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Рассмотрена одна из актуальных проблем вузовского образования – формирование профессио-

нального самосознания бакалавра педагогического образования как составляющей его аутопедагоги-

ческой компетентности. Дано определение таких понятий, как профессиональное самосознание, субъ-

ект педагогической деятельности, аутопедагогическая компетентность, а также выявлено место само-

сознания в формировании данной компетентности. Актуальность исследования определена требова-

ниями современного высшего образования к будущим педагогам, ключевыми характеристиками ко-

торых становится не только овладение знаниевой стороной обучения в вузе, но и развитие у них таких 

практических навыков, как саморефлексия и самосознание. Целью исследования является определе-

ние эффективности влияния самосознания на общую профессиональную направленность будущего 

учителя. Описан опыт диагностики профессионального самосознания студентов педагогического вуза 

и возможные способы его формирования в условиях вуза. В результате проведенного обзора литера-

туры и исследования профессионального самосознания сделаны выводы о том, что профессиональное 

самосознание как психологическая категория может претерпевать изменения под влиянием внешних 

факторов, каким в нашем случае является проведение определенной практической работы со студен-

тами с целью его развития. 
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В условиях постоянно изменяющегося 

информационного мира и современной пара-

дигмы профессионального образования все 

чаще встает вопрос о становлении личности 

будущего педагога, его способности к само-

совершенствованию и развитию. Развитие 

информационных технологии, высокая кон-

куренция на рынке труда, а также увеличение 

требований, предъявляемых к образованию в 

целом и к педагогам в частности, обусловило 

формирование нового образа учителя – все-

сторонне развитой личности, не только 

умеющей использовать профессиональные 

знания и навыки, но и способной интегриро-

вать свои личные качества и способности в 

профессиональную деятельность, тем самым 

осознавая свою педагогическую направлен-

ность с помощью самосознания и рефлексии. 

Следует отметить, что, несмотря на раз-

витие всех уровней системы образования, 

формирование профессионального самосоз-

нания студентов происходит стихийно при 

непосредственном осуществлении ими педа-

гогической деятельности во время педпрак-

тики или после окончания вуза. Это продле-

вает сроки адаптации молодого специалиста, 

таким образом, замедляя процесс его само-

развития и становления самосознания в про-

фессиональной деятельности, а иногда сни-

жая мотивацию к дальнейшей работе в обра-

зовательном учреждении.  

Несмотря на введение новых государст-

венных образовательных стандартов, процесс 

формирования профессиональных компетен-

ций ограничен приращением академических 

знаний и в меньшей степени характеризуется 

овладением практическими навыками педаго-

гической деятельности. Технологическое 

обеспечение учебного процесса в вузе тяготе-

ет к традиционным средствам, методам и 

формам обучения, не предусматривающим 

учет личностных качеств будущего учителя и 

становление его профессионального самосоз-

нания. При этом целью современного профес-

сионального образования является воспитание 

рефлектирующей, динамично меняющейся 

личности, развивающейся и готовой принять 

на себя социальную роль учителя.  

Анализ теоретической литературы пока-

зывает, что профессиональное самосознание 

как разновидность сознания опосредовано 

осознанием своей принадлежности к профес-

сиональной группе через деятельность по-

знания и самооценку профессиональных и 

нравственных качеств в процессе профес-

сионального самоопределения [1]. Важней-



шую роль в его становлении играют созна-

ние себя как субъекта педагогической дея-

тельности и осознание и сопоставление сво-

их качеств с профессионально значимыми 

категориями, формирующими базовые ком-

петенции педагогической деятельности, при-

обретаемые будущими педагогами в вузе.  

Профессиональное самосознание чело-

века является одним из важнейших компо-

нентов его самосознания как субъекта труда. 

Данное понятие определяется как «относи-

тельно устойчивая, но одновременно дина-

мичная, в большей или меньшей степени 

осознанная система представлений о себе как 

профессионале, на основе которой он строит 

свое взаимодействие с другими людьми» [2]. 

Профессиональное самосознание, характери-

зующееся как внутренний диалог человека с 

самим собой, неразрывно связано с его прак-

тической деятельностью и предполагает 

взаимодействие с внешним миром. Таким 

образом, педагогическая деятельность осу-

ществляется не отдельно от личности педа-

гога, а преломляясь через призму его инди-

видуальности, с помощью которой он отра-

жает и преподносит учащимся знания, уме-

ния и навыки. Личностный компонент про-

фессиональной деятельности будущего учи-

теля в условиях смещения фокуса с усвоения 

учащимися знаний на развитие их личности, 

способности учиться и самостоятельно мыс-

лить в рамках реализации нового государст-

венного образовательного стандарта стано-

вится определяющим аспектом формирова-

ния профессионализма педагога.  

Основываясь на классической психоло-

гической формуле, выдвинутой С.Л. Рубин-

штейном, о том, что личность развивается в 

деятельности, можно сделать вывод, что для 

понимания феномена профессионального 

самосознания необходимо акцентировать 

внимание на взаимосвязи данного понятия с 

фундаментальной категорией психологии – 

«субъект деятельности».  

В настоящее время понимание субъекта 

в психологии связано с осознанием личности 

и индивидуальности субъекта, его способно-

сти к активным действиям, самостоятельным 

решениям и саморазвитию: «субъект – это 

человек, люди на высшем для каждого из них 

уровне активности, целостности, автономно-

сти и т. д.; субъект – качественно определен-

ный способ самоорганизации, саморегуля-

ции, согласования внешних и внутренних 

условий активности, центр координации всех 

психических процессов…» [3]. Таким обра-

зом, субъект педагогической деятельности 

должен обладать способностью к саморегу-

ляции, саморазвитию и рефлексии как ком-

понентами эффективной личности. 

В настоящее время не существует четко-

го представления о сущности понятия «субъ-

ектность». Подчас оно используется без чет-

кого определения и при этом понимается или 

как атрибут «субъекта», или как его эквива-

лент. Проанализировав работы различных 

авторов, О.А. Ленглер составил таблицу, 

включающую в себя существенные признаки 

субъектности человека. В проведенном им 

исследовании выявлено, что субъектность – 

это такое качество личности, которое прояв-

ляется в деятельности, предусматривает дея-

тельностную активность и саморегуляцию 

личности, приводящие к изменениям себя и 

мира вокруг [4]. Применительно к педагоги-

ческой деятельности это проявление лично-

стных качеств в профессиональной деятель-

ности, саморегуляция и самореализация, 

приводящая к изменению образовательного 

процесса в рамках постоянно меняющихся 

требований в инновационной образователь-

ной среде. 

Субъектность, или самость, является оп-

ределяющей характеристикой аутопедагоги-

ческого компонента профессиональной дея-

тельности педагога (от греч. auto – сам), ко-

торый характеризуется направленностью 

внутрь, на себя, самодостижениями и само-

развитием личности. Таким образом, мы 

подходим к определению аутопедагогиче-

ской компетентности, в рамках формирова-

ния которой происходит становление субъ-

ектности личности, а следовательно, и ее са-

мосознания. 

Отмечается, что следует различать ком-

петентность как показатель обязательного 

уровня образования человека. Таким обра-

зом, мы различаем компетенцию и компе-

тентность, а также компетентностный под-

ход в образовании, и каждое из этих понятий 

взаимосвязано друг с другом, но они не обо-

значают одно и то же. В статье «Ключевые 

компетенции – новая парадигма современно-

го образования» И.А. Зимняя перечисляет 

также различные типы и классификации 

компетентностей по Дж. Равену (обращая 

внимание на его трактовку понятия: «готов-

ность», «способность» к какой-либо деятель-

ности), Н.В. Кузьминой (на материале педа-

гогической деятельности выделено пять ви-



дов профессиональной компетентности педа-

гога), А.К. Марковой, Л.М. Митиной и др.  

Остановимся подробнее на классифика-

ции видов профессионально-педагогической 

компетентности по Н.В. Кузьминой, т. к. на-

ше исследование непосредственно касается 

педагогической деятельности бакалавров: 

1) «специальная и профессиональная 

компетентность в области преподаваемой 

дисциплины; 

2) методическая компетентность в об-

ласти способов формирования знаний, уме-

ний у учащихся; 

3) социально-психологическая компе-

тентность в области процессов общения; 

4) диференциально-психологическая ком-

петентность в области мотивов, способно-

стей, направлений учащихся; 

5) аутопсихологическая компетентность 

в области достоинств и недостатков собст-

венной деятельности и личности» [5]. 

Исходя из приведенной классификации, 

можно сделать вывод, что аутопсихологиче-

ский и аутопедагогический компоненты 

профессиональной деятельности будущего 

учителя тесно взаимосвязаны как две сторо-

ны одного целого – процесса становления 

самосознания и индивидуальности студента 

вуза. При этом аутопсихологический компо-

нент отвечает за саморегуляцию будущего 

педагога, его психологическое состояние и 

мироощущение, аутопедагогический – за 

рефлексию применительно к собственно пе-

дагогической деятельности. Таким образом, 

аутопедагогическая компетентность является 

стремлением к самореализации и самодос-

тижению в процессе педагогической дея-

тельности, характеризуется готовностью к 

активной деятельности с целью изменения 

себя и образовательной среды для достиже-

ния успешного результата в преподавании, к 

новому проблемному взгляду на содержание 

своей деятельности и творческому решению 

педагогических задач, а также субъективной 

удовлетворенностью от процесса и результа-

та взаимодействия как с учащимися, так и их 

родителями, а также в коллективе препода-

вателей и деятелей педагогики. Профессио-

нальное самосознание как составляющая  

аутопедагогической компетентности буду-

щего учителя, как осознание себя будущим 

профессионалом, специалистом в области 

преподавания того или иного предмета явля-

ется основной предпосылкой профессио-

нальной направленности студента педагоги-

ческого вуза.  

В современных исследованиях, посвя-

щенных профессиональному самосознанию 

будущего учителя, представлены различные 

аспекты его изучения, однако в них выделя-

ется общая тенденция. Она заключается в 

том, что структура и содержание профессио-

нального самосознания как личностной ха-

рактеристики педагога рассматривается как 

трехкомпонентное психологическое образо-

вание: 1) когнитивный компонент; 2) эмо-

ционально-ценностный компонент; 3) кона-

тивный компонент [6–7]. 

Таким образом, структура профессио-

нального самосознания педагога предполага-

ет наличие у него определенной системы 

восприятия и оценивания педагогической 

профессии в целом, себя как педагога-про-

фессионала и себя как личности. Анализ пе-

дагогической деятельности будущих учите-

лей в процессе педпрактики в вузе показал, 

что наиболее распространенными проблема-

ми при ее осуществлении являются неадек-

ватное отношение к себе как личности, недо-

оценка собственных профессиональных ка-

честв и негативное отношение к выбранной 

сфере профессиональной деятельности. 

Исходя из того, что профессиональное 

самосознание как психологическое образо-

вание является динамической системой, а 

следовательно, может быть подвержено ка-

чественным изменениям, нами была прове-

дена диагностика особенностей самосозна-

ния студентов как будущих профессионалов, 

выявлено их отношение к выбранной про-

фессии, а также проведен срез представлений 

о том, какой должна быть личность учителя. 

По итогам проведенной диагностики было 

выявлено, что большинство студентов при 

выборе профессионально значимых качеств 

педагога опирались на собственный учениче-

ский опыт, поэтому профессиональный  

«Я»-образ существенно отличался от реаль-

ного восприятия себя как будущего профес-

сионала. Однако в результате исследования 

определилась ведущая тенденция среди всех 

испытуемых: стремление к саморазвитию, 

выраженная потребность развития себя как 

профессионала, определение проблемных 

зон в формировании профессионального 

«Я»-образа, а также пути их коррекции с це-

лью самодостижения и успешности в про-

цессе педагогической деятельности. 



Для формирования профессионального 

самосознания нами был проведен ряд тре-

нингов и деловых игр с целью имитации раз-

личных педагогических ситуаций и последо-

вательной коррекции основных ошибок, до-

пускаемых студентами. Организация дискус-

сий по теме личностно-значимых качеств, 

необходимых для эффективности профес-

сиональной деятельности, значительно по-

высила мотивацию к ее осуществлению, т. к. 

к студентам приходило осознание важности 

собственной индивидуальности, через приз-

му которой и происходит преподавание лю-

бого предмета при правильном и своевре-

менном использовании теоретических и ме-

тодических знаний и навыков. В процессе 

педпрактики студенты вели дневник дости-

жений, в котором можно было проследить 

динамику осуществления саморефлексии как 

важной предпосылки становления самосоз-

нания. 

В ходе профессионального обучения в 

вузе представления о профессии педагога и о 

себе как будущем педагоге расширяются, и 

формирование самосознания студента в про-

цессе обучения напрямую зависит от того, 

насколько своевременно будут предприняты 

шаги к саморефлексии и выявлению отноше-

ния к профессии учителя. Результатом этого 

является установление личностного смысла 

профессионального обучения. Устойчивое 

положительное отношение студента к себе 

как к субъекту будущей профессиональной 

деятельности выступает в качестве критерия 

завершенности процесса его профессиональ-

ного самоопределения, а также показателя 

того, что профессиональное обучение имеет 

для него личностный смысл, что и является 

предпосылкой формирования аутопедагоги-

ческой компетентности как основной компе-

тентности будущего профессионала. 
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FORMATION OF PROFESSIONAL CONSCIOUSNESS OF BACHELOR IN PEDAGOGY AS PART OF HIS  

AUTOPEDAGOGICAL COMPETENCE 

Rimma Magomedovna YUSUPOVA, Tambov State University named after G.R. Derzhavin, Tambov, Russian Federa-

tion, Post-graduate Student, Linguistics and Linguodidactics Department, e-mail: rimma.yus@ya.ru 

One of the actual problems of University education, formation of professional consciousness of Bachelor in pedagogy 

as part of his autopedagogical competence, is considered. The definitions of such terms as the professional consciousness, 

subject of pedagogical activity and autopedagogical competence are given, the place of the professional consciousness in 

forming of this competence is found. The topicality of the article is defined by the demands of  the modern higher education 

to the future teachers, which key characteristics can be listed as not only getting the knowledge of the professional subjects 

but also such practical skills as self-reflection and self-consciousness. The aim of the investigation is to define the influence 

of the professional consciousness on the whole motivation to pedagogical profession. The experience of diagnosis of the 

professional consciousness of students of pedagogical university and possible ways of forming it in the High education con-

ditions is considered. As the result of conducted review of theoretical literature and investigation of the professional con-

sciousness some conclusions were made that the professional consciousness as the psychological category can be dynamic 

and undergo changes from influence of outer factors such as carrying out of the certain practical work with students for its 

development. 

Key words: future teacher; professional consciousness; subjectivity; autopedagogical competence; pedagogical personal 

qualities. 

 

 

 

 

 


