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Проблематика идентичности находиться на стыке интересов  

психологии личности и социальной психологии, а также других наук: 

социологии, истории, культурологи. Проблема идентификации "Я" 

решалась в западной психологии 3. Фрейдом, А. Фрейд, У. Джеймсом, 

А. Адлером, К. Хорни, К. Юнгом, Э. Эриксоном, Д. Парфитом,  

Ю. Хабермасом, М. Хайдеггером,  в отечественной – И.С. Коном, 

В. С. Мухиной, В. В. Абраменковой, М. М. Бахтиным, Л. М. Поповой. 

Широкое распространение термина "идентичность" и его введение в 

научный обиход связано с именем Э. Эриксона, который определил 

идентичность как внутреннюю «непрерывность самопереживания 

индивида», «длящееся внутреннее равенство с собой», как важнейшую 

характеристику целостности личности, как интеграцию переживаний 

человеком своей тождественности с определенными социальными 

группами. Идентичность человеку не дана, она задана, ее развитие 

поддается обсуждению не в терминах "формирования", а терминах 

"достижения" и «становления», что подчеркивают ее экзистенциальный 

характер наряду с функциональным
1
. 

Проблема идентичности и сегодня продолжает оставаться актуальным 

интересом для исследователей в самых разных областях гуманитарного 

знания. В современной отечественной психологии традиционно 

большинство исследований социальной идентичности связано с изучением 

отдельных ее видов по принципу их соответствия реальным группам: 

профессиональным, этническим, семейным и другим. Изучая 

теоретический аспект идентичности, более всего нас привлек феномен 

«Профессиональная идентичность» для дальнейшего теоретического  

изучения. 

Растущий интерес к проблеме профессиональной идентичности 

является реакцией на изменение социально - экономических условий и 

новые требования к подготовке профессионалов. Профессиональная 

идентичность  изучается в отечественной психологии, такими учеными как 

Л. Б. Шнейдер, Е. П. Ермолаевой, Д. И. Зевалишеной, Н. Л. Ивановой, 

Е. В. Коневой и т.д. 

Профессиональная идентичность относится к числу понятий, в 

которых выражено концептуальное представление человека о своем месте 

в профессиональной группе или общности. Это представление 

сопровождается определенными ценностными и мотивационными 



ориентирами, а также субъективным отношением к своей 

профессиональной принадлежности. Е.П. Ермолаева исходит из того, что 

профессиональная идентичность - это продукт длительного личностного и 

профессионального развития, который складывается только на достаточно 

высоких уровнях овладения профессией и выступает как устойчивое 

согласование основных элементов профессионального процесса, а именно, 

согласование реальных и идеальных профессиональных образов «Я»
2
. 

Профессиональная идентичность выступает регулятором, выполняющим 

стабилизирующую и преобразующую функции
3
. Основная 

стабилизирующая функция профессиональной идентичности - обеспечение 

необходимой степени профессионального центризма и устойчивой 

профессионально-ментальной позиции. Преобразующая функция 

профессиональной идентичности зависит от: 1) диапазона изменения 

профессионально важных качеств и степени идентификации себя с 

профессией - возможности адаптации выше у людей с широкой 

идентификацией; 2) дистанцирования образа своей профессии от других, 

профессиональная самоизоляция затрудняет адаптацию в изменившихся 

условиях и "наведение мостов" при переходе в иное профессиональное 

пространство; 3) системности или ''рыхлости" структуры идентичности. 

Все это обеспечивает возможность и преобразования и саморазвития 

профессионала
4
. Исследователи данной проблемы подчеркивают, что 

формирование профессиональной идентичности - очень сложный процесс, 

который не всегда осознается человеком. Например, Е. А. Климов 

отмечает, что формирование идентичности у современного профессионала 

зачастую носит слабо осознанный характер, поскольку многие трудовые 

операции унифицированы в результате применения сходных технических 

средств деятельности в разных профессиях. Это замедляет формирование 

целостного представления человека о своей роли в профессиональном 

процессе, без которого невозможно понимание; своего места в 

профессиональной среде и достижение уровня профессионального 

мастерства
5
. Профессиональная идентичность формируется целостными 

эталонами типичных профессиональных событий и 

индивидуализированных концептуальных схем профессионального 

поведения. Более глубокое усвоение профессиональных нормативов и 

стереотипов дифференцирует и упорядочивает образ "идеального 

профессионала", который дополняется образом "себя как профессионала", 

все более уточняющимся в ходе профессионального самопознания - от 

стереотипов поведения в непредсказуемых ситуациях, самореализации и 

развития личности в среде. В противном случае человек рискует остаться 

на уровне выполнения узкого набора функций, будучи неспособным, их 

трансформировать с учетом изменившихся обстоятельств
6
. 

Д. И. Завалишена под профессиональной идентичностью понимает, 

характеристику субъекта, выбирающего и реализующего способ 



профессионального взаимодействия с окружающим миром и обретение 

смысла самоуважения через выполнение этой деятельности
7
. 

Профессиональная идентичность предполагает функциональное и 

экзистенциональное сопряжение человека и профессии. Это включает 

понимание своей профессии, принятие себя в профессии, умение хорошо и 

с пользой для других выполнять свои профессиональные функции
8
. В этом 

определении также, на наш взгляд подразумевается наличие широкого 

когнитивного контекста профессиональной идентичности, без которого 

невозможно понимание своей профессии. 

Сложным для отечественных психологов оказался вопрос о месте 

профессиональной идентичности в общей структуре идентификационных 

процессов.  Павленко В.И. считает, что профессиональная идентичность 

является частью идентичности личностной
9
. В ряде концепций понятие 

"профессиональная идентичность"' является конкретизацией понятия 

"личностная идентичность'' применительно к содержанию и условиям 

профессионального становления личности. Необходимость введения 

понятия "профессиональная идентичность", Н. С. Пряжников объясняет 

тем, что профессиональное становление личности является ведущей 

формой обретения идентичности
10

. Важно отметить, что подобная точка 

зрения возникает именно из-за недостаточной проработанности в 

отечественной литературе вопроса о сути социальной идентичности. 

Профессиональная идентичность не может быть подвидом личностной 

идентичности, поскольку связана с определенным групповым членством. 

Тем компонентом идентичности, который придает ей личностный 

характер, является система ценностей, сопровождающая восприятие 

группового членства. Поскольку профессионализация основана на 

переоценке сложившейся системы ценностей и осознании собственных 

профессионально-важных качеств, возникает иллюзия, что 

профессиональная идентичность и личностная - явления одного порядка. 

Нам кажется более плодотворной точка зрения, в которой 

профессиональная идентичность рассматривается как подвид социальной 

идентичности, обладающий всеми общими признаками социальной 

идентичности и соответствующими закономерностями се формирования. В 

таком случае профессиональная идентичность обладает всеми основными 

качествами социальной идентичности, связанными с самоопределением в 

социальной группе, принятием группового членства, позитивным 

отношением к нему, ролью категоризации и сравнения, последствиями 

межгрупповой дискриминацией и т.д. Профессиональная идентичность, 

будучи подвидом социальной идентичности, является личностным 

качеством, поэтому появляется в ходе личностного и профессионального 

становления показывает влияние, на многие аспекты, мышления человека. 

На основе проведенного анализа различных подходов мы будим 

рассматривать профессиональную идентичность, как результат процессов 



профессионального самоопределения, персонализации и самоорганизации, 

проявляющийся в осознании себя представителем определенной 

профессии, и отражающийся в когнитивно – эмоционально – 

поведенческих самоописаниях. С точки зрения концепции Л. Б. Шнейдер
11

. 

Формирование профессиональной идентичности происходит в 

процессе профессионализации. «Профессионализация - это процесс 

становления профессионала. Этот процесс включает выбор человеком 

профессии с учетом своих собственных возможностей и способностей, 

освоение правил и норм профессии, формирование и осознание себя как 

профессионала, o6oбщение опыта профессии за счет личного вклада, 

развитие своей личности средствами профессии. В целом 

профессионализация это одна из сторон социализации, подобно тому, как 

становление профессионала является одним из аспектов развития 

личности»
12

. 

Важно выделить два основных аспекта в процессе формирования 

профессиональной идентичности: во – первых, уровни профидентичности; 

во – вторых, этапы профессионального становления специалиста. 

Зарубежный автор А. Тэшфел, в рамках социально – психологических 

исследований выявил следующие этапы формирования 

профидентичности
13

: 

 этап социальной категоризации: упорядочивание социального 

окружения, способом, который имеет смысл для индивида; 

 этап социальной идентификации: процесс помещения человеком 

себя в ту или иную категорию; 

 этап социальной идентичности: полное социальное отождествление. 

С точки зрения, отечественного исследователя Н.С. Пряжникова, 

возможна следующая иерархия в уровнях профидентичности: 

1.  Осознание дальней и ближней профессиональных целей, 

стремление понять свое дело, овладеть им в полном объеме, освоить все 

трудовые функции (профессиональный опыт = 0); определение структуры 

профессиональных отношений и поиск своего места в них 

(профессиональное общение = 0); соответствие человека и профессии 

устанавливается в модальности: "хочу"; характеристика самого субъекта 

деятельности - мечтающий. Профидентичность - невыраженная. 

2.  Усвоение основных знаний, требований профессии к человеку 

осознавание своих возможностей, представление о выполнении данной 

деятельности, осуществление деятельности по образцу (профессиональный 

опыт не равен 0); установление профессиональных контактов, вхождение в 

профессиональное сообщество (профессиональное общение не равно 0); 

соответствие человека и профессии устанавливается в модальности: 

"знаю", характеристика самого субъекта деятельности – осведомленный. 

Профидентичность выраженная, пассивная. 



3.  Практическая реализация выбранных профессиональных целей, 

самостоятельное и осознанное выполнение деятельности, формирование 

своего индивидуального стиля деятельности (профессиональный опыт 

=const); формирование определенного круга профессиональных контактов, 

интенсификация процесса профессионального общения 

(профессиональное общение = const); соответствие человека и профессии 

устанавливается в модальности: "могу"; характеристика самого субъекта 

деятельности — умелый. Профидентичность - активная. 

4.  Свободное выполнение профессиональной деятельности, 

повышение уровня притязаний - поиск сложных профессиональных задач, 

профессиональное совершенствование, мастерство и творчество 

(профессиональный опыт стремиться к бесконечности);ощущение 

значимости профессиональных контактов, осознание своей 

профессиональное неповторимости, желание передавать свой опыт 

другим, делиться им (профессиональное общение стремиться к 

совершенству) соответствие человека и профессии устанавливается в 

модальности: "делаю'': характеристика самого субъекта деятельности — 

творческий. Профессиональная идентичность устойчивая. 

Автор определяет профидентичность — как близкое понятие 

самоопределению, но содержание его все-таки другое. Профидентичность 

— это осознавание себя, выбирающего и реализующего способ 

взаимодействия с окружающим миром и обретение смысла самоуважения 

через выполнение этой деятельности
14

. 

Профессиональное самоопределение, понимаемое как нахождение 

смыслов выполняемой работы, предшествует профессиональной 

идентичности. В этой терминологии профидентичность — это 

самостоятельное и осознанное владение смыслами выполняемой работы. 

Выводы: 

1.  Идентичность выступает как сложный интегративный 

психологический феномен, который обсуждают и как чувство, и как сумму 

знаний о себе, и как поведенческое единство. Мы исходим из того, что 

идентичность есть синтез характеристик человека в уникальную 

структуру, которая определяется и изменяется в результате субъективной 

прагматической ориентации в постоянно меняющейся среде. 

2.  Выделяются различные виды идентичности в зависимости от 

выраженности личных или социальных аспектов «Я» (личная или 

социальная идентичность), сознательных или бессознательных аспектов 

(сознательная или бессознательная идентичность), полного или частичного 

включения в группу (полная или частичная идентичность). Социальная 

идентичность характеризуется принадлежностью человека к определенной 

социальной группе (профессиональной, этнической, семейной, 

религиозной и др.). 



3.  Изучение социальной идентичности направлено на понимание 

механизма отнесения человеком себя к какой - либо социальной группе, в 

частности, профессиональной. 

4.  В психологии не существует единого подхода в определении 

профидентичности, поскольку авторы различных психологических школ 

вкладывают свой смысл в трактовку данного феномена. В настоящее время 

профидентичность исследуют А. В. Гузь, Д. Н. Завалишина, 

Е. П. Ермолаева, Л. Б. Шнейдер.  

5.  На основе проведенного анализа различных подходов мы будим 

рассматривать профессиональную идентичность, как результат процессов 

профессионального самоопределения, персонализации и самоорганизации, 

проявляющийся в осознании себя представителем определенной 

профессии, и отражающийся в когнитивно – эмоционально – 

поведенческих самоописаниях. 

6.  Профессиональная идентичность формируется в процессе 

профессионального становления личности. 
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