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РЕЗЮМЕ

В статье рассматриваются результаты иссле-

дования, нацеленного на психологический ана-

лиз и изучение концепта «профессиональное 

самовыражение» преподавателя вуза. Автором 

рассмотрены различные подходы генезиса кон-

цепта и возможности использования данно-

го термина в психологии труда применительно 

к анализу профессионального самовыражения. 

Применены методы исследования: сравнитель-

ный анализ, включённое наблюдение, контент-

анализ, опросы преподавателей вузов.

Теоретически обоснован и эмпирически под-

тверждён тезис о существовании шести когни-

тивных признаков профессионального само-

выражения преподавателя вуза как концепта: 1) 

в нем выступает уровень самосознания человека, 

в том числе и профессионального, причём само-

выражение выступает интегрирующим, системо-

образующим компонентом самосознания; 2) оно 

является способом, которым личность проявля-

ет, регулирует свою активность в процессе объ-

ективации в профессиональной деятельности; 3) 

оно выступает когнитивной моделью познания 

личности, посредством которой субъектом осу-

ществляется познавательная деятельность этно-

са, социума, индивидуума в естественном язы-

ке; 4) это многозначный термин, выражающий 

определённый уровень знания и опыт человека 

и выражающий следующие компоненты этого 

процесса: способ организации жизни и регуля-

ции времени; соотношение самолюбия и долга, 

анализ типа активности; тип противоречий, кри-

тических для личности; виды последствий кри-

тических противоречий; соотношение проблем 

саморегуляции, регуляции личностью своей жиз-

ни и регуляции личности обществом; тип моти-

вации; 5) оно эмоционально, личностно, имеет 

субъективный и личностный смысл и эмоцио-

нально-личностную окраску, им может быть вы-

ражено как вербальное, так и невербальное через 

имидж, поведение, реакции и др., а также имеет 

различные уровни: внешне-имиджевый, соци-

ально-профессиональный, творчески-преобра-

зующий; 6) оно порождается и зависит как от 

уровня общей культуры преподавателя, так и от 

частных видов культуры —  преподавательской, 

исследовательской, этно-культуры и др., в том 

числе и его тотальной толерантности.

Рассмотренные результаты исследования важ-

ны как для личностно-профессионального раз-

вития преподавателей вуза и повышения эффек-

тивности их деятельности, так и для психологии 

труда, развития и акмеологии.

Ключевые слова: концепт и его содержание, 

профессиональное самовыражение, преподава-

тель вуза, когнитивные признаки.

Профессиональное самовыражение личности 

непосредственно и опосредованно зависит от лич-

ностных, социальных, исторических, экономиче-

ских, политико-идеологических и других особен-

ностей развития как самого профессионала, так 

и общества в целом.

Следовательно, профессионально самовыра-

жение личности —  это не только способ самопредъ-

явления своей индивидуальности миру и её самора-

скрытие, а значительно шире. Профессиональное 

выражение личности можно понимать как само-

презентацию своего личностно-профессионально-

го самосознания на этапе его самосознания или на 

подходе к этому этапу. Это уже выступает как то со-

держание, которое стоит за знаком, включая также 

и его прагматику, или квант смысла, имеющий куль-

турно-специфическую основу [1, с. 23], и выступа-

ет как концепт профессионального самовыражения 

личности. При этом отметим, что традиционно пси-

хология связывает феномен концепта с механизмами 

восприятия и памяти (Р.Л. Солсо [28]).

В нашем понимании концептом профессиональ-

ного самовыражения преподавателя вуза выступит 

психолого-культурно-историческая специфика содер-

жания понятия «профессиональное выражение препо-

давателя вуза» по следующим причинам.

Во-первых, любое понятие психологии имеет 

культурно-историческое опосредование (Л.С. Выгот-

ский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия [15], С.Л. Рубинш-
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тейн). Вне контекста социума и периода его развития 

невозможно рассмотреть понятие в любой отрасли 

психологического знания.

Во-вторых, на наш взгляд, профессиональное 

самовыражение личности возможно рассмотреть без 

выявления его специфики, в общем виде. Однако 

наибольший исследовательский интерес представ-

ляет привязка изучаемого понятия к конкретному 

виду профессиональной деятельности или психо-

логической отрасли. Наш выбор —  психология тру-

да или профессиональная деятельность преподава-

тель вуза —  детерминирован следующим. Профессия 

преподаватель вуза относится к внекарьерным про-

фессиям, или иначе, карьеру преподаватель вуза 

может и способен делать только в своём личност-

но-профессиональном развитии и росте (А.В. Гага-

рин [7; 8], А.А. Деркач [10], О.В. Москаленко [18; 22; 

24]). Он может расти научно, формально, защищая 

кандидатскую и докторскую диссертации, создавая 

концепции, теории, печатаясь в научных журналах, 

выпуская монографии и учебники (вертикальный 

карьерный рост) [19–21, 23]. Также преподаватель 

может расти и горизонтально, овладевая смежны-

ми областями знания, превращаясь в преподавате-

ля-универсала (горизонтальный карьерный рост). 

Третий карьерный путь преподавателя —  это цент-

ростремительный карьерный рост —  рост по систе-

ме управления —  кафедры, учебно-методического 

управления, факультета, вуза и т.п. Можно выделить 

и несколько других карьерных стратегий преподава-

теля —  карьерный рост в других, необразовательных 

и образовательных (ниже уровня вуза или негосудар-

ственное), организациях и учреждениях —  государ-

ственных и негосударственных, практико-ориенти-

рованных и др.

Рассматривая эти карьерные ориентации и стра-

тегии преподавателя вуза мы обязательно выходим 

на один из способов его профессионального само-

выражения —  преподаватель самовыражается либо 

через научные исследования в конкретной области, 

либо через освоение знаний нескольких смежных 

отраслей, либо через карьерный рост в вузе, либо 

через карьерный рост в других организациях и уч-

реждениях.

Наше понимание содержания профессионально-

го самовыражения преподавателя вуза укладывается 

в понятие концепта. Представим это более подробно 

на следующих когнитивных признаках содержания 

профессионального самовыражения.

Первый когнитивный признак профессионально-

го самовыражения преподавателя вуза как концеп-

та следует из того, что концепт выступает важным 

мировоззренческим понятием метаязыка культу-

ры (Н.Д. Арутюнова [2]) и существует в контекстах 

разных типов сознания личности: обыденном, ху-

дожественном и научном [12]. При этом концепт —  

«мысленное образование, которое замещает нам 

в процессе мысли неопределённое множество пред-

метов одного и того же рода» (С.А. Аскольдов-Алек-

сеев [3]). Д.С. Лихачёв при изучении концептосферы 

русского языка утверждал, что концепт «является ре-

зультатом столкновения словарного значения слова 

с личным и народным опытом человека. Рассматри-

вая, как воспринимается слово, значение и концепт, 

мы не должны исключать человека. Потенции кон-

цепта тем шире и богаче, чем шире и богаче культур-

ный опыт человека. И слово, и его значения, и кон-

цепты этих значений существуют не сами по себе 

в некоей независимой невесомости, а в определён-

ной человеческой идеосфере [14, с. 281].

В профессиональном самовыражении преподава-

теля вуза выступает уровень самосознания человека, 

в том числе и профессионального (О.В. Москаленко 

[16–17]). В нашем исследовании [30] профессио-

нальное самовыражение, являясь психологической 

категорией, влияет на процессы овладения приёма-

ми осознания личностного начала, самоопределе-

ния, самопреодоления, самоанализа и самопрезен-

тации собственной деятельности, приводящими его 

к более высокому уровню самовыражения. В осно-

ве профессионального самовыражения лежат такие 

процессы, как самопознание, саморазвитие и само-

реализация (средства самовыражения), а сферами 

самовыражения являются различные виды деятель-

ности —  поведение (взаимодействие с окружающим 

миром), отношения (к людям, к миру, к различным 

событиям), самооценка. Сфера индивидуального са-

мовыражения указывает на направленность активной 

субьектности. Самовыражение важно для развития 

личности, так как феномен самолюбия представляет 

личностный интеграл способа самовыражения, типа 

активности «Я», движущих сил её активности и од-

новременно позиции, которую она занимает и осу-

ществляет в жизни. Самовыражение является зна-

чимой составляющей самосознания человека. Оно 

включает в себя определение личностной позиции, 

целей самопознания, самоутверждения, опосредует 

ведущие способы организации личностной сферы 

жизнедеятельности и позволяет сформировать сис-

тему представлений личности о самой себе, презен-

товать образ своего «Я», раскрывать себя в деятель-

ности и общении с другими людьми.

В исследовании считается, что профессиональ-

ное самовыражение выступает интегрирующим, сис-

темообразующим компонентом самосознания, влияет 

как на приобретение знаний и умений, так и на лич-

ностное развитие человека, определяя успешность 

деятельности и субъективную удовлетворённость 

ею. В свою очередь, самовыражение определяется 

сформированностью «образа Я», адекватностью са-

мооценки, соотнесённостью совокупности способов 

и результатов самореализации с собственными ожи-

даниями, уверенностью в себе и своей компетенции 

[29]. Оно связано с ценностными и смысложизнен-

ными ориентациями этичности, выраженностью мо-

тивации достижения. Потребность в самовыражении 

своей индивидуальности у личности связана в пер-

вую очередь со своим самоопределением, стремлени-

ем найти свой путь, своё место в жизни, найти себя 

среди других, эффективно управлять другими, явля-

ется основной потребностью человека и сутью чело-

веческого способа существования в мире.

Второй когнитивный признак профессионально-

го самовыражения преподавателя вуза как концепта 
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заключается в том, что профессиональное самовыраже-

ние является способом, которым личность проявляет, 

регулирует свою активность в процессе объективации 

в профессиональной деятельности. При этом соотно-

шение внешней результативности (объективации) 

и внутренних тенденций (активности) может иметь 

как прогрессивный, так и регрессивный для лично-

сти характер, что приводят к возникновению лич-

ностных потерь. Самовыражение выступает интег-

ралом самолюбия и долга, различных моделей или 

типов активности, мотивации, активации, способ ко-

торой одновременно связан с прогрессивными или 

регрессивными противоречиями, которые либо рас-

ширяют, либо ограничивают сферу активности лич-

ности, делают её психологически более устойчивой, 

сильной или расшатывают её структуру. Противоре-

чия, типичные для одних, критические для других, 

выступают пределами, в которых активность гармо-

нически или противоречиво соединяется с социаль-

но-психологическими тенденциями.

Этот признак подкрепляется также тезисом 

Д.С. Лихачёва, что в национальном языке следует 

различать непосредственно словарный запас, вклю-

чающий в себя слова и фразеологизмы, и концептос-

феру, которая формируется из совокупности концеп-

тов отдельных значений слов, которые зависят друг 

от друга и тем самым составляют некую целостность. 

Поэтому внешний способ проявления и регуляции 

активности, заключающийся в профессиональном 

самовыражении преподавателя вуза, —  это внешняя 

часть, а внутренняя часть не только замещает внеш-

нюю. Внутреннее —  это субъективное представление 

преподавателя о преподаваемой дисциплине и во-

обще о том, что он хочет выразить своим студентам, 

коллегам, администрации. Это создаёт возможность 

для сотворчества, домысливания, для реализации 

эмоциональности личности. Концепты являются от-

крытыми образованиями и могут по-разному воспри-

ниматься адресатами, но во всех пониманиях будет 

нечто общее, определяемое контекстом [14, с. 282].

Третий когнитивный признак профессионально-

го самовыражения преподавателя вуза как концепта 

вытекает из особенности концепта как определённым 

образом организованного формата знания о мире, как 

когнитивной модели, посредством которой осуществ-

ляется познавательная деятельность этноса, социума, 

индивидуума в естественном языке (В.З. Демьянков 

[9], Е.С. Кубрякова [13], Е.В. Рахилина, Р.М. Фрум-

кина, Л.О. Чернейко; Д.И. Руденко [26], Г.Г. Слыш-

кин [27]). В профессиональном самовыражении пре-

подавателя вуза представлена способность выразить 

во внешнем проявлении профессионально-педагоги-

ческой деятельности своё внутреннее «Я», предста-

вить социуму (студентам, коллегам, научному сооб-

ществу) свою когнитивную модель познания, свою 

активность в процессе объективации без посторон-

ней помощи, интеграл самолюбия и долга, анализ 

различных моделей или типов активности. Разви-

тие профессионального самовыражения по шкале 

«удовлетворённость —  неудовлетворённость лично-

сти» связана с дальнейшей активностью, которая мо-

жет возрастать как на одной, так и на другой осно-

ве, быть адекватна или неадекватна, своевременна 

или несвоевременна. Проблема самовыражения вы-

ступает как одна из сторон общей проблемы объек-

тивации личности, а объективация является гранью 

«самоосуществления» личности, которая выражает 

так или иначе своё отношение к миру, себя —  адек-

ватно этому миру и адекватно самой себе. Поэтому 

самовыражение личности —  это характер соразмер-

ности, адекватности, уровня активности соотноси-

тельно с объективацией. Обычно обозначается нега-

тивный аспект самовыражения, который выражается 

в барьерах, застоях, потерях личности. При этом со-

отношение внешней результативности (объектива-

ции) и внутренних тенденций (активности) может 

иметь как прогрессивный (сложение и даже умноже-

ние внешних и внутренних последствий активности 

и её общий рост), так и регрессивный для личности 

характер (разобщённость или противоречие внешних 

и внутренних результатов), которые приводят к воз-

никновению личностных потерь, застоев, барьеров 

(неадекватные, несвоевременные, неполные спосо-

бы и механизмы самовыражения и даже неадекват-

ный не только объективации, внешним тенденциям, 

но и самому внутреннему миру личности, её «Я»).

Четвёртый когнитивный признак профессио-

нального самовыражения преподавателя вуза как 

концепта мы определяем согласно позиции В.З. Де-

мьянкова, E.С. Кубряковой, Л.Г. Лузиной, Ю.Г. Пан-

краца, которые считают концепт многозначным тер-

мином, объясняющим единицы ментальных или 

психических ресурсов сознания человека и той ин-

формационной структуры, которая отражает его зна-

ние и опыт. Концепт, по их мнению, также может 

выступить как «оперативная содержательная едини-

ца памяти, ментального лексикона, концептуальной 

системы и языка мозга», «всей картины мира, отра-

жённой в человеческой психике» [9; 13]. Понятие 

концепта, по мнению этих исследователей, отвечает 

представлению о тех смыслах, которыми оперирует 

человек в процессах мышления и которые отражают 

содержание опыта и знания, содержание результатов 

всей человеческой деятельности и процессов позна-

ния мира в виде неких «квантов» знания [13, с. 90].

Поэтому профессиональное самовыражение 

преподавателя вуза, определяется как многознач-

ный термин, выражающий определённый уровень 

знания и опыт человека и выражающий следующие 

компоненты этого процесса: способ организации 

жизни и регуляции времени; соотношение самолю-

бия и долга, анализ типа активности; тип противо-

речий, критических для личности; виды последствий 

критических противоречий; соотношение проблем 

саморегуляции, регуляции личностью своей жизни 

и регуляции личности обществом; тип мотивации.

Пятый когнитивный признак профессиональ-

ного самовыражения преподавателя вуза как кон-

цепта заключается в отличии концепта в когни-

тивном понимании от близкой к нему по объёму 

и содержанию научной категории «логическое поня-

тие» (Е.В. Рахилина, Р.М. Фрумкина, Л.О. Черней-

ко). Концепт понимается как внелогическое пред-

ставление, в отличие от безόбразного абстрактного 
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логического понятия, поэтому он имеет такие не 

свойственные логическому понятию признаки, как: 

образность, оценочность, субъективность, расплыв-

чатость семантики. Таким образом, концепт вклю-

чает в себя «ассоциативные смыслы, прагматические 

компоненты, эмоционально-оценочные коннота-

ции» (Л.О. Чернейко), или «донаучный (наивный) 

характер», «нечёткий экстенсионал», «вариативный 

интенсионал», отсутствие «объяснительной силы», 

«идиоэтнический характер» (Г.В. Токарев). При этом 

концепт имеет либо вербальное выражение, либо 

символическое выражение образы, картинки, схемы 

и др. Но, по мнению Л.И. Жуковской, самые важные 

концепты кодируются в естественном языке [11].

Вследствие этой особенности концепта профес-

сиональное выражение преподавателя вуза имеет 

субъективный, и личностный смысл, и эмоциональ-

но-личностную окраску, он может быть выражен (как 

вербально, так и невербально) через имидж, поведе-

ние, реакции и др. Поэтому профессиональное вы-

ражение преподавателя вуза как концепт имеет раз-

личные уровни. Нами выделены следующие уровни 

профессионального самовыражения: внешне-имид-

жевый, социально-профессиональный, творчески-прео-

бразующий [30]. На творчески-преобразующем уровне 

профессионального самовыражения преподаватель 

вуза самовыражается в своей профессии через твор-

чество с помощью различных видов искусства, ли-

тературы, техники и др. Эффективную реализацию 

индивидуальных познавательно-интеллектуальных 

возможностей личности в творческой деятельности 

и формировании творческой мотивации обусловли-

вают сложные темпераментально-характерологиче-

ские качества в структуре личности: сильное Я, по-

нимаемое как сложная личностная характеристика, 

возникающая в контактах с людьми и в деятельнос-

ти, описывающая эмоционально зрелую личность, 

устойчивую к действию фрустрации, доверяющую 

себе и независимую в суждениях и поведении. Пе-

речисленные качества способствуют сохранению 

направленности личности на творчество: склонность 

к рефлексии (к размышлениям, к самостоятельному 

анализу ситуаций и проблем), позволяющая быть от-

крытым по отношению к источникам информации, 

потенциально пригодным для реализации поставлен-

ной цели или для решения трудных проблем; эмоци-

ональная и эстетическая восприимчивость, являюща-

яся условием неповторимого способа переживания 

творчества, самого себя, восприятия мира, эстети-

ческого отношения к действительности и ощуще-

ния творческой связи с другим человеком. В резуль-

тате руководитель, достигающий творческого успеха 

не только развивается и создаёт новые и социально 

значимые ценности, но и самореализуется и само-

выражается в творчестве. При этом выделены два 

вида стремления к самовыражению: первый —  это 

стремление к совершенству (росту профессионализ-

ма, компетентности, достижению всё новых высот 

творчества), а второй —  это стремление к достиже-

нию превосходства как преподавателя над студента-

ми (желание доказать свою бόльшую значимость по 

сравнению с окружающими, ориентация прежде все-

го на признание окружающих, жажда славы —  всё, 

что мешает сосредоточиться на процессе творчества).

Преподаватель вуза на социально-профессио-

нальном уровне самовыражается через свою профес-

сию и отношение к социуму (как ко всему общест-

ву, так и к коллективу преподавателей и студентов). 

Выявлен устойчивый и осознанный способ реше-

ния профессиональных задач, включающий в себя 

развитые до достаточно высокого уровня мысли-

тельные операции: анализ, синтез, сравнение, обо-

бщение и абстрагирование, их актививизация; спо-

собность действовать в уме; реальное достижение 

высоких профессиональных результатов, в том чи-

сле с варьированием комбинацией задач и средств 

профессиональной деятельности в условиях соци-

альной нестабильности; универсальность в профес-

сиональной деятельности и владение несколькими 

специальностями внутри профессии (преподаватель, 

воспитатель, исследователь и др.); соизмерение за-

дач достижений в профессиональной деятельности 

и сохранения личности профессионала; владение 

систематическим творческим подходом к решению 

и анализу профессиональных задач, постоянным по-

иском и выявлением оригинальных и нестандартных 

методов решения; очень хорошее владение профес-

сиональной грамотной речью; умение вести профес-

сиональный диалог, заинтересованность в общении 

с коллегами и подчинёнными; продуманность диало-

гов, умение слушать и вести диалог, низкая эмоцио-

нальность и конструктивность; такой педагог отдаёт 

предпочтение в своей работе новым методам препо-

давания, при этом много экспериментирует со свои-

ми студентами, выслушивая всех и каждого. Эти пе-

дагоги оценивались студентами и коллегами, семьёй, 

друзьями и т.д. значительно выше, чем другие. Ана-

логична и тенденция в самооценках.

Преподаватель на внешне-имиджевом уровне 

профессионального самовыражения самовыражается 

через внешние атрибуты, в том числе через одежду, 

имидж, невербальные и вербальные средства обще-

ния, демонстративные формы поведения (повыше-

ние голоса, грубое отношение к студентам и коллегам 

или лесть), чрезмерное увлечение (религией, поли-

тикой, модой и пр.).

Шестой когнитивный признак профессионально-

го самовыражения преподавателя вуза как концепта 

связано с лингвокультурологическим пониманием 

научного понятия «концепт», которое связано с по-

ниманием концепта как значимой единицы куль-

туры [4–6] и развивается в рамках этнолингвисти-

ческих и лингвокультурологических исследований 

(Н.Д. Арутюнова [2], Ю.С. Степанов, В.В. Коле-

сов, В.А. Маслова, А.И. Стернин, З.Д. Попова [25], 

В.И. Карасик [1], С.Г. Воркачёв [6]). Поэтому про-

фессиональное самовыражение преподавателя вуза 

как концепт порождается и зависит как от уровня 

общей культуры преподавателя, так и от частных ви-

дов —  преподавательской, исследовательской, эт-

но-культуры и др., в том числе и его тотальной то-

лерантности.

Резюмируя, отметим следующее. Тема важно-

сти профессии преподавателя вуза и его подготовки 
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для общества поднимается время от времени и обсу-

ждается как в средствах массовой информации, так 

и в профессиональном сообществе, на конференциях 

вузов. Однако современность привносит новые усло-

вия и детерминанты, которые влияют на то, как пре-

подаватель вуза самовыражается в профессиональной 

деятельности и каким образом это влияет на эффек-

тивность его труда. Поэтому данный аспект профес-

сионализма значим и требует всё более тщательного 

исследования с позиций психологии.
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ABSTRACT

The article is dedicated to the results of a research 

aimed at psychological analysis and learning of the 

concept of professional self-expression of a univer-
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sity professor. The author considered various ap-

proaches to the genesis of the concept and ability to 

use this term in labour psychology in connection with 

the analysis of professional self-expression. Research 

methods which were used are as follows: comparative 

analysis, overt observation, content analysis, polling 

of university teachers.

A thesis of existence of six cognitive signs of the 

university teachers’ professional self-expression is 

theoretically substantiated and empirically con-

irmed: 1. The level of self-consciousness of a man, 

including professional one, appears an integrant 

and core part of self-consciousness; 2. It is a way by 

which a person personality shows and manages his/

her activity in the process of objectiication in pro-

fessional activities; 3. It serves as a cognitive model 

of learning personality, by which a subject performs 

cognitive work of an ethnic group, society, an indi-

vidual on his own language; 4. It is a polysemantic 

term which implies a particular level of knowledge 

and experience of a man and expresses further com-

ponents of this process: method of life organization 

and time management, correlation between ambi-

tion and duty, analysis of types of activities, type of 

challenges which are critical for a personality, types 

of consequences of critical contradictions, correla-

tion of self-regulation problems, regulation of life by 

a personality and personality by society, type of mo-

tivation; 5. It is emotional and personal, and it has 

subjective and personal sense, emotional and per-

sonal tone, it can be expressed non-verbally as well 

as verbally, through reputation, behavior, reactions, 

etc., it also has various levels: outwardly and trendy, 

social and professional, creative and reformative; 6. 

It is created by and depends on the general cultural 

level of a teacher and particular kinds of scholastic, 

exploratory, ethnic culture, etc., including his to-

tal tolerance.

The obtained results are important for the labour 

psychology, development and acmeology as well as 

for personal professional development of universi-

ty professors and increasing of the eiciency of their 

activities.

Key words: concept and its contents, professional 

self-expression, university professor, cognitive signs.
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