
105

УД К  378.016:340

А блова О.Н., 
П рохорова Т.Н.

ОСОБЕННОСТИ
РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМОСОЗНАНИЯ 
БУДУЩИХ ЮРИСТОВ 
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ

Ключевые слова: профессиональное 
самосознание юристов, высшее профес
сиональное образование, уровни про
фессионального самосознания, динамика 
развития правосознания.

© Аблова О.Н., 2013 
© Прохорова Т.Н., 2013

В процессе подготовки специалиста 
в соответствии с ФГОС главенствую 
щую роль приобретает ориентация на 
личность и компетентность, позволяю
щая сущ ественно облегчить процесс 
адаптации студентов к профессиональ
ной среде, повысить ее конкуренто
способность. Динамика со циально
эко н о м ических процессов в общ е
стве ставит перед профессиональным 
учебным заведением задачу создания 
гибкой квалификационной системы 
профессионального личностного ста
новления специалиста, ориентирован
ной на удовлетворение его потреб
ностей в общем, профессиональном, 
культурном и нравственном развитии, 
квалификации в соответствии с обще
ственными потребностями и индиви
дуальными способностями.

В связи с этим изучение данной 
проблемы представляется актуальным, 
так как от успешности ее решения во 
многом зависит не только профессио
нальный уровень будущих работников 
правоприменительной и правоохрани
тельной системы, но и состояние всего 
общества.

Научные представления о профес
сионализме, профессиональном ма
стерстве, профессиональной компе
тентности отражены в трудах В.Н. Бес
соновой, Л.В. Елисеевой, А.К. Марко
вой, Н.Н. Нечаева, Н.Д. Никандрова,
Н.А. Селезневой, Н.Ф. Талызиной и др. 
Уровень сформированности модели 
будущей профессиональной деятель
ности, полнота представленности ее 
ко м п о н ен то в в п р о ф е сси о н а л ь н о 
субъектной позиции молодого спе
циалиста анализирую тся в работах
А.А. Деркача, М.И. Дьяченко, Л.А. Кан- 
дыбовича, Е.А. Климова, А.П. Сейтеше- 
ва, А.А. Смирнова и др.

Профессиональное самосознание 
(ПС) понимается нами как комплекс 
представлений о себе как пр о ф ес



106 О.Н. Аблова, Т.Н. Прохорова

сионале, целостный образ себя как 
профессионала, система отношений и 
установок к себе как к профессионалу. 
Но оно в то же время является неотъ
емлемой частью процесса формиро
вания общего самосознания личности
[1]. С.В. Васьковская трактует профес
сиональное самосознание как «осо
бый феномен человеческой психики, 
обусло вли ваю щ и й  сам о р егуляц и ю  
личностью своих действий в профес
сиональной сфере на основе познания 
профессиональных требований, своих 
профессиональны х возможностей и 
эмоционального отношения к себе как 
к субъекту профессиональной деятель
ности» [2].

В настоящем исследовании особен
ностей развития профессионального 
самосознания приняли участие студен
ты юридического факультета Астрахан
ского филиала ФГБОУ ВПО «СГЮА».

Нами было обследовано 600 студен
тов в возрасте от 17 до 22 лет, из них 
280 девушек и 320 юношей; 50 рабо
тающих юристов. Исследование прохо
дило в два этапа: на первом этапе пи
лотажного исследования, охватившем 
первое полугодие (сентябрь-декабрь) 
2010/2011 учебного года, проводи
лось включенное наблюдение, интер
вью ирование, беседы и некоторые 
анкетные методы; на втором этапе, 
во втором полугодии (февраль-май) 
2011/2012 учебного года, были одно
временно обследованы 210 студентов 
всех курсов с помощью подобранных в 
соответствии с целью исследования ме
тодов диагностики. Обследование было 
представлено в групповой форме.

В исследовании и отборе методик 
за основу было взято положение пси
ходиагностики о том, что для получе
ния «всестороннего портрета личности 
нужно использовать такую батарею те
стов, которая бы раскрыла личностные 
особенности на всех уровнях самосо

знания» [3]. Нами было выделено три 
направления (вектора). Первый вектор 
предусматривает вертикальный мно
гоуровневый подход, позволяющий 
оценить с помощью соответствующих 
методик разные уровни личностной 
организации -  бессознательное «Я», 
осознаваем ый образ «Я», д еклара
тивное (субъективное) актуальное и 
идеальное «Я». Второй вектор имеет 
горизон тальн ую  напр авленн о сть и 
параллельно изучает мотивацию, эмо
ции и познавательны е способности 
через призму ведущей тенденции как 
базовой хар актер и сти ки. При этом 
центральную позицию занимают по
казатели нормативного разброса, а 
нарастание интенсивности признаков 
отраж ает акцентированные типоло
гические черты . Третий вектор на
правлен на изучение динамики инди - 
видуально-личностных характеристик 
под влиянием ситуации.

При таком подходе ведущие тен
денции, обнаруженные на всех уров
нях самосознания как сквозная, стерж
невая характери сти ка, определяю т 
индивидуальный стиль эмоциональ
ных переж иваний, м отивационной 
сферы, особенностей межличностного 
поведения, силы и направленности со
циальной активности [4].

Для диагностики выделенных нами 
компонентов ПС были использованы 
следующие методики: методика изуче
ния ценностны х ориентаций (МИЦ) 
разработанная М. Рокичем, адаптиро
ванная А. Гоштраусом, А.А. Семеновым 
и В.А. Ядовым; 16-факторный личност
ный опросник Р.Б. Кеттелла, форма 
«А»; тем атический апперцептивный 
тест Н. Murray; методика А.А. Реана 
«И зучение тенденций л и чностн ого  
развития»; анкета Н. Т. Селезневой 
«Самооценка уровня проектирования, 
м оделирования и регуляции сам о
соверш енствования: личного и про
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фессионального»; анкета В.П. Кутеева 
«Изучение удовлетворенности студен
тов выбором будущей профессии».

В качестве дополнительных методик 
использовались методы включенного 
наблюдения, а также беседы и интер
вью. Предметом наблюдения стали: 
характер активности будущ их юри
стов в учебной деятельности (осмыс
лен н ость, ж елание, сам о о б р азо ва
ние); характер активности студентов в 
сфере личностно-профессионального 
развития (сам осоверш енствование, 
сам оразвитие); характер пред став
л енности  у них моделей личности  
профессионала-юриста и его профес
сиональной деятельности; характер 
сформированности основных знаний и 
умений профессиональной юридиче
ской деятельности.

По итогам изучения особенностей 
развития мотивационного и эмоцио
н ал ьн о - ц е н н о стн о го  ко м п о н ен то в 
можно констатировать, что будущими 
юристами в процессе овладения про
фессией движет прежде всего фактор 
престижа профессии. Студентов при
влекает возмож ность достижения в 
процессе данной профессиональной 
деятельности социального благополу
чия и признания. Студенты стремятся 
стать вы сококвалиф ицированны м и 
специалистами, хотя такие важные мо
тивы, как постоянное самосовершен
ствование и возможность творчески 
реализоваться в профессии, остаются 
на втором плане. Данную мотиваци
онную структуру, в которой отражается 
эмоционально-ценностное отношение 
будущего юриста к будущей профес
си о н альн о й  д е я те л ь н о сти , м ож но 
охарактеризовать как классическую  
(по А. Маслоу). На первом месте стоят 
«базисны е» потребности («потреб
ности в материальном и социальном 
положительном подкреплении»), на 
втором месте -  мотивы среднего уров

ня («потребности в самоутверждении, 
социальном признании»), и на послед
нем стоят потребности, относящиеся к 
«вершине пирамиды» («потребности в 
самореализации, самосовершенство
вании и общественной полезности») 
[5]. Это служит доказательством пре
обладания весьма прагматичных пред
ставлений об образе будущей профес
сиональной деятельности и личности 
профессионала у данной категории 
обследованных, обусловленных жела
нием удовлетворения «потребностей 
нужды» [6].

Анализируя в ходе эксперименталь
ного исследования характер развития 
профессионального самосознания бу
дущих юристов на основе показателей 
ПС студентов, мы выявили наличие 
высокого, среднего и низкого уровней 
профессионального самосознания.

Рассмотрим специфику выявленных 
уровней профессионального самосо
знания будущих юристов.

Высокий уровень ПС обнаруживают 
будущие юристы, имеющие глубокие 
и целостные знания о будущей про
фессиональной деятельности и тре
бованиях, предъявляемых к личности 
профессионала. Проявлен личностный 
см ысл ю рид ическо й  д еятельн ости  
(стремление к самореализации, само
актуализации в профессиональной де
ятельности), имеет место соблюдение 
моральных и этических норм, присут
ствуют осознаваемые, реалистичные, 
четко сформированные цели достиже
ния вершин профессионального роста. 
У будущих юристов этого уровня об
наруживается адекватная самооценка 
себя как профессионала, способность 
принимать оценку других. У них за
метно выражен профессиональны й 
интерес, п о зн авател ьн ы е м отивы . 
Присутствует устойчивое стремление 
к выполнению  творческих заданий, 
сформированы навыки интроспекции
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и личностной рефлексии. Студенты 
испытывают потребность в личностно
профессиональном изменении,так как 
понимают необходимость самосовер
шенствования, цели которого опреде
ляют самостоятельно.

У будущ их ю ристов со средним  
уровнем ПС знания о будущей про
ф ессиональной деятельности носят 
неполный, поверхностный характер на 
фоне общего положительного отноше
ния к профессии юриста. Не до конца 
сформированы цели достижения вер
шин профессионального роста. Такие 
студенты отличаются положительной, 
но неустойчивой общей самооценкой 
себя как профессионала, противоре
чивой оценкой других, проявленной в 
ожидании только положительных оце
нок своих действий. Будущие юристы 
среднего уровня ПС владеют приема
ми интроспекции и личностной реф
лексии (применяемыми несистемно, 
после уже соверш енного действия), 
самопознание носит целенаправлен
ный, но не целостный характер. Им 
свойственна потребность в самораз
витии, самосовершенствовании, при 
этом основными мотивами являются 
мотивы самоутверждения. Присутству
ет ситуативный подход к выполнению 
творческих заданий.

Низкий уровень ПС отличается раз
м ы тым  п р ед ставл ен и ем  будущ его 
юриста не только о способе и сред
ствах осущ ествления ю ридической 
деятельности, но и о желаемом ре
зультате, слабым знанием требований, 
предъявляем ы х к личности юриста, 
неадекватностью сложившегося «об
раза» профессионала. Не всегда адек
ватна общая эмоциональная оценка 
себя как будущего специалиста, ко
торая часто не включена в структуру 
деятельности. Студенты описываемого 
уровня часто ставят нереалистичные 
цели достижения вершин профессио

нального роста, либо эти цели у них 
отсутствуют. Оценку себя другими они 
отрицают и не учитывают. Личностный 
см ысл ю рид ическо й  д еятельн о сти  
представлен «мотивами социального 
признания и м атериального благо
получия» [7]. Имеет место ам бива
лентное отнош ение к юридической 
деятельности. У таких студентов слабо 
представлена потребность в самопо
знании, практически отсутствуют цели 
самосовершенствования, отмечается 
избегание творческих задач.

Представленны е характеристики 
уровней профессионального самосо
знания будущ их юристов по итогам 
проведенного исследования позво
лили определить процентное соот
ношение уровней на каждом курсе 
(таблица), которое отражает динамику 
развития ПС будущих юристов.

Показатели уровня сформированное™ ПС 
студентов-юристов (%)

Уровень
Курс

I II III IV V

Низкий 82 71,5 58 43 39

Средний 18 28,5 42 41 36

Высокий - - - 16 25

Из п р ед ставленн ы х процентны х 
соотнош ений видно, что у  будущ их 
юристов первого курса преобладает 
низкий уровень профессионального 
самосознания, который становится за
метно выше у студентов последующего 
курса. На третьем курсе у некоторого 
числа студентов-юристов уже отмеча
ется высокий уровень ПС. У студентов 
старших курсов имеет место снижение 
процента низкого уровня ПС, а также 
рост среднего и высокого уровней. 
Однако в процентном соотношении на 
всех курсах выявлено преобладание 
низкого уровня ПС будущих юристов.



Особенности развития профессионального самосознания будущих юристов в системе высшего образования 1 0 9

Особенности динамики ПС (по уров
ням сформированности) представлены 
на рисунке.

Главной причиной такой ситуации 
является, на наш взгляд, слабое раз
витие когнитивного, эм оционально
ценностного и мотивационного ком
понентов ПС, отраженных в специфике 
творческого компонента. Можно сде
лать вы вод, что слабая сф орм иро- 
ванность образа личности юриста и 
его про ф ессио нальн о й  д е яте л ьн о 
сти, которая была выявлена нами у 
студентов-юристов, а также прагматич
ность мотивационной структуры их ПС, 
влияет на характер развития ПС, а в 
дальнейшем -  на возможность про
фессионального роста.

Анализ корреляци он н ы х связей 
компонентов ПС продемонстрировал, 
что его им плицитная структура ис
пытывает определенные изменения 
в связи с этапом высшего профессио
нального обучения. Нами было вы
явлено, что количество и сила связей 
между компонентами ПС студентов 
каждого курса не обеспечиваю т не
обходимого уровня сложности само
сознания как «системного образова
ния, соответствующ его требованиям 
п р о ф е сс и о н а л ь н о й  д е я те л ь н о с ти  
ю р и ста  как су б ъ е к та  у п р а в л е н и я

%

И  Низкий уровень □  Средний уровень Ш Высокий уровень

Распределение процентных показателей уровней ПС будущих юристов

ю ридическим  процессом » [8]. Сте
пень связанности компонентов вну
три структуры не совсем соотносит
ся с исходны м и представлениям  о 
структуре ПС юриста.

Вы явлено, что все вы деленны е 
компоненты присутствуют в ПС у сту
дентов первого курса. При этом связи 
между компонентами практически не 
наблюдается: она либо слабая, либо 
совсем отсутствует. На втором курсе 
прослеживается некоторое усиление 
связей между структурными ком по
нентами ПС, что можно интерпретиро
вать через сопоставление качествен
ных и количественных показателей как 
продолжение этапа осознания своей 
пр ичастн о сти  к ю ридической п р о 
фессии. Структура ПС третьекурсника 
несколько сложнее по сравнению  с 
предыдущими курсами. По значениям 
тесноты связи между компонентами, 
а также их количеству ПС будущего 
юриста третьего курса приближено к 
среднему уровню.

У будущих юристов четвертого кур
са в структуре проф ессио нальн ого  
самосознания начинают развиваться 
интеграционные процессы, растут ко
личественные показатели, анализ ко
торых говорит об усилении роли пока
зателей когнитивного и эмоционально
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ценностного компонентов [9]. Анализ 
качественных показателей указывает 
на то, что главным новообразовани
ем данного курса является осознание 
собственны х профессионально важ
ных качеств (ПВК) и вы страивание 
собственной траектории личностно
профессионального роста. При этом 
л и чностно-проф есси ональны й  рост 
основан на соотнесении своего на
стоящ его «образа Я» с идеальны м  
«Я профессиональным», с будущими 
условиями жизни и работы, а также 
на переоценке ценностей и смыслов 
юридической деятельности.

На пятом курсе показатели тесноты 
связи между ком понентам и свид е
тельствую т о том, что структура ПС 
будущего юриста пятого курса стано
вится более адекватной требованиям 
профессиональной юридической дея
тельности, но все еще не вполне до
статочной. По большинству показате
лей студенты пятого курса опережают 
студентов предыдущих курсов.

Моделирование связей между все
ми компонентами профессионального 
самосознания на каждом курсе обуче
ния предоставило возможность глубже 
понять его психологическую структу
ру. Эти данные позволили прийти к 
выводу, что у большинства будущих 
юристов показатели отдельных ком
понентов структуры ПС слабо связаны 
между собой. Это свидетельствует, на 
наш взгляд, о недостаточном  уров
не сам осознания будущ их ю ристов 
и тр е б уе т спец иальны х пси хо ло го 
педагогических условий его формиро
вания.

Процесс развития профессиональ
ного самосознания будущих юристов 
будет более эффективным, если пре
подаватели и студенты будут пони
мать, какие личностные качества не
обходимо скорректировать в процессе 
профессионального обучения как в

группе, так и у каждой конкретной 
личности, чтобы м аксим ально при
близить их к требованиям, предъяв
ляемым к личности профессионала в 
профессиональной деятельности [10]; 
если будущие юристы овладею т на
выками сам орегуляции, у них будет 
сформирована адекватная профессио
нальной юридической деятельности 
Я-концепция.

Поэтому возникает необходимость 
во введении в практику высшего об
разования методов и способов, обе
спечивающих развитие и становление 
ПС: профессионального психологиче
ского отбора; психодиагностическо
го обследования всех поступаю щ их 
в целях выявления личностны х осо
бенностей студентов и прогнозиро
вания д альн ей ш его  их л и ч н о с тн о 
п роф ессио нального  развития; пси
хологического профконсультирова- 
ния -  вы раб отки  и н д и ви д уал ьн ы х 
реко м енд ац и й  (по чем у, что и как 
необходимо развивать и корректиро
вать в ходе профессионального обу
чения); психокоррекционной работы 
(психологический тренинг, психологи
ческая тренировка) с использованием 
технологий формирования самопред- 
ставления о себе как будущем про
фессионале.

Все перечисленные виды психоло
гической работы с будущими юристами 
выделим в качестве психологического 
сопровождения  процесса развития 
ПС, которое должно реализовываться 
в контексте требований конкретной 
профессиональной деятельности [11]. 
Подобная работа с будущими юриста
ми может проходить как индивиду
ально, так и в составе группы, причем 
психологические профессиональные 
консультации необходимо проводить 
и для преподавателей в целях актуали
зации и оптимизации процесса форми
рования ПС.
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В рамках психолого-акмеологичес- 
кого сопровож дения процесса раз
вития необходимого уровня психоло
гической готовности студентов к буду
щей профессиональной деятельности 
мы можем предлож ить програм м у 
спецкурса «Акмеология юридической 
деятельности», целью которого будет 
способствовать развитию максимально 
возможного на этапе профессиональ
ного обучения уровня профессиональ
ного самосознания студентов-юристов 
как системообразующего фактора раз
вития профессиональной готовности 
(ПГ). В данной программе уделяется 
внимание психолого-акмеологическим 
особенностям юридической деятельно
сти, проблемам процесса становления 
профессионала в данной области и воз
можным путям оптимизации процесса 
профессионализации личности юриста.

Работа по програм м е спецкурса 
включает следующие формы: лекци
онные занятия; семинарские занятия; 
п р акти чески е  занятия и са м о сто я
тельную работу студентов. Лекции на
правлены  на раскры тие основного 
содержания тем. Семинарские занятия 
предусматривают диалог студентов и 
преподавателя с целью обсуждения 
пройденных тем. Практические занятия 
могут проходить в виде работы с психо
диагностическим материалом, а также 
в виде деловых игр и тренингов.
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