
36

ISSN:2500-0667

Введение
В период сложившейся ситуации с COVID-19 

остро встал вопрос с окончанием школы, в част-
ности, как сдавать ЕГЭ и поступление в вуз. Ро-
дители и дети отмечали возросший уровень тре-
вожности, напряжения в связи с этой ситуацией, 
а где-то растерянность и страх. Данное состоя-
ние осложняла неизвестность, незначительное 
количество информации, так как современный 
абитуриент оказался в данной ситуации впер-
вые. 

В наше время важным является вопрос о 
профессиональном становлении молодежи, раз-
вития ответственности за выбор профессии, за 
результаты своей профессиональной деятельно-
сти, за сформированность необходимых в той 
или иной специальности компетенций. В связи 
с этим в теории и практике все чаще встает во-
прос о психологическом сопровождении процес-
са профессионального становления студентов, в 
основе которого лежит развитие психологиче-
ской культуры [4]. 
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Недостаточный уровень развития психоло-
гической культуры у студентов приводит к отсут-
ствию психологической готовности выполнять 
трудовые функции в будущем, недостаточному 
пониманию значимости выбранной профессии 
и возникновению трудностей в адаптации на 
рабочем месте. Поэтому основой процесса само-
определения становится выбор будущей сферы 
деятельности, а значит на первый план выходит 
развитие профессионального самосознания сту-
дентов [2].

Выбoр прoфессии — слoжный и ответствен-
ный шаг в жизни каждoгo человека, от котoрoго 
во многoм зависит его будущая судьба. Правиль-
но выбрать прoфессию — значит найти свое ме-
сто в жизни, поэтому поспешность и отсутствие 
осознанности могут расстроить жизненные 
устремления и привести к возникновению су-
щественных трудностей в студенческой жизни 
[8]. Важнейшим критерием осознания и про-
дуктивности профессионального становления 
личности является ее способность искать лич-
ностный смысл в выбранной профессиональ-
ной деятельности, создавать свою траекторию 
профессионального развития и построения про-
фессиональной карьеры в будущем [1]. Совре-
менный студент, претендующий на успешность, 
должен своевременно принимать решения о вы-
боре профессии, специальности и месте работы. 
Это заставляет человека обращать внимание на 
свои склонности, потребности; анализировать 
условия своей профессиональной успешности. В 
этой связи постоянное уточнение места в мире 
профессий, понимание собственной профес-
сиональной роли, отношения к труду, органи-
зационному окружению и самому себе стано-
вятся важными аспектами профессионального 
становления [6]. Процесс профессионального 
становления сопровождается непредвиденны-
ми обстоятельствами, кардинально меняющими 
траекторию профессиональной жизни человека. 
К ним можно отнести ситуацию переосмысле-
ния своей профессиональной пригодности по-
сле прохождения практики, наличие конфлик-
тов в студенческой среде, отсутствие мотивов к 
самосовершенствованию из-за объективных и 
субъективных условий. Профессиональное ста-
новление — это большая часть индивидуального 
развития человека, которая охватывает период 
с начала формирования профессиональных на-
мерений до завершения профессиональной жиз-
ни [3]. В этом процессе можно выделить стадии 
выбора профессии, профессионального образо-
вания и подготовки, профессиональной адапта-
ции молодого специалиста, профессионализма и 
мастерства. Кратко профессиональное становле-
ние можно определить как «формообразование» 
личности, адекватное деятельности, и индивиду-
ализацию деятельности личностью [5].

Цель работы
Исследовать у юношей и девушек представле-

ние о себе как абитуриенте в период COVID-19. 

Материал и методы
В нашем исследовании применялась автор-

ская анкета, состоящая из 20 вопросов. Вопросы 
носили открытый и закрытый характер. В иссле-
довании приняли участие 37 юношей и девушек 
(8 юношей и 29 девушек). Средний возраст — 18-
19 лет. Большая часть респондентов проживают 
в городе Екатеринбурге. Все респонденты пода-
вали документы на специальность «Клиническая 
психология».

Результаты и обсуждение
В процессе анкетирования были получены 

следующие результаты: современного абитури-
ента на этапе поступления в вуз волновали сле-
дующие вопросы: в 70,2 % — достаточно ли будет 
баллов для поступления; в 48,6 % — пройду ли я 
на бюджет; менее волновали следующие вопро-
сы: в 24,3% — где я буду проживать, как оплачи-
вать обучение и как будет проходить обучение в 
период COVID-19. Для 40,6% респондентов про-
ходить обучение в медицинском вузе — интерес-
но, в равной степени — в 29,7% — обучаться в 
вузе престижно и информационно.

Для поступления необходимы абитуриентам 
на первом месте в 59,5% случаев высокие баллы 
ЕГЭ, хорошие знания — 40,5% и целевое направ-
ление — 2,7%. 

Современный абитуриент, по мнению ре-
спондентов, должен обладать следующими ка-
чествами: быть ответственным — 86,7%, целеу-
стремленным — 48,7% и коммуникабельным —  
35,1%. Менее представлены в образе абитуриен-
та такие качества как активный, пунктуальный, 
стрессоустойчивый, самостоятельный и моти-
вированный. На вопрос «Что изменилось во мне 
в период поступления?» респонденты отвечали 
следующим образом: 59,4% — стал более взрос-
лым; на втором месте (43,2%) — стал более тре-
вожным; на третьем месте (37,8%) — стал более 
ответственным. Менее отмечали такие качества, 
как беспечным — 5,4%, растерянным — 8,1%. 
Один респондент отметил, что существенных 
изменений не наблюдается в личности в данный 
период. 

Большинство респондентов (54%) отмети-
ли положительные моменты поступления при 
COVID-19: «не надо никуда ехать»; «больше вре-
мени для подготовки» — 35,1%; «дистанционно» —  
27%. Менее всего выбирали ответы «отсрочка эк-
заменов» — 10,8% и «возможность лучше сдать 
экзамены» — 8,1%. В 70,3% респонденты отме-
тили, что год поступления был напряженным и 
неопределенным, испытывали волнение, тревогу 
при поступлении в вуз — 73% абитуриентов. 

На вопрос «Возрастало ли напряжение при 
приближении окончания приемной компании?» 
59,4% ответили утвердительно, в 27% дали ответ 
«нет». У абитуриентов не было сомнений в пра-
вильности выбранного направления / специаль-
ности в 48,6% случаев, лишь 32,4% испытывали 
немного сомнения в правильности выбора. 

Абитуриенты отметили, чего им не хватило 
на этапе поступления в вуз: конкретной и четкой 
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информации и определенности — 40,5%, «живо-
го общения» — 35% ответов. 97,3% респондентов 
ответили, что их профессиональный выбор был 
осознанным и обдуманным, что свидетельствует 
о сформированной профессиональной направ-
ленности, но при этом абитуриенты отмечают 
(51,4%), что не было достаточно четкого пред-
ставления о специальности. 89,2% респондентов 
отмечали, что по своей инициативе происходил 
выбор специальности и лишь в 5,4% случаев по-
влияли родители и менее всего — друзья и род-
ственники. 

Абитуриенты испытывали потребность в 
поддержке родителей при выборе вуза в 48,7% 
случаев, ответ «не совсем» выбрали 35,1% ре-
спондентов. Семья, родители положительно ре-
агировали на выбор и поступление в вуз в 78,3%, 
«нейтрально» — в 21,6%. На вопрос «Поддер-
живали / разделяли ли близкие ваш профессио-
нальный выбор?» утвердительно «да» ответили 
78,4% абитуриентов, «не совсем» — 18,9 % соста-
вили ответы.

Выводы
Таким образом, можно констатировать, что 

современный абитуриент характеризует себя 
как ответственного, повзрослевшего, произво-
дившего выбор осознанно, но при поддержке 
семьи и близких. В данный период абитуриенту 
не хватает непосредственного общения, инфор-

мированности, ясности. Профессиональное ста-
новление можно рассматривать как осознанную, 
устойчивую, позитивную установку личности в 
отношении выбранной профессии, идентифи-
кации себя как представителя этой профессии, 
стремление к профессиональному совершен-
ствованию и самореализации. Это важная харак-
теристика социально-психологической зрелости 
студента. Мы рассматриваем профессиональное 
самосознание как проекцию структурных ком-
понентов самосознания на профессиональную 
деятельность. Оно выступает средством само-
регуляции профессиональной деятельности и 
представлено в системе отношений к себе как 
личности и профессионалу, отношение к окру-
жающим, осознание профессиональных качеств, 
норм и правил, предъявляемых профессией. 

На основании трудов С.Л. Рубинштейна, А.Б. 
Орловой, В.В. Столина, В.И. Слободчикова, Е.И. 
Исаева, А.К. Макаровой, в структуре профессио-
нального самосознания мы выделяем следующие 
компоненты: самосознание и глубокий самоана-
лиз, саморазвитие, самоинтерес, самопринятие, 
саморуководство, самоконтроль, самореализа-
ция, самопонимание, учет отношения других к 
своей профессиональной готовности, осознание 
норм и правил выбранной профессии, профес-
сиональная самооценка, определение своих по-
ложительных качеств и перспектив профессио-
нального роста. 
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