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Аннотация
Овладение профессией является важнейшей задачей обучения в вузе. Оно складывается как 

из приобретения профессиональных знаний, умений и навыков, так и из формирования особого 
отношения к профессиональной деятельности и ее атрибутам. Такое отношение, именуемое 
профессиональной идентичностью, позволяет успешно интегрировать профессиональную дея-
тельность в жизнь человека. В результате анализа современных исследований, посвященных 
профессиональной идентичности, можно выделить два основных подхода к ее рассмотрению. 
Первый – личностный – определяет отношения к элементам профессиональной деятельности. 
Внутри этого подхода идентичность интерпретируется как совокупность когнитивного, аффек-
тивного и мотивационного компонентов. Вместе с тем наиболее распространенная модель раз-
вития профессиональной идентичности, разработанная в этом подходе, оценивает общее разви-
тие всех трех компонентов. Другой подход – социальный – основан на степени совпадения лич-
ностных ценностей и мотивов человека с ценностями и мотивами профессионального сообще-
ства. Этот подход редко используется в эмпирических исследованиях профессиональной иден-
тичности. Исследования на студенческой выборке практически отсутствуют. Анализ современ-
ных эмпирических исследований показал, что уровень профессиональной идентичности студен-
тов старших курсов значительно отстает от уровня профессионалов даже с небольшим стажем 
работы. Полученные данные показывают, что связь между уровнями развития идентичности в 
личностном и социальном подходах действительно есть. Характер связи позволяет предполо-
жить, что одним из факторов, замедляющих развитие профессиональной идентичности в вузе, 
является отсутствие достаточного опыта профессиональной деятельности.
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Abstract
Mastering a profession is the most important task in higher education. It consists of both the 

acquisition of professional knowledge, skills, and the formation of a special attitude to professional 
activity and its attributes. This attitude, called professional identity, allows you to successfully integrate 
professional activity into a person’s life. As a result of the analysis of modern research on professional 
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identity, two main approaches to its consideration can be distinguished. The personal approach 
determines the relationship to the elements of professional activity. Within this approach, identity is 
interpreted as a set of cognitive, affective and motivational components. However, the most common 
model of professional identity development developed in this approach assesses the overall 
development of all three components. The social approach is based on the degree of coincidence of 
personal values and motives of a person with the values and motives of the professional community. 
This approach is rarely used in empirical studies of professional identity. Research on a student sample 
is practically absent. An analysis of modern empirical research has shown that the level of professional 
identity of senior students lags far behind the level of professionals, even with little work experience. 
The data obtained show that there is indeed a connection between the levels of identity development in 
the personal and social approaches. The nature of the relationship suggests that one of the factors 
slowing down the development of professional identity in a university is the lack of sufficient 
professional experience.
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Высшее профессиональное образование во все времена стремилось к удовлетворению изменя-
ющихся запросов общества. Сегодня это направление не потеряло своей актуальности. Ускоряю-
щийся темп технического и социального прогресса наполняет слово «профессионал» новым содер-
жанием. Вместо однажды усвоенных знаний и навыков ведущую роль в профессиональной жизни 
играет возможность и стремление к постоянному освоению новых способов деятельности, техно-
логий, инструментов и пр. Учитывая доступный сегодня объем самых разнообразных профессио-
нальных знаний, значительной проблемой является постоянный выбор направления профессио-
нального развития. И для решения этой проблемы человек должен стать подлинным субъектом сво-
ей профессиональной деятельности.

Поскольку профессиональная деятельность является неотъемлемой частью жизнедеятельно-
сти, профессиональная субъектность не может существовать без идентификации себя с профессио-
нальной сферой в самом широком смысле. Прежде всего это должно означать «совмещение» цен-
ностно-мотивационной системы человека с профессиональными ценностями. Основные личност-
ные мотивы должны находить свое отражение в деятельности.

Другой стороной идентификации себя с профессией становится восприятие себя как члена 
профессионального сообщества, принимающего нормы и принципы деятельности. Оба этих аспек-
та (внутренний – личностный и внешний – социальный) объединяются в феномене профессиональ-
ной идентичности.

Таким образом, формирование профессиональной идентичности обучающихся является одной 
из важнейших задач вуза, наряду с передачей профессиональных знаний, умений и навыков.

Проблема профессиональной идентичности в отечественной психологии разрабатывалась  
Н. С. Пряжниковым, Е. П. Ермолаевой, Г. М. Андреевой и др. [1, 2]. Среди иностранных исследова-
телей, занимавшихся вопросами профессиональной идентичности, можно назвать Дж. Марсиа,  
А. Ватермана, Д. Сьюпера, Дж. Холланда и других [3].

Взгляды исследователей на объем и наполнение понятия профессиональной идентичности су-
щественно различаются. Однако можно выделить некоторые, наиболее общие положения, которые 
объединяют большинство позиций. Структурно в профессиональной идентичности обычно выде-
ляют три компонента: когнитивный, эмоциональный и поведенческий. Когнитивный компонент со-
держит представления о профессии, профессиональные знания и умения. Эмоциональный компо-
нент характеризуется отношением к профессии, профессиональному сообществу и себе как к его 
члену. Поведенческий компонент обобщает все внешние проявления идентификации себя с про-
фессией и профессиональным сообществом. В некоторых исследованиях поведенческий компо-
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нент разделяется на мотивационный, представленный мотивацией выбранной профессии, и инте-
рактивный, отражающий принятый в профессии способ социального взаимодействия [4].

Механизм становления профессиональной идентичности связывают прежде всего с социаль-
ными представлениями [5]. Как известно, развитие социальных представлений включает в себя три 
этапа. На этапе зацепления новый объект помещается для сравнения в ряд уже известных объектов, 
что дает возможность определить его признаки. Далее следует этап объективации. В этот момент 
новый объект, чьи признаки уже определены, связывается с каким-либо значащим именем. Имя 
подбирается так, чтобы в его прежнем значении было отражение атрибутов нового объекта. Нако-
нец, на этапе натурализации объект уже составляет единое целое со своим представлением и вос-
принимается как неотъемлемая часть мира.

Степень развития профессиональной идентичности можно оценивать с различных точек зре-
ния. В личностном подходе, определяющем идентичность как отношение личности к различным 
атрибутам профессиональной деятельности, оценка будет состоять в обозначении развития каждо-
го из компонентов, составляющих профессиональную идентичность. 

Когнитивный компонент будет характеризоваться объемом и содержанием представлений о 
профессии и профессиональном сообществе. Эмоциональный – будет описываться степенью удов-
летворенности от осознания собственной принадлежности к профессии. Интерактивный – опреде-
ляться эффективностью делового общения, способностью взаимодействия. Наконец, мотивацион-
ный компонент отражает степень вовлеченности в профессиональную деятельность.

Однако значительная часть исследователей придерживается комплексного подхода в определе-
нии уровня сформированности профессиональной идентичности. Рассматривая профессиональную 
идентичность как динамический процесс, отечественные и зарубежные исследователи, такие как 
Дж. Марсия, Л. Б. Шнейдер и др., выделяют несколько стадий развития идентичности [3]. Диффуз-
ная (размытая) идентичность подразумевает слабое представление о будущей профессии, ее осо-
бенностях и нормах. Эти представления практически не переживаются индивидом. Стадия морато-
рия характерна тем, что индивид запрещает себе помещение в сознание атрибутов профессии и 
рассмотрение себя как часть профессионального сообщества. Эта стадия в некоторых источниках 
именуется кризисом профессиональной идентичности, поскольку может возникнуть после неудач-
ной попытки профессиональной деятельности. Преждевременная идентичность характерна на на-
чальных этапах овладения профессиональной деятельностью, когда человек знакомится с ней не на 
собственном опыте, а присваивая готовые знания. В этом случае не возникает устойчивых связей 
между личностным и профессиональным. Такая идентификация может перейти на стадию кризиса 
(моратория). Наконец, достигнутая (положительная) идентификация возникает при приобретении 
собственного опыта профессиональной деятельности. Индивид уже в полной мере занимает субъ-
ектную позицию, ощущая себя частью профессионального сообщества. В некоторых исследовани-
ях выделяют еще одну стадию – стадию псевдоидентичности. На этой стадии характерна ригид-
ность Я-концепции, индивид либо совершенно отрицает свою ценность как профессионала, либо 
наоборот – гипертрофически ее подчеркивает. Для псевдоидентичности также характерны низкая 
рефлексия и непереносимость критики в свой адрес.

Другой (социальный) подход к определению развития профессиональной идентичности был 
предложен исследователями во главе с А. В. Петровским. По их мнению, мерой развития профес-
сиональной идентичности является степень тождественности индивида с профессиональной груп-
пой. При этом трактовки самой тождественности в рамках этого подхода рознятся.

Так, В. В. Шпалинский предложил считать индикатором такой тождественности ценностно-
ориентационное единство. Оно выражается в общности целей, установок, ценностных ориентаций 
индивида и профессиональной группы как целого. Практически такая общность выражается в сов-
падении мнений и позиций индивида и группы относительно объектов, значимых для группы [2].

На основании этой концепции А. И. Донцов [6] предложил другую характеристику тождест-
венности – предметно-ценностное единство. Оно определяется идентичным ценностным содержа-
нием предмета профессиональной деятельности. Такое единство является следствием ценностно-
ориентационного единения.
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А. В. Петровский и А. И. Папкин [7; 8] разработали концепцию групповой эмоциональной 
идентификации. По их мнению, групповая эмоциональная идентификация является актом интер-
персонального отождествления. В этом случае переживания одного из членов группы становятся 
для других мотивами и организуют их собственную деятельность, направленную на осуществле-
ние групповой цели.

Современные эмпирические исследования профессиональной идентичности студентов [9–11] 
основаны главным образом на моделях Дж. Марсия и Л. Б. Шнейдер. В них отмечается существен-
ный рост уровня идентичности во время обучения в вузе. Количество студентов со зрелой идентич-
ностью возрастает с 10–20 % до 30–50 %. При этом число обучающихся с начальной (диффузной) 
идентичностью снижается с 50 % до 20–30 %. Кроме того, в исследованиях констатируется связь 
профессиональной идентичности студентов с академической успеваемостью. Однако те же иссле-
дования показывают, что уровень идентичности студентов старших курсов оказывается значитель-
но ниже уровня идентичности профессионалов даже с небольшим стажем деятельности.

Вместе с тем лишь очень небольшое количество исследований профессиональной идентично-
сти у профессионалов выполнено с использованием социального подхода, предложенного А. В. Пет-
ровским. На выборках студентов такие исследования практически отсутствуют. Это обстоятельство 
легко объяснить тем, что студенты не включены в реальные трудовые отношения. Однако оно мо-
жет скрывать факторы, значимо влияющие на формирование профессиональной идентичности во 
время обучения в вузе.

Таким образом, целью исследования является уточнение особенностей формирования профес-
сиональной идентичности во время обучения в вузе с точки зрения как личностного, так и социаль-
ного подходов, выявление связи между этими подходами.

Характеристики выборки и используемые  
инструменты

В эмпирическом исследовании приняли участие 93 студента ФГБОУ ВО «Нижегородский госу-
дарственный педагогический университет имени Козьмы Минина», проходящих обучение по на-
правлению «Психология». Участники исследования являлись студентами второго (72 %) и четвер-
того (28 %) курсов. Возраст участников составил от 18 до 26 лет. Из выборки 21 % составили юно-
ши, а 79 % – девушки.

Для исследования профессиональной идентичности в рамках личностного подхода была  
использована модель Дж. Марсия. Для исследования в социальном подходе применялась модель 
ценностно-ориентационного единства, предложенная В. В. Шпалинским. Материал для обеих мо-
делей получен с использованием методики репертуарных решеток Дж. Келли [12]. Для заполнения 
набора объектов репертуарной решетки использовалась процедура каузометрии, предложенная  
А. А. Кроником [13]. Для определения тождественности личностных ценностей ценностям профес-
сиональной группы в набор объектов введены Я-объекты: «Я» и «Я через 5 лет».

Для определения степени сформированности профессиональной идентичности в рамках лич-
ностного подхода по модели Дж. Марсия был проведен семантический анализ выделенных когни-
тивных конструктов. При этом учитывалось то значение, которое в оценочной матрице приписыва-
лось специально введенному в список объектов элементу «Я». В случае положительной оценки для 
семантического анализа использовался эмерджентный полюс указанного конструкта. В противном 
же случае рассматривался имплицитный полюс.

Все выбранные полюса конструктов были собраны в 94 смысловые группы, каждая из которых 
затем была отнесена к одной из стадий профессиональной идентичности [11, 14].

Таким образом, для этапа неопределенной или диффузной идентичности оказались характерны 
конструкты, отражающие отсутствие стремлений, целей, мечты, нежелание делать выбор и брать 
на себя обязательства.

Этап псевдоидентичности описывался конструктами, показывающими стремление к одобре-
нию близкими людьми или обществом, конформизму. Кроме того, для этого этапа явно отмечалось 
отсутствие напряжения и переживания трудностей выбора.
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Этап кризиса идентичности, напротив, выражается в напряженности, беспокойстве, связанном 
с собственным выбором. Для него также характерны неуверенность в сделанном выборе и готов-
ность изменить свое профессиональное будущее.

Наконец, для этапа зрелой идентичности характерными оказались конструкты, описывающие 
активность, стремление преодолевать трудности, уверенность в собственном выборе.

Полученные результаты такой классификации представлены в табл. 1. Для оценки значимости 
различий в результатах использован угловой критерий Фишера.

Таблица 1
Распределение этапов формирования личностного компонента профессиональной идентичности
Этап формирования профессиональной 

идентичности Студенты 2-го курса, % Студенты 4-го курса, % р
Диффузная идентичность 37 20 <0,05

Псевдоидентичность 34 25 >0,05
Кризис идентичности 14 16 >0,05
Зрелая идентичность 15 39 <0,05

Как видно из полученных результатов, в процессе обучения значительно сокращается количе-
ство студентов, имеющих диффузную идентичность. Также существенно возрастает количество 
студентов со зрелой идентичностью. Вместе с тем количество случаев кризиса идентичности и 
псевдоидентичности практически не изменяется.

Для оценки степени ценностно-ориентационного единства, являющегося основным критерием 
сформированности профессиональной идентичности, рассчитывались векторы «Я» и «Я через  
5 лет» в семантическом пространстве выделенных конструктов. Определялось положение этого 
вектора по отношению к центру кластера объектов профессиональной деятельности. Направление 
вектора в центр кластера (центростремительное) можно интерпретировать как низкий или средний 
уровень ценностно-ориентационного единства, поскольку в текущем состоянии точка «Я» располо-
жена далеко от центра кластера. Однако в этом случае есть тенденция к развитию идентичности.

Другим типом расположения вектора относительно кластера является случай, при котором точ-
ки «Я» и «Я через 5 лет» одинаково близки к центру (стабильное). Такой тип можно рассматривать 
как высокий уровень ценностно-ориентационного единства. Следовательно, уровень профессио-
нальной идентичности также будет высок.

В том случае, когда вектор направлен от центра кластера (центробежное), можно говорить о 
среднем уровне ценностно-ориентационного единства. Однако здесь на себя обращает внимание 
негативная тенденция в развитии идентичности.

Сопоставление уровней профессиональной идентичности, полученное в рамках личностного и 
социального подходов, представлено в табл. 2.

Таблица 2
Отношение уровней идентичности в социальном и личностном подходах

Этап формирования личност-
ного компонента профессио-

нальной идентичности

Ориентация Я-вектора

Центростремительная Центробежная Стабильная

Диффузная идентичность 30 2 6
Псевдоидентичность 12 3 15
Кризис идентичности 0 11 3
Зрелая идентичность 2 2 14

Таким образом, хорошо видна связь между полученными данными в рамках личностного и со-
циального подходов. Диффузной идентичности почти всегда соответствует центростремительный 
Я-вектор. Кризису идентичности – центробежный, а зрелой идентичности – стабильный. Псевдо-
идентичность соответствует центростремительному и стабильному векторам в равной пропорции. 
Такая связь является значимой по V-критерию Крамера (0,67).

Наличие такой связи позволяет выдвинуть предположение о том, почему в процессе обучения 
количество случаев псевдоидентичности и кризиса идентичности практически не сокращается. Об-
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ращает на себя внимание тот факт, что кризис идентичности в личностном подходе практически 
точно соответствует центробежному направлению Я-вектора для социального подхода. То есть речь 
идет о негативном отношении к представителям профессионального сообщества. О нежелании 
принятия их ценностей и норм. Вместе с тем опыт реальных контактов студентов с представителя-
ми профессионального сообщества, за исключением преподавателей, очень ограничен и не мог 
вызвать негативного отношения. Можно высказать предположение, что негативное отношение вы-
зывают не реальные представители профессионального сообщества, а их образы, сконструирован-
ные под влиянием общественного мнения, мнения представителей референтной группы, не связан-
ной с профессией, и пр. В этом случае получение практического опыта деятельности или модели-
рование деятельности могли бы разрушить такой образ.

Подобные рассуждения можно распространить и на случаи псевдоидентичности, характеризу-
ющиеся стабильным Я-вектором. В этом варианте процесс установления ценностно-ориентацион-
ного единства также остановился предположительно из-за отсутствия опыта взаимодействия с 
представителями профессионального сообщества. Но в отличие от кризиса идентичности негатив-
ный образ отсутствует. В этом случае получение практического опыта деятельности или моделиро-
вание деятельности могло бы создать позитивный образ представителя профессионального сооб-
щества и «подтолкнуть» процесс ценностно-ориентационного единения.

Таким образом, данные исследования показывают как особенности формирования профессио-
нальной идентичности в процессе обучения, так и связь между личностной и социальной интер-
претациями идентичности.

С точки зрения личностного подхода можно отметить, что в процессе обучения существенно 
сокращается число студентов с начальным уровнем идентичности и вырастает число студентов со 
зрелой идентичностью. В то же время количество студентов с промежуточными стадиями развития 
идентичности составляет значимую часть от общей выборки и никак не изменяется. Это может го-
ворить о недостаточной эффективности образовательной среды.

Также в исследовании обнаружена связь между личностной и социальной трактовками профес-
сиональной идентичности. На основе этой связи можно сделать вывод, что значительное число сту-
дентов, находящихся на стадии псевдоидентичности и кризиса идентичности, может быть обуслов-
лено недостатком опыта профессиональной деятельности. Однако эта гипотеза нуждается в про-
верке. Проверить ее можно будет, создав специальные психолого-педагогические условия для фор-
мирования профессиональной идентичности.
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