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Аннотация
Введение. Профессиональное самоопределение студентов является условием успешной адаптации 
к профессиональной деятельности. Цель статьи — охарактеризовать психологические факторы 
профессионального самоопределения студентов.
Материалы и методы. В исследовании принимали участие 76 студентов второго курса стоматологического 
факультета Новосибирского государственного медицинского университета средне-профессионального 
уровня образования, 2021–2022 годы обучения. Методы исследования дифференцированы по уровням 
профессионального самоопределения, предложенным Е. А. Климовым. Гностический уровень 
исследовался методами: опросник ценностных ориентаций М. Рокича, тест «Смысложизненные 
ориентации» Д. А. Леонтьева, «Мотивы выбора профессии» Р. В. Овчаровой, «Мотивация учения 
студентов педагогического вуза» С. А. Пакулина, С. М. Кетько, методика диагностики коммуникативной 
установки В. В. Бойко, методика «Шкала дифференциальных эмоций» К. Изарда, методика «Способность 
к прогнозированию» Л. А. Регуш, опросник «Волевые качества личности» М. В. Чумакова. Практический 
уровень исследовался методами: анкета-опросник «Профессиональное самоопределение студентов-
медиков», разработанная авторами; методика изучения статусов профессиональной идентичности 
А. А. Азбель, методика диагностики коммуникативной толерантности В. В. Бойко, тест «Кто я?» 
М. Куна и Т. Макпартленда в обработке И. С. Клециной.
Результаты исследования. Выявлены факторы профессионального самоопределения студентов: 
психологическая зрелость, мотивация, ценностные ориентации, жизненная позиция, идентичность, 
стиль общения, когнитивная компетенция. Анализ компонентов уровней профессионального 
самоопределения показал противоречивый характер их соотношения. На практическом уровне 
студенты склонны к проявлению милосердия, имеют сформированную профессиональную 
идентичность. Показатели компонентов гностического уровня демонстрируют склонность 
к агрессивному поведению, сомнения в выборе профессии и отсутствие положительных эмоций 
у обучающихся, имеющих сформированную мотивацию обучения. Наряду с этим наблюдается 
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доминирование маскулинных характеристик. Данные позволили сформулировать предположение, 
что трансформация гендерных характеристик студентов обусловлена решением противоречия 
между требованиями к профессиональной подготовке и психологическими возможностями им 
соответствовать. 
Выводы. К концу обучения студенты проходят этап профессионального становления, уточняя 
ценностно-смысловые основы профессии, решая противоречие между требованиями к профессиональной 
подготовке и психологическими возможностями их удовлетворить. Требуется объяснить в дальнейших 
исследованиях, почему в характеристике стиля общения студентов доминирует маскулинная гендерная 
характеристика.

Ключевые слова: самоопределение, профессиональное самоопределение, профессиональное 
становление, подготовка медицинских кадров, психологическая характеристика, студенты-медики, 
мотивация студентов, гендерная характеристика личности
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Abstract
Introduction. Professional self-determination of students is a precondition for their successful adaptation 
to professional activity. The article describes the psychological factors of students’ professional self-
determination.
Materials and Methods. The study involved 76 second-year students of the Faculty of Dentistry of Novosibirsk 
State Medical University (year of study 2021–2022) enrolled on a secondary vocational degree program. 
The research methods were selected according to the levels of professional self-determination proposed 
by E. A. Klimov. The gnostic level was studied by the following methods: M. Rokich’s Questionnaire of Value 
Orientations, D. A. Leontiev’s Life Orientations Test, R. V. Ovcharova’s Motives for Choosing a Profession 
Test, S. A. Pakulin’s Motivation of Pedagogical University Students, S. M. Ketko, V. V. Boyko’s Method 
of Diagnostics of Communicative Attitude, K. Izard’s Differential Emotions Scale, L. A. Regush’s Ability 
to Predict Questionnaire, and M. V. Chumakov’s Volitional Qualities of Personality Questionnaire. The 
practical level was studied by the following methods: Professional Self-Determination of Medical Students 
Questionnaire developed by the authors, A. A. Azbel’s Questionnaire for Studying the Statuses of Professional 
Identity, V. V. Boyko’s Questionnaire for Diagnosing Communicative Tolerance, and M. Kuhn and T. McPartland’s 
test “Who am I?” processed by I.S. Kletsina.
Results. The study revealed the following factors of professional self-determination of students: psychological 
maturity, motivation, value orientations, life position, identity, communication style and cognitive competence. 
The analysis of the components of the levels of professional self-determination showed the contradictory 
nature of the relationship between the two levels. At the practical level, students are inclined to show mercy 
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and have a well-formed professional identity. At the gnostic level, however, students who have a formed 
motivation for learning demonstrate a tendency to aggressive behavior, doubts about the choice of profession 
and lack of positive emotions. Further, there is a dominance of muscular characteristics. The data allowed 
us to formulate the assumption that students’ gender characteristics transformed as a result of students 
having to resolve the contradiction between the requirements for professional training and psychological 
capabilities to meet them. 
Conclusions. By the end of study, students go through the stage of professional formation, clarifying the 
value-semantic sphere of the profession and solving the contradiction between the requirements for 
professional training and the psychological capability to satisfy them. Further study is needed to explain 
why the muscular gender characteristic dominates in students’ communication style.

Keywords: self-determination, professional self-determination, professional formation, training of medical 
personnel, psychological characteristics, medical student, motivation of students, gender characteristics 
of personality

Введение
Впервые месяцы обучения в вузе молодые 

люди осознают себя будущими специалистами. 
Исследователи процесса формирования лич-
ности студентов отмечают, что профессиональ-
ная подготовка студентов формирует их пози-
тивное отношение к будущей профессиональной 
сфере и вовлеченность в образовательный про-
цесс (Чижкова 2021a; 2021b; Hatem, Halpin 2019).

На первом этапе обучения профессии студен-
ты интегрируют свой личный опыт, знания, пред-
ставления с ценностями профессионального 
сообщества (Мануйлов и др. 2020; Hatem, Halpin 
2019). Это отражается на их развитии и освоении 
профессиональной системы деятельности. Во-
первых, они обретают новую идентичность — 
студент-медик. Во-вторых, они дифференцируют 
знание на два вида: для профессиональной рабо-
ты и для общего развития (Зеер и др. 2021).  
В исследованиях Э. Ф. Зеера (Зеер и др. 2021) 
и Е. А. Климова (Климов 2012) динамика про-
цесса профессионального самоопределения  
рассматривается через кризисы, связанные 
с перестройкой профессионального сознания 
и структуры деятельности. Интерес представ-
ляют компоненты факторов профессионально-
го самоопределения студентов, заканчивающих 
свое профессиональное обучение. Эти компо-
ненты показывают психологические особенности 
молодых специалистов, которым предстоит 
совершать профессиональное самоопределение.

Теоретический обзор современного 
состояния проблемы

Процесс профессионального самоопределе-
ния, связанный с поиском смысла в избранной 
профессии, достаточно широко представлен 
в трудах современных исследователей (Зеер и др. 
2021; Asadzandi et al. 2022; Harrison et al. 2022).

В современной науке отсутствует однознач-
ное определение понятия «Профессиональное 
самоопределение». Профессиональное самоопре-
деление рассматривают как результат разреше-
ния противоречия (Щедровицкий 2018), как 
признак успеха профессионального выбора 
(Пряжников и др. 2018) и даже как результат 
применения психолого-педагогического меха-
низма развития личности (Климов 2012).

Данная ситуация, с нашей точки зрения, 
свидетельствует о двух характеристиках научно-
исследовательского поля психологии. Во-первых, 
сохранен научный интерес к соотношению 
между требованиями социального мира к вну-
треннему миру человека, а также к регулирова-
нию развития психики человека в интересах 
профессионального труда. Во-вторых, методо-
логические подходы в исследовании отношений 
психики и среды не всегда учитывают разницу 
позиций деятельностного подхода А. Н. Леон-
тьева, С. Л. Рубинштейна (Леонтьев 2019), а так-
же положений современной методологии пси-
хологии, согласно которым психику следует 
рассматривать как сложноорганизованную 
открытую систему, способную к самоорганиза-
ции (Карпов и др. 2016). С этой точки зрения, 
«чем сложнее система, тем более условным, 
относительным и трудноразличимым становит-
ся само разделение на „внешне“- и „внутриси-
стемные“ процессы, тем менее определенной 
становится грань между ними и тем в большей 
степени усиливается мера их взаимозависимо-
сти» (Карпов и др. 2016, 26). Это методологиче-
ское положение позволяет рассматривать про-
фессиональное самоопределение одновременно 
как результат отношений «психика — среда — 
сознание» и как процесс устойчивого актив- 
ного развития этих отношений со стороны  
человека. Данная позиция нацелена выявить 
качественную определенность феномена про-
фессионального самоопределения студента 
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(Карпов и др. 2016), анализируя соотношения 
компонентов факторов его профессионального 
самоопределения.

Под профессиональным самоопределением 
студента мы понимаем активную жизненную 
позицию обучающегося по отношению к своему 
профессиональному будущему, а также к соци-
альной среде своей жизнедеятельности. Посто-
янные изменения темпа и динамики развития 
современного общества фокусируют внимание 
в исследовании профессионального самоопре-
деления студентов на их жизненной позиции 
(Зеер и др. 2021; Park, Hong 2022) и факторах 
профессионального самоопределения (Hatem, 
Halpin 2019; Hertling et al. 2022; Yahata et al. 2021).

Профессиональное самоопределение — это 
процесс, каждый этап которого происходит 
в определенных социально-психологических 
условиях, отражая активную позицию личности 
по отношению к динамике их изменений. В свя-
зи с этим мы определяем профессиональное 
самоопределение студента как процесс решения 
личностью основного противоречия между 
своими психологическими возможностями и их 
соответствием профессиональным требованиям. 
В ходе решения этого противоречия проявля-
ется жизненная позиция студента по отношению 
к профессиональному труду, реорганизующая 
его систему «психика — сознание — среда».

Определение понятия «профессиональное 
самоопределение», представленное выше, по-
зволяет продолжить исследование взаимосвязи 
двух уровней профессионального самоопреде-
ления. Речь идет о гностическом (реорганизация 
самосознания) и практическом (изменение со-
циального статуса) уровнях (Климов 2012). 
В данной статье представлены результаты ис-
следования структуры компонентов факторов 
профессионального самоопределения студентов 
средне профессионального образования второ-
го курса медицинского университета.

Организация и методы исследования
Цель статьи — охарактеризовать психоло-

гические факторы профессионального самоопре-
деления студентов-медиков на втором курсе 
обучения.

Цель предопределила постановку задач: 
описать психологические факторы профессио-
нального самоопределения студентов и выделить 
психологические компоненты, влияющие на их 
профессиональное самоопределение.

Согласно гипотезе исследования, структура 
компонентов психологических факторов про-
фессионального самоопределения студентов 

не сбалансирована. А также наблюдается до-
минирование гностического уровня.

Исследование проведено на базе Новоси-
бирского государственного медицинского уни-
верситета с 2021–2022 гг. Выборку составили 
студенты вторых курсов стоматологического 
факультета в возрасте 19–20 лет (N = 76) средне-
профессионального образования (СПО) по спе-
циальности 31.02.06 «Стоматология профилак-
тическая» со сроком обучения 1,8 лет. 

Профессиональное самоопределение студен-
тов в исследовании рассматривалось как систе-
ма взаимосвязанных компонентов. Предметом 
познания стала характеристика структуры 
компонентов факторов профессионального 
самоопределения на гностическом и практиче-
ском уровнях. Гностический уровень системы 
профессионального самоопределения рассма-
тривался через связи ценностных и смысложиз-
ненных ориентаций личности с мотивацией 
обучения, коммуникативными установками, 
мотивами выбора профессии, характеристикой 
когнитивной системы и эмоциями. Практический 
уровень — через связь статуса профессиональ-
ной идентичности, самоописания студентов 
и оценки выбора профессии, коммуникативной 
толерантности.

Сбор эмпирического материала проходил 
с помощью батареи методов. Для изучения ха-
рактеристики гностического уровня исполь- 
зовались: опросник ценностных ориентаций  
М. Рокича, опубликованный под редакцией 
А. А. Карелина (Карелин 2002), тест «Смыс- 
ложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева  
(Леонтьев 2000), «Мотивы выбора профессии»  
Р. В. Овчаровой (Врублевская, Зыкова 2004), 
модифицированная методика «Мотивация уче-
ния студентов педагогического вуза» С. А. Па-
кулина, С. М. Кетько (Ильин 2002), методика 
«Шкала дифференциальных эмоций» К. Изарда 
(Изард 2006), методика «Способность к прогно-
зированию» Л. А. Регуш (Регуш 2003), опросник 
«Волевые качества личности» М. В. Чумакова 
(Чумаков 2015), методика коммуникативной 
установки В. В. Бойко (Бойко 2008). Опросник 
ценностных ориентаций М. Рокича позволяет 
дифференцировать ценностные ориентиры на 
способствующие выбору целей жизни и страте-
гии достижения данных целей. Методика смыс-
ложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева по-
зволяет охарактеризовать цели и смыслы жизни 
личности через ее ориентацию на достижение 
целей, получение результата, процесс или ком-
бинацию трех ориентаций. Тест «Мотивы вы-
бора профессии» выявляет доминирующие  
характеристики структурных компонентов  
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мотивации выбора профессии. Тест «Мотивация 
учения студентов педагогического вуза» был 
адаптирован к опросу студентов-медиков. Ме-
тодика диагностики коммуникативной установ-
ки В. В. Бойко, с одной стороны, характеризует 
особенности общения будущих специалистов, 
с другой, позволяет зафиксировать наличие 
противоречия между коммуникативными воз-
можностями студентов и требованиями к их 
профессиональному общению. Методика «Шка-
ла дифференциальных эмоций» оценивает общее 
самочувствие студентов. Методика «Способность 
к прогнозированию» оценивает соответствие 
когнитивных способностей обучающихся тре-
бованиям к освоению медицинской профессии. 
Опросник «Волевые качества личности» диа-
гностирует степень развития у молодых людей 
19–20 лет компонентов воли, регулирующих 
непроизвольное поведение в период обучения.

Для изучения практического уровня про-
фессионального самоопределения использова-
лись: методика изучения статусов профессио-
нальной идентичности А. А. Азбель (Грецов, 
Азбель 2012), диагностики коммуникативной 
толерантности В. В. Бойко (Бойко 2008), тест 
«Кто я?» М. Куна и Т. Макпартленда в обработ-
ке И. С. Клециной (Клецина 1998) и анкета 
«Профессиональное самоопределение студен-
тов-медиков» разработанная авторами. Мето-
дика изучения статусов профессиональной 
идентичности позволяет зафиксировать уровень 
принятия студентами профессионального ста-
туса, в то время как опросник «Профессиональ-
ное самоопределение студентов-медиков» фик-
сирует оценку обучающимися этапа своего 
профессионального самоопределения. Методи-
ка диагностики коммуникативной толерант-

ности В. В. Бойко выявляет соответствие про-
фессиональных требований коммуникативному 
поведению будущих специалистов. Шкалы для 
интерпретаций результатов теста «Кто я?» 
М. Куна и Т. Макпартленда, разработанные 
И. С. Клециной, показывают связь самоописания 
личности обучающихся с их будущим социаль-
ным статусом.

Обработка данных осуществлена с помощью 
программы Statistica 10.0, методом выступил 
факторный анализ (метод главных компонент, 
вращение Веримакс с нормализацией Кайзера).

Результаты исследования
На первом этапе обработки результатов ис-

следования зафиксированы психологические 
характеристики студентов второго курса, пред-
ставленные в таблице 1.

На втором этапе выделены основные компо-
ненты структуры психологических факторов 
профессионального самоопределения и их зна-
чения (рис. 1)

Критерий Г. Кайзера позволил выделить семь 
факторов, объясняющих дисперсию с собствен-
ным значением больше единицы. Для описания 
факторов выборочной совокупности более 50 % 
этот показатель достаточен. В таблице 2 пока-
зано, что семь факторов объясняют 51,72 % 
общей дисперсии.

Обработка данных исследования позволила 
выделить компонентный состав каждого из семи 
факторов профессионального самоопределения 
студентов.

В дальнейшем факторы были распределены 
по гностическому и практическому уровням 
профессионального самоопределения, что  

Табл. 1. Распределение выборки респондентов пилотажного исследования  
«Профессиональное самоопределение студентов-медиков второго курса средне профессионального  

образования по специальности 31.02.06 „Стоматология профилактическая“»

Факультет / уровень  
образования

Год 
обучения

Возрастной  
диапазон, лет

Мужской 
пол, чел.

Женский 
пол, чел.

Всего  
респондентов

Стоматологический /  
Средне профессиональ-
ное образование

2020
19–20 26 50 76

2021

Table 1. Distribution of the sample of respondents of the pilot study  
“Professional self-determination of 2nd year medical students studying for a secondary vocational degree  

(specialty 31.02.06 Preventive Dentistry)”

Faculty / Level  
of education

Year 
of study

Age range,  
years

Male gender, 
people

Female gen-
der, people

Total  
respondents

Dental / Secondary  
vocational education

2020
19–20 26 50 76

2021
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Рис. 1. График собственных значений распределения показателей в модели профессионального  
самоопределения студентов-стоматологов средне профессионального образования

Fig. 1. Graph of the eigenvalues of the distribution of indicators in the model of professional  
self-determination of dental students studying for a secondary vocational degree

Табл. 2. Собственные значения (модель профессионального самоопределения студентов второго курса  
стоматологического факультета средне профессионального образования). Выделение: главные компоненты

Компонента Собственное значение Общая дисперсия, % Кумулятивное собственного  
значения, %

1 17,335 13,758 13,758
2 10,943  8,685 22,443
3  9,056  7,188 29,631
4  7,619  6,047 35,678
5  7,1  5,635 41,313
6  6,924  5,495 46,808
7  6,193  4,915 51,723
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позволило выявить противоречивый характер 
соотношения компонентов профессионального 
самоопределения студентов-медиков. Данные 
о компонентном составе факторов с учетом 
факторной нагрузки представлены в таблице 3.

Согласно данным таблицы 3, на практическом 
уровне профессионального самоопределения 
студентов-медиков второго курса не представ-

лены следующие факторы: «Мотивация», «Ког-
нитивная компетенция», «Жизненная позиция». 
Вместе с тем все компоненты фактора «Про-
фессиональная идентичность» представлены 
только на данном уровне профессионального 
самоопределения. Компоненты факторов «Стиль 
общения», «Ценностные ориентации», «Психо-
логическая зрелость» представлены частично. 

Table 2. Eigenvalues (model of professional self-determination of 2nd year students studying  
for a secondary vocational degree at the Dental Faculty). Selection: main components

Component Proper value Total variance, % Cumulative eigenvalue, %

1 17.335 13.758 13.758
2 10.943  8.685 22.443
3  9.056  7.188 29.631
4  7.619  6.047 35.678
5  7.1  5.635 41.313
6  6.924  5.495 46.808
7  6.193  4.915 51.723

Табл. 3. Распределение факторов профессионального самоопределения студентов второго курса по уровням

№ Факторы Гностический уровень Практический уровень

1 Психологическая  
зрелость

Гнев (–0,507)
Ответственность (0,522)
Чуткость (0,531)
Выдержка (0,524)
Энергичность (0,564)
Целеустремленность (0,72)
Цели (0,797)
Процесс (0,687)
Результат (0,737)
Локус контроля — я (0,737)
Локус контроля — жизнь (0,608) 
Высокие запросы (–0,555)
Мечты о моем будущем в профессии 
дают мне радость (0,599)
Будущая профессия редко вызывает  
положительные эмоции (0,525)

Неприятие или непонимание индивиду-
альности человека (–0,546)
Использования себя в качестве эталона 
при оценке других (–0,649)
Неумение скрывать или сглаживать  
неприятные чувства при столкновении 
с некоммуникативными качествами 
партнеров (–0,568)
Стремление подогнать партнеров под 
себя (–0,692)
Неумение другому прощать ошибки 
(–0,591)
Нетерпимость к физическому или пси-
хическому дискомфорту партнера 
(–0,558)
Неумение приспосабливаться к партне-
рам (–0,613)

2 Мотивация

Внутренние социально значимые мотивы 
(0,6) 
Внешние положительные мотивы (0,514)
Горе (0,628)
Гнев (0,599)
Отвращение (0,606)
Внутренние мотивы поступления в вуз 
(0,648)
Внутренние реально действующие моти-
вы учения (0,683)
Внешние мотивы поступления в вуз (0,692)
Внешние реально действующие мотивы 
учения (0,766)
Профессиональные мотивы (0,7)

–
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3 Профессиональная 
идентичность

– Категоричность или консерватизм 
в оценках людей (0,505)
Сформированная идентичность (0,592)

4 Когнитивная  
компетентность

Самочувствие (0,572)
Осознанность (–0,687)
Общая прогностичность (–0,592)

–

5 Жизненная  
позиция

Самостоятельность (0,551)
Жизненная мудрость (0,563)
Твердая воля (–0,522)

–

6 Ценностные  
ориентации

Интерес (–0,528)
Жизнерадостность (–0,546)
Независимость (–0,51)

Моратории (–0,583)
Родители работают в сфере помогаю-
щих профессии (–0,505)

7 Стиль общения Открытая жестокость (0,561)
Негативный опыт общения (0,545)

Маскулинные характеристики (0,537)
Нейтральные характеристики (0,537)

Table 3. Distribution of factors of professional self-determination of 2nd year students by levels 

№ Factors Gnostic level Practical level

1 Psychological  
maturity

Anger (–0.507)
Responsibility (0.522)
Sensitivity (0.531)
Endurance (0.524)
Energy (0.564)
Purposefulness (0.72)
Goals (0.797)
Process (0.687)
Result (0.737)
Locus of control — I (0.737)
Locus of control — life (0.608)
High demands (–0.555)
Dreams about my future in the profession 
give me joy (0.599)
The future profession rarely causes positive 
emotions (0.525)

Rejection or misunderstanding  
of a person’s individuality (–0.546)
Using oneself as a standard when 
evaluating others (–0.649)
Inability to hide or smooth out unpleasant 
feelings when confronted with 
uncommunicative qualities of partners 
(–0.568)
The desire to fit partners to oneself 
(–0.692)
Inability to forgive others’ mistakes 
(–0.591)
Intolerance to the partner’s physical 
or mental discomfort (–0.558)
Inability to adapt to partners (–0.613)

2 Motivation

Internal socially significant motives (0.6)
External positive motives (0.514)
Grief (0.628)
Anger (0.599)
Disgust (0.606)
Internal motives of enrolling at the 
university (0.648)
Internal actual motives of learning (0.683)
External motives of enrolling at the 
university (0.692)
External really acting learning motives 
(0.766)
Professional motives (0.7)

–

3 Professional identity
– Categorical or conservative assessment 

of people (0.505)
Formed identity (0.592)

4 Cognitive  
competence

Well-being (0.572)
Awareness (–0.687)
General prognosticality (–0.592)

–

Табл. 3. Продолжение
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На гностическом уровне не представлены 
компоненты фактора «Профессиональная иден-
тичность». Компоненты остальных факторов 
представлены частично.

Соотношение нагрузок компонентов, входя-
щих в факторы, представленные одновременно 
на двух уровнях профессионального самоопре-
деления, позволяет описать психологическое 
состояние обучающихся, зафиксировав особен-
ности содержания как отдельных факторов, так 
и показателей одинаковых компонентов разных 
факторов. Эти данные позволяют выявить пси-
хологические трудности, которые студентам 
предстоит разрешить в ходе их обучения.

Обсуждение результатов
Анализ соотношения нагрузок переменных, 

включенных в фактор «Психологическая зре-
лость» показал, что в практический уровень 
профессионального самоопределения студентов 
вошли только отрицательные показатели ком-
муникативной толерантности. На гностическом 
уровне присутствуют компоненты «чуткость», 
«гнев», «ответственность» и «выдержка». Со-
четание этих компонентов и их нагрузок на двух 
уровнях позволяют охарактеризовать обучаю-
щихся как молодых людей, склонных к прояв-
лению милосердия в общении с пациентами. 
Отсутствие показателей когнитивного компо-
нента на двух уровнях этого фактора демонстри-
рует, что для данной группы он не является 
выраженным, и его следует формировать в учеб-
ных практиках. Вместе с тем в совокупности 
компонентов гностического уровня этого фак-
тора выявлена неоднозначность отношения 
студентов к своему будущему в профессии («Меч-
ты о моем будущем в профессии дают мне ра-
дость», «Будущая профессия редко вызывает 
положительные эмоции»). Эти данные подтверж-
дают вывод ученных (Пличин, Фадеева 2017), 
что для уверенности студентов в своем профес-
сиональном будущем имеет значение положи-
тельное восприятие себя в профессии. 

Анализ переменных, вошедших в фактор 
«Психологическая зрелость» и их нагрузок по-
зволяет охарактеризовать студентов, самоопре-
деление которых по отношению к своему про-
фессиональному будущему еще не произошло. 
Анализ показателей компонентов профессио-
нального самоопределения на гностическом 
и практическом уровнях данного фактора по-
казал, что у студентов есть толерантное отно-
шение к людям, на основе которого возможно 
формирование профессиональной модели обще-
ния. С одной стороны, проблема общения сту-
дентов, возможно, заслоняет собой трудности, 
связанные, например, с усвоением системы 
профессионального знания. С другой, эта про-
блема актуализирует необходимость целена-
правленного формирования навыков профес-
сионального общения будущих медицинских 
специалистов (Del Vecchio et al. 2022; Hess  
et al. 2022). Результаты нашего исследования 
показали, что практический уровень данного 
фактора имеет поддержку эмоциональных,  
волевых компонент на гностическом уровне,  
но не когнитивных. Их предстоит формировать 
в течение обучения за 1,8 лет.

Концентрация компонентов фактора «Моти-
вация» только на гностическом уровне и высо-
кие показатели нагрузок компонентов «про-
фессиональные мотивы», «внешние мотивы 
поступления в вуз», «внешние реально действую-
щие мотивы учения» позволяют заключить, что 
студенты сконцентрированы на усвоении систе-
мы профессионального знания. Однако отсутствие 
компонентов, характеризующих когнитивные 
способности студентов в содержании этого 
фактора на гностическом уровне профессио-
нального самоопределения, и в то же самое 
время их присутствие с отрицательной нагруз-
кой в факторе «Когнитивная компетентность» 
(«осознанность», «общая прогностичность») 
приводит к мысли, что обучающиеся испыты-
вают трудности с учебной мотивацией. Анализ 
показателей компонентов фактора «Мотива- 
ция» позволил сделать вывод, что у студентов  

5 Life position
Independence (0.551)
Life wisdom (0.563)
Firm will (–0.522)

–

6 Value orientations
Interest (–0.528)
Cheerfulness (–0.546)
Independence (–0.51)

Moratoriums (–0.583)
Parents work in helping professions 
(–0.505)

7 Communication 
style

Open cruelty (0.561)
Negative communication experience (0.545)

Muscular characteristics (0.537) 
Neutral characteristics (0.537) 

Table 3. Completion
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присутствуют неудовлетворенность и внутрен-
нее напряжение, определить причину которых 
по результатам данного исследовании не пред-
ставляется возможным. В научной литературе 
выражены две точки зрения на данный вопрос. 
Первая связывает мотивацию студентов с их 
профилем обучения. Согласно Л. И. Мессинео 
и др. (Messineo et al. 2019), использующим лич-
ностно-ориентрованный подход, эффективная 
стратегия мотивации обусловлена интерпрета-
цией мотивов студентов на основе их профиля 
обучения. Вторая точка зрения говорит, что 
учебная мотивация — результат переоценки 
студентами выбора профессии. Анализируя 
мотивы выбора профессии студентами-меди-
ками, А. В. Пличин, И. М. Фадеева (Пличин, 
Фадеева 2017) пришли к выводу, что студенты-
медики проводят переоценку выбора профессии 
по трем критериям: трудность освоения систе-
мы профессионального знания, организация 
учебного процесса и содержание профессио-
нального труда. Результаты нашего исследования 
подтверждают вывод отечественных авторов 
о переоценки студентами выбора профессии  
по критерию трудности обучения.

Анализ соотношения компонента «категорич-
ность или консерватизм в оценках людей» фак-
тора «Профессиональная идентичность» и ком-
понентов, характеризующих коммуникативную 
толерантность, входящих в содержание факто-
ра «Психологическая зрелость» на практическом 
уровне профессионального самоопределения, 
показал, что у студентов все еще только форми-
руется модель профессионального общения, 
несмотря на приближение срока выпуска.

Концентрация компонентов фактора «Жиз-
ненная позиция» на гностическом уровне по-
зволила заключить, что, несмотря на то, что 
у студентов есть выраженные профессиональные 
мотивы, их реализация в профессиональной 
деятельности вызывает сомнения. Во-первых, 
показатели фактора «Ценностные ориентации» 
и их распределение по уровням профессиональ-
ного самоопределения характеризуют студентов 
как определяющихся со своей профессиональной 
идентичностью (мораторий), но не испытываю-
щих интереса и жизнерадостности. Соотношение 
показателей последних двух компонентов дан-
ного фактора и компонента «Будущая профессия 
редко вызывает положительные эмоции» (фак-
тора «Психологическая зрелость») свидетель-
ствует о возможности развития негативного 
сценария их профессионального самоопределе-
ния. Согласно исследованию профессиональной 
идентичности Т. В. Малютиной и И. С. Морозо-
вой (Малютина, Морозова 2017), у студентов-

медиков второго курса должна наблюдаться 
активность по отношению к учебно-профессио-
нальной деятельности, поддерживаемая значи-
мостью профессии. Анализ результатов нашего 
исследования позволяют сделать вывод, что 
профессиональное образование сформировало 
представление о медицинском труде у студентов 
СПО, предоставив возможность осознанного 
выбора своего жизненного пути.

Компоненты гностического уровня фактора 
«Стиль жизни» («открытая жестокость», «не-
гативный опыт общения») позволяют предпо-
ложить существование трудностей в общении. 
В то же самое время компоненты фактора «Про-
фессиональная идентичность» практического 
уровня актуализируют необходимость форми-
рования коммуникативной компетентности 
у студентов. Все компоненты практического 
уровня фактора «Стиль жизни» имеют одина-
ковую нагрузку, что свидетельствует о транс-
формации гендерной характеристики.

Анализ результатов нашего исследования 
предполагает, что навыки профессионального 
общения студентов СПО еще предстоит сфор-
мировать, что находит свое подтверждение 
в исследовании Н. Н. Ахметгалиной и В. В. Гагай 
(Ахметгалина, Гагай 2019), которые пришли 
к выводу, что формирование профессиональной 
идентичности студентов связано с их формиро-
ванием как субъектов профессиональной ком-
муникации. Наше исследование обращает вни-
мание, что в процессе формирования студентов 
как субъектов профессиональной коммуникации 
возникают два вида трудностей в общении: 
с пациентами и в ходе учебной деятельности. 
Решение этой задачи требует гармонизировать 
когнитивные, эмоциональные и коммуникатив-
ные компоненты в ходе обучения на гностическом 
уровне профессионального самоопределения.

Соотношение компонентов гностического 
и практического уровней профессионального 
самоопределения студентов свидетельствуют, 
что на втором курсе доминирует гностический 
уровень. На этом уровне студенты разрешают 
противоречие между требованиями к профес-
сиональному труду и своими психологическими 
возможностями их удовлетворить.

Компоненты и показатели фактора «Про-
фессиональная идентичность» в сочетании 
с показателями компонентов фактора «Психо-
логическая зрелость» («целеустремленность», 
«цели», «результат», «локус контроля — Я») 
и фактора «Мотивация» («профессиональные 
мотивы», «внешние реально действующие мо-
тивы обучения», «внутренние социально зна-
чимые мотивы») позволяют предполагать, что 
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студенты-медики имеют критерии для оценки 
своей учебной деятельности и склонны их при-
менять. В этом случае показатели данного фак-
тора демонстрируют действия психологических 
регуляторов профессионального самоопреде-
ления студентов в ходе их обучения. Наличие 
внешнего по отношению к учебной деятельно-
сти студентов-медиков регулятора в форме 
профессиональной идентичности исследовали 
Г. М. Парк, А. Дж. Хонг (Park, Hong 2022). Ученые 
выявили, что разрешение студентами конфлик-
та между личными и профессиональными цен-
ностями в контексте размышлений о том, каки-
ми медицинскими специалистами они станут 
в будущем, формирует их профессиональную 
идентичность. Возможно, с разрешением этого 
конфликта связано появление в факторе «Про-
фессиональная идентичность» компонента 
«категоричность в суждениях».

Анализ сочетания показателей фактора «Ког-
нитивная компетентность» с показателями осталь-
ных факторов позволил предположить, что фор-
мированию когнитивных навыков студентов 
уделяется мало внимания. Вероятно, это связано 
с первичностью задачи формирования функцио-
нальных навыков стоматолога-гигиениста.

Показатели фактора профессионального 
самоопределения студентов «Жизненная по-
зиция» («самостоятельность в принятии реше-
ний» и «жизненная мудрость») позволили пред-
положить, что обучающиеся склонны занимать 
активную жизненную позицию (за исключени-
ем активности в учебной деятельности). Но по-
скольку их ориентация на проявление воли 
имеет отрицательный показатель («твердость 
воли»), возникает сомнение в способности до-
стигать поставленных целей. Компонент «само-
стоятельность», характеризующий волевые 
качества личности, и низкие показатели ее во-
левых характеристик по данному фактору («от-
ветственность», «выдержка», «энергичность», 
«целеустремленность») свидетельствуют о том, 
что молодым людям предстоит развить способ-
ность достигать поставленные цели. Анализ 
показателей компонентов, вошедших в данный 
фактор, привел к выводу, что имеется противо-
речие между ценностными ориентирами лич-
ности и ее волевыми характеристиками.

Отрицательные показатели фактора «Цен-
ностные ориентации» («интерес», «жизнерадост-
ность», «независимость», «мораторий», «роди-
тели работают в сфере помогающих профессий») 
характеризуют студентов как молодых людей, 
которые определились с вариантом своего про-
фессионального будущего. Однако в их учебной 
деятельности действуют факторы, снижающие 

их эмоциональную вовлеченность в обучение 
профессии и затрудняющие отношения в систе-
ме «педагог — студент». Действие этих факто-
ров может снизить автономную мотивацию 
обучающихся. Исследователи подготовки ме-
дицинских кадров отмечают, что поддержание 
учебной мотивации студентов-медиков связано 
с качеством отношений между наставниками 
и студентами (Harrison et al. 2022; Hertling et al. 
2022; Kusner et al. 2022). В своем исследовании 
мы не затрагивали этот аспект мотивации сту-
дентов. Однако результаты нашего исследования 
актуализируют необходимость психолого-пе-
дагогической поддержки студентов в процессе 
их профессионального становления. Необходи-
мость такой поддержки обосновала и О. Г. Ба-
ринова (Баринова 2022) на материалах своего 
исследования иррациональных установок сту-
дентов-медиков.

Показатели фактора «Стиль общения» по-
зволяют усомниться в данных практического 
уровня фактора «Психологическая зрелость», 
поскольку в факторе присутствуют выраженные 
компоненты «негативный опыт общения» и «от-
крытая жестокость» на гностическом уровне, 
что означает наличие позитивного представле-
ния о своем общении в будущем при отсутствии 
такого опыта общения в реальности.

Преобладание маскулинных и нейтраль- 
ных характеристик в факторе «Стиль обще- 
ния» в учебных группах, в которых студенты  
женского пола составляют 65,7 % (50 женщин  
и 26 мужчин, см. табл.1) вызывает интерес к со-
циально-психологическим факторам прояв- 
ления гендерных характеристик студентов- 
медиков (Hosseini et al. 2022; Hwang, Oh 2020; 
Ryus et al. 2022). Материалы нашего исследо-
вания позволяют лишь обратить внимание 
на то, что при усвоении системы медицинско-
го знания студенты предпочитают проявлять 
себя через маскулинные либо нейтральные 
гендерные характеристики, но не объяснить 
данное явление.

Выводы
Анализ показателей структуры компонентов 

факторов структурной модели профессиональ-
ного самоопределения позволяет сделать вывод 
об отсутствии баланса между когнитивными 
навыками студентов и их мотивацией обучения; 
между эмоциями, ценностными ориентациями 
студентов и их профессиональной идентич- 
ностью.

Таким образом, практический уровень про-
фессионального самоопределения недостаточно 
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проявлен, гностический уровень доминирует. 
Однако сочетание компонентов гностического 
уровня говорит о наличии трудностей как в про-
фессиональном обучении, так и в формировании 
навыков профессиональной коммуникации. Это 
означает, что идет переосмысление выбора про-
фессии. 

Результаты исследования профессионально-
го самоопределения студентов-медиков второ-
го курса позволили выделить два процесса. 
В первом процессе студенты уточняют ценност-
но-смысловую характеристику своего выбора 
профессии. Во втором процессе они осознают 
трудности обучения для реализации этого вы-
бора. Это означает, что к концу своего обучения 
студенты приобщаются к системе профессио-
нального знания, однако им еще предстоит 
сформировать активную позицию по отношению 
к своему профессиональному будущему. Таким 
образом, на данном этапе обучения студенты 
оценили свои психологические возможности 
усвоения профессиональной системы знания 
и познакомились с профессиональными требо-
ваниями, испытывая неуверенность в выборе 
профессии. Это ставит их перед необходимостью 
решить противоречие между требованием про-
фессионального сообщества к их подготовке 
и своими психологическими возможностями 
удовлетворить это требование.
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