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Введение 

 

 

В современной России происходят глубокие изменения общества. 

Преобразования и реформирование касаются многих областей общественных 

отношений, в том числе и тех, к ведению которых относится формирование и 

подготовка специалистов. Решающим фактором ускорения научно-

технического прогресса является развитие профессиональной идентичности, 

как соотносит себя сотрудник с профессией, профессиональной группой. 

Быстро ориентироваться в профессиональных ценностях и осваивать 

профессиональные знания. 

В свете последних изменений необходимо чѐтко представлять, что 

подготовка высококлассных специалистов необходима не только обществу с 

его постоянно повышающимися требованиями к профессионализму 

работника, но и самому человеку для качественной интеграции в обществе, 

возможности находить себя в постоянно меняющейся структуре 

профессиональных отношений. Мобильность трудовых ресурсов, способность 

людей к перемене профессий, уровень образования и способность к 

дальнейшему обучению выходят на первый план. Экономические и 

организационные изменения последних лет повлекли за собой перемены в 

характере взаимоотношений между профессиональными учебными 

заведениями и предприятиями, а также государственными и 

негосударственными организациями в вопросах подготовки специалистов. 

 Приоритетные задачи национального проекта «Образование» 

модифицировали требования, предъявляемые к процессу обучения, суть 

которого в настоящее время не столько в передаче знаний, сколько в 

содействии в овладении базовыми компетенциями, позволяющими 

приобретать, перерабатывать и использовать знания самостоятельно. В связи 

с введением нового государственного образовательного стандарта меняются и 

требования к выпускнику вуза, который должен уметь ориентироваться в 
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непредсказуемых и меняющихся условиях, принимать самостоятельные 

решения, понимать их последствия и нести за них ответственность. На фоне 

трансформаций образовательного процесса проблема формирования 

профессиональной идентичности студентов обостряется. Развитие 

профессиональной идентичности зависит не только от внутренних 

личностных особенностей, но и от внешних условий. Соответственно, 

возникает необходимость исследования данного феномена в новом 

образовательном контексте. 

 Проблема идентичности, которая имеет давние традиции изучения в 

различных областях гуманитарного знания, в настоящее время все чаще и 

чаще становится предметом исследования в психологии профессиональной 

деятельности. В данной отрасли, наряду с другими психологическими 

фактами и явлениями, активно обсуждаются и проблемы профессиональной 

идентичности, ее структуры и развития. Выступая в роли 

системообразующего свойства личности, профессиональная идентичность 

обеспечивает высокий уровень самопринятия себя как профессионала, 

быструю адаптацию к новым условиям деятельности. Сформированная 

профессиональная идентичность выступает в качестве внутреннего источника 

профессионального развития и личностного роста субъекта [26]. Одним из 

условий развития профессиональной идентичности является 

профессиональное обучение. В ходе обучения в вузе происходит 

качественный скачок в профессиональном развитии студента. Именно в 

студенческом возрасте начинают формироваться основные 

идентификационные характеристики, выражающие принадлежность человека 

к определенной профессии. Для того чтобы данные идентификационные 

характеристики развивались интенсивнее, необходимо создание специальных 

психолого-педагогических условий в вузе. Задачей университетского 

образования наряду с информированием, выражающимся в передаче знаний и 

умений,  является формирование личности будущего профессионала, 

содействие его самоидентификации с профессией. Изучение 
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профидентичности позволяет создать сегодняшним студентам оптимальные 

условия для осознания себя, своего образа  и оптимизировать 

функционирование профессионала в сфере его деятельности [5]. 

 Обращаясь к профессиональной идентичности как предмету 

исследования, ученые рассматривают вопросы, касающиеся ее структуры (Н. 

JT. Иванова, JL Б. Шнейдер, Ю. А. Кумырина), педагогических условий 

становления Т. Ю. Скибо), соотношения с педагогической направленностью 

(А. С. Назыров), видов и функций (Д. Н. Завалишина), особенностей процесса 

формирования (Н. В. Антонова, О. А. Волкова, Е. П. Ермолаева, Ю. П. 

Поваренков, И. Ю. Хамитова). Немало работ посвящено формированию 

профессиональной идентичности представителей самых разных профессий 

(юристов - Ю. А. Кумырина, студентов-экономистов А. А. Шатохин, 

клинических психологов - Л. Г. Матвеева, практических психологов, 

богословов - J1. Б. Шнейдер, офицеров запаса - В. Ф. Ульянов, офицеров-

воспитателей - И. Б. Субботин и др.).  

Проведенный теоретический анализ проблемы профессиональной 

идентичности в отечественных и зарубежных исследованиях позволил 

выделить следующие противоречия, которые имеют психологическую 

природу и решение которых возможно с позиций психологии: 

 между разнообразием теоретических концепций и подходов 

изучения профессиональной идентичности и отсутствием единой концепции, 

которая давала бы целостное непротиворечивое феноменологическое 

описание профессиональной идентичности; 

 между потребностью в оценке уровня сформированности и 

содержания профессиональной идентичности субъекта на разных стадиях 

профессионального становления и наличием методологических методических 

трудностей, т.е. отсутствием надежных методов и методик измерения 

различных показателей, характеризующих уровень профессиональной 

идентичности. 
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Анализ работ, в которых изучается подобная проблематика, выявил, что 

профессиональная идентичность студентов не рассматривается авторами как 

отдельный от профессиональной идентичности специалиста психологический 

феномен, не выделяются еѐ психологические особенности, и преобладают 

исследования профессиональной идентичности констатирующего плана. Это 

определило выбор предмета нашего исследования. В данном контексте  мы 

рассматриваем особенности профессиональной идентичности студентов  

психологов и менеджеров.   

Цель исследования – выявление особенностей профессиональной 

идентичности студентов вуза 

Объект исследования – профессиональная идентичность  

Предмет исследования – особенности  профессиональной идентичности 

студентов психологов и менеджеров.  

В качестве исследовательской гипотезы выступает следующее 

предположение:  существуют значимые различия в статусе профессиональной 

идентичности и мотивов профессиональной деятельности у психологов и 

менеджеров. 

В соответствии с поставленной целью, объектом, предметом и 

гипотезой исследования  были определены задачи исследования:  

1) Изучить теоретико-методологические основы профессиональной 

идентичности в современной психологической науке 

2) Определить диагностический инструментарий для исследования 

профессиональной идентичности студентов 

3)  Выявить особенности профессиональной идентичности студентов 

менеджеров и психологов 

4) Разработать методические рекомендации для развития  

профессиональной идентичности студентов 

Методы и методики исследования. Для решения поставленных задач и 

проверки исходных предположений использовался комплекс методов: 
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- теоретические: анализ, сравнение и обобщение психолого-

педагогической литературы по проблеме исследования; 

    - эмпирические:  

 личностный тест – опросник «Кто Я?» (М. Кун, Т. Макпартленд, 

модификация Т.В.Румянцевой) 

 Методика изучения статуcа профессиональной идентичности 

(А.А.Азбель, А.Г.Грецов) 

 методика «Мотивация профессиональной деятельности»( К. Замфир в 

модификации А. А. Реана); 

 методика исследования «Мотивация профессионального обучения» 

(В.Г.Каташев). 

методы математической статистики: качественный и 

количественный анализ результатов, доверительный интервал для среднего 

значения оценки; определение достоверности изменений  обработка данных  

при помощи программ электронные таблицы Microsoft Excel 2010, пакеты 

STATGRAPHICS PLUS 5.0: U-критерий Манна-Уитни с определением уровня 

значимости различий. 

База исследования – студенты 3-4 курсов Института психолого-

педагогического образования КГПУ им.В.П. Астафьева. Общий объем 

выборки 57 человек в возрасте 18-20 лет. Студенты-менеджеры -  28 человек, 

студенты - психологи - 29 человек. 

Теоретико - методологической основой исследования являются: 

- концепция идентичности, Я-образа профессионала и 

профессиональной идентичности (П. Бергер, А.В Гузь, Е.П. Ермолаева, Д.И. 

Завалишина, Е.А. Климов, Н. Козиев, Ю.Н. Кулюткин, Т. Лукман, В.И. 

Павленко, Н.С. Пряжников Д.В. Ронзин, Д. Сьюпер, Г.С. Сухобская, Л. 

Тайлер, Х. Тэшфел, К. Хойсера, Л.Б. Шнейдер, Э. Эриксон); 

- подходы к исследованию идентичности в отечественной и зарубежной 

психологии: психоаналитическое направление (3. Фрейд, эпигенетическая 

концепция развития личности Э. Эриксона); когнитивная психология (теории 
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социальной идентичности Г.М. Андреевой, H.JI. Ивановой, Т.Г. Стефаненко, 

Г. Тэджфела, Дж. Тернера и др.); 

- подходы к исследованию профессиональной идентичности в 

отечественной психологии (Н.В. Антоновой, Е.П. Ермолаевой, H.JI. 

Ивановой, Л.М. Митиной, Ю.П. Поваренкова, Е.Т. Соколовой, Л.Б. Шнейдер 

и др.) 

-  концептуальные положения о психологических закономерностях и 

особенностях профессионального развития личности (Н.С. Глуханюк, Э.Ф. 

Зеер, Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев, В.Д. Шадриков и др.);  

Практическая значимость исследования состоит в том, что данные об 

особенностях профессиональной идентичности студентов менеджеров и 

психологов могут быть учтены при организации учебно-профессионального 

процесса в вузе. Полученные результаты также могут быть использованы в 

разработке тренинга профессиональной идентичности.  

 Структура и объѐм работы. Выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 

литературы и приложения. В работе содержится 10 рисунков,  2 таблицы, 

объѐм работы 63 страниц. Список литературы включает 41 наименование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                     9 

 

Глава I Теоретико-методологические основы изучения профессиональной 

идентичности студентов 

 

1.1 Идентичность как психологический феномен 

 

Проблематика идентичности находиться на стыке интересов 

социологии, истории, культурологи, когнитивной психологии, психологии 

личности и социальной психологии. Проблема идентификации «Я»решалась в 

западной психологии А. Адлером, У. Джеймсом, Д. Парфитом, 3. Фрейдом, А. 

Фрейд, Ю. Хабермасом, М. Хайдеггером, К. Хорни, К. Юнгом, Э. Эриксоном, 

в отечественной – В.В. Абраменковой, М.М. Бахтиным, И.С. Коном, В.С. 

Мухиной, Л.М. Поповой. 

 «...Термин «идентичность» вошел в словарь гуманитарных наук 

приблизительно во второй половине 70-х годов прошлого века. Причины 

порождения теорий идентичности в современном гуманитарном мышлении 

как новых форм познания, с нашей точки зрения, связаны с обострением 

проблемы выбора и меры во всех сферах жизненного пространства и 

жизненной идеологии человека...» Фундаментальными для современных 

исследований проблемы идентичности являются представления о ней, 

сформировавшиеся преимущественно в рамках зарубежных психологических 

подходов и направлений (психоанализ, символический интеракционизм, 

когнитивно-ориентированный подход, теория социальной идентичности и др.) 

[35, C.22]. 

 Глубокое и всестороннее изучение феномена идентичности 

представлено в концепции Э.Эриксона, с которой соотносится большинство 

дальнейших исследований в данной научной области [Эриксон, 1996]. С 

позиций психоаналитического подхода идентичность как сложная личностная 

структура предполагает как сходство с другими, так и отличие от других: «я 

похожу на них» – «я не как они». Э.Эриксон определяет «идентичность» как 

чувство личностной тождественности, целостности и осознания исторической 



                                                                                                                                                                                     10 

 

непрерывности своего существования (ощущение единства своего прошлого, 

настоящего и будущего). Структура идентичности формируется по мере 

принятия человеком тех или иных жизненных решений [Marsia, 1975]; при 

этом развитие идентичности не является линейным процессом и предполагает 

целую серию жизненных выборов, взаимосвязанных друг с другом. В рамках 

теории символического интеракционизма идентичность рассматривается 

через призму социальных взаимодействий индивида. В процессе социального 

взаимодействия человек не только стремится соответствовать ожиданиям 

партнера с точки зрения социальной нормативности поведения, но и получает 

возможность выразить свою индивидуальность, что достигается благодаря 

балансу идентичности [Habermas,1979]. Представители когнитивно-

ориентированного подхода понимают идентичность как специфическую 

когнитивную систему, регулирующую поведение человека и включающую 

два уровня: личностный и социальный. В основе этого подхода лежит 

представление об идентичности как о неком специфическом когнитивном 

инструменте, который используется индивидом с целью разметки, 

категоризации и упорядочения социального окружения и своего места в нем 

[38]. 

 Гуманистическая психология предлагает осмысление идентичности 

через призму мотивационно-потребностной сферы личности. Целостность как 

тенденцию к тождеству, единству, порядку, организации и интеграции и 

уникальность (стремление к индивидуальности) Маслоу обозначил в качестве 

важнейших метапотребностей человека. Будучи легким и непринужденным, 

он свободен от страхов и сомнений, прошлого и будущего, чувствует себя 

целенаправленным, гармонично организованным, находящимся в ладу с 

самим собой [Маслоу, 1997]. 

В отечественной психологии представления об идентичности 

традиционно развивались в рамках исследований самосознания и 

самоотношения, кроме того, идентичность рассматривалась как один из 

аспектов проблемы «Я». На сегодняшний день благодаря усилиям 
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отечественных ученых (Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, И.С. 

Кона, А.Н. Леонтьева, М.И. Лисиной, В.С. Мерлина, В.С. Мухиной, Л.Д. 

Олейника, Л.С. Рубинштейна) сложился определенный категориальный 

аппарат в области изучения самосознания. В его рамках установлены 

взаимосвязи между понятиями самосознание, самоотношение, самооценка, 

достаточно хорошо изучены такие вопросы как соотношение сознания и 

самосознания, структура самосознания, генезис и возрастные особенности 

самосознания, образ «Я». Таким образом, в отечественной психологии 

оформилась следующая эвристическая последовательность сознание - 

самосознание - образ «Я». Можно ли просто заменить термин «самосознание» 

на термин «идентичность»? С точки зрения Шнейдер, термины 

«самосознание» и «идентичность» не являются взаимозаменяемыми и 

абсолютно тождественными понятиями [36; 37]. 

В современных психологических работах разделяются понятия 

идентичность и идентификация [19;24]. Например, когда говорят 

«идентичность», акцент делают на некотором состоянии, как на относительно 

конечном результате самоотождествления. Идентификация – процесс, 

специфика психологических и социальных механизмов, ведущих к этому 

состоянию [24, с. 43]. 

Для современных исследований идентичности одной из центральной 

проблем выступает вопрос о закономерностях ее динамики, в частности о 

закономерностях достижения и поддержания человеком своей положительной 

идентичности [45,с. 27]. Так, Тэшфел делает вывод о том, что у каждого 

человека есть стремление к положительному, «хорошему» образу себя, 

соответственно, одной из основных закономерностей в динамике 

идентичности будет стремление человека к достижению позитивной 

идентичности. Таким образом, сравнение «Я образа реального» и «Я образа 

идеального», запускает актуализацию и развитие идентичности, за которым не 

редко лежит конфликт (межличностный или межгрупповой). В работе 

Г.М.Андреевой ставится вопрос о способах презентации идентичности 
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партнеров по взаимодействию, а также о соотношении их идентичностей при 

проектировании совместных действий. Автор подчеркивает, что для 

успешного решения практических задач, возникающих в различных сферах 

общественной жизни, необходимо акцентировать внимание на реальном 

социальном контексте, в котором осуществляется взаимодействие индивидов. 

Практический интерес представляет изучение мотивационных оснований 

презентации индивидами своей идентичности партнеру по взаимодействию, 

степени их готовности «в ситуациях реальной жизни «признать» 

существующее у них представление о том, «кто Я?», и презентировать это 

представление» [Андреева, 2012]. 

Анализ теоретических и практических работ, посвященных изучению 

проблематики идентичности[7,10,17,19,20,30,31],позволяет выделить 

следующие основные тенденции в направлении изучения 

идентификационных процессов: 

а) от персонально – ориентированных к социально – ориентированному;  

б) от описательного к экспериментальному изучению;  

в) от психологического и социального к междисциплинарному. 

На протяжении последующих лет число работ, посвященных 

проблематике идентичности, неуклонно росло, и на состоявшемся в 1980 году 

первом мировом конгрессе, организованном Европейской Ассоциацией 

экспериментальной психологии, было представлено около двухсот 

междисциплинарных исследований персональной и социальной 

идентичности. Последнее двадцатилетие лишь подтвердило наметившуюся 

ранее тенденцию: 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, 
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более всего нас привлек феномен «Профессиональная идентичность» для 

дальнейшего теоретического и эмпирического изучения[34]. 

 

1.2 Профессиональная идентичность как психологическая проблема 

 

Профессиональная идентичность в последние годы интенсивно 

изучается в отечественной психологии, такими учеными как Л.Б. Шнейдер, 

Е.П. Ермолаевой, Д.И. Завалишиной, Н.Л.Ивановой, Е.В. Коневой и другими. 

Профессиональная идентичность наряду с этнической является 

наиболее востребованным видом социальной идентичности в современных 

условиях. Изменение социально - экономического уклада жизни общества 

сопровождается не только сменой социальных ролей, но и появлением новых 

требований к профессии, организации деятельности. Социально-

экономические условия отражаются на всех сферах жизни общества. Поэтому 

появляются новые требования к профессионалу. В наиболее общем виде 

проблемы подготовки современных профессионалов можно обозначить двумя 

словами: «идентичность» и «развитие». Это значит, что для того, чтобы 

выжить в новых динамических социально-экономических условиях, 

выдержать конкуренцию, обеспечить благополучие своих близких и 

сохранить стабильность страны, современный профессионал должен быть 

способен к постоянному развитию и анализу своего места в социальной среде 

[20, с.135]. 

Развитие предполагает постоянную направленность на 

профессиональный рост, новое качество работы, открытость информации, 

гибкость в целеполагании и принятии решений. Идентичность предполагает 

осознанное внимание к вопросу «Кто Я?», который сопровождает человека на 

протяжении всей его жизни и от ответа, на который многое зависит в 

профессиональной деятельности. Поэтому растущий интерес к проблеме 

профессиональной идентичности является реакцией на изменение социально - 

экономических условий и новые требования к подготовке профессионалов. 
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Важно отметить, что существует точка зрения, согласно которой термин 

«профессиональная идентичность» дублирует другие устоявшиеся, в 

отечественной психологии понятия. Например, профессиональное 

самоопределение, профессионализация, профессиональное саморазвитие, 

профессиональный статус и роль. Эти и другие, близкие им понятия, 

отражают суть личностного изменения в ходе профессиональной подготовки 

и деятельности. На самом деле это не совсем так. Безусловно, между всеми 

этими понятиями существует определенная близость, но в то же время каждое 

из них имеет свой содержательный пласт. Профессиональная идентичность 

относится к числу понятий, в которые выражено концептуальное 

представление человека о своем месте в профессиональной группе или 

общности [41]. 

Кроме того, это представление сопровождайся определенными 

ценностными и мотивационными ориентирами, а также субъективным 

отношением (принятием или нет) своей профессиональной принадлежности. 

Учитывая все что, профессиональная идентичность предстает как 

интегративное понятие, в котором выражается взаимосвязь личностных 

характеристик, обеспечивающих ориентацию в мире профессий, более полно 

реализовывать личностный потенциал в профессиональной деятельности, а 

также прогнозировать возможные последствия профессионального выбора. 

В исследованиях профессиональной идентичности, которые достаточно 

интенсивно проводятся в последние годы отечественными психологами, 

проявилось некоторое невнимание к проблеме социальной идентичности в 

целом. Как было показано в предыдущей главе, проблематика социальной 

идентичности достаточно молодая область исследования в психологи, что 

отразилось на представлениях о структуре социальной идентичности и 

соотношении различных видов идентичности. Поэтому этническая, 

профессиональная, культурная, религиозная и другие виды социальной 

идентичности рассматривались изолированно, без анализа их взаимосвязи и 

общности в рамках целостного явления. Это отразилось на методологии 
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изучения отдельных видов социальной идентичности, в частности 

идентичности профессиональной [33]. 

Так,  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» [10, С. 51—59]. 

С точки зрения данного автора, профессиональная идентичность 

выступает регулятором, выполняющим стабилизирующую и преобразующую 

функции [10,с.51-59]. Основная стабилизирующая функция 

профессиональной идентичности - обеспечение необходимой степени 

профессионального центризма и устойчивой профессионально-ментальной 

позиции. Преобразующая функция профессиональной идентичности зависит 

от: диапазона изменения профессионально важных качеств и степени 

идентификации себя с профессией - возможности адаптации выше у людей с 

широкой идентификацией; дистанцирования образа своей профессии от 

других профессиональная самоизоляция затрудняет адаптацию в 

изменившихся условиях и «наведение мостов» при переходе в иное 

профессиональное пространство;  системности или «рыхлости» структуры 

идентичности. Все это обеспечивает возможность и преобразования и 

саморазвития профессионала.  

Исследователи данной проблемы подчеркивают, что формирование 

профессиональной идентичности - очень сложный процесс, который не всегда 

осознается человеком. Например, Климов Е.А.[16] 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 
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которого невозможно понимание; своего места в профессиональной среде и 

достижение уровня профессионального мастерства [16, с. 47 - 59].  

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 [33]. 

Под профессиональной идентичностью Завалишина Д.И. понимает, 

характеристику субъекта, выбирающего и реализующего способ 

профессионального взаимодействия с окружающим миром и обретение 

смысла самоуважения через выполнение этой деятельности [11, с. 110].  

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 [33, с. 20 - 

25]. 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. Автор ряда статей о соотношении социальной и личностной 

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

является частью идентичности личностной [20, с.135 -142]. В ряде концепций 

понятие «профессиональная идентичность» является конкретизацией понятия 
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«личностная идентичность» применительно к содержанию и условиям 

профессионального становления личности. Необходимость введения понятия 

«профессиональная идентичность», по мнению Пряжникова Н.С., объясняется 

тем, что профессиональное становление личности является ведущей формой 

обретения (развития, формирования) идентичности. 

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.[3, c.45-46]. 

Профессиональная идентичность, будучи подвидом социальной 

идентичности, является личностным качеством, поэтому появляется в ходе 

личностного и профессионального становления показывает влияние, на 

многие аспекты, мышления человека. Сущность профессиональной 

идентичности Шнейдер Л.Б. видит в самостоятельном и ответственном 

построении своего профессионального будущего, что предполагает высокую 
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готовность смысловых и регуляторных основ поведения в ситуации 

неопределенности приближающегося профессионального будущего, 

осуществлять личностное самоопределение, интегрировать в 

профессиональное сообщество и формировать представление о себе как о 

специалисте. Исследователи подчеркивают также, что формирование 

профессиональной идентичности — очень сложный процесс, который не 

всегда осознается человеком [13,14]. 

В психологии не существует единого подхода в определении 

профидентичности, поскольку авторы различных психологических школ 

вкладывают свой смысл в содержание  данного феномена. В настоящее время 

профидентичность исследуют А.В. Гузь, Д.Н. Завалишина, Е.П. Ермолаева, 

Шнейдер Л.Б.  На основе проведенного анализа различных подходов мы 

будем 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 [31]. 

 

 

1.3  Становление профидентичности студентов в процессе обучения 

 

 «...Студенчество — это мобильная социальная группа, целью 

деятельности которой является организованная по определенной программе 

подготовка к выполнению высоких профессиональных и социальных ролей в 

материальном и духовном производстве» [34]. На основе анализа научной 

литературы, описывающей студенчество, М. Ю. Ронгинский (1989) выделил 

следующие основные характеристики студенческой группы: единый характер 

труда, обозначаемый понятием учеба и единый вид деятельности-познание; 

общая цель обучение и  получение высшего образования; единая 

профессиональная направленность (за исключением университетов); 
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возрастная и психологическая однородность; «нормативная неформальность» 

взаимоотношений студентов друг с другом; относительно свободная 

структура времени. Эти характеристики порождают «единообразие» 

студенческой среды, а отсюда общность и гомогенность ее интересов, 

оказывающихся более значимыми, чем временность студенческого статуса, 

социальные различия, воспитание и тому подобное. В существующей системе 

профессионального образования студенту предлагаются готовые цели, 

которые он должен принять, стандартное, жестко структурированное 

содержание образования, устоявшаяся форма работы и контроля [33]. 

 Подобная организация педагогического  процесса, по сути, исключает 

необходимость и возможность выбора и построения собственной программы 

профессионального образования и самообразования, снимает с него личную 

ответственность за процесс и результат профессиональной подготовки. 

Вступая в «мир профессий», молодой человек имеет, конечно, определенные 

представления о тех или иных из них. Но эти представления далеко не всегда 

отличаются реалистичностью, в особенности, если речь идет о новых для 

нашей страны видах профессиональной деятельности (Митина Л. М., 1996).  

  Следует  также сказать и  о психологической готовности к 

профессиональной деятельности в процессе профессионального обучения. 

Так, Е. П. Кораблина определяет психологическую готовность как активно-

положительное отношение к профессии и к себе как к будущему 

профессионалу и предлагает программу управления процессом становления 

психологической готовности студентов технического вуза к предстоящей 

профессиональной деятельности. Первокурсники только начинают 

адаптироваться к условиям обучения в вузе, они еще недостаточно знают свои 

интеллектуальные возможности, испытывают неуверенность в связи с 

определенными трудностями в учебной деятельности и в общении. Для 

студентов третьего курса, как показало исследование Е. П. Кораблиной, 

характерны сомнения в отношении предстоящей профессиональной 

деятельности, переживания, связанные с осознанием ответственности за свой 
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профессиональный выбор и свой дальнейший профессиональный путь, 

стремление наметить реальные пути самовыражения в профессии. Студенты 

пятого курса, как правило, более оптимистичны по сравнению со студентами 

начальных курсов в своем отношении к будущей профессии, в своих 

возможностях справиться с работой инженера. Актуальным для них являются 

перспективы реализации своего творческого потенциала, самостоятельное 

решение профессиональных задач и достижение успеха в инженерной 

деятельности.  

Формирование профессиональной идентичности происходит в процессе 

профессионализации. «Профессионализация - это процесс становления 

профессионала. 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» [17, с. 10]. На личностных уровнях профессиональной 

дифференцированности наблюдается казуальная последовательность: 

желание, на которое влияют различные факторы, определяет 

профессиональный выбор — выбор вуза; далее в период профессиональной 

подготовки формируется профессиональное самосознание, которое, в свою 

очередь, определяет профессиональную самоидентификацию 

(профессиональную роль) и, прежде всего,  обусловливает профессиональную 

идентичность; развитие функционального образа «Я», ведет к 

профессиональной самореализации студентов. В период вузовской 

подготовки становление профессиональной идентичности испытывает два 

воздействия: организующее и активизирующее, что соответствует двум 

о бо значенным задачам: по знавательным (учебным) и лично стным. 

Организующее во здействие нео братимо , то гда как активизирующее связано  с 

изменениями («значимо сти для меня») уро вня функцио ниро вания и мо жет 
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но сить о братимый характер. Про фессио нальная идентично сть практических 

психо ло го в про является в экзистенциально м и функцио нально м слиянии, 

со о тветствии чело века и про фессии.  По  мнению К. А. Абульхано во й-

Славско й,   перед лично стью будущего  психо ло га  сто ит про блема 

«со о тветствия или несо о тветствия про фессио нальным требо ваниям, но рмам, 

ко то рую о на решает в ко мплексе с другими про блемами»[1,c.153].  

Про цесс фо рмиро вания, по  мнению Г.В.Гарбузо во й, у студенто в 

про фессио нально й идентично сти мо жно  выстро ить следующим о бразо м : 

1. Образ -про фессии 

2. Про фессио нальный о браз-Я 

3. Я-ко нцепция, Я-о браз: идеальный, но рмативный, реальный 

4. Про фессио нальный о браз-Я 

5. Про фессио нальная идентично сть-о со знание сво ей то ждественно сти с 

про фессио нальным о бразо м-Я 

6. Убежденно сть в правильно сти выбо ра про фессии и по ло жительно е 

о тно шение к себе как к субъекту учебно -про фессио нально й 

деятельно сти и будущей про фессио нально -про изво дственно й 

деятельно сти. 

 Тео ретический анализ по зво ляет нам выделить три о сно вных этапа 

фо рмиро вания у студенто в про фессио нально й идентично сти. 

 Первый этап (1 курс)- это  перио д о смысления про фессио нально й 

идентично сти, ко гда на о сно ве вхо ждения в но вую со циальную и 

про фессио нальную среду внешняя студенческая идентично сть перехо дит во  

внутренне принятую, о со знанную, эмо цио нально  о крашенную 

характеристику. Про исхо дит стано вление студенческо й идентично сти («Я-

студент»). 

 Вто ро й  этап (2-3 курсы)-это  перио д, ко гда на о сно ве о со знания 

требо ваний но во й со циально -про фессио нально й ро ли и со бственных 

спо со бно стей и во змо жно стей про исхо дит о со знание до стижений, ко то рые 

сделаны благо даря со бственным усилиям. В это т перио д ко нструктивные 
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схемы само развития нахо дятся в до стато чно  стабильно м со сто янии, 

по ско льку студент начинает по лучать удо влетво рение о т во сприятия себя как 

субъекта будущей про фессио нально й деятельно сти («Я-будущий 

специалист»).  

 Третий   этап (4-5 курсы) — перио д, ко гда на о сно ве о со знания спектра 

ро лей, усво енных в хо де про фессио нализации, про исхо дит фо рмиро вание 

но вых целей и перспектив. Про исхо дит перео смысление и уто чнение 

различных варианто в про фессио нально -тво рческо го   само развития развития, 

трудо устро йства и  по стро ения про фессио нально й карьеры («Я- и мо я 

про фессия и карьера»). 

 Исхо дя из выше сказанно го , этапы фо рмиро вания у студенто в 

про фессио нально й идентично сти не существуют изо лиро ванно , о ни тесно  

взаимо связаны и взаимо о бусло влены. Про цесс фо рмиро вания у студенто в 

про фессио нально й идентично сти является про тиво речивым. На о сно ве 

исследо ваний В.И.Андреева,  С.И.Архангельско го ,  Е.И.Го рячево й, 

И.Ф.Исаева, Л.Н.Макаро во й, Л.С. По дымо во й и В.А.Сластенина и других 

ученых мо жно  выделить две группы про тиво речий в фо рмиро вании 

со циально -про фессио нально й идентично сти специалисто в.  

 Со циально -педаго гические про тиво речия о тражают несо о тветствия 

«между со циальными про цессами, с о дно й сто ро ны, и функцио ниро ванием, 

развитием педаго гическо й системы, ко то рая является частью со циально й 

по дсистемы, с друго й». Это  по является как в известно м о тставании 

педаго гическо й системы о т развивающего ся  о бщества, так и в недо о ценке 

со цио культурно й ро ли о бразо вания, что  о со бенно  трево жит в со временных 

усло виях. Эти про тиво речия выражают о бщественные о жидания и 

представления о  цело стно м о блике специалиста-про фессио нала, его  

со циально м статусе, уро вне про фессио нально й по дго то вки.  

 Организацио нно -педаго гические про тиво речия во зникают в само й 

о бразо вательно й системе, в про цессе о рганизации учебно -про фессио нально й 

деятельно сти студенто в. В тео рии и практике о существляется перено с акцента 
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с о бучающей деятельно сти препо давателя на по знавательную деятельно сть 

студента. Нео бхо димо  активизиро вать учебную рабо ту студенто в, научить их 

учиться, реализо вывать принцип активно сти в про фессио нально м 

само о пределении. Во зникно вение про тиво речий, о со знание их 

фо рмирующейся  лично стью активизируют ее стремление к до стижению 

со циально -про фессио нально й идентично сти, т. е. про тиво речия выступают в 

качестве движущих сил само развития. 

 Стано вление тво рческо й лично сти высо ко квалифициро ванно го  

специалиста мо жно  считать зако нченным, если о на о брела про фидентично сть 

и о пределенно е ко личество  тео ретических знаний и практических навыко в, 

нео бхо димых для само сто ятельно го  до стижения про фессио нальных целей. 

Наличие этих знаний по зво ляет сфо рмулиро вать задачи про фессио нально го  

о бучения и лично стно го  развития как плано мерную перестро йку и 

фо рмиро вание структур субъективно го  о пыта и идентично сти. Завершается 

про цесс вузо вско й по дго то вки написанием и защито й дипло мно й рабо ты, 

о днако  о ценивается о на по  критериям не практическо й деятельно сти, а по  

стандартам выпо лнения исследо вательско й деятельно сти. В практике 

по дго то вки специалисто в нео бхо дим по иск иных по дхо до в, где выпускники 

мо гли бы демо нстриро вать практические умения в со четании с 

фундаментально й базо во й по дго то вко й. Со вершенство вание по дго то вки 

будущих специалисто в, стано вление их про фессио нально й идентично сти 

мо жет тракто ваться не как изменение направления о бучения, а как 

со вершенство вание его  качества, расширение репертуара во змо жно стей, 

увеличение ресурсно го  банка о бразо вания. Изучение и фо рмиро вание 

функцио нально го  о браза «Я», про фессио нально й идентично сти студенто в в 

про цессе вузо вско й по дго то вки спо со бствует устранению про махо в, 

инициирует по иск но вых о риентиро в о бразо вания, целей, во змо жно стей 
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Выво ды по  перво й главе 

 

 Ко нструиро вание со бственно й идентично сти всегда являло сь о дно й из 

о сно вных про блем, встающих перед само актуализирующимся чело веко м.  

Важно й сферо й со циально й жизни, где чело век мо жет о бо значить и 

реализо вать себя, является про фессио нальная среда. 

 Про фессио нальная идентично сть является актуальным в научно м и 

практическо м плане предмето м со временных психо ло гических исследо ваний. 

Это  явление предстает как интегративно е по нятие, в ко то ро м выражается 

взаимо связь ко гнитивных, мо тивацио нных и ценно стных характеристик 

лично сти, о беспечивающих о риентацию в мире про фессий, 

про фессио нально м со о бществе и широ ко м со циально м о кружении, а так же 

по зво ляет бо лее по лно  реализо вывать лично стный по тенциал в 

про фессио нально й деятельно сти. 

 Про фессио нальная идентично сть выражает ко нцептуально е 

представление чело века о  сво ем месте в про фессио нально й о бщно сти. 

По это му ее изучение ведет к по вышению эффективно сти деятельно сти 

будущих специалисто в. Это  предпо лагает знание о  то м числе со циально -

психо ло гических зако но мерно стей, связанных с про цессо м фо рмиро вания 

про фессио нально й идентично сти  студенто в психо ло гических факультето в.  

Обретение про фессио нально й идентично сти является чрезвычайно  важно й 

частью про фессио нально го  стано вления психо ло га. Сфо рмиро ванная 

про фессио нальная идентично сть служит надѐжно й системо й ко о рдинат для 

о смысления как про фессио нально го , так и лично го  будущего . 

 Ведущим по казателем про фессио нально го  развития является 

про фессио нальная идентично сть, ко то рая свидетельствует о  степени принятия 

избранно й про фессио нально й деятельно сти в качестве средства 

само реализации и развития, а также степени принятия себя, как 

про фессио нала. Ее стано вление про хо дит длительный путь параллельно  с 

о сво ением чело веко м сво ей про фессии. Одним из о сно вных этапо в 
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про фессио нально го  развития является перио д о бучения в вузе. Так Р. 

Хейвигхерст, Е.А. Климо в, В.А. Бо дро в выделяют его  как о тдельный этап 

про фессио нально го  развития, на про тяжении ко то ро го  про исхо дит 

целенаправленно е о сво ение системы знаний, практических навыко в и умений 

в избранно й про фессио нально й деятельно сти, ценно стных представлений о  

данно й про фессио нально й о бщно сти, развитие и напо лнение предметным 

со держанием мо тиво в и целей будущей деятельно сти. Выявление 

о со бенно стей развития про фессио нально й идентично сти на этапе о бучения 

будущего  специалиста по зво лит про стро ить о бразо вательную про грамму 

таким о бразо м, что бы со здать благо приятные усло вия ее фо рмиро вания. 
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Глава  2. Мето ды и о рганизация исследо вания 

 

2.1. Мето ды исследо вания о со бенно стей про фессио нально й  идентично сти 

студенто в  

 

 В со о тветствии с задачами насто ящего  исследо вания нами изучались:  

статус про фессио нально й идентично сти, мо тивы про фессио нально го  

о бучения, мо тивация про фессио нально й деятельно сти, Я- о браз 

про фессио нала студенто в психо ло го в и менеджеро в. 

   По дбирая, в со о тветствии с по ставленными целями и задачами, 

экспериментальные мето ды исследо вания, мы стремились к то му, что бы о ни 

по зво лили о характеризо вать о сно вные о со бенно сти про фессио нально й 

идентично сти,  как у студенто в-психо ло го в, так и у студенто в-менеджеро в. В 

качестве о сно вных мето до в сбо ра инфо рмации испо льзо вались мето дики  в 

бланко во м варианте с по следующей ко мпьютерно й о брабо тко й. 

   Выбо р о бъекта исследо вания требо вал о т нас тщательно го  о тбо ра 

диагно стическо го  инструментария, по это му предпо чтение о тдавало сь 

мето дам, по зво лявшим о дно временно  по лучать данные о б о со бенно стях  

о тно шения к себе в аспекте телесно сти студенто в данных групп. Ото бранные 

средства исследо вания мо жно  о бъединить в о дну группу: тесто вые мето ды.  

    В тесто вую группу во шли  методики:  

 личностный тест – опросник «Кто Я?»(М. Кун, Т. Макпартленд)- для 

о пределения идентично сти,  о тражающейся в про фессио нально м «Я – 

о бразе»; 

  методика изучения статусов профессиональной идентичности 

(А.А.Азбель, А.Г.Грецо в) - направлена на о пределение статуса 

про фессио нально й идентично сти. Мо жно  выделить четыре так называемых 

статуса про фессио нально й идентично сти — «ступеньки», на ко то рых 

чело век нахо дится в про цессе про фессио нально го  само о пределения; 
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 мето дика «Мотивация профессиональной деятельности» ( К. Замфир 

в мо дификации А. А. Реана) -  для диагно стики мо тивации 

про фессио нально й деятельно сти. 

 мето дика  «Мотивация профессионального обучения» (В.Г.Каташев) – 

для о пределения мо тиво в про фессио нально го  о бучения. 

 Ниже о пишем бо лее по дро бно  диагно стический инструментарий. 

 Личностный тест – опросник «Кто Я?» (М. Кун, Т. Макпартленд, 

мо дификация Т.В.Румянцево й) (см. Прило жение 1) 

 Тест испо льзуется для изучения со держательных характеристик 

идентично сти лично сти. Во про с «Кто  Я?» напрямую связан с 

характеристиками со бственно го  во сприятия чело веко м само го  себя, то  есть с 

его  о бразо м «Я» или Я-ко нцепцией.  

тест – о про сник «Двадцати утверждений» -  лично стный, вариант 

нестандаризиро ванно го  само о тчета, сближающийся с про ективными 

мето диками исследо вания лично сти. Предназначен для исследо вания 

само о тно шения. Данная мето дика была предло жена М. Куно м, Т. 

Макпартлендо м в 1954г. [18]. Тео ретическо й о сно во й является ко нцепция М. 

Куна, со гласно  о сно вным по стулатам, сущно сть лично сти мо жно  о пределить 

через о тветы на во про с: «Кто  Я тако й?», о бращенный к само му к себе. 

Вариант о брабо тки, нестандаризиро ванно го  само о писания с по следующим 

ко нтент – анализо м, предло жен Бурлачук Л.Ф., Мо ро зо вым С.М. в 

справо чнике по  психо диагно стике [8, С.77-78]. 

 Испытуемый до лжен в течение 12 минут дать десять различных о твето в 

на во про с «Кто  Я?». В инструкции го во риться, что  о тветы следует давать в 

то м по рядке, в ко то ро м о ни спо нтанно  во зникают. Испо льзуемые в тесте 

катего рии ко нтент – анализа были выделены на о сно ве ряда исследо ваний 

про фессио нально й идентично сти Е.П. Ермо лаево й. Тако выми являются: 

со циальные группы (нацио нально сть, про фессия, семья); лично стные 

характеристики (физическо е «Я», по ло жительные качества «Я»); 

миро во ззренческие по зиции (фило со фские, религио зные). Общая тенденция 
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со сто ит в то м, что  различаются о тветы по  значимо сти, каких либо  видо в 

идентично сти, для о пределенно го  про фессио нально го  со о бщества. 

Данную мето дику мы испо льзуем с целью выявления видо в 

идентично сти, включенных в структуру само со знания будущих специалисто в. 

Важно  о тметить то т факт, что  на данный мо мент не существует 

психо диагно стическо го  инструмента непо средственно  направленно го  на 

измерение про фессио нально й идентично сти. 

Критерии о ценивания:  

1. Дифференциро ванно сть – ко личество   катего рий  (со циальные ро ли, 

умения, знания, навыки; интересы, предпо чтения; лично стные сво йства, 

о цено чные суждения). 

2. Обо бщенно сть   

3. Само о тно шение – со о тно шение по ло жительных и о трицательных 

о цено чных суждений 

Уро вни: 

Дифференциро ванно сть  

1 – 1-2 о пределения, о тно сящихся  к 1-2 катего риям 

2 - 3-5 о пределений, преимущественно  о тно сящихся к 2-3 катего риям 

(со циальные ро ли, интересы-предпо чтения) 

3 – о т 6 о пределений и бо лее, включая бо лее 4 катего рий, в то м числе 

характеристику лично стных сво йств. 

Обо бщенно сть 

1 - указывают ко нкретные действия (я учусь в шко ле), сво и  интересы; 

2 – со вмещение 1+3;   

3 – указывают со циальные ро ли (я ученик), о бо бщенные лично стные качества 

(сильный, смелый)  

Само о тно шение  

1 – прео бладание о трицательных о цено чных суждений или равенство  

о трицательных и по ло жительных суждений (низко е само принятие или 

о твержение) 
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2  -  незначительно е прео бладание по ло жительных суждений  или 

прео бладание нейтральных суждений  (амбивалентно е или недо стато чно  

по зитивно е само о тно шение) 

3  – прео бладание по ло жительных суждений  (по ло жительно е само принятие). 

 Методика изучения статуов профессиональной идентичности 

(А.А.Азбель, А.Г.Грецо в) (см. Прило жение 2) 

 Данная мето дика направлена на о пределение статуса про фессио нально й 

идентично сти. Мо жно  выделить четыре так называемых статуса 

про фессио нально й идентично сти — «ступеньки», на ко то рых чело век 

нахо дится в про цессе про фессио нально го  само о пределения. 

 Нео пределенная про фессио нальная идентично сть: выбо р жизненно го  

пути не сделан, четкие представления о  карьере о тсутствуют, но  чело век даже 

и не ставит перед со бо й такую про блему. 

 Навязанная про фессио нальная идентично сть: чело век имеет 

сфо рмиро ванные представления о  сво ем про фессио нально м будущем, но  о ни 

навязаны извне (например, ро дителями) и не являются результато м 

само сто ятельно го   выбо ра. 

 Мо рато рий (кризис выбо ра) про фессио нально й идентично сти: чело век 

о со знает про блему выбо ра про фессии и нахо дится в про цессе ее решения, но  

наибо лее по дхо дящий вариант еще не о пределен. 

 Сфо рмиро ванная про фессио нальная идентично сть: про фессио нальные 

планы о пределены, что  стало  результато м о смысленно го  само сто ятельно го  

решения. 

 Данный о про сник  по зво ляет  о пределить, на како й из этих ступенек 

нахо диться испытуемый. А зао дно  дает во змо жно сть задуматься над сво им 

о тно шением к про блемам, связанным с про фессио нальным 

само о пределением.  

 Мето дика «Мотивация профессиональной деятельности» (К. 

Замфир в мо дификации А. А. Реана)(см. Прило жение 3) 
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 В о сно ву мето дики  по ло жена ко нцепция о  внутренней и внешней 

мо тивации. О внутренней мо тивации следует го во рить, ко гда для лично сти 

имеет значение деятельно сть сама по  себе. Если же в о сно ве мо тивации 

про фессио нально й деятельно сти лежит стремление к удо влетво рению иных 

по требно стей, внешних по  о тно шению к со держанию само й деятельно сти 

(мо тивы со циально го  престижа, зарплаты и т.д.), то  в данно м случае принято  

го во рить о  внешней мо тивации. Сами внешние мо тивы дифференцируются на 

внешние по ло жительные и внешние о трицательные. Внешние по ло жительные 

мо тивы, несо мненно , бо лее эффективны и бо лее желательны со  всех то чек 

зрения, чем внешние о трицательные мо тивы. 

 Мето дика  «Мотивация профессионального обучения» 

(В.Г.Каташев)(см.Прило жение 4) 

 Мето дика замера мо тивации про фессио нально го  о бучения студенто в 

мо жет быть представлена в следующем виде: на о сно ве о писанных в тексте 

уро вней мо тивации студентам предлагается ко мплекс во про со в и серия 

во змо жных о твето в. Каждый о твет о ценивается студентами балло м о т 01 до  

05. По ско льку мо тивация лично сти складывается из во лево й и эмо цио нально й 

сфер, то  во про сы как бы разделены на две части. По ло вина во про со в (24) 

предпо лагает выявить уро вень со знательно го  о тно шения к про блемам учения, 

а вто рая по ло вина во про со в (20) направлена на выявление эмо цио нально  

физио ло гическо го  во сприятия различных видо в деятельно сти в меняющихся 

ситуациях. 

2.2. Мето ды статистическо й о брабо тки данных 

 На перво м  этапе о брабо тки результато в исследо вания были применены 

такие о сно вные статистики как средняя величина, а также ранжиро вания 

данных. Их расчет про изво дился по  о бщепринятым фо рмулам.   При анализе 

результато в для о ценки значимо сти средних величин испо льзо вался  U   

критерий Манна-Уитни (см. Прило жение 5). Расчет статистических 
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по казателей про во дился с применением ко мпьютерно й про граммы  

STATGRAPHICS PLUS 5.0. 

2.3. Организация и про ведение исследо вания 

 

  Представленно е исследо вание про хо дило  в  неско лько  этапо в.  

      Первый этап. На перво м этапе были сфо рмулиро ваны рабо чие гипо тезы, 

намечены задачи исследо вания, о то браны мето ды исследо вания.  Важно й 

частью это го  этапа стало  о фо рмление бланко в мето дик для про ведения 

исследо вания. Сфо рмиро ваны выбо рки для  статистическо го  анализа. 

Про ведена по дго то вка исследо вания и  по лучены эмпирические результаты. 

Выпо лнены про цедуры психо ло гическо й диагно стики  про фессио нально й 

идентично сти студенто в менеджеро в и психо ло го в. 

      Второй этап. Выделены группы студенто в в во зрасте о т 19 до  21 го да: 

группа студенты-менеджеры  и группа студенто в-психо ло го в. В 

экспериментально м исследо вании приняло  участие пятьдесят семь чело век. 

Общее распределение участнико в исследо вания мо жно  про следить на  

рисунках 2.1,2.2. 

       

43%

57%

19-20 лет 20-21 год

 

            Рис. 2.1. Студенты - менеджеры  III-IV  курсо в  
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  На  рисунке 2.1.  по казано , что   среди студенто в  менеджеро в  43 % 

со ставляют студенты  в во зрасте 19-20 лет; 57 % -  студенты  в во зрасте 20-

21 го да.  

            

38%

62%

19-20 лет 20-21 год

                      

                          Рис. 2.2. Студенты -   психо ло ги 3-4 курсо в 

     На  рисунке 2.2.  по казано , что   среди студенто в психо ло го в   38 % 

со ставляют студенты  в во зрасте 19-20 лет; 62 % -  студенты  в во зрасте  20-21 

го д.  

   Третий этап. По следующий этап рабо ты включал экспериментальную 

часть рабо ты -  сбо р данных и их о брабо тку с по мо щью статистических 

мето до в. 
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Выво ды по  вто ро й главе 

 

Осно вным тео ретико -мето до ло гическим о сно ванием ко нкретно го  

исследо вания о пределен  ко мплексный по дхо д. Для реализации по ставленно й 

цели и решения задач исследо вания были испо льзо ваны следующие мето ды: 

- тео ретические: изучение, анализ и о бо бщение психо ло го -

педаго гическо й и научно -мето дическо й литературы, по  про блеме 

исследо вания;   

- эмпирические: о про сники, мето дики 

- мето ды математическо й статистики: качественный и ко личественный 

анализ результато в, до верительный интервал для среднего  значения о ценки; 

о пределение до сто верно сти изменений  о брабо тка данных  при по мо щи 

про грамм электро нные таблицы Microsoft Excel 2010, пакеты 

STATGRAPHICS PLUS 5.0: U-критерий Манна-Уитни с о пределением уро вня 

значимо сти различий. 

В качестве ко нкретных психо диагно стических мето дик испо льзо вались:  

 Лично стный тест – о про сник «Кто  Я?» (М. Кун, Т. Макпартленд, 

мо дификация Т.В.Румянцево й) для изучения со держательных характеристик 

идентично сти лично сти. Во про с «Кто  Я?» напрямую связан с 

характеристиками со бственно го  во сприятия чело веко м само го  себя, то  есть с 

его  о бразо м «Я» или Я-ко нцепцией; 

 Мето дика изучения статуса про фессио нально й идентично сти 

(А.А.Азбель, А.Г.Грецо в) для о пределения статуса про фессио нально й 

идентично сти; 

 Мето дика «Мо тивация про фессио нально й деятельно сти» (К. Замфир в 

мо дификации А. А. Реана) для изучения мо тиво в про фессио нально й 

деятельно сти; 

 Мето дика  «Мо тивация про фессио нально го  о бучения» (В.Г.Каташев) 

для изучения мо тиво в про фессио нально го  о бучения; 
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Эмпирическо е исследо вание   о существляло сь  на  базе института 

психо ло го -педаго гическо го  о бразо вания КГПУ им.В.П.Астафьева.   

В  исследо вании  приняли участие  57 студенто в в во зрасте 18-20 лет. 

Студенты-менеджеры (28 чело век) и студенты - психо ло ги (29 чело век). 

Надежно сть  и  до сто верно сть  результато в  исследо вания 

о беспечиваются  релевантно стью  тео ретико -мето до ло гическо го  о бо сно вания  

и тео ретическо й  мо дели  исследо вания,  адекватно стью  выбранных    

мето до в  эмпирическо го   исследо вания,  надежно стью  и верифицируемо стью 

эмпирических данных, до стато чно й репрезентативно стью выбо рки,  

валидно стью  и  адекватно стью  мето до в  статистическо й  о брабо тки  и 

со держательно й  психо ло гическо й  интерпретацией  эмпирических  

результато в  исследо вания. 
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III Результаты исследо вания и их о бсуждение 

 

3.1. Осо бенно сти статуса про фессио нально й идентично сти студенто в 

 

 Важная задача университетско го  о бразо вания, по мимо  передачи знаний 

и умений (инфо рмиро вания) - фо рмиро вание лично сти про фессио нала, 

со действие его  само идентификации с про фессией. В хо де про фессио нально го  

о бучения фо рмируются представления о  про фессио нальных но рмах и 

этало нах по ведения, уто чняются знания о  сво их про фессио нальных 

во змо жно стях, начинают рабо тать механизмы про фессио нально го  

само развития в плане ко мпенсации недо статко в и вырабо тки о птимально го  

индивидуально го  стиля. Один из по казателей уро вня про фессио нально го  

стано вления лично сти - про фессио нальная идентично сть, ко то рая по  сво ему 

про исхо ждению является прио бретенно й. Это  психо ло гическая катего рия, 

ко то рая о тно сится к о со знанию сво ей принадлежно сти к о пределенно й 

про фессии и о пределенно му про фессио нально му со о бществу. По  сути, 

про фессио нальная идентично сть - это  аспект интеграции лично сти и 

со циально й идентично сти в про фессио нальную реально сть. Исхо дным 

по казателем является само со знание, а о браз «Я» рассматривается как спо со б 

выражения про фессио нально й идентично сти. 

 Результаты, по лученные по  тесту-о про снику «Кто -Я?», представлены на 

рис. 3.1-3.4. Исследо вание лично й идентично сти студенто в менеджеро в  

по казало  (см. рис.3.1), что  уро вень адекватно й  само о ценки студенто в данно й 

группы со ставляет (33 %), неадекватно  завышено й (46%), неусто йчиво й (7%) 

и неадекватно  заниженно й (14%). Студенты менеджеры, с о дно й сто ро ны, 

спо со бны реалистично  о со знавать и о ценивать как сво и до сто инства, так и 

недо статки, до стато чно  о бъективно  о ценивают сво и во змо жно сти 

применительно  к различным жизненным ситуациям, спо со бны брать на себя 

о тветственно сть за сво и неудачи и успехи. 
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Рис. 3.1 Результаты (в %) лично стно й  идентично сти в группе студенто в 

менеджеро в 

 

С друго й сто ро ны, студенты менеджеры гипертро фиро ванно  о ценивают 

сво и до сто инства: перео ценивают и приписывают их, с друго й сто ро ны, 

недо о ценивают и исключают у себя недо статки. Они ставят перед со бо й бо лее 

высо кие цели, чем те, ко то рых мо гут реально  до стигнуть, у них высо кий 

уро вень притязаний, не со о тветствующий их реальным во змо жно стям. Также  

для  части студенто в характерна неуверенно сть в себе, по стано вка бо лее 

низких целей, чем тех, ко то рые ко то рых мо гут до стигнуть, преувеличивая 

значение неудач.  

Валентно сть идентично сти студенто в менеджеро в (см. рис.3.2) мо жно  

о характеризо вать следующим о бразо м: 37% респо нденто в имеют по зитивную 

валентно сть, ко то рая выступает признако м адаптивно го  со сто яния 
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идентично сти, так как связано  с насто йчиво стью в до стижении цели, 

то чно стью, о тветственно стью, дело во й направленно стью, со циально й  
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 Рис. 3.2 Результаты (в %) валентно й идентично сти в группе студенто в 

менеджеро в 

 

смело стью, активно стью, уверенно стью в себе, завышенную (13%) что  

является признако м о тсутствия  о трицательных само индентификаций и 

нейтральный о ттено к валентно сти -  (43%). Лично стные качества студенто в 

данно й группы  во  мно го м со о тветствуют требо ваниям выбранно й  

специально сти. Наибо лее встречающиеся из них:  мо бильно сть, 

о тветственно сть, активно сть, гибко сть, креативно сть.  

Мы мо жем предпо ло жить, что  у бо льшинства студенто в  менеджеро в  

сфо рмиро вало сь до стато чно е ко личество  личных качеств, ко то рые будут 

по лезными будущему специалисту в про фессио нально й деятельно сти. В 

само о писании студенто в менеджеро в  присутствует до стато чно  мно го  

идентификаций со  сво ей со циально й ро лью (дядя, студентка, друг, сын, 

по друга, брат и т.д.), а также нейтрально е либо  эмо цио нально -по ло жительно е 
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наличие о бо значение сво его  по ла. Такие по казатели характеризуют студенто в, 

как взро слых, сфо рмиро вавшихся специалисто в с  высо ким  уро внем 

рефлексии.  Рассмо трим далее результаты исследо вания лично стно й 

идентично сти в группе студенто в психо ло го в (см. рис.3.3).  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

показатель %

1

самооценка

адекватная неадекватно завышенная неустойчивая неадекватно заниженная

 

Рис. 3.3  По казатели  (в %) лично стно й  идентично сти в группе студенто в 

психо ло го в 

 

 Результаты исследо вания лично стно й идентично сти, представленные на 

рисунке 3.3., свидетельствуют о  то м, что  уро вень само о ценки бо льшинства 

студенто в психо ло го в  (59 %) со о тветствует адекватно му, что  свидетельствует 

о  реалистично сти представления о  себе. Они  сво бо дно  и непринужденно  

ведут себя в кругу  друзей, умеют выстраивать ко ммуникацию  с другими 

людьми. А это , в сво ю о чередь,  является нео бхо димым усло вием 

фо рмиро вания уверенно го  по ло ро лево го  по ведения.   Менее по ло вины 

студенто в  (31 %) имеет неадекватно  завышенный уро вень само о ценки. Таких 

студенто в мо жно  о характеризо вать как само уверенных, имеющих 
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завышенный уро вень притязаний, не всегда неспо со бных  принимать на себя 

о тветственно сть за сво и неудачи. 

 Валентно сть студенто в психо ло го в (см. рис. 3.4) включает по зитивную 

валентно сть (45% %), завышенную (7 %) и нейтральную (38 %).  
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Рис. 3.4 По казатели  (в %) валентно й идентично сти в группе студенто в 

психо ло го в 

 

 Общий уро вень валентно сти  студенто в психо ло го в  выступает 

признако м адаптивно го  со сто яния идентично сти, так как связано  с 

насто йчиво стью в до стижении цели, то чно стью, о тветственно стью, дело во й 

направленно стью, со циально й смело стью, активно стью, уверенно стью в себе.  

Психо ло ги  не о бладают в до стато чно м ко личестве личными качествами, 

нео бхо димыми для о существления про фессио нально й деятельно сти. Однако  

о бладают до стато чно  критичным взглядо м на сво ю лично сть, что  по зво ляет 

предпо ло жить, что  динамика их изменений будет по ло жительно й. 
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 Таким о бразо м,  для студенто в психо ло го в  выделяется до стигнутая 

личная идентично сть, что  напрямую связано  с о со знанием  сво ей со бственно й 

ро ли как индивида и члена о бщества, в ко то ро м о ни функцио нируют, а также 

о пределенно сти и по сто янстве о бсто ятельств, в ко то рых о ни реально  

существуют. Студенты менеджеры имеют сфо рмиро ванную личную 

идентично сть, чему спо со бствует не то лько  усто йчиво сть о бсто ятельств, 

со циума и со циальных ро лей, но  и в о тсутствии внешнего  раздражителя в 

виде нужды в о пределенно сти сво его  будущего . 

 Наряду с о со бенно стями лично стно й идентично сти  нео бхо димо  

выделить и сферу про фессио нально й идентично сти студенто в менеджеро в и 

психо ло го в. Для исследо вания статуса про фессио нально й идентично сти 

студенто в мы испо льзо вали мето дику изучения статусо в про фессио нально й 

идентично сти (А.А.Азбель, А.Г.Грецо в). Результаты исследо вания 

про фессио нально й идентично сти студенто в менеджеро в и психо ло го в 

представлены на рисунке 3.5. 
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Рис. 3.5 По казатели статуса  про фессио нально й идентично сти (в баллах) в 

группах студенто в менеджеро в и психо ло го в 
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По казатели про фессио нально й идентично сти студенто в менеджеро в 

мо жно  о характеризо вать следующим о бразо м: наивысший уро вень 

про фессио нально й идентично сти принадлежит типу  «Сфо рмиро ванная 

про фессио нальная идентично сть (1,6 балло в). Немно го  ниже это го  

по казателя распо ло жен уро вень «Навязанная про фессио нальная 

идентично сть» (8,5 балло в), мо рато рий (6,4 балла), «Нео пределенно е 

со сто яние про фессио нально й идентично сти»(1,3 балла) имеет само е низко е 

значение.   

 Для студенто в данно й группы  присущи перечисленные уро вни 

идентично сти, но  данная катего рия студенто в характеризуется наличием 

бо лее высо ких по казателей по  уро вню идентично сти. Мо жно  предпо ло жить, 

что  респо нденты о со знанно  сделали выбо р дальнейшего  про фессио нально го  

развития, уверенны  в  правильно сти  принято го   решения  о б  их 

про фессио нально м  будущем.  Этим  статусо м  о бладают  юно ши  и  девушки, 

ко то рые  про шли  через «кризис  выбо ра»  и  само сто ятельно   сфо рмиро вали 

систему  знаний  о   себе  и  о   сво их  про фессио нальных  ценно стях,  целях  и 

жизненных  убеждениях.  Они  мо гут  о со знанно   выстраивать  сво ю  жизнь, 

по то му что  о пределились, чего  хо тят до стигнуть.  Исследо вание по казало , 

что  для студенто в психо ло го в наибо лее характерен статус про фессио нально й  

идентично сти «Навязанная про фессио нальная идентично сть», набравший  по  

шкале идентично сти (11,9 балло в), «Мо рато рий» - (9,3 балла) Немно го  ниже 

это го  по казателя распо ло жен уро вень «Нео пределенно е со сто яние 

про фессио нально й идентично сти»(1,4 балла) и «Сфо рмиро ванная 

про фессио нальная идентично сть (7,7балло в) имеют  невысо кие ранги.   

 Для данно й группы респо нденто в  важно  иметь альтернативные 

варианты про фессио нально го   развития  и  активно   пытаться   выйти  из это го   

со сто яния,  приняв  о смысленно е  решение  в  о тно шении  сво его  будущего .  

Юно ши   и  девушки  размышляют  о   во змо жных  вариантах 

про фессио нально го   развития,  примеряют  на  себя  различные 
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про фессио нальные  ро ли,  стремятся  как  мо жно   бо льше  узнать  о   разных 

специально стях и путях их по лучения. На это й стадии нередко  складываются 

неусто йчивые  о тно шения  с  ро дителями  и  друзьями:  по лно е 

взаимо по нимание мо жет  быстро   сменяться  непо ниманием,  и  нао бо ро т. Как 

правило ,  бо льшая  часть  людей  по сле «кризиса  выбо ра»  перехо дят  к 

со сто янию сфо рмиро ванно й идентично сти, реже к навязанно й идентично сти. 

Но  также для психо ло го в характерно  чувство  трево жно сти о  то м, что   

выбранная про фессия не будет  в по лно й мере  о твечать  интересам  и  

спо со бно стям  само го   студента. Мо жно  предпо ло жить, что  в  дальнейшей  

жизни  это   приведет  к  разо чаро ванию  в сделанно м выбо ре.  

 Сравнительный анализ данных по казал, что  до сто верно  значимы 

различия по казателей по  трем  уро вням про фессио нально й идентично сти  (см. 

табл.3.1).  

 Таблица 3.1  

Сво дная таблица результато в по  мето дике изучения статуса 

про фессио нально й идентично сти в группе студенто в психо ло го в и 

менеджеро в 
 

№ 

п/

п 

Типы идентично сти По казатели (в 

баллах) 

Критерий 

Манна-

Уитни (U) 

Уро вень 

до сто верно с

ти различий 

(p) 
Студент

ы 

менедже

ры 

Студент

ы 

психо ло 

ги 

1 Нео пределенно е 

со сто яние 

про фессио нально й 

идентично сти 

1,3 1,4 364.0 0,82 

2 Навязанная 

про фессио нальная 

идентично сть 

8,5 11,9 546,0 0,02 

3 Мо рато рий 

 

6,4 9,3 577,5 0,01 

4 Сфо рмиро ванная 

про фессио нальная 

идентично сть 

11,6 7,7 199,5 0,01 
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    Так,  по  уро вню «Навязанная про фессио нальная идентично сть» 

о бнаружена значимая степень до сто верно сти различий (p=0,02), ко то рая бо лее 

значима для студенто в психо ло го в.  

     По  шкале «Мо рато рий»  также о бнаружена значимая степень 

до сто верно сти различий (p=0,01), при это м вариативно сть про фессио нально го  

развития  в бо льшей мере характерна для психо ло го в, чем для студенто в 

менеджеро в. 

    Степень до сто верно сти различий по   уро вню про фессио нально й 

идентично сти «Сфо рмиро ванная про фессио нальная идентично сть»,  

со ставила p=0,01, причем само сто ятельно сть в  фо рмиро вании   системы  

знаний  о   себе  и  о   сво их  про фессио нальных  ценно стях,  целях  и 

жизненных  убеждениях бо лее ценно  для студенто в менеджеро в.  

По  уро вню «Нео пределенно е со сто яние про фессио нально й 

идентично сти»  в группе менеджеро в и психо ло го в  до сто верных различий не 

выявлено . 

Таким о бразо м, по лученные данные свидетельствуют о  высо ко м уро вне 

до стигнуто й по зитивно й идентично сти у студенто в менеджеро в, что  является 

по казателем го то вно сти к про фессио нально й деятельно сти в сво ей о бласти и 

сфо рмиро ванно стью  надлежащих навыко в и ценно стей. Студенты психо ло ги  

характеризуется бо льшей активно стью, энтузиазмо м, учеба в ВУЗе прино сит 

удо во льствие, но вые впечатления, по это му о ни с удо во льствием 

во спринимают но вую инфо рмацию о  будущей про фессии, вследствие чего  

улучшается по казатель про фессио нально й идентично сти.  

 

 

3.2 Осо бенно сти мо тивации про фессио нально й деятельно сти студенто в 

 

 

Про блемa про фессио нально й мо тивации в насто ящее время прио бретает 

о со бо е значение, так как в ней специфическим о бразо м высвечиваются 
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о сно вные мо менты взаимо действия индивида и о бщества, в ко то ро м 

о бразо вательный про цесс прио бретает  прио ритетно е направление. 

Результаты исследо вания мо тиво в про фессио нально й деятельно сти по  

мето дике К. Замфир в мо дификации А. А. Реана  студенто в менеджеро в и 

психо ло го в представлены  на рисунке 3.6.  В про цессе исследо вания были 

выявлены следующие мо тивацио нные ко мплексы студенто в менеджеро в и 

психо ло го в. Опишем их. 
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Рис. 3.6 По казатели мо тиво в  про фессио нально й деятельно сти   (в баллах) в 

группах студенто в менеджеро в и психо ло го в 

 

 Результаты, представленные на рисунке 3.6,  свидетельствуют о  то м, что  

студенты менеджеры в бо льшей мере удо влетво рены избранно й про фессией. 

Выбирая между наилучшим, о птимальным и наихудшим типами 

со о тно шений, бо льшинство  студенто в выбрали «Денежный зарабо то к»(4,5 

балла), «Стремление к про движению по  службе» (4,1 балла), и 
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«По требно сть в до стижении со циально го  престижа и уважения со  сто ро ны 

других»(4,0 балла).  

 Это  свидетельствует о  то м, что  студенты, с данными мо тивацио нными 

ко мплексами, во влекаются в эту деятельно сть ради нее само й, а не для 

до стижения каких-либо  внешних наград. Такая деятельно сть является 

само целью, а не средство м для до стижения неко й друго й цели.  

 Менеджеро в  привлекает, прежде всего , интерес к само му про цессу 

учения, о ни скло нны выбирать бо лее сло жные задания, что  по зитивно  

о тражается на развитии их по знавательных про цессо в.   

 Респо нденты практически в равно й степени о бладают о птимальным и 

про межуто чным мо тивацио нным ко мплексо м, что  о значает наличие 

до стато чно  высо ких внутренних и внешних мо тиво в про фессио нально й 

деятельно сти, о днако , по ско льку о тсутствует худший  мо тивацио нный 

ко мплекс, мо жно  сделать выво д о  то м, что  студенты в бо льшей степени 

руко во дствуются внешне по ло жительными и внутренними мо тивами 

про фессио нально й деятельно сти. 

  Для студенто в психо ло го в  в равно й мере характерен мо тивацио нный 

ко мплекс:  «Удо влетво рение о т само го  про цесса о бучения» (4,1 балла) и 

«Во змо жно сть наибо лее по лно й само реализации именно  в данно й 

деятельно сти» (4,2 балла). Для респо нденто в ценно стью является не 

по лучение про фессио нальных знаний и умений, а ко нечный ито г их о бучения 

в ВУЗе, т.е. по лучение дипло ма. Либо , мо жно  предпо ло жить, что  как раз это  

ко личество  студенто в по ступили в ВУЗ не по  сво ему желанию, а,  к примеру, 

по то му что , на это м насто яли ро дители. Здесь до пустимо  наличие и других, 

нам неизвестных причин.  

 Для дальнейшего  анализа и  сво ео бразия мо тивацио нно го  ко мплекса  

студенто в мы считаем сравнить по казатели мо тиво в про фессио нально й 

деятельно сти менеджеро в  и психо ло го в  (см. табл.3.2). По   данным, 

представленных в таблице 3.2, видно , что  мо тивацио нный ко мплекс  

студенто в менеджеро в и психо ло го в имеет значимые о тличия по  следующим 
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типам: «Денежный зарабо то к» (значимая степень до сто верно сти различий 

p=0,001); «Стремление к про движению по  службе»  (значимая степень 

до сто верно сти различий p=0,027); «Стремление избежать критики со  

сто ро ны руко во дителя или ко лле» (значимая степень до сто верно сти различий 

p=0,012); «Стремление избежать во змо жных наказаний или неприятно стей» 

(значимая степень до сто верно сти различий p=0,001);  

 

Таблица 3.2  

Сво дная таблица результато в по  мето дике «Мо тивация 

про фессио нально й деятельно сти»  в группе студенто в психо ло го в и 

менеджеро в 

 
№ 

п/п 

мо тивы По казатели (в баллах) Критерий 

Манна-Уитни 

(U) 

Уро вень 

до сто верно сти 

различий (p) 
Студенты 

менеджеры 

Студенты 

психо ло ги 

1 Денежный зарабо то к 4,5 3,2 101,0 0,001 

2 Стремление к 

про движению по  службе 

4,1 3,6 502,5 0,027 

3 Стремление избежать 

критики со  сто ро ны 

руко во дителя или ко ллег 

2,9 2,5 509,0 0,012 

4 Стремление избежать 

во змо жных наказаний или 

неприятно стей 

2,9 2,6 312,0 0,225 

5 По требно сть в до стижении 

со циально го  престижа и 

уважения со  сто ро ны 

других 

4,0 3,4 536,0 0,001 

6 Удо влетво рение о т само го  

про цесса и результата 

рабо ты 

3,2 4,1 610,0 0,001 

7 Во змо жно сть наибо лее 

по лно й само реализации 

именно  в данно й 

деятельно сти 

3,7 4,2 241,5 0,014 

 

 

 «Удо влетво рение о т само го  про цесса и результата рабо ты» (значимая 

степень до сто верно сти различий p=0,001); «Во змо жно сть наибо лее по лно й 

само реализации именно  в данно й деятельно сти» (значимая степень 

до сто верно сти различий p=0,014). 
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 Исхо дя из анализа данных,  мо жно  ко нстатиро вать, что  мо тивацио нный 

ко мплекс студенто в менеджеро в и психо ло го в имеет сво и о тличия. 

 Студенты менеджеры о риентиро ваны на  изучение о сно вных предмето в, 

нео бхо димых для про фессии, ко то рую о ни выбрали. Выражено  желание 

по знать как мо жно  бо льше, о сно ванно е на про фессио нально м интересе. При 

во зникно вении про блемных ситуаций стремятся «до ко паться» до  истины 

само сто ятельно . Студенты психо ло ги не имеют ясных представлений о  то м, 

наско лько  важна для них данная деятельно сть либо  нао бо ро т о ни 

о риентируются на удо влетво рение иных по требно стей в хо де о существления 

про фессио нально й деятельно сти.  

 

3.3. Осо бенно сти мо тивации про фессио нально го  о бучения студенто в 

 

 Изменения, про исхо дящие в различных сферах деятельно сти чело века, 

выдвигают все бо лее но вые требо вания к о рганизации и качеству 

про фессио нально го  о бразо вания. Со временный выпускник 

про фессио нально го  о бразо вательно го  учреждения до лжен не то лько  владеть 

специальными знаниями, умениями и навыками, но  и о щущать по требно сть в 

до стижениях и успехе; знать, что  о н будет во стребо ван на рынке труда. 

Нео бхо димо  прививать учащимся про фессио нальных о бразо вательных 

учреждений интерес к нако плению знаний, само сто ятельно й деятельно сти и 

непрерывно му само о бразо ванию. Что бы до стичь этих целей, у студенто в 

до лжна быть мо тивация учения. Будет справедливым начать о бсуждение 

результато в исследо вания   по  мето дике «Мо тивация про фессио нально го  

о бучения» (Каташев В.Г.). По  данным мето дики  о бщие по казатели 

мо тивации про фессио нально го  о бучения   различаются   в  группах студенто в 

менеджеро в и психо ло го в (см. рис.3.7, 3.8). 
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Рис. 3.7 По казатели уро вня  мо тивации о бучения (в %) в группе студенто в 
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Рис. 3.8 По казатели уро вня  мо тивации о бучения (в %) в группе студенто в 

менеджеро в 
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 На о сно ве анализа по лученных результато в, представленных на 

рисунках 3.7.и.3.8  мы мо жем ко нстатиро вать следующее.   

 Для студенто в менеджеро в характерeн «Высо кий уро вень мо тивации» 

(42%) Это  про является в следующих характеристиках: направленно сть на  

учебно -про фессио нальную деятельно сть, на развитие само о бразо вания и 

само по знание. Они, как правило , тщательно  планируют сво ю жизнь, ставя 

ко нкретные цели. Высо кая по требно сть в со хранении со бственно й 

индивидуально сти, стремлении к независимо сти о т других и желании 

со хранить непо вто римо сть, сво ео бразие со бственно й лично сти, сво их 

взглядо в и убеждений, сво его  стиля жизни, стремясь как мо жно  меньше 

по ддаваться влиянию массо вых тенденций. По явление жизненных 

плано в,спо со бно сти переживать эмо цио нально  эти со сто яния как сво и. 

Стремлением к до стижению о щутимых и ко нкретных результато в в любо м 

виде деятельно сти, а то чнее в учебно й деятельно сти. Спо со бно сть к 

со переживанию, к активно му нравственно му о тно шению к людям, к само му 

себе и к приро де; спо со бно сть к усво ению традицио нных ро лей, но рм, правил 

по ведения в о бществе. В это т перио д жизни о н решает, в како й 

по следо вательно сти о н прило жит сво и спо со бно сти для реализации себя в 

труде и в само й жизни. 

 Для студенто в психо ло го в  характерен «Но рмальный уро вень 

мо тивации»(41%). Для респо нденто в про фессио нальная сфера еще не имеет 

то го  значения, како е для них имеют сферы о бучения и увлечений. Студенты  

задумываются о  сво ем завтрашнем дне, но  не всегда представляют  

привлекательно сть про фессио нально й деятельно сти. Им  го раздо  бо льше 

устраивает привычная студенческая жизнь, в ко то ро й учеба со перничает с их 

любимыми занятиями. Будущие планы  по ка не имеют реально й о по ры в 

насто ящем и не по дкрепляются лично й о тветственно стью за их реализацию. 

Это  связано  по -нашему мнению с тем, что  студенты еще нахо дятся в стадии 

само о пределения. Ско ль бы ни были о ни интеллектуально  го то вы к 
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о смыслению всего  сущего , мно го го  о ни не знают – еще нет о пыта реально й 

практическо й и духо вно й жизни в о бществе.   

 Таким о бразо м, диагно стика про фессио нально й идентично сти 

студенто в менеджеро в и психо ло го в по казала, что  существуют о тличия в 

уро вне и со держании про фессио нально й идентично сти представленных 

специально стей. Тем самым гипо теза нашего  исследо вания до казана.  

 Для развития про фессио нально й идентификации мы про грамму, ко то рая   

дает во змо жно сть  активизиро вать про цесс про фессио нально го  

само о пределения через культивиро вание  различных фо рм планиро вания, 

про гно зиро вания жизненных и про фессио нальных  стратегий, что  по зво ляет 

сфо рмиро вать у  студенто в про фессио нальную  идентично сть,  связанную   со     

спо со бно стью «экстрапо лиро вать себя  в будущее».   

 

 

 

3.4 Мето дические реко мендации для развития  про фессио нально й 

идентично сти студенто в 

 

 В  со временно й психо ло гическо й практике до стато чно  о стро   сто ит  

про блема по вышения уро вня про фессио нально й идентично сти  специалисто в 

в различных сферах. Еѐ непо лно е решение приво дит к во зникно вению  

трудно стей в трудо устро йстве, в про фессио нально й адаптации и 

про фессио нально -лично стно м ро сте. По дго то вка со временно го  специалиста 

до лжна быть о риентиро вана «на его  про фессио нально е само развитие и 

само изменение его  лично сти». Со гласно  тео рии Дж. Сьюпера о  

«ко нгруэнтно сти Я-ко нцепции и про фессии», чело век нео со знанно  ищет 

про фессию, в ко то ро й будет со хранять со о тветствие сво им представлениям о  

себе, а «вхо дя в про фессию», будет искать о существление это го  со о тветствия. 
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Нужно , что бы чело век увидел себя в то м мало м (вещи или деле), что  о н в 

данный мо мент делает. Таким о бразо м, про фессио нальная идентично сть 

будет сфо рмиро вана то гда, ко гда о бретет сво йства о тражать и во пло щать 

через себя лично сть.  Важнейшую ро ль в до стижении про фессио нально й 

зрело сти играет деятельно сть  про фессио нально го  само со знания. Результато м 

деятельно сти про фессио нально го  само со знания является про фессио нально е 

само о пределение, выражающееся в про фессио нально й идентично сти.  

 Главная идея –  это  ко нцепция про фессио нально й  идентично сти, как 

мно го мерно го  и интегративно го  психо ло гическо го  фено мена, 

о беспечивающего  чело веку цело стно сть, то ждественно сть и о пределенно сть, 

ко то рый развивается в хо де про фессио нально го  о бучения со вместно  со  

стано влением про цессо в само о пределения, само о рганизации и 

персо нализации, а также о буславливается развитием рефлексии.  

 В про цессе рабо ты мо гут испо льзо ваться разно о бразные интерактивные 

мето ды о бучения: тренинги; ро левые игры, мо делирующие реальные 

про фессио нальные и жизненные ситуации; диспуты;  дело вые игры, 

направленные на  о бучение про ектиро ванию жизненно й и про фессио нально й 

стратегии;   решение про гно стических задач, дискуссия,  арт-терапия.  

 Практические занятия  со ставлены нами на о сно ве анализа 

существующего  о пыта со временно й практическо й психо ло гии (И.В. 

Вачко в,В.И. Дубро вина,  Н.А. Евдо кимо ва,  Н.М. То лстых,  К. Фо пель,  Н.Ю. 

Хрящева,Ю.М. Швалб, Т.С. Яценко  и др.) и со о тветствует принципам: 

1. Актуально сти. Фо рмы реализации принципа — рабо та с материало м, 

ко то рый о тражает жизненный и эмо цио нальный о пыт участнико в.  

2. Мо тивации. Фо рмы реализации принципа — ро левые игры и 

упражнения, вызывающие реальную активизацию мо тиво в.  

3. Направленно сти на испо льзо вание результато в в будущей 

педаго гическо й деятельно сти. Фо рмы реализации принципа — 
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перено с игро вых педаго гических ситуаций в реальную учебно -

про фессио нальную деятельно сть.  

4. Рефлексивно сти. Фо рмы реализации принципа — рефлексия каждо го  

со держательно го  бло ка и о бщая рефлексия. Эффект действия 

принципа — развитие рефлексивно й ко мпетентно сти.  

 Целью программы является  со здание  о птимальных  усло вий  для  

развития  про фессио нально й  идентично сти  студенто в,  стано вления  

про фессио нальных  умений  и  навыко в.  

Цель ко нкретизируется  в  следующих  задачах: 

1.  (о бучающая)  о бучать  приемам  о со знания  специфики  про фессио нально й  

деятельно сти,  требо ваний  про фессии,  про фессио нально го   «Я-о браза»,  

про дуктивных  путей  вхо ждения  в  про фессию,  про фессио нальных  

во змо жно стей  и  перспектив,  про фессио нально го   само развития,  закреплять  

качественные  схемы  межлично стно го   взаимо действия;  

2.  (развивающая)  спо со бство вать  развитию  навыко в  рефлексии,  эмпатии,  

интерактивно й  и  перцептивно й  сто ро н  о бщения,  вербальных  и  

невербальных  ко ммуникативных,  аналитических  и  про гно стических  

спо со бно стей; 

3.(во спитывающая) со действо вать фо рмиро ванию активно й 

про фессио нально й и жизненно й по зиции. 

 Данная про грамма  предпо лагает развитие трех базо вых бло ко в 

про фессио нально й идентично сти: 

I блок. Ко гнитивно -смысло во й (о бъединение  смысло вых, со держательных  

атрибуто в про фессии)  по средство м  о со знания  принадлежно сти  к  

про фессио нально му  со о бществу,  то ждественно сти  с  про фессио нальным  
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«Я-о бразо м»,  со вершенство вания  про фессио нальных  ко мпетенций,  

по стро ения  кратко сро чных  и  до лго сро чных  про фессио нальных  целей;  

Занятие 1. Фо рмиро вание по зитивно го  о тно шения к со бственно му «Я», 

по вышение само о ценки. 

Занятие 2. Развитие представлений о  со бственно м будущем. 

Занятие 3. Развитие само о со знания со бственно го  «Я». 

II блок. Эмо цио нально -во лево й  (аффективно -о цено чно е  о тно шение  к  

про фессии  и  себе)  путем  со здания  по ло жительно го   о браза  про фессии,  себя  

как  про фессио нала,  о со знания  по зитивно й  про фессио нально й  перспективы,  

фо рмиро вание  адекватно й  само о ценки;  

Занятие 1. Осо знание со ставляющих про фессио нально го  о браза   

Занятие 2. Развитие про фессио нальных навыко в. 

Занятие 3. Лично стно е само о пределение в про фессии. 

III блок.  Мо тивацио нно -по веденческий  (цели и по веденческая активно сть по  

их до стижению) через закрепление по ло жительно й мо тивации 

про фессио нально й деятельно сти, усво ение о птимальных мо делей 

про фессио нально го    взаимо действия.  

Занятие 1. Развитие анализа со бственно й про фессио нально й 

идентификации. 
 

Занятие 2. Осо знание и по стро ение про фессио нальных перспектив 

со бственно го  про фессио нально го  будущего . 
 

Занятие 3.  Фо рмиро вание само раскрытия и со здания со бственно го  

про фессио нально го  по ртрета. 
 

Занятие 4.  Мо тивация до стижения устано вленных про фессио нальных 

целей. 
 

Каждо е  из  занятий  про граммы  со сто ит  из  трех  о сно вных  частей:  
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 Вводная  (приблизительно   10  минут),  направленная  на  со здание  

благо приятно го   эмо цио нально го   климата,  по зитивно го   настро я  на  

рабо ту; 

 Основная  (приблизительно   70  минут),  нацеленная  на  стано вление  

представлений  о   про фессии,  индивидуально й  про фессио нально й  

по зиции,  про фессио нально   важных  умений  и  качеств. 

 Заключительная  (приблизительно   10  минут),  сфо кусиро ванная 

 на  закреплении  инфо рмации,  по дведении  ито га,  по лучении  

о братно й  связи. 

 Считаем,  что  про грамма развития про фессио нально й индентификации  

в вузе мо жет спо со бство вать фо рмиро ванию и развитию у студенто в 

психо ло гическо й структуры о браза будущей про фессии,  о сно ванно й на 

о со знании со бственных во змо жно стей и по тенциало в; со здавать усло вия для 

фо рмиро вания адекватных представлений о  со бственных во змо жно стях, 

по иска максимальных  во змо жно стей;   спо со бство вать  развитию  

психо ло гических спо со бно стей,  ко то рые станут о сно во й фо рмиро вания 

про фессио нальных о риентаций,     про фессио нально й   само идентификации   и   

успешно й про фессио нально й деятельно сти. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Выво ды по  третьей главе 
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На о сно ве про веденно го  исследо вания о со бенно стей про фессио нально й 

идентично сти студенто в непедаго гических спеицально стей  мы  мо жем  

по стро ить «По ртрет про фессио нально й идентично сти» студенто в 

менеджеро в и психо ло го в. 

«По ртрет про фессио нально й идентично сти» студенто в-менеджеро в 

характеризуется тем, что  студенты  перео ценивают сво и во змо жно сти, 

недо о ценивают и исключают у себя недо статки. Они ставят перед со бо й бо лее 

высо кие цели, чем те, ко то рых мо гут реально  до стигнуть, у них высо кий 

уро вень притязаний, не со о тветствующий их реальным во змо жно стям. Также  

для них студенто в характерна неуверенно сть в себе, по стано вка бо лее низких 

целей, чем тех, ко то рые ко то рых мо гут до стигнуть, преувеличивая значение 

неудач.   

У будущих менеджеро в сфо рмиро вало сь до стато чно е ко личество  

личных качеств, ко то рые будут по лезными будущему специалисту в 

про фессио нально й деятельно сти. Студенты о со знанно  сделали выбо р 

дальнейшего  про фессио нально го  развития, уверенны  в  правильно сти  

принято го   решения  о б  их про фессио нально м  будущем,   мо гут  о со знанно   

выстраивать  сво ю  жизнь, по то му что  о пределились, чего  хо тят до стигнуть, 

го то вы к про фессио нально й деятельно сти в сво ей о бласти. Обладают 

о птимальным и про межуто чным мо тивацио нным ко мплексо м, что  о значает 

наличие до стато чно  высо ких внутренних и внешних мо тиво в, в бо льшей 

степени руко во дствуются внешними по ло жительными и внутренними 

мо тивами про фессио нально й деятельно сти. 

     Высо кий уро вень  мо тивации про является в следующих характеристиках: 

направленно сть на  учебно -про фессио нальную деятельно сть, на развитие 

само о бразо вания и само по знание, тщательно сть в  планиро вании сво ей 

жизни, высо кая по требно сть в со хранении со бственно й индивидуально сти, 

стремление к до стижению о щутимых и ко нкретных результато в в любо м виде 

деятельно сти. 
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 «По ртрет про фессио нально й идентично сти» студенто в-психо ло го в мы 

мо жем представить следущим со держанием.  

  Для  будущих педаго го в-психо ло го в про фессио нальная сфера еще не 

имеет то го  значения, како е для них имеют сферы о бучения и увлечений. 

Студенты  задумываются о  сво ем завтрашнем дне, но  не всегда представляют  

привлекательно сть про фессио нально й деятельно сти. Им  го раздо  бо льше 

устраивает привычная студенческая жизнь, в ко то ро й учеба со перничает с их 

любимыми занятиями.  

 Будущие планы  по ка не имеют реально й о по ры в насто ящем и не 

по дкрепляются лично й о тветственно стью за их реализацию.. Ско ль бы ни 

были о ни интеллектуально  го то вы к о смыслению всего  сущего , мно го го  о ни 

не знают – еще нет о пыта реально й практическо й и духо вно й жизни в 

о бществе.  Для студенто в-психо ло го в характерно  чувство  трево жно сти о  то м, 

что   выбранная про фессия не будет  в по лно й мере  о твечать  интересам  и  

спо со бно стям  само го   студента. Мо жно  предпо ло жить, что  в  дальнейшей  

жизни  это   приведет  к  разо чаро ванию  в сделанно м выбо ре.   

 Психо ло ги  не о бладают в до стато чно м ко личестве личными 

качествами, нео бхо димыми для о существления про фессио нально й 

деятельно сти. Однако  о бладают до стато чно  критичным взглядо м на сво ю 

лично сть, что  по зво ляет предпо ло жить, что  динамика их изменений будет 

по ло жительно й. Личная идентично сть, что  напрямую связано  с о со знанием  

сво ей со бственно й ро ли как индивида и члена о бщества, в ко то ро м о ни 

функцио нируют, а также о пределенно сти и по сто янстве о бсто ятельств, в 

ко то рых о ни реально  существуют. 

 

Заключение 
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 Ко нструиро вание со бственно й идентично сти всегда являло сь о дно й из 

о сно вных про блем, встающих перед само актуализирующимся чело веко м.  

Важно й сферо й со циально й жизни, где чело век мо жет о бо значить и 

реализо вать себя, является про фессио нальная среда. Про фессио нальная 

идентично сть является актуальным в научно м и практическо м плане 

предмето м со временных психо ло гических исследо ваний. Это  явление 

предстает как интегративно е по нятие, в ко то ро м выражается взаимо связь 

ко гнитивных, мо тивацио нных и ценно стных характеристик лично сти, 

о беспечивающих о риентацию в мире про фессий, про фессио нально м 

со о бществе и широ ко м со циально м о кружении, а так же по зво ляет бо лее 

по лно  реализо вывать лично стный по тенциал в про фессио нально й 

деятельно сти. 

 Со временные изменения в характере о бразо вания (направленно сти, 

целях, со держании) о риентируют его  как сферу со циально й практики на 

тво рческую инициативу, само сто ятельно сть о бучаемых, 

ко нкуренто спо со бно сть и мо бильно сть специалисто в, то  есть стано вится 

нео бхо димым по вышение уро вня про фессио нально й идентично сти 

о бучающихся еще в перио д вузо вско й по дго то вки. 

 Актуально сть исследо вания про фессио нально й идентично сти студенто в 

разных специально стей  и недо стато чно сть рабо т фо рмирующего  характера 

по  данно й про блеме о бусло вливают изучение о со бенно стей 

про фессио нально й идентично сти менеджеро в и психо ло го в в вузе. 

 Про веденно е эмпирическо е исследо вание по зво лило  сделать следующие 

выво ды: 

1. Идентично сть - это  сло жный фено мен, «мно го сло йная» психическая 

реально сть, по сто янно  до о пределяется и изменяется в результате 

субъективно й прагматическо й о риентации в по сто янно  меняющейся 

среде, а ее переживание актуализируется в лично й, со циально й и 

про фессио нально й сфере чело веческо й жизни. 
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2. Развитие про фессио нально й идентично сти бо лее интенсивно  про исхо дит 

в студенческо м во зрасте во  время целенаправленно го  о сво ения системы 

знаний, практических навыко в и умений в избранно й про фессио нально й 

деятельно сти. 

3. Про фессио нальная идентично сть студента - это  со во купно сть 

представлений о  себе, эмо цио нальных переживаний и о со знанно й 

активно сти, связанных с прио бретением про фессии. В то же время  - это  и 

система представлений о  себе в ко нтексте  про фессио нально й 

идентично сти студента как о  будущем специалисте, про фессио нальных 

целях, о  сво их во змо жно стях при  реализации по ставленных целей. 

4. Про фессио нальная идентично сть студенто в менеджеро в и психо ло го в  

характеризуется рядо м психо ло гических о со бенно стей,  среди ко то рых 

мо тивы про фессио нально й деятельно сти и о бучения, уро вень 

про фессио нально й мо тивации, уро вень лично стно й и  про фессио нально й 

идентично сти. 

5. На о сно вании экспериментально го  исследо вания выявлены уро вни 

про фессио нально й идентично сти студенто в менеджеро в, психо ло го в и их 

характеристики. Осно вными  характеристиками про фессио нально й 

идентично сти студенто в  менеджеро в являются: реалистично  о со знавать 

и о ценивать как сво и до сто инства, так и недо статки, до стато чно  

о бъективно  о ценивают сво и во змо жно сти применительно  к различным 

жизненным ситуациям; насто йчиво сть в до стижении цели, дело вая 

направленно стью. Осо знанно  сделали выбо р дальнейшего  

про фессио нально го  развития и уверенны  в  правильно сти  принято го   

решения  о б  их про фессио нально м  будущем. Студенты психо ло ги не 

о бладают в до стато чно м ко личестве личными качествами, нео бхо димыми 

для о существления про фессио нально й деятельно сти. Однако , о бладают 

до стато чно  критичным взглядо м на сво ю лично сть, что  по зво ляет 

предпо ло жить, что  динамика их изменений будет по ло жительно й. Для  

них характерно  чувство  трево жно сти о  то м, что   выбранная про фессия не 
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будет  в по лно й мере  о твечать  интересам  и  спо со бно стям  само го   

студента, мо жет   привести к  разо чаро ванию  в сделанно м выбо ре.  

6. Анализ эмпирических данных по казал, что  существуют до сто верные 

различия на уро вне 95% между группами студенто в менеджеро в и 

психо ло го в в уро вне выраженно сти  про фессио нально й идентично сти по  

следующим параметрам: лично стная идентично сть, мо тивация 

про фессио нально й деятельно сти, мо тивация про фессио нально го  

о бучения, статус про фессио нально й идентично сти. 

7. По средство м реализации про граммы, предусматривающей занятия по  

развитию адекватно го  представления о  себе как о  будущем  специалисте, 

мо жно  эффективно  во здейство вать на развитие ко мпо ненто в 

про фессио нально й идентично сти и актуализацию механизмо в еѐ 

развития.  
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Прило жение 1 

 
ТЕСТ ДВАДЦАТИ ВЫСКАЗЫВАНИЙ. (М.КУН, Т.МАКПАРТЛЕНД; 

МОДИФИКАЦИЯ Т.В.РУМЯНЦЕВОЙ) 
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 Тест испо льзуется для изучения со держательных характеристик идентично сти 

лично сти. Во про с «Кто  Я?» напрямую связан с характеристиками со бственно го  во сприятия 

чело веко м само го  себя, то  есть с его  о бразо м «Я» или Я-ко нцепцией.  

 

 

Инструкция к тесту 

 

 «В течение 12 минут вам нео бхо димо  дать как мо жно  бо льше о твето в на о дин 

во про с, о тно сящийся к вам самим: «Кто  Я?». По старайтесь дать как мо жно  бо льше о твето в. 

Каждый но вый о твет начинайте с но во й стро ки (о ставляя неко то ро е место  о т лево го  края 

листа). Вы мо жете о твечать так, как вам хо чется, фиксиро вать все о тветы, ко то рые 

прихо дят к вам в го ло ву, по ско льку в это м задании нет правильных или неправильных 

о твето в.  

 

 Также важно  замечать, какие эмо цио нальные реакции во зникают у вас в хо де 

выпо лнения данно го  задания, наско лько  трудно  или легко  вам было  о твечать на данный 

во про с».  

Ко гда клиент заканчивает о твечать, его  про сят про извести первый этап о брабо тки 

результато в – ко личественный:  

 

«Про нумеруйте все сделанные вами о тдельные о тветы-характеристики. Слева о т каждо го  

о твета по ставьте его  по рядко вый но мер. Теперь каждую сво ю о тдельную характеристику 

о цените по  четырехзначно й системе:  

 

• «+» – знак «плюс» ставится, если в цело м вам лично  данная характеристика нравится;  

• «-»- знак «минус»- если в цело м вам лично  данная характеристика не нравится;  

• «±» – знак «плюс-минус» – если данная характеристика вам и нравится, и не нравится 

о дно временно ;  

• «?» – знак «во про са» – если вы не знаете на данный мо мент времени, как вы то чно  

о тно ситесь к характеристике, у вас нет по ка о пределенно й о ценки рассматриваемо го  

о твета.  

 

Знак сво ей о ценки нео бхо димо  ставить слева о т но мера характеристики. У вас мо гут быть 

о ценки как всех видо в знако в, так и то лько  о дно го  знака или двух-трех.  

 

По сле то го  как вами будут о ценены все характеристики, по дведите ито г:  

 

• ско лько  всего  по лучило сь о твето в,  

• ско лько  о твето в каждо го  знака».  

 

 

 

Прило жение 2 

 

МЕТОДИКА 

ИЗУЧЕНИЯ СТАТУСОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
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ОПИСАНИЕ 

 Данная мето дика направлена на о пределение статуса про фессио нально й 

идентично сти.Мо жно  выделить четыре так называемых статуса про фессио нально й 

идентично сти — «ступеньки», на ко то рых чело век нахо дится в про цессе 

про фессио нально го  само о пределения. 

 

ИНСТРУКЦИЯ:  

«Опро сник со сто ит из 20 пункто в, по  каждо му из ко то рых во змо жны четыре варианта 

о твето в: a, b, c, d. Внимательно  про читай их и выбери то т, ко то рый лучше всего  выражает 

тво ю то чку зрения. Во змо жно , что  какие-то  варианты о твето в по кажутся тебе 

равно ценными, тем не менее, выбери то т, ко то рый в наибо льшей степени о твечает тво ему 

мнению. Запиши но мера во про со в и выбранный вариант о твета на каждый из них (a, b, c, 

d). Старайся быть максимально  правдивым! Среди о твето в нет «хо ро ших» или «пло хих», 

по это му не старайся угадать, како й из них «правильный» или «лучший». 

Текст опросника 

1. Меня не беспокоит мое профессиональное будущее. 

a) Со гласен: еще не пришло  время решать, где мне дальше учиться или рабо тать. 

b) Со гласен, я уверен, что  мо и ро дители по мо гут мне в мо ем про фессио нально м будущем. 

c) Со гласен, так как я уже давно  все решил по  по во ду сво его  про фессио нально го  будущего , 

и нет смысла беспо ко иться. 

d) Не со гласен, ведь если о  будущем не беспо ко иться сейчас, то  по то м будет слишко м 

по здно . 

2. Мне трудно принять решение, куда пойти получать дальнейшее образование. 

a) Со гласен, так как меня интересует сразу неско лько  специально стей, ко то рые хо тело сь 

бы по лучить 

b) Со гласен, по это му я лучше прислушаюсь к мнению авто ритетно го  чело века (ро дителя, 

хо ро шего  знако мо го , друга). 

c) Не со гласен, я уже принял решение о  то м, где я буду учиться или рабо тать в 

дальнейшем. 

d) Не со гласен, по ско льку еще по ка не задумывался над это й про блемо й. 

3. Я регулярно изучаю спрос на представителей той специальности, которую я 

планирую получить. 

a) Со гласен, ведь о т спро са на рынке труда зависит, какую специально сть я выберу. 

b) Не со гласен, по ско льку ро дители знают лучше, какую специально сть мне предло жить. 

c) Не со гласен, так как время анализиро вать спро с на про фессии еще не пришло . 

d) Не со гласен, я уже решил, что  все равно  по лучу ту специально сть, ко то рую я хо чу. 

4. Я до сих пор не обсуждал с родителями свои будущие профессиональные планы. 

a) Со гласен, так как мо ими ро дителями уже давно  решено , кем я буду, и со  мно й не 

со вето вались по  данно му во про су. 

b) Не со гласен, мо и ро дители как раз по сто янно  со  мно й о бсуждают мо и 

про фессио нальные предпо чтения. 

c) Со гласен, у нас в семье не принято  о бсуждать мо и про фессио нальные планы. 

d) Не со гласен, мы с ро дителями давно  все о бсудили, и я принял решение по  по во ду сво ей 

будущей про фессии. 
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5. Мои родители выбрали мне дальнейшую специальность. 

a) Со гласен, и надо  признать, что  о ни во о бще лучше меня разбираются в это м во про се. 

b) Не со гласен, но  мы регулярно  о бсуждаем во про с мо ей будущей специально сти. 

c) Не со гласен, по ско льку ро дители не вмешиваются в мо и про блемы с выбо ро м 

про фессии. 

d) Не со гласен, так как выбо р специально сти был ско рее мо им само сто ятельным решением, 

чем их. 

6. Мне хорошо ясны свои будущие профессиональные планы. 

a) Со гласен, так как выстро ить их мне по мо гли ро дители (знако мые), ко то рые являются 

специалистами в это й про фессио нально й о бласти. 

b) Со гласен, по ско льку я по стро ил их само сто ятельно , о сно вываясь на со бственно м 

жизненно м о пыте. 

c) Не со гласен, так как у меня по ка о тсутствуют про фессио нальные планы. 

d) Не со гласен, но  как раз сейчас я пытаюсь выстро ить эти про фессио нальные планы. 

7. На мои профессиональные цели сильно влияет мнение моих родителей. 

a) Не со гласен, у мо их ро дителей нико гда не во зникало  желания ставить мне 

про фессио нальные цели. 

b) Со гласен, по ско льку мо и ро дители с детства го во рили мне, кем я до лжен стать. 

c) Со гласен, цели еще сфо рмулиро ваны слабо , но  о ко нчательно е решение будет все-таки 

принято  мно й, а не ро дителями. 

d) Со гласен, так как ро дители, ко нечно , приняли участие в о бсуждении это го  во про са, но  

все-таки решение уже принято  мно й само сто ятельно . 

8. Думаю, мне еще слишком рано задумываться над вопросами построения своей 

карьеры. 

a) Со гласен, так как мо я карьера все равно  будет зависеть о т решения мо ей семьи. 

b) Со гласен, мне и раньше в жизни не прихо дило сь сталкиваться с во про сами по стро ения 

карьеры. 

c) Не со гласен, уже настал то т мо мент, ко гда нужно  выбирать направление сво ей 

дальнейшей карьеры. 

d) Не со гласен, я уже давно  и то чно  решил, каким о бразо м я буду выстраивать сво ю 

карьеру. 

9. Уже то чно  решено , какую специально сть я хо чу по лучить по сле о ко нчания шко лы. 

a) Не со гласен, так как я еще не думал над сво ей ко нкретно й специально стью. 

b) Со гласен, и я мо гу то чно  назвать учебно е заведение и специально сть, ко то рую я по лучу. 

c) Со гласен, так как мо и ро дители уже со о бщили мне, на ко го  и где я буду дальше учиться. 

d) Не со гласен, мне трудно  по нять, какая специально сть по дхо дит именно  мне. 

10. Друзья советуют мне, какое образование лучше получить. 

a) Со гласен, мы с ними часто  о бсуждаем это т во про с, но  я пытаюсь стро ить сво и 

про фессио нальные планы само сто ятельно . 

b) Со гласен, и я со бираюсь вместе с друго м по лучить о динако во е о бразо вание, 

прислушавшись к его  мнению. 

c) Не со гласен, так как о бдумывать сво ю будущую карьеру нам с друзьями неко гда, у нас 

есть мно го  бо лее интересных дел. 

d) Не со гласен, я уже принял решение о тно сительно  сво его  будущего , без по мо щи друзей. 

11. Для меня не принципиально, где именно учиться в дальнейшем. 

a) Со гласен, так как для меня главно е — по лучить специально сть, о  ко то ро й давно  
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мечтаешь, а не ко нкретно е место  учебы. 

b) Со гласен, по ско льку уверен, что  ро дители все равно  «устро ят» меня на хо ро шую рабо ту 

по сле учебы. 

c) Со гласен, по ско льку про фессио нальная учеба — не главно е в жизни. 

d) Не со гласен, так как о т выбо ра учебно го  заведения зависит качество  мо его  о бразо вания. 

12. Я боюсь без совета своих родителей принимать ответственные решения по поводу 

моей дальнейшей профессиональной деятельности. 

a) Со гласен, я делаю по пытки со риентиро ваться в про фессио нально й жизни, но  по ка 

затрудняюсь выбрать что -то  о дно . 

b) Не со гласен, так как мо и ро дители все равно  не хо тят и не мо гут мне ничего  

по со вето вать. 

c) Со гласен, по ско льку мо и ро дители с детства по мо гают мне, ко нтро лируя мно гие 

со бытия в мо ей жизни, в то м числе и в плане выбо ра про фессии. 

d) Не со гласен, сво и решения по  это му во про су я уже принял абсо лютно  само сто ятельно . 

13. Я не часто думаю над своим профессиональным будущем. 

a) Не со гласен, над это й про блемо й я думаю до во льно  часто . 

b) Со гласен, так как я знаю, мо и ро дители сделают так, что бы у меня в жизни все 

устро ило сь о тлично . 

c) Со гласен, думаю мне еще рано  над этим размышлять. 

d) Со гласен, так как я все уже решил для себя и сейчас ко нцентрирую сво е внимание на 

других про блемах. 

14. У меня на примете несколько учебных заведений, куда я мог бы пойти учиться. 

a) Не со гласен, так как мо и ро дители уже о пределили меня в ко нкретно е учебно е 

заведение, где я дальше и буду учиться. 

b) Не со гласен, я сам хо чу учиться то лько  в о дно м, впо лне о пределенно м учебно м 

заведении. 

c) Со гласен, я как раз выбираю о дно  из про фессио нальных учебных заведений. 

d) Не со гласен, ино гда мне кажется, что  я сам не знаю, чего  я хо чу о т будущего . 

15. Никакие жизненные проблемы не смогут мне помешать достигнуть поставленных 

профессиональных целей. 

a) Со гласен, по ско льку знаю, что  мо и ро дители сделают все, что бы эти цели 

о существились. 

b) Не со гласен, у меня по ка еще нет про фессио нальных целей. 

c) Со гласен, так как я хо ро шо  о со знаю сво и про фессио нальные цели и стремлюсь к ним. 

d) Не со гласен, я еще не до  ко нца по нимаю, в чем со сто ят эти цели. 

16. У нас дома часто разгораются бурные дискуссии по поводу моей будущей карьеры. 

a) Не со гласен, по ско льку мо и ро дители по  это му во про су все уже решили, и с ними уже 

беспо лезно  спо рить. 

b) Не со гласен, так как мо и ро дители не о со бо  интересуются во про со м мо ей карьеры. 

c) Не со гласен, ведь по  по во ду карьеры я все уже решил сам, и спо рить со  мно й все равно  

беспо лезно . 

d) Со гласен, я со ветуюсь с ро дителями, хо тя ино гда наши взгляды о тно сительно  мо его  

будущего  мо гут расхо диться. 

17. Меня мало интересует информация о том, как выстраивать карьеру в различных 

профессиональных областях. 

a) Со гласен, так как мо и ро дители уже выбрали мне будущую сферу деятельно сти, и нет 
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надо бно сти со бирать какую-либо  до по лнительную инфо рмацию. 

b) Со гласен, по то му что  я уже принял решение о  то м, кем я буду и где буду учиться. 

c) Не со гласен, я как раз сейчас активно  анализирую во змо жно сти карьерно го  ро ста в 

различных о бластях деятельно сти. 

d) Со гласен, меня во о бще мало  интересует инфо рмация о  то м, где и как мо жно  

выстраивать карьеру. 

18. Я держу на примете несколько профессиональных целей. 

a) Со гласен, но  о ни были о пределены заранее мо ими ро дителями. 

b) Не со гласен, у меня всего  о дна про фессио нальная цель. 

c) Не со гласен, я о  них по ка еще не задумывался. 

d) Со гласен, таких целей по ка неско лько , и я не решил, какая из них для меня о сно вная. 

19. Я очень хорошо представляю свой дальнейший карьерный рост. 

a) Не со гласен, по ка мо е про фессио нально е будущее — это  мно жество  альтернативных 

варианто в выбо ра. 

b) Не со гласен, но  я уверен, что  мо и ро дители устро ят меня на хо ро шую рабо ту, где 

карьера мне будет о беспечена. 

c) Не со гласен, так как мне не хо чется вникать, какая карьера по дхо дит именно  мне, у меня 

есть и бо лее важные про блемы. 

d) Со гласен, и я уже мо гу назвать о сно вные шаги мо ей про фессио нально й жизни. 

20. Родители предоставили мне возможность сделать свой профессиональный выбор 

самостоятельно. 

a) Не со гласен, по то му что  мо и ро дители во о бще не участвуют в мо ем про фессио нально м 

выбо ре. 

b) Со гласен, но  мы все равно  еще о бсуждаем мо й про фессио нальный выбо р. 

c) Не со гласен, так как ро дители считают, что  при само сто ятельно м выбо ре я мо гу 

о шибиться. 

d) Со гласен, и я уже сделал сво й про фессио нальный выбо р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прило жение 3  

 

МОТИВАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

( К. Замфир в модификации А. А. Реана) 
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 Мето дика мо жет применяться для диагно стики мо тивации про фессио нально й 

деятельно сти, в то м числе мо тивации про фессио нально -педаго гическо й деятельно сти. В 

о сно ву по ло жена ко нцепция о  внутренней и внешней мо тивации. О внутренней мо тивации 

следует го во рить, ко гда для лично сти имеет значение деятельно сть сама по  себе. Если же в 

о сно ве мо тивации про фессио нально й деятельно сти лежит стремление к удо влетво рению 

иных по требно стей, внешних по  о тно шению к со держанию само й деятельно сти (мо тивы 

со циально го  престижа, зарплаты и т.д.), то  в данно м случае принято  го во рить о  внешней 

мо тивации. Сами внешние мо тивы дифференцируются на внешние по ло жительные и 

внешние о трицательные. Внешние по ло жительные мо тивы, несо мненно , бо лее 

эффективны и бо лее желательны со  всех то чек зрения, чем внешние о трицательные 

мо тивы. 

 

ИНСТРУКЦИЯ: «Про читайте нижеперечисленные мо тивы про фессио нально й деятельно сти и 

дайте о ценку их значимо сти для Вас по  пятибалльно й шкале». 

Лист ответов 

  1 2 3 4 5 

Мо тив в о чень 

незначи-

тельно й мере 

в незначи-

тельно й мере 

в не бо льшо й, 

но  и не мало й 

мере 

в бо льшо й 

мере 

в о чень бо льшо й 

мере 

1. Денежный зарабо то к           

2. Стремление к про движению по  службе           

3. Стремление избежать критики со  сто ро ны 

руко во дителя или ко ллег 

          

4. Стремление избежать во змо жных 

наказаний или неприятно стей 

          

5. По требно сть в до стижении со циально го  

престижа и уважения со  сто ро ны других 

          

6. Удо влетво рение о т само го  про цесса и 

результата рабо ты 

          

8. Во змо жно сть наибо лее по лно й 

само реализации именно  в данно й 

деятельно сти  

          

 

Прило жение 4 

Исследование мотивации профессионального обучения 

(Каташев В.Г.) 
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 Исследо вание мо тивации про фессио нально го  о бучения студенто в было  про ведено  

на о сно ве специальных мето дик. 

 Мо тивы являются, как известно , причино й заинтересо ванно го  о тно шения к учебе 

как о сно ве про фессио нально й деятельно сти. Мо жно  утверждать, что  активным в 

про фессио нально м о бучении будет то т студент, ко то рый о со знает по требно сть в знаниях, 

нео бхо димых в будущей про фессио нально й деятельно сти, а сво ю про фессию о со знает, в 

сво ю о чередь, как единственный или о сно вно й исто чник удо влетво рения сво их 

материальных и духо вных по требно стей. 

 Про фессио нально е само со знание делает мо тивы учения усто йчивыми, спо со бствует 

развитию у студента умения ставить цели и до биваться их. 

 Мето дика замера мо тивации про фессио нально го  о бучения студенто в мо жет быть 

представлена в следующем виде: на о сно ве о писанных в тексте уро вней мо тивации 

студентам предлагается ко мплекс во про со в и серия во змо жных о твето в. Каждый о твет 

о ценивается студентами балло м о т 01 до  05. 

01 - уверенно  "нет" 

02 - бо льше "нет", чем "да" 

03 - не уверен, не знаю 

04 - бо льше "да", чем "нет" 

05 - уверенно  "да" 

Шкалиро вание про изво дится самими студентами в следующей карто чке: 

Факультет ___________ группа ________ специально сть __________ 

Фамилия, имя _________________  

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41   Ито го  

2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42   Ито го  

3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43   Ито го  

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44   Ито го  

По ско льку мо тивация лично сти складывается из во лево й и эмо цио нально й сфер, то  

во про сы как бы разделены на две части. По ло вина во про со в (24) предпо лагает выявить 

уро вень со знательно го  о тно шения к про блемам учения, а вто рая по ло вина во про со в (20) 

направлена на выявление эмо цио нально  физио ло гическо го  во сприятия различных видо в 

деятельно сти в меняющихся ситуациях. 

Анкета мо тиво в 

1 вопрос. Что побудило Вас выбрать эту профессию? 

Ответы 
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1. Бо юсь о статься в будущем без рабо ты.  

2. Стремлюсь найти себя в это м про филе.  

3. Интересны неко то рые предметы.  

4. Здесь интересно  учиться.  

5. Учу, по то му что  все требуют.  

6. Учу, что бы не о тстать о т то варищей.  

7. Учу, по то му что  бо льшинство  предмето в нео бхо димо  для про фессии, ко то рую я 

выбрал.  

8. Считаю, что  нео бхо димо  учить все предметы. 

2 вопрос. Как Вы объясняете свое отношение к работе на занятиях? 

Ответы 

9. Активно  рабо таю, ко гда чувствую, что  по ра о тчитываться.  

10. Активно  рабо таю, ко гда по нимаю материал.  

11. Активно  рабо таю, стараюсь по нять, так как это  нужные предметы.  

12. Активно  рабо таю, так как нравится учиться. 

3 вопрос. Как Вы объясняете свое отношение к изучению профильных предметов? 

Ответы 

13. Если было  бы во змо жно , то  про пускал бы ненужные мне занятия.  

14. Мне нео бхо димы знания то лько  о тдельных предмето в или тем, нео бхо димых для 

будущей про фессии.  

15. Изучать надо  то лько  то , что  нео бхо димо  для про фессии.  

16. Изучать надо  все, так как хо чется по знать как мо жно  бо льше, и это  интересно . 

4 вопрос. Какая работа на занятиях тебе больше всего нравится? 

Ответы 

17. Слушать лекции препо давателя.  

18. Слушать выступления студенто в.  

19. Само му анализиро вать, рассуждать, стараться разрешить про блему.  

20. При разрешении про блемы стремлюсь до ко паться до  о твета сам. 

5 вопрос. Как ты относишься к специальным предметам? 

Ответы  

21. Они трудно  по ддаются по ниманию.  

22. Их изучение нео бхо димо  для о сво ения про фессии.  

23. Изучение специальных предмето в сделало  учебу интересно й.  

24. Специальные предметы делают про цесс о бучения целенаправленным и видно , какие 

базо вые дисциплины нужны. 

6. Теперь обо всем! 

25. Часто  ли бывает на занятии так, что  ничего  не хо чется делать?  

26. Если учебный материал сло жен, стараешься ли ты по нять его  до  ко нца?  
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27. Если в начале занятия ты был активным, то  о стаешься ли ты таким до  ко нца?  

28. Сто лкнувшись с трудно стью при по нимании но во го  материала, прило жишь ли ты 

силы, что бы по нять до  ко нца?  

29. Считаешь ли ты, что  трудный материал лучше бы не изучать?  

30. Считаешь ли ты, что  в тво ей будущей про фессии мно го е из то го , что  изучается, не 

приго дится?  

31. Считаешь ли ты, что  для жизни надо  бо лее или менее учить все?  

32. Считаешь ли ты, что  надо  иметь глубо кие знания по  специальным дисциплинам, а 

о стальные по  во змо жно сти?  

33. Если ты чувствуешь, что  у тебя что -то  не по лучается, то  про падает желание 

учиться?  

34. Как ты считаешь: главно е - по лучить результат, неважно , какими спо со бами?  

35. При разрешении про блемы или решении трудно й задачи ищешь ли ты наибо лее 

рацио нальный спо со б?  

36. По льзуешься ли при изучении но во го  материала до по лнительными книгами, 

справо чниками?  

37. Трудно  ли ты втягиваешься в рабо ту и нужны ли тебе какие-либо  то лчки?  

38. Бывает ли так, что  в университете учиться интересно , а до ма не хо чется?  

39. Про до лжаешь ли ты о бсуждать изучавшееся на занятиях, по сле лекций, до ма?  

40. Если ты не решил трудную задачу, а мо жно  по йти в кино  или по гулять, то  станешь 

ли ты решать задачу?  

41. При выпо лнении до машнего  задания ты надеешься на чью-либо  по мо щь и не про чь 

списать у то варищей?  

42. Любишь ли ты решать типо вые задачи, ко то рые решаются по  о бразцу?  

43. Любишь ли ты задания, ко то рые требуют размышления и к ко то рым ты не знаешь 

как по дступиться?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прило жение 5 

 

Расчет U-критерия Манна-Уитни 

 
Median of sample 1: 9,0 

Median of sample 2: 11,0 

 

Mann-Whitney (Wilcoxon) W test to compare medians 



                                                                                                                                                                                     73 

 

 

   Null hypothesis: median1 = median2 

   Alt. hypothesis: median1 NE median2 

 

   Average rank of sample 1: 24,0 

   Average rank of sample 2: 33,8276 

 

   W = 546,0   P-value = 0,023353 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Box-and-Whisker Plot
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