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Становление профессионального 
самосознания субъекта сопровожда-
ется изменением его представлений 
о себе как профессионале, о самой 
профессиональной деятельности и 
об окружающем мире. Понятие «про-
фессиональное представление», как и 
понятие «психический образ», являет-
ся стержневым в психологии, так как 
именно они определяют механизмы, 
регулирующие формирование пове-
дения, управление целенаправленной 
деятельностью человека, участвуют в 
созидании оптимальных условий для 
становления сознания профессионала. 
В сущности, каждый субъект создает 
свое видение окружающего мира и 
профессии в этом мире и действует и 
ощущает себя, как подметил Э. Берн, 
в соответствии с этими представлени-
ями, а не с реальными фактами (Берн, 
1992). В работах В.Н. Обносова убеди-
тельно доказано, что психологической 
предпосылкой для выхода на следую-
щий этап профессионального становле-
ния выступает обращение неполного, 
малодифференцированного представ-
ления о профессии в ее субъектную 
личностную модель (Обносов, 1986). 

К сожалению, вопросы о том, что 
происходит при вхождении в профес-
сию и ее освоении в сознании субъек-
та, как возникает внутреннее основа-
ние, делающее человека профессио-
налом, как происходит трансформация 
личностных качеств субъекта, его про-
фессиональных навыков и компетен-
ций, отношения к будущей профессии, 
часто выпадают из сферы внимания 
исследователей данного процесса. 
По-прежнему остаются неизученными 
внутренние условия и психические 
образования, которые, возникая под 
влиянием профессионального обуче-
ния и деятельности, сами начинают 
детерминировать ее развитие. На-
полняясь в процессе деятельности 
соответствующим профессиональным 
содержанием, психика, по мнению 
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Г.В. Суходольского, в ходе професси-
онального обучения, воспитания и 
накопления опыта профессиональной 
работы становится профессиональной 
(Суходольский, 1988). 

Важность изучения профессиональ-
ного самосознания для понимания 
процесса профессионализации подчер-
кивалась как зарубежными исследова-
телями Д. Бемом, У. Джемсом, Ч. Кули, 
Т. Липпсом, А. Маслоу, Дж. Мидом, 
Г. Олпортом, А. Пфендером, К. Род-
жерсом, Л. Фестингером, З. Фрейдом, 
Д. Хебб, К. Хорни, Д. Чадсоном, Э. Эрик-
соном и др., так и отечественными пси-
хологами, среди которых К.А. Абульха-
нова-Славская, Б.Г. Ананьев, М.Л. Басов, 
А.А. Вербицкий, Л.А. Головей, С.Б. Ел-
канов, А.И. Зеличенко, Е.А. Климов, 
В.Н. Козиев, А.Н. Леонтьев, Е.А. Лямина, 
А.К. Маркова, Л.М. Митина, К.К. Пла-
тонов, А.Г. Спиркин, Г.И. Степанова, 
В.В. Столин, Д.И. Фельдштейн, И.И. Чес-
нокова, Е.В. Шорохова и др. 

Значение профессионального само-
сознания определяется тем, указывает 
Е.А. Климов, что образ субъекта труда 
является одним из основных психи-
ческих регуляторов труда, в котором 
личностные особенности субъекта де-
ятельности выступают ведущей струк-
турой, обеспечивающей развитие про-
фессионала. При этом развитое про-
фессиональное самосознание – одно 
из важнейших условий формирования 
оптимального индивидуального стиля 
в труде, определяющего максимальное 
использование человеком своих силь-
ных сторон, продолжает автор. В связи 
с этим одной из важнейших задач пси-
хологии является изучение структуры 
и динамики профессионального само-
сознания как важнейшего регулятора 
труда и построения профессиональных 
жизненных путей (Климов, 1995). 

Благодаря профессиональному са-
мосознанию человек осознает свой 
общественный статус, свои потребности, 
на его основе формируется профессио-

нальная активность и самостоятельность 
личности в ее трудовых суждениях и 
действиях, стремление к самоизмене-
нию, самоусовершенствованию, что в 
конце концов вырастает в поиск смысла 
собственной деятельности, смысла жиз-
ни вообще. Как тонко заметили Э.Ф. Зеер 
и Г.М. Романцев, профессиональное са-
мосознание – это и результат, и предпо-
сылка профессионального становления 
субъекта (Зеер, Романцев, 2002). 

Несмотря на разнообразие под-
ходов к данному феномену, большин-
ство исследователей (Л.П. Борисова, 
В.Д. Брагина, М.В. Зотова, Е.А. Климов, 
А.К. Маркова, Е.В. Соловьева, О.С. Фи-
сенко и др.) сходится во мнении, что 
профессиональное самосознание су-
ществует в образах, представлениях, 
которые в дальнейшем могут схемати-
зироваться, превращаясь в стереотипы 
и установки. А.В. Прудило практически 
сводит профессиональное самосо-
знание к «образу Я», выделяя в про-
фессиональном самосознании «образ 
Я», «образ профессии», «образ Я в 
профессии» (Прудило, 1999). 

Анализ представлений, составляю-
щих содержание профессионального 
самосознания, свидетельствует, что они 
соответствуют направлениям професси-
онализации самого субъекта, включая 
развитие личностных особенностей 
работника на всех уровнях их про-
явления, освоение профессиональной 
деятельности, вхождение и построение 
отношений в профессиональной среде 
(Рогов, 2014, 2016; Рогов, Желдочен-
ко, 2015). Соответственно, ведущее 
место среди образов самосознания 
занимают представления специалиста 
о своих профессиональных качествах, 
способностях, о своей готовности к про-
фессиональной деятельности. В психо-
логической литературе позиция, когда 
профессиональное самосознание ассо-
циируется с профессионально важными 
свойствами личности, определяющими 
целый ряд представлений о себе как 
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профессионале, достаточно популярна 
(Брагина, 1976; Зотова, 2015; Соловье-
ва, Борисова, 2013; Фисенко, 2015). 
Именно самопознание и самооценка 
профессиональных качеств и отноше-
ние к ним являются основой профес-
сионального самосознания, считает 
В.Д. Брагина (Брагина, 1976). 

Не менее известны позиции ис-
следователей, выделяющих в качестве 
основной детерминанты профессио-
нального самосознания реализуемую 
субъектом деятельность, что отражает-
ся в представлениях субъекта о своих 
профессиональных умениях, професси-
ональных функциях, т.е. в образах себя 
непосредственно в деятельности (Боро-
зинец, 2014; Маркова, 1996; Миронова, 
1999; Нги, 1989; Соловьева, Борисова, 
2013; Шавир, 1981). Так, по мнению 
А.К. Марковой, профессиональное са-
мосознание – это осознание человеком 
норм, правил, моделей своей профес-
сии как эталонов для осознания своих 
качеств (Маркова, 1996). Е.В. Соловьева 
и Л.П. Борисова включают в содержа-
ние профессионального самосознания 
способность к осознанию целей, задач 
своей деятельности, способность пред-
видеть и купировать причины неудач, 
корректировать деятельность и себя как 
субъекта этой деятельности, повышая 
тем самым уровень профессиональной 
культуры (Соловьева, Борисова, 2013). 

При анализе специфики професси-
онального самосознания П.Л. Шавир 
концентрирует внимание на его изби-
рательности (Шавир, 1981). Е.Ю. Пряж-
никова определяет профессиональ-
ное самосознание как самосознание 
человека, для которого конкретная 
трудовая деятельность – важнейшее 
средство утверждения чувства соб-
ственного достоинства как состоявшей-
ся личности (Пряжникова, 2001). 

Не менее важен такой содержа-
тельный аспект профессионального 
самосознания личности, как видение 
себя в социуме, представление своего 

положения, отношения к себе как среди 
профессионалов, так и среди потреби-
телей услуг. Подчеркивая отражение в 
сознании этого социального аспекта, 
социальных рамок, социальных взаимо-
отношений, которые и являются регули-
рующим механизмом в собственной де-
ятельности, Б.Д. Парыгин подчеркивает, 
что профессиональное самосознание – 
это прежде всего осознание человеком 
своей принадлежности к некоторой про-
фессиональной группе (Парыгин, 1971). 

В качестве разновидности соци-
ально-специфического самосознания 
анализирует профессиональное само-
сознание Т.Л. Миронова, выделяя в ка-
честве основного фактора его развития 
воздействие профессиональной среды 
(Миронова, 1999). На тесную связь 
профессионального самосознания с 
общественным сознанием указывает 
О.С. Фисенко, видя направление его 
реализации как «социальную цен-
ность, комплекс устойчивых убежде-
ний, отражающих установки личности 
и общества, накладываемые культу-
рой» (Фисенко, 2015). 

Некоторые подходы к профессио-
нальному самосознанию интегрируют 
указанные детерминанты, формирую-
щие профессиональные представления 
субъекта. Так, А.К. Маркова включает 
в образы профессионального самосо-
знания профессиональное мировоз-
зрение и субъективную концепцию 
профессионального труда (Маркова, 
1996). По мнению С.Т. Джанерьян, 
профессиональное самосознание как 
интегральная характеристика личности 
объединяет все многообразие пред-
ставлений человека (Джанерьян, 2005). 

Комплексный подход к содержанию 
представлений профессионального 
самосознания позволяет распреде-
лить его образы по уровням. В работе 
Л.М. Митиной показано, что професси-
ональное самосознание представляет 
собой совокупность представлений, 
локализованных на трех уровнях: ког-
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нитивном, аффективном и поведенче-
ском. Однако на каждом из выделен-
ных Л.М. Митиной уровней также мож-
но обнаружить уже отмеченные выше 
факторы профессионализации. Так, ког-
нитивная подструктура включает пони-
мание себя не только в рамках своего 
внутреннего мира, но и в системе про-
фессиональной деятельности и обще-
ния. Аффективная подструктура также 
определяется соответствующими вида-
ми отношений: во-первых, отношени-
ем к своим профессионально важным 
качествам и в целом к своей личности 
профессионала; во-вторых, отношени-
ем к системе своих профессиональных 
действий; в-третьих, отношением к 
системе межличностных отношений, в 
которые вступает человек в профессио-
нальной деятельности. Поведенческий 
уровень профессионального самосо-
знания содержит потенциальные пове-
денческие реакции, осуществляющие 
регуляцию и саморегуляцию самой 
личности, ее профессиональной дея-
тельности и взаимодействия личности 
с профессиональным окружением в 
соответствии с профессиональными 
нормами (Митина, 1998). 

Профессиональное самосознание, 
являясь сложным внутренним образо-
ванием личности, имеет длительную 
динамику формирования в процессе 
взаимодействия с профессиональной 
средой и активного участия субъекта в 
реальной профессиональной деятель-
ности. Профессионалы, отличающиеся 
высоким уровнем профессионального 
самосознания, демонстрируют эф-
фективность деятельности, удовлет-
воренность своей профессией, расту-
щее стремление к самореализации, 
уверенность в себе (Маркова, 1996). 
Процесс становления профессиональ-
ного самосознания базируется на про-
явлении рефлексивных процессов 
и сопровождается психологической 
перестройкой личности (Соловьева, 
Борисова, 2013). 

Исследователи относят начало ста-
новления профессионального само-
сознания к юношескому возрасту, 
но ближе к студенческому периоду. 
В генетическом плане формирование 
профессионального самосознания 
связывается с развитием и освоением 
личностью его компонентов. Е.Г. Еф-
ремов формирование профессиональ-
ного самосознания студентов связы-
вает с этапами профессионального 
обучения. Первоначально студенты 
осознают свои профессиональные 
способности, потенции и перспективы. 
Однако представления о специфике 
профессиональной деятельности еще 
размыты, а профессиональная само-
оценка сопровождается тенденцией к 
завышению. Вторая стадия профессио-
нального обучения способствует суще-
ственной коррекции представлений о 
профессиональной деятельности, что 
изменяет профессиональный образа 
себя и корректирует профессиональ-
ную самооценку. Следующие стадии 
формирования профессионального са-
мосознания ведут к углублению пред-
ставлений, формируют адекватные 
критерии профессионализма, повы-
шают самооценку с выделением своих 
профессионально важных качеств (Еф-
ремов, 2000). 

Ю.В. Лазарева считает, что уро-
вень профессионального самосозна-
ния студентов педагогов-психологов 
определяется этапами прохождения 
практики, начиная с этапа наивного 
реализма, затем критического реализ-
ма, критического анализа и заканчивая 
ценностно-смысловым. По мнению 
автора, в результате у выпускника вуза 
формируется оптимальный уровень 
профессионализма (Лазарева, 2014). 

И.В. Вачков рассматривает форми-
рование профессионального самосо-
знания через изменение содержания 
его подструктур и выделяет регулятив-
но-прагматический, эгоцентрический, 
стереотипно-зависимый, субъективно-
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универсальный уровни профессио-
нального самосознания (Вачков, 2002). 

Е.В. Соловьева и Л.П. Борисова 
понимают сформированность про-
фессионального самосознания как 
осознанную оценку студентом своих 
профессиональных знаний, интересов, 
идеалов, ценностей и мотивов (Соло-
вьева, Борисова, 2013). О.С. Фисенко 
в качестве критериев сформированно-
сти профессионального самосознания 
выделяет мотивационно-ценностные 
и когнитивно-операциональные по-
казатели, выступающие «регулятива-
ми ценностного духовного и практи-
ческого освоения мира» (Фисенко, 
2015). О.Н. Большакова использует для 
оценки сформированности у студен-
тов профессионального самосознания 
когнитивный, потребностно-мотиваци-
онный и деятельностно-практический 
критерии (Большакова, 2010). 

Становление профессионального 
самосознания исследователи также 
связывают с уровнем профессиональ-
ной подготовки (Ефремов, 2000; Об-
носов, 1986), с ростом профессио-
нального мастерства (Лазарева, 2014), 
с регуляцией текущей деятельности 
(Климов, 1995; Козиев, 1980), с само-
помощью и благополучием (Richards et 
al., 2010), с успешностью руководства 
(Ashley, Reiter-Palmon, 2012), с социаль-
ными потребностями, особенностями 
мышления, умениями взаимодейство-
вать (Seitchik, Gresh, 2010) и пр. 

Как видно из приведенного выше 
обзора, если в определении содержа-
ния профессионального самосознания 
и направлений его профессионализа-
ции между исследователями легко на-
ходились точки соприкосновения, то в 
отношении критериев оценки сформи-
рованности профессионального само-
сознания подходы как терминологиче-
ски, так и содержательно в различных 
работах достаточно неодинаковы и 
определяются авторской точкой зре-
ния на проблему. 

Анализ особенностей феноменоло-
гии и структуры профессионального 
самосознания и сложившихся под-
ходов к его формированию в реалиях 
вузовского обучения выявляет явное 
несоответствие. Образная структура 
самосознания требует формирования 
профессиональных представлений у 
обучающегося субъекта по основным 
направлениям профессионализации 
личности. Так, представления о своих 
профессионально важных качествах 
студент может сформировать, лишь 
демонстрируя их в реальной деятель-
ности или сопоставляя свои возможно-
сти с проявлениями других профессио-
налов, например во время проведения 
профессиональных конкурсов, олим-
пиад, выставок. Во время аудиторных 
занятий подобные представления соз-
дать достаточно сложно. 

С другой стороны, если содержани-
ем профессионального самосознания 
выступают представления, то критери-
ями его сформированности должны 
выступать изменения, произошедшие 
в данных представлениях, например по-
вышение точности, четкости, яркости и 
пр., т.е. лучшее внутреннее видение це-
лей, средств, результатов. Преобладание 
знаниевой парадигмы, маскируемой 
модным понятием компетенций, фор-
мирует лишь знания об особенностях 
деятельности или ее объекта, которые 
не всегда трансформируются в образы. 
Представлениям студентов по осталь-
ным векторам профессионализации – о 
своих профессиональных качествах или 
о своем месте в профессиональной сре-
де – внимание практически не уделяет-
ся. В лучшем случае предполагается, что 
эти образы должны сформироваться в 
процессе прохождения практики. 

Вероятно, преодоление данных 
трудностей требует разработки специ-
альных технологий, формирующих 
представления профессионального 
самосознания на этапе вузовской под-
готовки. Подобные попытки предпри-
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нимаются многими вузовскими педа-
гогами. Так, Е.А. Семенова разработала 
систему тренинга, формирующего 
образы, составляющие основу профес-
сионального самосознания студентов. 
Это позволило сформировать у студен-
тов представления о профессионально 
важных качествах личности професси-
онала и о себе как будущем професси-
онале (Семенова, 2014). 

Дэвид Браун с коллегами считает, 
что для развития самосознания требу-
ется снизить привязанность к мыслям 
и эмоциям, и предлагает децентра-
лизовать метамеханизм, мобилизую-
щий четыре других психологических 
механизма (когнитивная гибкость, 
разъяснение значений, саморегуля-
ция и воздействие), которые, в свою 
очередь, связаны с психическим здо-
ровьем субъекта (Brown et al., 2015). 
Используя в личном консультировании 
специальные терапевтические интер-
вью, направленные на развитие само-
сознания, исследователи обеспечили 
осознание навыков, которые смогут 
принести личностные и профессио-
нальные преимущества в деятельности 
и карьере, позволяя понять, как разви-
вать себя и осознавать свои ограниче-
ния (Mackey, Mackey, 1994). 

Кроме того, формированию у субъ-
екта образов профессионального само-
сознания в процессе вузовского образо-
вания будет способствовать знакомство 
со специально построенными в учеб-
ных целях объективизированными мо-
делями, описывающими как феномен 
«профессия» в целом, так и отдельные 
его статические и динамические состав-
ляющие. Важно, подчеркивает С.А. Дру-
жилов, чтобы в данной модели нашли 
отражение как отдельные (значимые) 
характеристики субъекта, так и его от-
ношения (Дружилов, 2010). 

В своей модели профессионального 
развития Л.М. Митина раскрывает кон-
структивные изменения поведения, 
проходящие стадии подготовки, осоз-

нания, переоценки, действия. Модель 
интегрирует основные процессы транс-
формации в профессиональном раз-
витии: мотивационные, когнитивные, 
аффективные, поведенческие. Оче-
видно, что указанная модель профес-
сионального развития вполне может 
быть использована и при обсуждении 
становления профессионального само-
сознания (Митина, 1990). 

Таким образом, в свете проведенно-
го обзора можно прийти к заключению, 
что профессиональное самосознание 
образовано представлениями субъек-
та о нем самом как профессионале, о 
его профессиональной деятельности, 
о его включенности в профессиональ-
ную среду, в том числе об отноше-
ниях с коллегами и клиентами. Для 
целенаправленного формирования 
профессиональных представлений об-
разовательный процесс в вузе следует 
организовать так, чтобы были созданы 
условия, способствующие формиро-
ванию у студента профессиональных 
образов, погружающих студента в ди-
дактически адаптированный социаль-
ный опыт самостоятельного решения 
познавательных, коммуникативных, 
нравственных, организационных и 
иных проблем. В качестве критериев 
сформированности профессионального 
самосознания должны выступать из-
менения, происходящие в професси-
ональных представлениях, например 
повышение точности, четкости, яркости 
и пр., т.е. лучшее внутреннее видение 
целей, средств, результатов. 
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