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«Я»-КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА 
КАК ФАКТОР ЕГО ЛИЧНОСТНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

А. А. Игнатенко 
Интерес человека к себе, к своему «Я» всегда был предметом особого 

внимания. Процесс становления человеческой личности включает в себя 
как неотъемлемый компонент формирование его сознания и самосозна-
ния. В ходе социализации расширяются и углубляются связи человека с 
людьми, группами людей, обществом в целом, происходит становление 
в человеке образа его «Я», его самосознания. 

Благодаря самосознанию человек осознает себя как индивидуальную 
реальность, отдельную от природы и других людей. Он становится су-
ществом не только для других, но и для себя. Если самосознание проис-
ходит в благоприятных жизненных условиях, то у человека формируется 
чувство целостности, которое в любых изменяющихся ситуациях позво-
ляет оставаться самим собой, но быть готовым к самореализации в но-
вых социокультурных условиях. 

В понимании сути «Я»-концепции и ее функций в жизнедеятельности 
человека ХХI в. мы опирались на трактовку Р. Бернса, который рассмат-
ривает «Я»-концепцию «как совокупность установок на себя». В пони-
мании установки практически все исследователи отмечают наличие трех 
главных элементов: убеждений личности, которые могут быть как обос-
нованными, так и не обоснованными (это убеждение соотносят с когни-
тивными процессами); эмоционального отношения к этому убеждению 
(эмоционально-оценочная составляющая); поведенческой реакции (по-
веденческая составляющая) [1, с. 32]. 

Под «Я»-концепцией принято понимать динамическую систему пред-
ставлений человека о самом себе, которая в значительной степени влия-
ет на весь строй психики, мировосприятие в целом, обусловливает ос-
новную линию поведения человека. 

Изучение самоотношения современного студенчества мы рассматри-
ваем как возможный ответ изучения педагогических дисциплин на вы-
зовы высшему образованию, проявившиеся, с одной стороны, в возрас-
тании требований к уровню профессиональных и личностных компетен-
ций выпускников учебных заведений высшего образования, а с другой – 
в снижении мотивации к изучению педагогических дисциплин, устойчи-
вости к информационным стрессам, разочаровании в профессиональной 
деятельности. 

Помня о том, что «Я»-концепция личности – это достаточно устойчи-
вое личностное образование, не будем упускать из вида, что в системе 
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вузовского образования установки студенчества на себя претерпевают 
значительные изменения: возрастает возможность более четко различать 
свои реальные и гипотетические возможности; требования, исходящие 
из социальной среды (профессорско-преподавательского состава, роди-
телей, однокурсников, будущих работодателей) могут оказаться «взаим-
но противоречивыми»; смена ролей, необходимость принятия ответст-
венных решений (выбор уровня образования – бакалавриат, магистрату-
ра, предстоящее распределение, изменение семейного статуса) и др. 

Главной опасностью для развития самосознания будущего специали-
ста с высшим образованием является «размывание собственного Я» [1, 
с. 198]. 

Цель нашего исследования – выявление многогранности самосозна-
ния личности современными студентами как предпосылки их личност-
ной и профессиональной компетентности. Методика исследования – 
адаптированная к целям нашей работы методика К. М. Левитана [2]. 

Общая выборка испытуемых – 59 человек. Каждый испытуемый са-
мостоятельно составлял 5 рядов слов, которые характеризовали сле-
дующие представления однокурсников к себе (рис. 1): 

А – «Я»-настоящее (каким я считаю себя в данный момент); 
Б – «Я»-динамическое (каким я, как мне кажется, становлюсь); 
В – «Я»-в будущем (каким я поставил себе целью стать); 
Г – «Я»-представляемое (каким я хочу казаться другим); 
Д – «Я»-идеальное (каким я хочу стать, исходя из моих моральных 

норм и образцов). 
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Рис. 1. Самоотношение («Я»-концепция) современного студента 
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Очевидно размывание «Я»-концепции, проявившееся в низкой само-
оценке «Я»-настоящего, но в достаточно высокой самооценке «Я»-
динамического, которое свидетельствует о том, что студент высоко оце-
нивает свои академические успехи. Снижение представлений о себе в 
будущем может свидетельствовать о неверии в его перспективное воз-
можное. Представление о себе в глазах других может свидетельствовать 
об отсутствии тесных межличностных контактов, которые необходимы 
для реализации своих личностных ресурсов. 

Любая деятельность выпускника современного университета требует 
вовлеченности, деятельности в сотрудничестве. Занятия по педагогиче-
ским дисциплинам должны включать упражнения и задания, актуализи-
рующие способность и потребность принимать себя и других как цен-
ность. Ведущим принципом организации учебно-исследовательской 
деятельности студентов является принцип развития уверенности в себе, 
формирования компетенций личностного самосовершенствования в те-
чение всей жизни. 
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ГРАФІКА І АРФАГРАФІЯ АЎТОГРАФАЎ 
БАЕК А. АБУХОВІЧА «СТАРШЫНА» І «ВАЎКАЛАК» 

А. Ю. Каласовіч 
Беларускія выданні ХІХ ст. – гэта першыя спробы аднаўлення 

літаратурнага ўжывання беларускай мовы пасля заняпаду. Менавіта з 
гэтых твораў пачынаецца літаратурная апрацоўка беларускай мовы і 
накапленне пэўных пісьмовых традыцый [2, с. 71]. Таму мэтазгодным 
з’яўляецца аналіз графіка-арфаграфічнай спецыфікі твораў пісьменнікаў 
гэтага перыяду. Адным з такіх асоб, які дбаў пра ўтварэнне адзіных 
норм беларускай літаратурнай мовы, быў байкапісец, паэт і мемуарыст 
Альгерд Абуховіч. На жаль, з яго літаратурнай спадчыны захавалася не 
вельмі шмат твораў [1, с. 8]. Нас будуць цікавіць аўтографы дзвюх яго 
арыгінальных баек: «Ваўкалак» і «Старшына», бо рукапісны матэрыял 
дае найбольш поўнае і аб’ектыўнае ўяўленне пра індывідуальна-
аўтарскія графічныя і правапісныя рысы. Аўтографы абедзвюх баек на 
сённяшні дзень знаходзяцца ў Цэнтральнай бібліятэцы Літвы. Аналіз іх 
графіка-арфаграфічных асаблівасцей праводзіўся на фотакопіях з кніг Р. 
Родчанкі [1, 3]. У расшыфраваным выглядзе тэксты баек выглядаюць 
наступным чынам: 


