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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ 
У СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БАКАЛАВРИАТА 

 
Аннотация. В данной статье проводится сравнительный анализ профессионального самосознания 

студенческой молодежи. Изучение профессионального самосознания в период университетского обучения очень 

важен, так как на этом жизненном этапе формируется понимание себя, своего трудового и профессионального 

пути, который впоследствии должен быть востребован в современных реалиях. Человек как никогда должен 

оставаться цельным, в сегодняшнем неустойчивом времени, со стремительно меняющимися приоритетами,  

а именно этого на начальном этапе своего профессионального пути очень сложно достичь современным 

молодым людям.  

Ключевые слова: самосознание, профессиональное самосознание, рефлексия, образ «Я», личность 

студента. 

 

Тема самосознания и самовосприятия является одной из центральных проблем в современной психологии. 
Исследованию самосознания посвящено большое количество работ (Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович,  

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, И.И. Чесноковой, Е.В. Шороховой, О.А. Шамшикова и др.). 

 Само понятие введено американским философом и психологом У. Джемсом: «Самосознание – это 

осознание человеком себя как индивидуальности. Сознание человека может быть направлено на внешний мир, 

либо на себя – тело, поведение, потребности, чувства, характер. Таким образом, самосознание – это 

интроспекция» [2]. 

Исходя из этого определения, самосознание – это процесс осознания себя при огромном многообразии 

личностных особенностей, своей сути и места в социуме. 

Юность – это тот переходный момент, связанный с принятием на себя ответственности, освоения 

профессии, тот период в жизни, который будет влиять на дальнейшее развитие человека. Именно в этом 

возрасте происходят преобразования в самосознании и самоопределении. Если вспомнить периодизацию  

Э. Эриксона, то в студенческом возрасте как раз и необходимо ответить на одни из главных вопросов: «Кто 
я?», «Зачем я?», «Где мой путь?». Именно во время поиска личной идентичности приходит понимание своего 

предназначения. 

Ссылаясь на высказывание А.К. Маркиной, профессиональное самосознание – это определенное 

сочетание понимания себя как профессионала, определенный образ себя как профессионала и отношение 

к себе как к профессионалу [3]. 

Для выявления особенностей самосознания студентов проводилось эмпирическое исследование на базе 

ГОУ ВПО ЛНР «ЛГПУ», для сравнения самосознания были проанализированы две выборки разных структурных 

подразделений университета – Института физико-математического образования, информационных и 

обслуживающих технологий (ИФМОИОТ) и Института педагогики и психологии (ИПП). 

Эмпирическую выборку составили 54 студента ИФМОИОТА и 56 студентов ИПП вторых курсов, 

в первую выборку вошли студенты с педагогическим направлением образования (в будущем это будут 
учителя математики, физики, экономики и т.д.), а вторую выборку составили будущие психологи.  

В исследовании использовалась методика «Кто Я?» (М. Кун, Т. Макпартленд; модификации 

Т.В. Румянцевой). 

Цель эмпирического исследования: сравнительное изучение самосознания студентов второго курса 

разных направлений. Но в данной работе нам бы хотелось рассмотреть только небольшой аспект полученных 

данных связанных с профессиональным самосознанием.  

В начале мы определили полноту оформления характеристик данных студентами на вопрос «Кто Я?» 

(за 12 минут студент должен был дать как можно больше ответов, и выразить свое положительное, 

отрицательное, неоднозначное или неопределенное отношение в виде знаков «+», «–», «+ –», «?» напротив 

каждой характеристики).  После диагностики мы разделили каждую выборку на 3 группы по количественному 

признаку. В первую группу, вошли студенты, которые написали менее десяти характеристик, вторую группу 

составили студенты, давшие от десяти до девятнадцати ответов, и в третьей группе оказались студенты, 
которые дали полный ответ – это двадцать и выше неповторяющихся характеристик.  

По результатам диагностики в выборке ИФМОИОТ в первую группу вошли 7 студентов (13% 

выборки), во вторую – 33 студента (62%), и третью группу составили 14 студентов (25% выборки). 

Студенческая выборка от ИПП разделилась следующим образом: в первую группу вошли 16 студентов 

(28%), во вторую – 28 студентов (51% выборки), и третья группа насчитывала 12 студентов (21% выборки).  

Количественный показатель данной методики, указывает на то, что человек с более развитым уровнем 

рефлексии дает в среднем больше ответов, чем человек с менее развитым представлением о себе.  
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При этом человек с развитой способностью к рефлексии быстрее и легче находит ответы, касающиеся 

его собственных индивидуальных особенностей. 

Результаты показывают, что студенты психологического направления уступают в количественном 
показателе студентам физико-математического подразделения. И это может показаться парадоксальным,  

так как у студентов, которые учатся профессии психолога, должна быть лучше развита рефлексия из-за того, 

что это один из главных компонентов профессионального самосознания. Но стоит отметить, что студенты 

ИФМОИОТ кроме специализированной направленности («математика», «информатика» и т.д.) в будущем 

могут связать свою профессиональную деятельность со школой, а как известно, осознанность просто 

жизненно необходима учителю для эффективной профессиональной реализации. 

Следующие результаты нами были получены при анализе показателя «социального Я», которые 

связаны с учебно-профессиональной позицией.  

Упоминание характеристики «я студент» в выборке ИФМОИОТ встречается 48 раз (89%). Позитивное 

отношение высказало 29 студентов (60%), негативное отношение проявило 5 студентов (11%), противоречивое 

отношение выявлено у 14 студентов (29%), Среди этой выборки неопределившихся к данной характеристике 
не было.  

В выборке ИПП упоминания характеристики «я студент» встречается 35 раз (63%). Позитивных 

ответов было 16 (46%), негативное отношение к данной социальной роли выявили у 1 респондента (3%), 

противоречивое отношение высказало 16 студентов (46%) и 2 студента (5%) не определились, как они 

относятся к тому, что они являются студентами. 

Так же стоит отметить, что студенты ИФМОИОТ использовали характеристики «сокурсник», 

«однокурсник» в 10 ответах, что является 18% выборки, при этом положительное отношение к данной 

характеристике выразило 8 человек (15%), и 2 студента (4%) выразили неопределенность к этой 

характеристике.  

У студентов ИПП характеристики «сокурсник», «однокурсник» значились в 12 случаях, положительное 

ответы были у 9 человек (16%), и 2 респондента (4%) выразили неопределенное отношение.  

Упоминание будущей профессии («учитель», «будущий учитель», «педагог»), профессиональной 
идентичности в выборке ИФМОИОТ используется 33 раза (61%). 

Положительное отношение высказало 10 студентов (30%), отрицательное отношение проявило 

17 студентов (52%), и неоднозначную позицию высказали 6 студентов (18%). И ни одного студента, который 

не определился со своим отношением к профессии учителя. 

Высокий процент негативного отношения к своей будущей специальности – это определенный сигнал  

о том, что впоследствии такое отношение к будущей профессии может негативно сказаться на работоспособности 

человека. Ведь позитивное отношение к профессии это одна из главных предпосылок к успешной деятельности, и, 

без преувеличения, главное условие для профессионально-личностного развития.  

При этом в ответах студентов ИФМОИОТ было отождествления себя как профессионала с другой 

стороны (более специфической направленности). «Математик», «экономист», «репетитор», «наставник» и т.д. 

было отображено в 26 ответах студентов (48%), и эти ответы давались только с положительной 
характеристикой. 

Упоминание будущей профессии («психолог», «будущий психолог», «будущий психотерапевт», 

«будущий специалист») в выборке ИПП используется 25 раза (45%). С положительным отношением было  

23 ответа (41%) и 2 ответа (4%) с неопределенным отношением. 

Такое разительное отношение студентов педагогической и психологической направленностей  

к будущей профессии наталкивает на определенные размышления, о том, как к данным профессия относятся  

в современном обществе, и как это может повлиять на профессиональную идентичность молодых людей. 

Статус учителя значительно снизился за последнее время, а профессия психолога становиться все более 

востребованной из-за возрастающего стресса в современных реалиях.  

Хотелось бы добавить, что при описании своей профессиональной идентификации были использованы 

характеристики перспективного «Я» без употребления прилагательного, то есть не «будущий психолог», 

«будущий экономист», а «я психолог», «я экономист», что указывает на инфантильное мышление таких 
студентов. Среди ответов студентов ИФМОИОТ было насчитано 18 ответов (30%) из 59 по профессиональной 

принадлежности. У студентов ИПП названо 12 характеристик (48%) из 25. Хотелось бы повторить,  

что показателей профессиональной идентичности у студентов ИФМОИОТА больше за счет того, что больше 

разнообразия в профиле подготовке (чаще всего при педагогическом образовании – два профиля подготовки, 

например, математика и экономика, физика и математика). 

Затронув тему инфантилизма, хотелось бы отметить еще один момент, при перечислении характеристик, 

которые студенты дают во время диагностики, часто фиксируется характеристика «я подросток», в выборке 

ИФМОИОТ использовали данную характеристику 17 человек (31%) из 54 студентов, а в выборке ИПП 18 человек 

(33%) из 56 респондентов. Как можно заметить в обеих выборках треть студентов причисляет себя  

к подростковому возрастному, то есть к предыдущему периоду. Среди характеристик изложенных студентами 

можно так же встретить такие как: «я еще ребенок», «дитятя». С одной стороны, казалось бы, это  
не относиться к профессиональному самосознанию, но человек структура целостная, и если я сам себя 

идентифицирую как подростка, то и о профессиональной идентичности говорить мне еще рано, а соответственно  

и формирование этого компонента самосознания будет идти не так плавно и легко, как могло бы. 
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Останавливаясь на данном аспекте самосознания студентов, хотелось бы подвести выводы  

по затронутой теме профессионального самосознания.  

Нами было замечено, что у определенного количества студентов недостаточно развита рефлексия, 
которая как раз и является тем феноменом, который и отвечает за развитие личностного и профессионального 

самосознания.  

Студентам жизненно необходимо разбираться в собственной личности, иметь сформировавшееся 

понимание себя и своих профессиональных характеристик, обладать позитивным отношением к своей 

профессии. 

Ведь совсем не секрет, что одним из показателей полноты жизни, удовлетворенностью ей, является 

правильный выбор самоопределения, которое непосредственно зависит от самосознания самого человека.  

И центральной проблемой при самоопределении является сложность при формировании целостного «образа 

Я» [1]. 

И не стоит забывать, что формирование профессионального самосознания имеет поэтапное развитие. 

Еще не окрепшая личность студента социальна по своей природе, она динамична, и подвергается изменению  
и формированию в процессе обучения и воспитания в вузе. И несмотря на то, что молодой человек, придя 

в вуз, уже несет в себе определенное содержание самосознания, но в студенческие годы еще предстоит 

изменить, приобрести и укрепить те качества, которые свойственны зрелой личности и профессионалу.   
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