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Аннотация. В статье раскрыты такие понятия, как «самосознание» и «профессиональное самосознание». 
Обозначены структурные компоненты профессионального самосознания согласно выделенным компонентам 
профессиональной деятельности педагога дошкольного образования — когнитивный, эмоционально-волевой, 
мотивационный и операциональный. Одной из главных задач нашего исследования была разработка содержания 
и методов педагогического сопровождения развития основ профессионального самосознания у студентов. В 
исследовании приняли участие студенты очного и заочного отделений педагогического факультета ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского. По результатам исследования было выявлено, что у студентов очной формы обучения 
преобладает средний уровень самооценки, профессиональной направленности, коммуникативных, 
интеллектуальных, эмоциональных и регуляторных свойств; высокий уровень мотивации учения. Студенты 
заочной формы характеризуются средним уровнем самооценки, коммуникативных, интеллектуальных, 
эмоциональных и регуляторных свойств; высоким уровнем профессиональной направленности и низким 
уровнем мотивации учения. На формирующем этапе эксперимента осуществлялось развитие основ 
профессионального самосознания в рамках вариативного курса. Программа педагогического сопровождения 
разработана для студентов старших курсов очного и заочного отделений, проходящих обучение по направлению 
«Дошкольное образование». Реализация программ проводилась в контрольной и экспериментальной группах. В 
экспериментальной группе обучение происходило в форме тренинга и педагогического сопровождения 
индивидуальной работы студентов. В результате исследования у студентов очной и заочной форм обучения, при 
сравнении экспериментальной и контрольной групп, были выявлены некоторые существенные изменения. В 
экспериментальных группах наблюдается более организованная структура компонентов профессионального 
самосознания студентов, что позволяет говорить об эффективности разработанной нами программы 
педагогического сопровождения в рамках вариативного курса по развитию основ профессионального 
самосознания студентов. 
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Abstract. This article reveals such concepts as self-consciousness and professional self-consciousness. The structural 
components of professional self-consciousness according to the identified components of the professional activity of the 
preschool education teacher are indicated as: cognitive, emotional-strong, motivational and operational components. 
During the study, it was necessary to develop the content and methods of pedagogical maintenance for the development 
of the foundations of professional self-consciousness of students. The study involved full-time and part-time students. 
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According to the results of the study, it was revealed that the average level of self-esteem, professional orientation, 
communicative properties, intellectual properties, emotional and regulatory properties prevail in full-time students; a 
high level of motivation for study. Part-time students are characterized by an average level of self-esteem, 
communicative properties, intellectual properties, emotional and regulatory properties; high level of professional 
orientation and low level of motivation of study. At the formative stage of the experiment, the foundations of 
professional self-consciousness were developed within the framework of a special course. The pedagogical maintenance 
program has been developed for senior students undergoing training in the field of preschool education. The 
development of professional self-consciousness of students is carried out in the system of pedagogical maintenance. 
The pedagogical support program was developed for senior students of the full-time and part-time departments 
undergoing training in the direction of preschool education. The programs were implemented into the control and 
experimental groups. In the experimental group, studying took place in the form of training and pedagogical support for 
the individual work of students. The analysis of the data obtained made it possible to draw general conclusions based on 
the results of the experiment. In the control and experimental groups of full-time and part-time education, certain 
changes occurred. Thus, in full-time and part-time students, when comparing experimental and control groups, in 
experimental groups there is a more organized structure of components of professional self-consciousness of students, 
which gives us the opportunity to talk about the effectiveness of the pedagogical maintenance program developed by us 
within the framework of a special course to develop the foundations of professional self-consciousness of students. 

Keywords: self-consciousness; professional self-consciousness; pedagogical maintenance; program of pedagogical 
maintenance; a teacher of preschool education 
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Введение 
Теоретические основания разработки пробле-

мы самосознания включают в себя значительное 
число работ, выполенных как отечественными, 
так и в зарубежными психологами. В научной 
литературе используются такие психологические 
термины, как «самосознание», «Я», «Я концеп-
ция», «представление о себе», «отношение к се-
бе», «самооценка», «образ Я» и т. п. Авторы мно-
гих исследований (А. Г. Спиркин, В. В. Столин, 
И. И. Чеснокова) пытались соотнести понятия, 
упорядочить терминологическое поле проблемы. 

В нашем исследовании понятие «самосозна-
ние» рассматривается как осознание, оценка че-
ловеком своего знания, нравственного облика и 
интересов, идеалов и мотивов поведения, це-
лостная оценка самого себя как деятеля, как чув-
ствующего и мыслящего существа. 

Профессиональное самосознание (или про-
фессиональная «Я концепция») включает пред-
ставление человека о себе как о члене професси-
онального сообщества, носителе профессиональ-
ной культуры, в том числе определенных про-
фессиональных норм, правил, традиций, прису-
щих данному профессиональному сообществу 
[Лукьянова, 2020; Максименко, 2017]. В содер-
жание представлений включаются характеристи-
ки человека, которые определяют успешность его 
деятельности. По мнению О. А. Елдышовой, к 
ним относят профессионально важные качества 
(ПВК), определяющие индивидуально-

психологические свойства и отношения лично-
сти. Выделяют сенсорные, перцептивные, аттен-
ционные, мнемические, мыслительные, речевые, 
эмоциональные, волевые, моторные, коммуника-
тивные индивидуально-психологические свой-
ства. Отношения личности включают отношение 
к профессии; к себе как к субъекту деятельности; 
к другим людям (коллегам, начальнику, клиен-
там); к объекту труда; к предмету труда; к сред-
ствам труда; к условиям труда [Елдышова, 2006]. 

Профессиональная деятельность педагога 
дошкольного образования, наряду с общими для 
педагогической деятельности чертами, обладает 
рядом особенностей. Попытаемся выде-
литьнаиболее важные из них. 

Первая связана с целями деятельности педаго-
га — сообщение ребенку той или иной информа-
ции, значимой для формирования его представ-
лений об окружающем мире; обсуждение или 
оценка поступка ребенка и развитие у него адек-
ватных форм поведения, то есть развитие ребен-
ка как самобытной и неповторимой личности 
[Неклюдова, 2018; Merriam, 1991]. Вторая осо-
бенность профессиональной деятельности педа-
гога дошкольного учреждения касается вопроса 
педагогических технологий, адекватных возрасту 
детей, особенностям конкретной детской группы, 
профессиональному уровню, интересам и лич-
ностным особенностям самого педагога [Кочне-
ва, 2018; Миназова, 2018]. Третья особенность 
также вытекает из специфики педагогической 
деятельности как вида деятельности, поскольку 
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это всегда деятельность личности 
(Н. В. Кузьмина, Ю. Н. Кулюткин, В. А. Кан-
Калик, И. А. Колесникова, А. И. Раев, 
В. А. Сластенин, А. И. Щербаков и др.). Сочета-
ние теоретических знаний о развитии ребенка, 
владение разнообразными педагогическими тех-
нологиями обучения и воспитания, способность 
к творческому и грамотному их использованию и 
в то же время обладание множеством личност-
ных черт, влияющих на безоговорочное принятие 
педагога ребенком, может способствовать его 
полноценному развитию [Гаранина, 2020; Кача-
лова, 2018]. Четвертая особенность заключается 
в работе педагога с ребенком в условиях его вза-
имодействия со сверстниками, которое определя-
ется в значительной степени их взаимоотноше-
ниями [Белкина, 2006; Rose, 2007]. 

Отечественные ученые А. А. Деркач и 
О. В. Москаленко в своих работах выделяют 
функциональные и структурные компоненты 
профессионального самосознания: когнитивный, 
реализующийся в самопознании; мотивацион-
ный, реализующийся в самоактуализации; эмо-
циональный, реализующийся в самопонимании; 
операциональный, реализующийся в саморегу-
ляции [Деркач, 2000]. 

Важным в нашем исследовании является вы-
деление структурных компонентов профессио-
нального самосознания согласно особенностям 
профессиональной деятельности педагога до-
школьного образования: когнитивного, эмоцио-
нально-волевого, мотивационного и операцио-
нального компонентов. Когнитивный компонент 
содержит в себе знания о поведении личности; 
отражает ее ценности и принципы [Писаревский, 
2019]. Методом диагностики когнитивного ком-
понента был выбран «Тест-опросник для опреде-
ления уровня профессиональной направленности 
(УПН) студентов» (Т. Д. Дубовицкая). Эмоцио-
нально-волевой компонент связан с самооценкой 
личности, в которую входят такие категории, как 
самопонимание, самоотношение, самоприятие, 
самоуважение, общее эмоциональное отношение 
к себе и собственно оценочное отношение [Мар-
кова, 1996]. Для данного компонента мы исполь-
зовали «Тест на самооценку личности: Я-
реальное, Я-идеальное» (методика С. А. Будасси 
исследования Я-концепции). Мотивационный 
компонент показывает уровень готовности к са-
моактуализации, самосовершенствованию, само-
развитию и выражается в интересе к профессии; 
успешности учебной деятельности; приобрете-
нии глубоких знаний; получении интеллектуаль-
ного удовлетворения; самореализации; самосо-

вершенствовании [Роджерс, 1994]. Методом диа-
гностики мотивационного компонента является 
тест «Мотивация учения студентов педагогиче-
ского вуза» (С. А. Пакулина, С. М. Кетько). И, 
наконец, операциональный компонент определя-
ет ответственность педагога дошкольного обра-
зования за свое поведение, а также готовность к 
определенному образу действий, способность 
управлять собой и профессиональные способно-
сти [Рубинштейн, 2000]. Для диагностики опера-
ционального компонента мы использовали «16 
факторный личностный опросник 
Р. Б. Кеттелла». 

Результаты исследования 
Исследование проводилось на базе ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского. В ходе диагностики нами было 
обследовано 100 человек: 30 студентов очной 
формы обучения и 70 — заочной. 

Сравнительный анализ результатов анкетиро-
вания позволил на основе выделенных критериев 
и конкретизирующих их показателей выявить 
общий уровень развития основ профессиональ-
ного самосознания и тенденции его формирова-
ния. По результатам исследования можно сделать 
вывод о том, что у студентов очной формы обу-
чения преобладает средний уровень самооценки, 
профессиональной направленности, коммуника-
тивных свойств, интеллектуальных свойств (меч-
тательность, дипломатичность, восприимчивость 
к новому), эмоциональных и регуляторных 
свойств; высокий уровень интеллектуального 
свойства (интеллектуальность), мотивации уче-
ния. Студенты заочной формы характеризуются 
средним уровнем самооценки, коммуникативных 
свойств, интеллектуальных свойств, эмоцио-
нальных и регуляторных свойств; высоким уров-
нем профессиональной направленности и низким 
уровнем мотивации учения. 

На формирующем этапе эксперимента осу-
ществлялось развитие основ профессионального 
самосознания в рамках вариативного курса 
«Формирование основ профессионального само-
сознания студентов». Программа педагогическо-
го сопровождения разработана для студентов 
старших курсов очного и заочного отделений, 
проходящих обучение по профилю «Дошкольное 
образование». Учебный процесс в контрольной 
группе организовывался традиционно и включал 
лекционный материал, практические задания, 
ситуативные консультации. В экспериментальной 
группе обучение происходило на основании ме-
тодики развития основ профессионального само-
сознания студентов, включающей в себя органи-
зацию занятий в форме тренинга и педагогиче-
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ское сопровождение индивидуальной работы 
студентов. В рамках занятий раскрывались такие 
вопросы, как общая характеристика личности и 
психологические особенности труда педагога; 
уточнение представлений о профессионально 
важных качествах; понятие о кризисах профес-
сионального роста и педагогических деформаци-
ях; отработка моделей педагогического общения 
(профессиональные деформации, барьеры само-
познания) [Ильязова, 2017; Трандина, 2017]. На 
практических занятиях проводилась отработка 
эффективных моделей педагогического общения, 
осуществлялись самодиагностика и развитие 
профессионально важных качеств; рефлексия 
опыта; разрабатывался алгоритм составления 
индивидуального маршрута; происходило разви-
тие эмоционально-волевой сферы, эмпатии, са-
морефлексии, коммуникативных навыков, твор-
ческого потенциала и осуществлялась повторная 
диагностика собственного развития компонентов 
профессионального самосознаниях [Айсувакова, 
2019; Ветров, 2020]. 

Контрольный этап проводился с целью выяв-
ления результатов работы в экспериментальных 
группах и доказательства эффективности форми-
рующего этапа эксперимента. На контрольном 
этапе было организовано повторное проведение 
диагностики самооценки, мотивации учения, 
профессиональной направленности и личност-
ных свойств следующими способами: заполне-
ние анкет и выполнение диагностических зада-
ний. 

Сопоставление данных экспериментальной и 
контрольной групп показало, что для студентов 
очной формы обучения характерно улучшение по 
исследуемым параметрам — самооценка, моти-
вация учения, профессиональная направленность 
и личностные свойства (кроме факторов: дипло-
матичность, мечтательность и восприимчивость 
к новому). Обратимся к Таблице 1. 

Таблица 1 
Среднестатистический показатель  
по уровню самооценки студентов до и после 
изучения студентами вариативного курса 
в экспериментальной группе 
Самооценка Очная форма 

обучения 
Заочная форма 
обучения 

До участия 0,04 0,3 

После участия 0,24 0,33 

 
Результаты контрольной диагностики у сту-

дентов заочной формы обучения также позволя-
ют подтвердить улучшение по исследуемым па-
раметрам, таким как самооценка, мотивация уче-

ния (снижение внешней мотивации учения), 
профессиональная направленность и личностные 
свойства при сравнении экспериментальной и 
контрольной групп после проведения спецкурса. 
Обратимся к Таблице 2. 

Таблица 2 
Среднестатистический показатель по уровню 
внутренней мотивации учения студентов до и 
после изучения студентами вариативного курса 
в экспериментальной группе 
Внутренняя мо-
тивация учения 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

До участия 66,25 66,96 

После участия 70,28 68,93 

 
Проведенная проверка с использованием не-

параметрического критерия U-Манна — Уитни 
для оценки различий в самооценке, мотивации 
учения, профессиональной направленности и 
личностных свойствах между контрольной и 
экспериментальной группами показала, что пока-
затели контрольной и экспериментальной групп 
очной формы обучения статистически различа-
ются по уровню самооценки, а для групп заочной 
формы обучения — по фактору общительность, 
что позволяет утверждать о положительной ди-
намике в развитии некоторых параметров про-
фессионального самосознания студентов в рам-
ках проведенного спецкурса. Данные результаты 
послужили основой проведения качественного 
анализа. 

Для определения наличия связей между про-
фессиональной направленностью, мотивацией 
учения, самооценкой и личностными свойствами 
всех испытуемых использовался коэффициент 
ранговой корреляции r-Спирмена. 

Рассматривая изменения психологических 
структур студентов очной формы обучения, 
необходимо отметить изменение дифференциро-
ванности и организованности структуры, а также 
базовых компонентов, в то же время увеличение 
числа компонентов структуры указывает на 
наличие тенденции в изменениях личности. Со-
гласно результатам корреляционного анализа мы 
можем сказать, что психологическая структура 
экспериментальной группы после проведения 
эксперимента является более организованной. 

Несмотря на то, что для заочного отделения 
характерны особенности развития компонентов 
профессионального самосознания, согласно ре-
зультатам корреляционного анализа было выяв-
лено, что психологическая структура экспери-
ментальной группы после проведения экспери-
мента является также более организованной. 
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общие выводы по итогам эксперимента. В кон-
трольной и экспериментальной группах очной и 
заочной формы обучения произошли определен-
ные изменения. При этом следует отметить, что 
указанные группы обладают рядом особенно-
стей: для студентов заочной формы обучения ха-
рактерен низкий уровень мотивации учения и 
высокий уровень профессиональной направлен-
ности, в отличие от студентов очной формы обу-
чения, где данные компоненты имеют средний 
уровень выраженности. Однако для студентов 
очной и заочной формы обучения, при сравнении 
экспериментальной и контрольной групп, в экс-
периментальных группах наблюдается более ор-
ганизованная структура компонентов професси-
онального самосознания студентов, что дает нам 
возможность говорить об эффективности, разра-
ботанной нами, программы педагогического со-
провождения в рамках спецкурса по развитию 
основ профессионального самосознания студен-
тов. 
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