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Современному обществу нужен человек, способный изменять основу своей соб-

ственной деятельности. Происходящие в стране политические и экономические пе-

ремены характерны нестыковкой старых профессиональных установок с новыми 

требованиями к профессиональным функциям, что, в свою очередь, приводит к про-

тиворечию между устойчивой профессиональной идентичностью как атрибутом ис-

тинного профессионализма и необходимостью профессиональной динамики. Само-

реализация человека в любой сфере жизнедеятельности невозможна без осознания 

им самого себя, своих способностей, возможностей, потребностей, своей ролевой и 

статусной принадлежности, своих психологических (интеллектуальных, эмоцио-

нальных, волевых) характеристик, без принятия себя, своего «образа Я». Вузовская 

среда – это профессиональное пространство, обеспечивающее возможность прояв-

ления и укрепления субъективной позиции студента, т. е. способствующее формиро-

ванию идентичности.  

Существует ряд факторов, формирующих профессиональную идентичность. К 

ним можно отнести: воспитание в соответствии со сложившимися традициями в се-

мье и ближайшем окружении; получение информации о профессиональной принад-

лежности и ее переработку; получение информации об особенностях различных 

профессий и еѐ оценивание. Основой данных факторов будет являться информаци-

онно насыщенная окружающая среда, которая дает представление об объекте и субъ-

екте труда, его целях и задачах, способах получения образования или приобретения 

необходимых навыков, требованиях профессии к человеку, знание определенной 

терминологии, профессионального лексикона, ценностей и норм, профессиональных 

мифов, представление о профессиональных приметах, профессиональных предшест-

венниках, профессионально важных качествах специалиста, профессиональных на-

выках и умениях и пр. [1]. 

К иной группе факторов можно отнести роль других: значимых людей, занимающих 

самое главное место в жизни каждого человека – в достижении идентичности. Человече-
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ский поступок, как собственный, так и чужой, оценивается с позиции значимых людей, и 

действие осознается как поступок по меркам и эталонам ценного и должного [2]. 

Особое значение в формировании профессиональной идентичности отводится со-

циокультурной среде, которая становится реальной во внутренней деятельности через 

психические орудия: слово, символ, значение, смысл. Образ, условия жизни также спо-

собствуют выбору трудового пути, формируют форму и динамику профессионализации. 

Процесс формирования профессиональной идентичности осуществляется путем стиму-

лирования или воспитания. Стимулирование может приобретать самые различные фор-

мы: от жесткого навязывания, включая и использование физического насилия (асоци-

альная среда и т.д.), до нормального поощрения принятых в данной социальной среде 

форм профессионализации. Воспитательные воздействия связаны с формированием у 

человека мотивационной сферы, системы отношений к профессионализации, характер-

ной для данной микро- и макросреды жизнедеятельности личности. 

Известно, что пик становления профессиональной идентичности приходится на 

период обучения в вузе. Образовательная среда является фактором, детерминирую-

щим процесс становления профессиональной идентичности студента, будущего мо-

лодого специалиста. Профессиональная идентификация (как процесс), приводящая к 

профессиональной идентичности (как к результату) индивида с выполняемой им 

общественно значимой функцией, неизбежно приводит к отождествлению индиви-

дом себя с той профессиональной группой, которая выполняет соответствующие 

функции. В современном лексиконе в связи с этим возникает понятие профессио-

нальной корпоративности. Данное явление имеет объективно-субъективную приро-

ду и выражается в стремлении члена группы, подчиняясь групповым нормам, при-

спосабливать свои поступки к принятым в данной профессиональной группе «этало-

нам поведения» [5]. 

Профессиональная корпоративность может проявляться в макроформе. Этот про-

цесс предполагает отождествление индивидом себя с целой профессией. При таком 

отождествлении невозможен межличностный контакт, а заменой ему выступают неко-

торые атрибуты принадлежности к корпорации: общее название, униформа, служебное 

удостоверение и т. д. Профессиональная корпоративность может проявляться и в мик-

роформах, когда происходит отождествление индивидом себя с теми малыми группами, 

с членами которых индивид находится в постоянном межличностном контакте. 

В настоящее время для обозначения профессиональной группы, объединения 

используется понятие «профессиональное сообщество». Под профессиональным со-

обществом мы понимаем официально организованную, а также неофициально функ-

ционирующую структуру профессионального взаимодействия представителей одной 

профессии, которые, в свою очередь, являются носителями ценностей и норм данной 

профессии. Функционирование профессионального сообщества проявляется через 

следующие формы организации профессиональной ментальности: 

1) внешние атрибуты профессии. Принадлежность человека к какой-либо про-

фессиональной группе так или иначе прослеживается в его внешнем облике – 

одежде, типе прически и т. д. Особенно хорошо эта ситуация прослеживается 

относительно тех профессий, которые имеют «броский» антураж (униформа 

у военных). Также внешними атрибутами профессии является символика, на-

звание, служебное удостоверение, профессиональный инструментарий и т. д.; 

2) профессиональный язык. Внутри каждого социального мира вырабатывается 

особый согласованный мир. Представители групп испытывают специфиче-

ские переживания, и они вырабатывают специальные термины, чтобы выра-

зить эти переживания. Тем самым создается барьер, отделяющий свою груп-
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пу от посторонних. В языке многих профессий есть крылатые выражения. 

Особенностью профессиональной лексики является наличие особой терми-

нологии. Язык, узнаваемый в профессиональном сообществе, идентифициру-

ет представителя сообщества среди коллег; 

3) профессиональные знания, умения и навыки. Речь идет о профессиональной ком-

петентности. Существует определенный объем знаний, умений и навыков, при-

сущий данной профессии, который можно приобрести с помощью системы про-

фессионального обучения, тренировки и постоянного обновления знаний через 

взаимодействие с представителями профессионального сообщества; 

4) профессиональные привычки, стереотипы. Под стереотипом здесь понима-

ется устойчивый образ или устойчивое представление о каких-либо явлениях 

или людях, свойственные представителям той или иной профессиональной 

группы. Представители разных профессиональных сообществ вырабатывают 

устойчивые объяснения определенных фактов, привычные для них интерпре-

тации вещей [4]; 

5) профессиональные традиции, приметы. Практически каждая профессия 

имеет исторически сложившиеся определенные традиции (профессиональ-

ный праздник) и особые приметы; 

6) профессиональная мораль. Субъекты профессиональной деятельности явля-

ются носителями некоторых профессиональных норм, ценностей, убеждений. 

Представители многих профессий являются носителями норм профессио-

нальной этики, профессионального поведения, регулирующих поведение 

субъектов деятельности. Набор этических норм, который применяют и разде-

ляют члены определенной профессии, определяет, какое поведение при ока-

зании профессиональных услуг является правильным, а какое – нет; 

7) профессионально важные качества. Среди качеств, связанных с принадлеж-

ностью к определенной профессии, можно выделить качества, наличие или 

формирование которых требует та или иная профессиональная деятельность. 

В настоящее время число специальностей в вузах стало чрезвычайно обшир-

ным и многообразным, происходит стремительная перестройка профессио-

нальной деятельности в пределах отдельной специальности. При анализе 

психологического содержания различных видов профессиональной деятель-

ности, могут быть выделены несколько компонентов, разделяющих специ-

альности на те, где критическими являются следующие профессионально 

важные качества: 

 личностный компонент деятельности, то есть характеристики эмоцио-

нальной, мотивационной, волевой сфер и организаторские способности; 

 сенсорно-перцептивный компонент деятельности, то есть характеристики 

восприятия и внимания; 

 гностический или интеллектуальный компонент деятельности; характе-

ристики процесса обработки информации, принятия решений и т.п.;  

 моторный компонент деятельности; характеристики психомоторных ка-

честв и речи.  

В современных условиях отдельные виды профессиональной деятельности со-

держат все вышеперечисленные компоненты либо их комбинации. 

Профессиональная идентичность означает осознание человеком того, что он яв-

ляется частью профессиональной структуры и занимает в ней определенное положе-

ние. Профессиональная идентичность является результатом включенности человека 

в профессиональное сообщество и означает частичный отказ от собственной инди-
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видуальности в пользу принятых в данном сообществе стандартов через отождеств-

ление себя с идеями, ценностями, нормами сообщества. На первый план в самосоз-

нании личности выходит профессиональная идентичность, личность начинает вос-

принимать себя и других членов сообщества как имеющих общие, типичные харак-

теристики, которые и определяют профессиональную группу как единое целое. 

Непосредственное включение человека в профессиональное сообщество и процесс 

профессиональной идентификации часто совершается в процессе эмоционального про-

фессионального общения с представителями профессионального сообщества. В ходе 

профессионального общения реализуется информационная функция профессионального 

сообщества (узнать, овладеть, понять необходимую информацию), желание повысить 

или подтвердить свой профессиональный статус, а также желание показать оригиналь-

ность, своеобразие и непохожесть собственной личности в профессиональном плане. В 

ходе взаимодействия с другими специалистами одного профессионального сообщества 

осуществляется «заимствование» элементов основных типов профессионального мыш-

ления и опыта. Успешность этого процесса во многом определяется степенью включен-

ности человека в такую структуру профессионально-деятельностных связей и отноше-

ний, взаимодействие с субъектами которой способствует формированию у него способ-

ностей к самостоятельному целеполаганию и регулированию профессиональной дея-

тельности. Наличие ментально родственной профессиональной среды и постоянное об-

щение с ее представителями необходимы для постоянного саморазвития человека. 

Осуществляемые в рамках профессионального взаимодействия, основные формы со-

трудничества реализуют не только функции обмена опытом и повышения квалифика-

ции, но и функции квалификационной оценки профессиональной компетенции. Можно 

предположить, что уровень сформированности профессиональной идентичности чело-

века может быть связан со степенью действенного включения его в профессиональное 

сообщество. Человек при непосредственном включении в профессиональное сообщест-

во должен занимать активную позицию в процессе ознакомления с требованиями, нор-

мами и традициями профессии [3]. 

Внешние факторы формирования профессиональной идентичности можно счи-

тать необходимыми, но недостаточными. К внутренним факторам становления про-

фессиональной идентичности можно отнести: 

 эмоционально-положительный фон, на котором происходило получение пер-

вичной и последующей информации о собственной профессии, положительное вос-

приятие себя в качестве субъекта профессиональной деятельности; 

 эмоционально-позитивное принятие своей принадлежности к профессио-

нальному сообществу; 

 успешное усвоение (присвоение) прав и обязанностей, норм и правил про-

фессиональной деятельности; 

 усвоение профессиональных стереотипов. 

Инициирование становления профессиональной идентичности зависит: 

 от меры ответственности, которую специалист готов на себя принять, соот-

ношения процессуальной и целевой активности; 

 уровня личностного и «технологического» развития; 

 характера выраженности и самопринятия экзистенциального и функциональ-

ного «Я»; 

 мотивационной готовности к реализации себя на избранном профессиональ-

ном поприще, к вхождению в профессиональное сообщество, к постоянному самоис-

следованию и развитию своей личности, образа «Я» [6]. 
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Профессиональная идентичность имеет разные условия формирования. Одним 

из условий являются объективные границы профессиональной идентичности, кото-

рые определены нормативными государственными документами об образовании. 

Так, обучавшийся на определенном факультете и получивший диплом специалист 

воспринимается как профессионально идентичный своей профессии. Тогда основ-

ными составляющими профессиональной идентичности выступают образовательно-

профессиональная общность судьбы и профессиональная осведомленность [3].  

Таким образом, профессиональная идентичность в современных условиях явля-

ется наиболее востребованным видом социальной идентичности, а так как качест-

венный скачок в профессиональном развитии человека происходит в ходе профес-

сионального обучения, то именно в студенческом возрасте начинают формироваться 

основные идентификационные характеристики, выражающие принадлежность чело-

века к определенной профессии. 
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