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− применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

− использовать прикладные программные средства; 

− работать с документацией в электронном виде; 

− соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств информационно-коммуникационных технологий. 

И приобретаются следующие знания: 

− основные принципы медицинской информатики; 

− основные понятия автоматизированной обработки информации; 

− общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

− состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области профес-

сиональной деятельности; 

− основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

− методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи  и накопления информации; 

− автоматизацию рабочих мест медицинского персонала с использованием компьютеров. 
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Статья содержит анализ литературных источников по проблеме профессиональной идентичности. Дает-

ся краткое теоретическое обоснование структуре и компонентам профессиональной идентичности как важ-

нейшей характеристики профессионала. 

Ключевые слова: профессиональная идентичность, профессионализация, самоидентификация, личностная 

идентичность, социальная идентичность. 

 
начимой частью в жизни любого человека является профессиональная деятельность. Именно в про-

фессии человек может реализовать свои замыслы, планы, решения, найти свой смысл жизни, т. е. са-

моидентифицироваться. Иметь профессию – это означает не только работать за определенное вознаграж-

дение и уметь что-то делать, но и быть включенным в современное общество, ощущать себя его частью. 
В современной литературе рассматриваются два вида идентичности: личностная и социальная.           

В свою очередь, к социальной идентичности можно отнести такие типы идентичности как религиоз-
ная, этническая, половая и другие. По мнению Ю.П. Поваренкова, «выделение профессиональной 
идентичности является закономерным процессом последовательной дифференциации понятия «иден-
тичность», поскольку в основе данного процесса лежит специфика ее элементов» [6]. Подтверждение 
возможности выделения профессиональной идентичности как самостоятельного понятия, отражено в 

З 
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работах А. Ватермана, который рассматривает сферу профессионализации как наиболее важную для 
формирования идентичности в процессе жизнедеятельности человека. 

Профессиональная идентичность является объектом пристального изучения таких ученых, как          
Л.Б. Шнейдер, Е.П. Ермолаева, Д.И. Завалишина, Ю.П. Поваренков и другие. Большинство ученых, 
работающих по этой проблематике, сходятся на том, что профессиональная идентичность – это важ-
нейшая характеристика профессионала, однако единого подхода в определении профессиональной 
идентичности нет. Каждый ученый трактует это понятие со своими особенностями и дополнениями.  

Так, Е.П. Ермолаева исходит из того, что профессиональная идентичность – это продукт длитель-
ного личностного и профессионального развития, который складывается только на достаточно высо-
ких уровнях овладения профессией. По ее мнению, профессиональная идентичность выступает регу-
лятором, выполняющим стабилизирующую и преобразующую функции [1].  

Под профессиональной идентичностью Д.И. Завалишина понимает, характеристику субъекта, вы-
бирающего и реализующего способ профессионального взаимодействия с окружающим миром и об-
ретение смысла самоуважения через выполнение этой деятельности [2].  

Существуют различные мнения ученых о месте профессиональной идентичности в общей струк-
туре идентификационных процессов. Например, В.И. Павленко считает, что профессиональная иден-
тичность является частью идентичности личностной [5]. В ряде концепций понятие «профессиональ-
ная идентичность» является конкретизацией понятия «личностная идентичность» применительно к 
содержанию и условиям профессионального становления личности. Необходимость введения поня-
тия «профессиональная идентичность», Н.С. Пряжников объясняет тем, что профессиональное ста-
новление личности является ведущей формой обретения (развития, формирования) идентичности [7].  

Противоположно мнение И.С. Кона, который считает профессиональную идентичность как наи-
более востребованный вид социальной идентичности в современных условиях, так как изменение 
социально-экономических условий жизни общества способствует появлению новых требований к 
профессии и к организации деятельности личности в целом. Новый социально-экономический ук-
лад влияет на все сферы жизни общества, соответственно профессионал должен адаптироваться к 
новым условиям за счет своих усилий. 

Н.Л. Иванова в своих трудах рассматривает профессиональную идентичность как один из видов со-
циальной идентичности. По ее мнению, профессиональная идентичность «формируется в процессе вы-
явления существенных связей внутри и вне профессии и отличия их как таковых, она связана с общей 
информационной основой деятельности, а также с целостными эталонами типичных профессиональных 
событий и индивидуализированных концептуальных схем профессионального поведения» [3]. 

Исследователи подчеркивают также, 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 ха-
рактер, поскольку многие трудовые операции унифицированы в результате применения сходных тех-
нических средств деятельности в разных профессиях. Это замедляет формирование целостного пред-
ставления человека о своей роли в профессиональном процессе, без которого невозможно понима-
ние; своего места в профессиональной среде и достижение уровня профессионального мастерства [4]. 

По мнению Ю.П. Поваренкова, профессиональная идентичность свидетельствует о принятии из-
бранной профессиональной деятельности в качестве средства самореализации и саморазвития, а так-
же в степени признания себя как профессионала [6]. В соответствии с концепцией Ю.П. Поваренкова, 
профессиональная идентичность как критерий профессионального развития свидетельствует о каче-
ственных и количественных особенностях принятия человеком: а) себя как профессионала; б) кон-
кретной профессиональной деятельности как способа самореализации и удовлетворения потребно-
стей; в) системы ценностей и норм, характерных для данной профессиональной общности [6].  

Сущность профессиональной идентичности Л.Б. Шнейдер видит в самостоятельном и ответствен-
ном построении своего профессионального будущего, что предполагает высокую готовность смысло-
вых и регуляторных основ поведения в ситуации неопределенности приближающегося профессио-
нального будущего, осуществлять личностное самоопределение, интегрировать в профессиональное 
сообщество и формировать представление о себе как о специалисте [8].  

Опираясь на концепцию Ю.П. Поваренкова, в структуре профессиональной идентичности выде-
ляются следующие компоненты, которые можно использовать для оценки ее сформированности: 

1. Когнитивный компонент реализовывается посредством самопознания и понимания, в его состав 
входят профессиональные знания и убеждения, выраженные как образ профессионала. Он характери-
зует отношение человека к себе как будущему и действующему профессионалу. 



 

 
2. Мотивационный компонент складывается в результате самоотношения и включает отношение к 

профессии и профессиональную самооценку. Он характеризует отношение человека к содержанию, 

условиям профессиональной деятельности и профессионализации в целом. Этот показатель исполь-

зуют для оценки удовлетворенности человека трудом. 
3. Ценностный компонент связан с оценкой отношения человека к системе ценностей и норм, тра-

дициям и ритуалам, характерным для каждой профессиональной общности [6]. 
Л.Б. Шнейдер описаны уровни профессиональной идентичности: 
1. Невыраженная профессиональная идентичность. Человек осознает дальние и ближние профессио-

нальные цели, стремится освоить дело, приобрести опыт, который на этом уровне равен нулю. Также 
стремится найти свое место в существующих профессиональных отношениях. Соответствие человека и 
профессии устанавливается в модальности «хочу». Характеристика субъекта деятельности – мечтающий. 

2. Профессиональная идентичность выраженная, пассивная. Профессиональная деятельность осущест-
вляется по образцу, устанавливаются профессиональные требования, есть представление о своих профес-
сиональных возможностях. Устанавливаются профессиональные контакты. Соответствие человека и про-
фессии устанавливается в модальности «знаю». Характеристика субъекта деятельности – осведомленный. 

3. Профессиональная идентичность активная. Происходит реализация профессиональных целей, 
формирование индивидуального стиля деятельности, накопление опыта, профессиональные контакты 
расширяются. Соответствие человека и профессии устанавливается в модальности «могу». Характе-
ристика субъекта деятельности – умелый. 

4. Профессиональная идентичность устойчивая. Профессиональная деятельность выполняется 
свободно, происходит повышение уровня притязаний, поиск сложных профессиональных задач. Че-
ловек ощущает значимость профессиональных контактов, осознает свою профессиональную непо-
вторимость. Появляется желание передавать свой опыт другим. Соответствие человека и профессии 
устанавливается в модальности «делаю». Характеристика субъекта деятельности – творческий. 

Таким образом, в концепции Л.Б. Шнейдер, профессиональная идентичность, по сути, предстает 
как некий синтез, «аспект специфической интеграции личностной и социальной идентичности в про-
фессиональной реальности» [8].  

Резюмируя взгляды ученых на феномен профессиональной идентичности, можно отметить, что 
профессиональная идентичность является актуальным в научном и практическом плане предметом 
современных психологических исследований. Это явление предстает как системное многоуровне-
вое интегративное понятие, связанное с профессиональным самоопределением, самосознанием, а 
также профессиональным развитием, в котором выражается взаимосвязь когнитивных, мотиваци-
онных и ценностных характеристик личности.  
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