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К ПРОБЛЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
 

О. В. Никитина (г. Ижевск, Россия) 
 
Профессиональная деятельность занимает в жизни каждого мыслящего человека особое 

место. Она поглощает значительную часть времени – это то, к чему он стремится, изучает, пре-
образует, осваивает, познает, и от того, насколько человек успешен в труде, зависит его само-
удовлетворение и эффективность этой деятельности. В современном непрерывно развивающем-
ся обществе огромное значение имеет высокий профессионализм специалистов всех сфер дея-
тельности. Особенно это касается педагогов – работников образовательной сферы. Результат 
труда педагога во многом зависит от того, как он идентифицирует себя, оценивает личные свой-
ства в качестве деятельного субъекта [10]. 

Прежде, чем перейти к рассмотрению понятия «профессиональная идентичность», необ-
ходимо определиться с общим понятием идентичности. 

Феномен идентичности является предметом многочисленных исследований, механизмы 
ее формирования интерпретируются в различных концепциях, таких как психоанализ (З. Фрейд, 
У.Джеймс, Э. Эриксон), бихевиоризм (D. Т. Campbell, М. Sherif), символический интеракцио-
низм (Ч. Кули, Г. Мид), когнитивная психология (Т. Тэджфел, Дж. Тэрнер).  

Основоположниками психоаналитической концепции идентичности признаются З. Фрейд, 
У. Джеймс. З. Фрейд под идентичностью понимал частный, внутренний мир человека.  
У. Джеймс идентичностью считал субъективное чувство соответствия себе, созидательную 
власть, сопротивляемость «эго» по отношению к окружающему миру [5].  

Широкое распространение термина «идентичность» и его введение в науку связано с 
именем Э. Эриксона, который выделил понятие личностной идентичности. Он определил лич-
ностную идентичность как внутреннюю непрерывность и самотождественность личности, кото-
рая развивается на всех этапах жизненного пути человека [9]. Структуру идентичности Эриксон 
рассматривает как сложное личностное образование, имеющее многоуровневую структуру. Он 
выделяет три основных уровня анализа человеческой природы: индивидный, личностный, соци-
альный. На индивидном уровне анализа идентичность определяется как результат осознания че-
ловеком собственной временной протяженности, представление о себе как о относительно 
неизменной данности физического облика, темперамента, задатков, имеющем свое прошлое и 
будущее. На личностном уровне идентичность определяется как ощущение человеком соб-
ственной неповторимости, уникальности своего жизненного опыта, тождественности самому 
себе. На социальном уровне идентичность определяется как ощущение человеком принадлежности 
к значимым социальным группам (профессиональным, этническим, религиозным и др.) [4].  

Представителями чикагской школы Дж. Мидом, Ч. Кули было дано несколько иное пред-
ставление об идентичности. По мнению Дж. Мида идентичность рассматривается как феномен 
социальный, формирующийся в ходе социального взаимодействия как целостное восприятие 
себя и социального мира, поэтому структура идентичности включает в себя не просто единство 
элементов, но и связи между собой и целым [4]. Ч. Кули ввел понятие Я-концепция (максималь-
но близкое идентичности), как представление человека о самом себе, которое является субъек-
тивным отражением мнения окружающих. Наибольшее значение в становлении Я-концепции 
играет взаимодействие с группой самой близкой человеку, которую Ч. Кули назвал первичная: 
семья, неформальные объединения, класс, профессиональная группа и т.д. Группы вырабатыва-
ют собственные, характерные им сущности, различные миры, которые меняются в ходе соци-
ального взаимодействия по мере изменения общих для членов группы значений. В этом смысле 
социальная идентичность является частью Я-концепции, ответственной за осознание человеком 
своей групповой принадлежности [3]. 
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В рамках бихевиоризма личностный уровень анализа межгруппового взаимодействия 
был минимизирован, поскольку главный интерес исследователей сосредоточился на изучении 
роли ситуации в развитии межгрупповых процессов. М. Шериф использовал понятие идентич-
ность, чтобы определить групповую принадлежность. Он считал, что межгрупповое поведение 
как психологический феномен возникает, когда индивиды, принадлежащие к одной группе, вза-
имодействуют с другой группой или ее членами (индивидуально или коллективно) в терминах 
групповых идентичностей [4]. 

Приверженцы когнитивной психологии Г. Тэджфел, Дж. Тэрнер понимают идентичность 
как когнитивную систему, состоящую из двух подсистем: личностной (нравственное, интеллек-
туальное, физическое самоопределение) и социальной (идентификация по полу, национально-
сти, профессии), которые регулируют поведение в соответствующих условиях. Г. Тэджфел по-
лагает, что развитие идентичности может происходить как по личностной, так и по социальной 
линии, в зависимости от того, к чему ближе организуется поведение. Также Г. Тэджфел указы-
вает на существование функционального противоречия между этими уровнями идентичности.  
С позиции личностной идентичности не видно сходство между группами, а с позиции социаль-
ной – не видно индивидуальное различие [5]. 

В современной науке большинство исследований связано с изучением отдельных звеньев 
идентичности, таких как профессиональная, семейная и другие. Профессиональная идентич-
ность в последние годы интенсивно изучается в отечественной психологии, такими учеными как 
Л. Б. Шнайдер, Е. П. Ермолаевой, Д. И. Завалишиной, Н. Л. Ивановой, Е. В. Коневой, Ю. П. По-
варенковым и другими. 

Критерием профессионального развития педагога выступает его профессиональная иден-
тичность, которая свидетельствует о качественных и количественных особенностях принятия 
человеком себя как профессионала и конкретной профессиональной деятельности. Профессио-
нальная идентичность тесно связана с контекстом развития личности, организацией профессио-
нального опыта, осмыслением своей роли в социальной среде, являясь своеобразным регулято-
ром, она выполняет стабилизирующую и преобразующую функции, сочетание которых обеспе-
чивают профессиональное самоопределение и развитие профессионала [1]. 

 Профессиональная идентичность педагогов формируется целостными эталонами типич-
ных профессиональных событий и индивидуализированных концептуальных схем профессио-
нального поведения в процессе профессионализации посредством самоидентификации [4]. 

Е. П. Ермолаева исходит из того, что профессиональная идентичность – это продукт дли-
тельного личностного и профессионального развития, который складывается только на доста-
точно высоких уровнях овладения профессией и выступает как устойчивое согласование основ-
ных элементов профессионального процесса, а именно, согласование реальных и идеальных 
профессиональных образов «Я» [1]. 

Под профессиональной идентичностью Завалишина Д. И. понимает, характеристику 
субъекта, выбирающего и реализующего способ профессионального взаимодействия с окружа-
ющим миром и обретение смысла самоуважения через выполнение этой деятельности [2]. 

Ю. П. Поваренков профессиональную идентичность рассматривает как критерий профес-
сионализма специалиста. По его мнению, профессиональная идентичность выступает как сред-
ство удовлетворения своих потребностей в профессии, в развитии своего индивидуального тру-
дового потенциала, которая оценивается через удовлетворенность трудом, профессией, карье-
рой, собой. Он рассматривает профессиональную идентичность как явление системное, дина-
мичное, уровневое, тесно связанное с профессиональным самоопределением, самооценкой, 
профессиональной деформацией [6, 7]. 

Л. Б. Шнайдер понимает профессиональную идентичность как взаимодействие личност-
ной и социальной идентичности в профессиональном плане. Данный феномен рассматривается 
как результат процессов профессионального самоопределения, самоорганизации, проявляю-
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щийся в осознании себя представителем определенной профессии и профессионального сооб-
щества [8]. 

Таким образом, проблема профессиональной идентичности является междисциплинар-
ной проблемой, так как она затрагивает интересы и является объектом изучения для многих 
ученых – социологов, психологов, философов, а сама профессиональная идентичность предста-
ет как интегративное многоуровневое понятие. 
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