся мировоззренческие взгляды [6]. Картина мира при этом 
может быть материалистической или идеалистической, создаваться на 
базе религиозных представлений и т.д.  

Таким образом, самоопределение, стабилизация личности в  юности 
связаны с выработкой мировоззрения. Отсутствие выбора, смешение цен-
ностей не позволяет личности  найти свое место в мире человеческих от-
ношений, затрудняет процесс профессионального самоопределения и не 
способствует таким образом ее психическому здоровью. Также, процесс 
профессионального самоопределения включает развитие самосознания, 
формирование системы ценностных ориентации, моделирование своего 
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будущего, построение эталонов в виде идеального образа профессионала. 
Личностное самоопределение человека происходит на основе освоения 
общественно выработанных представлений об идеалах, нормах поведения 
и деятельности [9]. 

Специфические моменты самосознания, формирование Я-концепции, 
включающей образ «Я-профессионала», зависят от степени согласованно-
сти идеального и реального «образа-Я» и идеального и реального образа 
профессии. Соотношение «Я-реального» и «Я-идеального» определяет 
требование человеку к себе [1]. Не только познание, но и осуществление 
себя формирует самосознание человека, его «внутреннее-Я», его мотива-
цию. Осуществление себя в профессии включает формирование образа 
профессии, особенно на этапе выбора сферы профессиональной деятель-
ности. Образ будущей профессии достаточно сложное образование, вклю-
чающее эмоциональные и когнитивные компоненты. Соответствие эмо-
ционально-оценочных компонентов существенным содержательным ком-
понентам профессии делает выбор обоснованным и реальным. Для обос-
нованности профессионального выбора необходимо также, чтобы требо-
вания со стороны профессии соответствовали возможностям человека. В 
противном случае в самосознании человека накапливается отрицательный 
жизненный опыт, формируются своеобразные способы решения встаю-
щих перед ним задач – уход от проблем, их игнорирование и т.д. Осозна-
ние временной перспективы и построение жизненных планов требует от 
поступивших уверенности в себе, своих силах и возможностях. Все это, 
безусловно, связано с формированием «Я-концепции» и необходимостью 
в самоопределения. 

Как считает А.В. Петровский, именно в данном  возрасте появляется 
сознательное отношение к учению [2]. Согласно, И.С. Кону, профессио-
нальное самоопределение человека начинается далеко в его детстве, когда 
в детской игре, ребенок принимает на себя разные профессиональные ро-
ли, и проигрывает связанные с ним поведения. И заканчивается в ранней 
юности, когда уже необходимо принять решение, которое повлияет на 
всю дальнейшую жизнь человека [1]. 

Экспериментальным изучением Р.М. Шалионов показал значимость 
мотивов учебной деятельности и профессионального выбора определяю-
щие значение в учебной деятельности мотива самоопределения «на себя». 
Причем, доминирующая мотивация выбора профессии не подвержена 
изменению с возрастом [11]. 

О мировоззренческом смысле образования, о необходимости педаго-
гической поддержки юношества в решении смысложизненных проблем 
сегодня говорится немало. В связи с особой актуальностью проблемы ми-
ровоззренческого самоопределения в новых культурно-образовательных 
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условиях и растущим научным  интересом к данному феномену возникла 
необходимость в определении  понятий мировоззрения и научного миро-
воззрения.  

Мировоззрение представляет собой определенный образ мира, про-
екция на мир человеческих переживаний, стремлений, ожиданий. Одним 
из многочисленных видов мировоззрения является научное мировоззре-
ние, которое ориентируется в своих построениях на конкретные науки как 
на одно из своих оснований, особенно на их содержание [9]. Научное ми-
ровоззрение – целостная система научных, философских, политических, 
нравственных, правовых, эстетических понятий, взглядов, убеждений и 
чувств, которые определяют отношение человека к окружающей действи-
тельности и самой себя. Его основу составляют взгляды и убеждения, 
сформировавшиеся на базе знаний о природе и обществе и превратились 
во внутреннюю позицию личности [9]. 

Научное мировоззрение проявляется в поведении человека и опреде-
ляется оптимальным усвоением понятий, законов, теорий, готовностью 
отстаивать свои идеалы, взгляды, убежденностью в ежедневном поведе-
нии и деятельности. Большие возможности для формирования научного 
мировоззрения заложены в учебном процессе [9]. Важно отметить факт 
того, что наука в ее современном понимании, как  экспериментальное и 
теоретическое изучение различных объектов и явлений действительности, 
не является мировоззрением потому, что она изучает саму объективную 
действительность, а не отношение человека к ней (а именно эта проблема 
является главным вопросом всякого мировоззрения).  

Из этого следует, что сегодня возникла насущная необходимость в 
создании педагогической концепции научно-мировоззренческого самосо-
знания студенчества.  

Выводы. Теоретический анализ литературы показал, что на данный 
момент, несмотря на большое количество работ касающихся психологи-
ческого и философского аспектов профессионального самосознания,  пси-
хологическая структура научного мировоззрения у студентов современно-
го технического университета, определяющая сущность их профессио-
нального самосознания, является неизученной. Трактовка понятия про-
фессионального самосознания также не является однозначной в научном 
мире. Выделенные подходы противоречат друг другу как в понимании 
самого профессионального самосознания, так и его структуры. При этом, 
ни один подход не затрагивает научного мировоззрения как части струк-
туры профессионального самосознания у студента в современном мире. 

Таким образом, можно утверждать, что  проблема профессионально-
го самосознания нуждается в понимании не только ее семантической ча-
сти, но и в  разработке ее психологической структуры. Учитывая феномен 
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маргинализации студентов современного технического университета, а 
именно двойственность их мировоззрения, появляется необходимость в 
исследовании именно современного студенчества технического универси-
тета. 
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