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Теоретическое изучение исследо
вания проблемы построения и генезиса 
образа в работах отечественных и зару
бежных авторов показала, что специфи
ка формирования чувственного образа в 
общей психологии в целом подробно 
рассматривалось отечественными и за
рубежными учеными. Но формирование 

образов объектов социального восприятия остаются до настоящего 
времени мало изученным. В частности в нашей стране это пробел 
пытается восполнить сравнительно молодая отрасль психологиче
ского знания — психология социального познания. Но и здесь мы не 
встречаем исследований, посвященных такой узкой и одновремен
но значимой теме, как специфика имиджа студентов вуза. Только в 
рамках социальной психологии можно познакомиться с такими во
просами как становление профессионалов в вузе, психология сту
денческих групп, социально-психологическая сфера образователь
ного процесса и другими, приоткрывающими особенности микро
среды вуза и взаимодействия с ней.

Основываясь на данных анализах теоретического материала, 
мы разработали и провели эмпирическое исследование, целью ко
торого являлось изучение психологических особенностей имиджа 
студентов вуза.

Образ студента - это часть образа мира человека. «Образ мира, 
как он понимается сегодня психологами, — это отображение в пси
хике человека предметного мира, опосредованная предметными 
значениями и соответствующими когнитивными схемами и под
дающиеся сознательной рефлексии».
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Проведенное нами исследование было направленно на фено
менологический анализ проблем, то есть включает комплекс пси
хологических методик по изучению особенностей и динамики 
имиджа студентов вуза с позиции студенчества и общественности.

В исследовании приняли участие 1) 100 студентов (различная 
успеваемость и гендерные характеристики).

2) Группа общественности - это люди города Белгорода, кото
рые не являются студентами в настоящее время, а именно.

• 15 школьников;
• 10 человек среднего возраста;
• 10 человек пенсионного возраста;
• 15 молодых людей, не являющихся студентами.
Мы использовали следующие методы в своем исследовании:
1. проективные методы:
1) методики дополнения, предполагающие завершение фразы 

или истории:
a) метод свободного ассоциативного эксперимента «Заверше

ние предложений» (Френсис Гальтон);
b) тест «20-ти высказываний. Кто Я?» (М. Кун), модифициро

ванный нами вариант «Типичный студент факультета...Кто Он?»;
2) метод семантического дифференциала (Ч. Осгуд);
2. тестирование:
1) тест «Исследование тревожности» (Спилбергер).
При обработке результатов проведения ассоциативной методи

ки мы получили следующие данные:
У студентов первого курса наибольшее количество выборов 

получили:
- учебная деятельность;
- межличностные отношения (общение).
Студенты четвертого курса отдали предпочтение следующим 

видам студенческой деятельности:
- учебная деятельность;
- межличностные отношения (общение);
- социально - психологический климат;
- деятельность преподавателей;
- деятельность администрации.
Студенты - четверокурсники выделяют такую область как 

«учебная деятельность» больше, чем студенты первокурсники.
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А область «межличностные отношения (общение)» гораздо более 
предпочтительная студентами первого курса, чем студентами чет
вертого курса. На четвертом курсе студенты больше внимания уде
ляют такой области как «деятельность преподавателей».

Но «физическая среда», «внешний вид» меньше волнует пер
вокурсников, нежели четверокурсников. Среди учащихся первого 
курса большее число студентов рассматривает обучение - как спо
соб реализации жизненных целей и подготовку к будущей жизни. К 
четвертому курсу количество студентов, думающих так, сокраща
ется. Сравнивая межгрупповые показатели категории: «межлично
стная деятельность», отметим, что студенты первого курса внесли в 
категорию меньше отрицательных ассоциаций, чем студенты чет
вертого курса.

Почти, 1/5 часть испытуемых в каждой из групп ассоциирует 
образ студента с такой характеристикой, как «престижность». А 
примерно, 1/4 часть от общего количества студентов в каждой из 
экспериментальных групп продемонстрировали в своих ответах 
идентификацию образа студента со своим факультетом (спортфак - 
тренировки, победа и т.д.).

Что касается области «финансовые вопросы», то она получила 
более широкое освещение у студентов первого курса, чем у студен
тов четвертого курса, которые отдали за нее в четыре раза меньше 
голосов. Первокурсники же характеризуя данную область, в основ
ном употребляли ассоциации с негативной эмоциональной окра
ской. Естественно, такая точка зрения не является без основатель
ной, но все-таки эта тема тесно связана с общегосударственными, а 
не только вузовскими проблемами.

Анализируя результаты, полученные после первичной обра
ботки данных ассоциативной методики, мы выяснили, что образ 
студента у студентов четвертого курса имеет большую когнитив
ную сложность. Они уже менее ориентированы на коммуникатив
ную деятельность и отдают предпочтение учебной сфере. Это объ
ясняется тем, что со временем обучения студенты больше узнают 
друг друга и окружение. Им уже не надо адаптироваться к новой 
среде, узнавать друг друга и преподавателей. Этим активно зани
маются студенты первого курса. А учащиеся четвертого курса смо
гут посвятить себя полностью освоению учебной программы, само
стоятельной работе с литературой.
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Превосходство ассоциаций с негативным эмоциональным то
ном у студентов четвертого курса по сравнению с первокурсниками 
объясняется тем, что первые взрослые и самостоятельные в своих 
взглядах и оценках. Студенты первого курса - это вчерашние 
школьники. Для них студенчество означает новую жизнь. Юные 
люди окрылены мечтами, они поступили в вуз и перед ними откры
ваются безграничные возможности. Первокурсники сравнивают 
вуз, его порядки со школой, а преподавателей - с учителями.

В вузе студенты первого курса чувствуют к себе уважительное 
отношение, особенно им льстит, что их воспринимают наконец-то 
как взрослых. Организация учебного процесса, система преподава
ния выглядят в их глазах намного демократичнее. Студенты чет
вертого курса уже не обращают внимания на все это, их интересует 
суть обучения.

Первокурсники нуждаются в помощи и взаимодействии пре
подавателей, хотят взаимоотношений с администрацией. В отличие 
от первокурсников, четвертый курс воспринимает преподавателей 
как обычных людей, видя в них не только одни достоинства. Это 
ведет к повышению критичности оценок.

И если первокурсники привыкли за время обучения в школе 
быть в подчиненном, а иногда и в униженном, положении, то у сту
дентов четвертого курса любое ущемление их прав и свобод вос
принимается не просто как несправедливость, а как неуважение и 
оскорбление их личности.

В целом же, мы можем заключить, что у студентов первого 
курса более позитивное отношение к студенческой жизни, чем у 
студентов четвертого курса, о чем свидетельствует соотношение 
количества положительных оценок объектов студентами разных 
курсов.

Что касается эмоциональной насыщенности и дифференциро
ванности описания как всего имиджа студентов ВУЗа, так и его от
дельных частей, то испытуемые четверокурсники продемонстриро
вали большую тонкость и эмоциональность восприятия факультета, 
чем первокурсники.

Подводя итог анализа результатов полученных при использо
вании методики СД, можно зафиксировать следующее: студенты 
определили ведущими факторами: «Активность» и «УМ». Вторыми 
по значимости факторами являются: «Оценка» и «Скорость». По-
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следними по значимости факторами являются: «Чистота», «Поря
док» и «Сила».

Все это говорит о том, что для идеального студента в первую 
очередь важны такие особенности как интеллект и общественная 
активность согласованная с учебной активностью.

Исследование имиджа студентов проводилось при помощи 
адаптированной нами методики М. Куна «Кто Я?», под названием: 
«Типичный студент факультета... Кто Он?» в два этапа.

В задачи первого этапа исследования входили как реконструк
ция представлений об имидже «типичного студента», профессия 
которого отлична от будущей профессии самих испытуемых. Зада
ча второго этапа - оценка «типичного студента собственной про
фессии» или профессионального автостереотипа. Таким образом, 
предполагалось проследить:

• наличие в описании имиджа студентов характеристик трех 
категорий:

1. Межличностные, межгрупповые отношения (общение);
2. Переживания, чувства, заботы, тревоги, волнения и т.д.
3. Деятельность (общественная, учебная), поведение.
• В чем будет выражаться «Эффект центрации», пристрастно

сти испытуемых к типажу - стереотипу, под который попадают они 
сами.

• Наконец, предполагалось проверить, влияет ли профессио
нальная принадлежность испытуемых - студентов на степень ког
нитивной сложности, используемых ими стереотипов в восприятии 
профессий. Испытуемые, которыми были:

1. студенты трех факультетов БелГУ (по 20 представителей 
обоего пола от каждого факультета), всего 60 человек. Именно:

• педагогический факультет;
• факультет физкультуры и спорта;
• исторический факультет.
2. Студенты факультета социальной педагогики и психологии 

БИПК.
3. Студента факультета художников-модельеров БИПК.
В задачу студентов входило описание образа студента того или 

иного факультета с помощью прилагательных (качеств).
Первый этап исследования включает в себя: анализ представ

лений об образе «типичного студента», профессия которого отлич-
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на от будущей профессии испытуемых.
1. Рассмотрим содержание описания образа студентов педаго

гического факультета БелГУ студентами различных факультетов 
вуза. Были выделены следующие характеристики: доброжелатель
ный, общительный, обаятельный, наивный, энтузиаст, веселый, 
трудолюбивый, ответственный, добрый, дружелюбный, отзывчи
вый, скованный, моральный, романтичный, умный, организован
ный, внешне-привлекательный, гордый, недоступный или дистант
ный, скромный, любящий детей, восприимчивый, непонятный;

2. Содержание описания образа студентов факультета физиче
ской культуры и спорта БелГУ, включает следующие качества: спор
тивный, мужественный, подвижный, закаленный, обаятельный, ак
тивный, быстрый, сильный, самодовольный, ленивый, интересный, 
агрессивный, неорганизованный, счастливый, подстриженный и др.

3. Содержание описания образа студентов исторического фа
культета БелГУ, включает следующие качества: энтузиаст, друже
любный эрудированный, сложный, остроумный, принципиальный, 
трудолюбивый, моральный, деловой, умный, амбициозный, гордый, 
организованный, добросовестный и др.

4. Содержание описания образа студентов факультета соци
альной педагогики и психологии БИПК студентами различных фа
культетов вуза включает следующие характеристики: доброжела
тельный, отзывчивый, понимающий, проницательный, контактный, 
заботливый, открытый, чувствительный, интересный, эмпатичный, 
общительный, оптимистичный обаятельный и др.

5. Содержание описания образа студентов факультета худож- 
ников-модельеров БИПК студентами различных факультетов вуза 
включает следующие характеристики: творческий, веселый, при
влекательный, жизнерадостный, общительный, перспективный, 
гордый, элегантный, модный, интересный, уверенный, самодоволь
ный, демонстративный, изысканный и др.

Второй этап исследования включает в себя: анализ оценок 
профессионального стереотипа, то есть образа «Типичного студен
та» собственной профессии или автостереотип.

Охарактеризуем кратко содержание описания образа студентов 
педагогического факультета БелГУ, представителями этого же 
культета: поэтичный, романтичный, аккуратный, восприимчивый, 
гордый, заботливый, застенчивый, капризный, нерешительны >
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серженный, обидчивый, отзывчивый, педантичный и др.
Содержание описания автостереотипа студентами факультета 

физической культуры и спорта БелГУ: беззаботный, спортивный, 
общительный, легкомысленный, настойчивый, активный, несдер
жанный, самоуверенный, горячий и др.

Содержание описания автостереотипа студентами историче
ского факультета БелГУ: аккуратный, настойчивый, подозритель
ный, поэтичный, принципиальный, активный, коммуникабельный, 
обязательный, требовательный и др.

Содержание описания автостереотипа студентами факультета 
социальной педагогики и психологии БИПК: сложный, милосерд
ный, теплый, добродушный, грустный, нерешительный, сдержан
ный, обидчивый, лояльный, жизнерадостный и др.

Содержание описания автостереотипа студентами факультета 
художников-модельеров БИПК: беспечный, завистливый, каприз
ный, обидчивый, воздушный, креативный, цветной, элегантный, 
модный, вызывающий и др.

Изучая содержание бланков-ответов мы заметили, что науке, 
далекие от собственной профессии человека, восприниматься как 
малопонятные, имеющие собственные критерии научности и в силу 
этого — как сложные, но интересные.

Представление же о близких по содержанию науках попадают 
под стереотип «Свои науки», то есть находящиеся в рамках собствен
ной профессии (например: студенты педагогических профессий).

В данном случае можно отметить способность к дифференци
рованному восприятию и описанию другого человека - характери
стика, обусловленная, очевидно, как формирующимися профессио
нальными навыками студентов-гуманитариев, так и их большим 
интересом к гуманитарным аспектам человековедения, предопре
делившим их профессиональный выбор.

Особый интерес представляют характеристики образа студентов 
тех или иных факультетов, за этими качествами стоят целостные образы 

своеобразные типажи-эталоны оценивания. Важно подчеркнуть, что 
характер этих качеств обусловлен не только оценочными характеристи- 
ками, а логикой целостного образа-типажа. Например, студентов-

историков оценили такими качествами, как активный, зрелый, мораль-
ный и т.д. Среди отрицательных качеств, находятся такие, как самодо- 

вольный, претензионный и другие, которые сами историки вряд ли оце-
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нивают как положительные. Но имеющиеся в сознании испытуемых 
целостные образы-типажи обусловливают корреляцию (приложение) 
этих качеств, подчиненную логике целостного образа, и, в конечном 
счете, вызывают наличие этих специфических особенностей. Например, 
как в жизни мелькнувшее в конце коридора пальто приятеля или его 
характерная походка позволяет нам опознать его по этим деталям, так и 
фрагмент целостного образа, заданного в виде признаков структуры, 
позволяет восстановить, домыслить, опознать целостный образ.

То есть мы видим, что обобщение качеств, описывающих сту
дентов определенного факультета с их автостереотипом — есть при
знаки структуры целостного образа.

Иначе говоря, эти признаки состоят из собственных характери
стик («Я - реальное») и характеристик восприятия окружающих 
студентов, других факультетов и даже вузов («Образ о других»).

Для того чтобы определить представления о студентах вузов 
проводился социологический опрос на тему «Типичный студент 
вуза». Мы обратились к общественности с вопросом; «Какие ассо
циации у вас вызывает слово студент вуза?»

Были опрошены; 15 человек среднего возраста, 10 человек 
пенсионного возраста, 15 школьников и молодые люди, не являю
щиеся студентами (15 человек).

Мы получили следующие содержательные ответы, отражаю
щие положительные стороны студенчества;

• молодость, беззаботность, беспечность;
• свобода, самостоятельность;
• экзамены, учеба, сессия;
• информация, библиотека, компьютеры,
• общежитие, друзья, общение;
• праздник, друзья, походы, экскурсии;
• уз, диплом, курсовые, учебные занятия;
• конференция, деканат, кафедры, кураторы,
• футбол, развлечения, дискотека;
• город, друзья;
• юмор, КВН, соседи;
• стипендия, олимпиады, зачеты;
• 5 лет учебы, староста, аудитория;
• практика, счастливый человек;
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взаимовыручка, взаимопомощь; 
бессонные ночи; 
любовь, свидания, знакомство; 
жизнерадостность, веселье, оптимизм;

• целеустремленность, романтика.
Ответы, характеризующие внешность и отрицательные сторо

ны (поведение, общение) студенчества: 
хулиганы, бездельники, лодыри; 
беспредел в общежитии; 
громкая музыка, откровенные танцы; 
пиво, гулянки, смех; 
вечно голодные, без денег и хотят спать; 
ссоры в общежитии из-за дежурства; 
наркотики, алкоголь, никотин ,секс; 
нахальные, наглые, раздражительные, особенно в транспорте;

• подстриженные юноши, вызывающие наряды у девушек 
(короткие юбки, яркая одежда);

• джинсы, кроссовки, рюкзак, кепка;
• дорогая одежда и обувь, но не у всех;
• легкомысленные, ветреные.
Можно сделать вывод о том, что образ студента общественно

сти в некоторых случаях шире отражает особенности студенчества, 
так как образ у других в некоторых случаях достоверно отражает 
то, чем мы являемся на самом деле.

В описании же себя мы стремимся приблизить наш «образ у 
других» к нашему «идеальному Я»  т.к. это облегчает процесс при
ближения нашей «Я -  концепции» к нашему «идеальному Я».

При обработке данных исследования нам удалось обнаружить 
корреляционные связи отдельных факторов, выявленных нами ра
нее, а именно:

1. Все ассоциации, связанные со словом «студент», можно по
делить на 3 категории характеристик:

1) межличностные, межгрупповые отношения (общения);
2) заботы, проблемы, переживания (чувства, состояния); 

3) учебная деятельность (поведение);
2. Данные категории, включающие ассоциации на тему «Сту-

дент вуза» различны по объему (в категорию межличностных от-
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ношений входит наибольшее количество ассоциаций),
3. У студентов 1-го курса более позитивное отношение к сту

денческой жизни, чем у студентов 4-го курса;
4. Студенты, успешно обучающиеся, менее ориентированны 

на межличностные отношения и отдают предпочтение учебной 
сфере деятельности;

5. Данные исследований свидетельствуют о том, что выра
женных корреляций по фактору - гендерные особенности не на
блюдается;

6. Различие мнений о студентах государственных и негосудар
ственных вузов.

Студенты государственных вузов считают, что разница заклю
чается в следующем:

1) государственные вузы дают более качественное образование;
2) студенты негосударственных вузов покупают диплом, а не 

образование;
3) студентов, обучающихся бесплатно исключают за неуспе

ваемость в первую очередь.
Студенты негосударственных вузов считают, что разница за

ключается в следующем:
1) качество образования не зависит от статуса вуза,
2) обучение и условия в вузе купленные за деньги должны 

быть качественными;
3) преподаватели негосударственных вузов должны быть ква

лифицированными специалистами в большей степени, чем препо
даватели государственных вузов, так как их заработная плата не
сколько выше. ^

7. Анализируя результаты методики «Типичный студент фа
культета... Кто Он?» мы заметили: влияние профессиональной 
принадлежности на степень когнитивной сложности.

8 Та же методика позволила нам выявить: «Эффект центра- 
ции» - пристрастность испытуемых к описанию автостереотипа.

9 Обобщение качеств, описывающих студентов определенно
го факультета с их автостереотипом - есть признаки структуры це
лостного образа. Иначе говоря, эти признаки состоят из:

1) собственных характеристик - «Я - реальная»;
2) характеристик в восприятии окружающих студентов других 

факультетов и вузов - «Образ у других» (см. табл. №);
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3) характеристик восприятии окружающей общественности 
(см. описание характеристик социологического опроса);

4) характеристик идеального студента полученных при ис
пользовании методики «С. Д.», а именно: интеллект и обществен
ная активность согласованная с учебной деятельностью.

Исходя из вышеизложенных результатов исследования целесо
образно предложить следующие рекомендации:

1. Учитывая то, что к середине второго семестра студенты пер
вого курса имеют мало информации о студенчестве, у них еще про
должается процесс адаптации (это отражается в слабой структури
рованности, низкой содержательности и эмоциональной насыщен
ности образа студента), необходимо с первого семестра реализовы
вать следующие меры:

1) проводить так называемые "Дни студента", где студенты 
первокурсники могут познакомиться с кафедрами факультета и 
профессорско-преподавательским составом. На таких мероприяти
ях учащиеся смогут подробно узнать о научной деятельности ка
федр, о том, какая работа в рамках каждой кафедры ведется студен
тами. Это поможет студентам не только лучше познакомиться с 
вузом, но и получить более широкое представление о выбранной 
специальности, сориентирует их в выборе будущей специализации ,

2) для обеспечения большей эффективности процесса адапта
ции в вузе студентов первокурсников использовать студентов 
старших курсов в качестве кураторов. Мы считаем целесообразным 
закрепить за каждой группой студентов четвертого курса группу 
студентов первого курса соответствующей специальности.

2. В целях создания условий для неформального общения сту- 
дентов и преподавателей вуза (что позволит им лучше узнать друг 
друга и будет способствовать формированию благоприятного 

социального климата в вузе).
Ответственность за организацию и проведение данных меро- 
приятий следует возлагать на студентов-старшекурсников и их 
преподавателей-кураторов. Привлечение студентов перво 

го и пятого курсов к участию в культурной жизни факуль-
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тета возможно в качестве добровольных помощников, но не основ
ных организаторов (из-за небольшого опыта у первых и сильной 
занятости у вторых).

3. В связи с тем, что результаты нашей работы показали пре
имущественную ориентацию студентов на коммуникативную и 
учебную деятельности и полное отсутствие направленности на за
нятие научно-исследовательской деятельностью, требуется.

1) организовать в вузе научные студенческие кружки в рамках
направлений работы факультетов.

2) создать оптимальное сочетание занятости студентов учеб
ной, научной, а также общественной и культурной деятельности.

4. Ориентируясь на то, что у студентов за время пребывания в 
вузе изменяется система мотивации обучения (от обучения как 
"способа реализации жизненных целей" до обучения ради получе
ния образования, диплома, саморазвития), желательно усилиями 
преподавателей и администрации факультета формировать в созна
нии студентов повышение ценности приобретаемых знаний для бу
дущей профессиональной деятельности.

5. При помощи администрации вуза и преподавателей разви
вать у студентов образ студенчества, стимулировать появление 
чувства гордости за него и идентичности с ним. Это поможет уси
лить и закрепить ту любовь и уважение, которые испытывают к 
студенчеству учащиеся первого курса, и поддерживать такое эмо
ционально положительное отношение к нему на протяжении всего 
периода обучения в вузе.

При всем многообразии моделей подготовки учащихся и студен
тов в учебных заведениях разного уровня всегда необходимо помнить 
о некоторой выходной модели, которая характеризует образ личности 
специалиста в соответствии с потребностями современного общества 
и производства. Под моделью личности специалиста принято пони
мать «совокупность обобщенных качеств, которыми должен обладать 
специалист данного профиля для успешного решения всех задач, воз
никающих в условиях производственной деятельности, а также для 
саморазвития и самосовершенствования».

Общим для всех студентов можно считать также положение сле
дующего рода; сознательный и самостоятельный выбор молодым че
ловеком профессионального будущего, трудового пути, сознательно и 
самостоятельно выстроенный личный профессиональный жизненный
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план является необходимым условием успешности его труда и удов
летворенности им в будущем. И второе: это представление о фазах 
жизненного пути: профессионал существенно дополняет представле
ние о жизненном пути человека в периоды юности, молодости, взрос
лости, зрелости и пожилом возрасте, о жизненном пути как целостном 
процессе, в котором профессиональное самоопределение и развитие 
являются его неотъемлемой частью.

С другой стороны, несмотря на все многообразие характери
стик и особенностей, которые и дают основания для подведения тех 
лиц, которые находятся на этапе получения высшего образования 
независимо от специфики учебного заведения и характера приобре
таемой специальности, под категорию студенчества, в их среде су
ществует огромное количество различий.

Наличие профессиональной специфики у студентов различных 
специальностей также очевидно, как и их общие черты. Каждая 
профессия имеет отличительные черты, влияние которых человек 
испытывает еще в процессе ее приобретения. И влияние это усу
губляется в ходе профессиональной деятельности, по мере овладе
ния избранной специальностью.

Если то общее, что свойственно всем студентам любых профилей 
касается преимущественно внешней, процессуальной стороны студен
чества (возрастные особенности, этапы и организация обучения и т п) 
то различия, специфические особенности студентов, овладевающих 
разными профессиями, связаны в основном с внутренней, содержатель- 
ной стороны учебы в вузе. Это касается, прежде всего, формирования 
профессионального мировоззрения, профессиональных стереотипов 
представлений и даже профессионального общения.

Важным моментом профессионального общения будущего 
специалиста является техника подачи самого себя - самопрезента- 

ция. Ее цели служит имидж.

Имидж - это своего  рода камуфляж, создающий у окружаю
щих людей то впечатление, в котором нуждается его носитель.

Имидж будущего профессионала - это избирательное понятие
Это облик, форма жизнепроявления человека, благодаря которой

"на люди" выставляются сильнодействующие личностно-деловые
качества. Имидж выступает как общественное признание и

оценочное отношение.
Основными мотивами самопрезентации являются:
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- стремление к развитию отношении с людьми;
- самоутверждение личности;
- необходимость будущей профессиональной деятельности.
Основные мотивационные модели самопрезентации — это са-

моусиление, самозащита или самоутверждение.
Для самоусиления характерны возвеличивание своей личности, 

своего «Я», высокий уровень самооценки.
Человек охотно приписывает себе социально одобряемые каче

ства, идет на риск для того, чтобы произвести впечатление, рекла
мирует свой будущий успех, скрывает неудачи, пытается выделить
ся среди других.

Для самозащиты характерна низкая самооценка, попытки огра
дить свое «Я» от тяжелого психологического опыта. Возможных 
унижений и неудач. Доминирует мотив сознательного самоуниже
ния, попытки скрыть свое подлинное «Я».

Самоутверждение и самореализация возможны на основе адек
ватной самооценки, открытого поведения, проявления не только 
социально одобряемых, но и уникальных черт личности, позитив
ного восприятия других.

На стиль самопрезентации влияют:
1) когнитивные факторы (образ «Я»), ценности, идеалы);
2) культурные факторы (традиционные поощрения или осуж

дения);
3) личностные — уникальный набор приемов самопрезентации 

и социально-психологической адаптации.
Для успеха имиджа необходимо учитывать его яркость, узна

ваемость, соответствие ожиданиям социальной среды.
Приоритетными характеристиками для имидж-составляющих 

будущего специалиста являются:
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Имидж буду
щего специа
листа

профессио
нально важные 
качества

Принципы
деятельности

Статус по отноше
нию к общественно
сти, социальному 
окружению
К детям к взрос

лым
- человеческая - интеллекту- Общие; - педагог; — помош-
привлекатель- альность; - принцип - настав- ник;
ность; - социабель- гуманизма; ник; - сотруд-
- личное обая- ность; - принцип - пример; ник;
ние; - эмоциональная развития; - автори- - буду-
- интеллигент- устойчивость и - принцип тег; щий спе-
ность; жизнерадост- индивидуал ь- - добро- циалист;
- впечатление ность; ного и диффе- жела- - достой-
здорового и - вниматель- ренцированно- тельный ная смена
счастливого ность и наблю- ГО подхода; собесед- ИТ.Д.
человека; дательность; - принцип ник;
- позитивная - инициатив- сисмодеятель- - совет-
модальность ность и социаль- ностного под- ник и т.д.
настроения; ная активность; хода.
- уверенность - дипломатич- - Специаль-
в себе; ность; ные:
- оптимизм; - специальные - (в зависимо-
- индивиду- профессионал ь- сти от будущей
альный стиль ные особенно- професии).
деятельности; сти;
- культура; - профессио-
- эрудиция; нальная этика и
- ответствен- компетентность;
ность. - ответствен-

ность.
—

Имидж формируется как сознательно, так и непроизвольно са
мим будущим специалистом и его окружением.

Умелое представление в исключительно индивидуальной ма
нере имидж-составляющих характеристик срабатывает на профес- 
сиональное и личностное самоутверждение будущего специалиста.

Для имиджа будущего специалиста большое значение имеет 
нравственная оценка его личности.

Безупречный имидж - это достояние нравственных людей, не 
отступающих от морального, корпоративного и правого кодекса 

поведения. Более того, сильные личности устанавливают для себя 
повышенные моральные требования. Занижение нравственных тре-
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бований к себе воспринимаются ими как проявление слабости духа, 
ущербности личности.

В целом успешность имиджа определяется единством стратегии и 
тактики личностного и профессионального будущего специалиста.

Будущий специалист должен поддерживать высокие стандарты 
своего поведения.

Итак, компетентность будущего специалиста — это органическое 
единство его личности, деятельности и общения, которое позволяет на 
высоком уровне решать будущие профессиональные задачи.

Успешная деятельность будущей профессии, как известно, оп
ределяется:

- профессионализмом личности специалиста;
- готовностью к деятельности;
- развитостью профессионально-обусловленных личностных 

качеств;
- созданным профессиональным имиджом.

Схема имидж-составляющих будущего специалиста

Интеллектуальное воспри
ятие

- впечатляющие личностные характери
стики;
- качества, отражающие профессиональ
ный портрет будущего специалиста;

Статусное восприятие - Оценка стратификационного статуса 
(положения в обществе);
- статус, пристижность вуза;
- будущая профессия;
- будущая должность.

Социальный фон, влияю
щий на восприятие кон
кретного человека

- личностные характеристики окруже
ния: семья, друзья, знакомые, коллеги;
- стратификационные характеристики 
окружения (какой социальной группе 
относятся и степень престижа положения 
этой группы).

Визуальное восприятие - физическая привлекательность;
— выразительность манер;
-одежда и аксессуары, как отражение 
личной не заурядности, элегантности.
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На каждом из этапов профессионального обучения (довузов
ском, вузовском, послевузовском) важным является не только фор
мирование знаний, но и развитие, и совершенствование системооб
разующих свойств, качеств личности будущего профессионала, 
создание его имиджа.
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Л.Б. Кузнецова

3.4. Внутриличностные противоречия студентов 
как системное явление

Ключевые слова: внутрилично
стные противоречия, студенческий 
возраст, развитие личности, профес
сиональное становление, ценности, 
виды деятельности, этап обучения, 
специализация.

В контексте рассмотрения лично
сти студента как самоорганизующейся 
системы актуальной задачей является 
анализ внутриличностных противоре- 

, им 1 ■ ч . - ! — ч и й  представляющих собой системо-
Разующее явление в развитии личности. Как отмечает К.А. Абуль- 
ханова-Славская «без раскрытия противоречий, без их типизации
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