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Аннотация: Проблема исследования актуальна тем, что в профессиональной идентичности отражается целост-

ное представление человека о своей принадлежности к профессиональной группе или общности. Отметим, что 

данное представление, в частности, сопровождается конкретными ценностями, мотивацией и, самое главное, при-

нятием или непринятием своей профессии. Профессиональная идентичность трактуется как профессиональное 

развитие, образующееся на высоком уровне овладения профессией и являющееся одним из фундаментальных ме-

ханизмов развития личности. Таким образом, изучение профессиональной идентичности у студентов-психологов  

и выпускников-психологов позволит решить профессиональные проблемы, связанные с осуществлением практи-

ческой деятельности.  

В статье рассматриваются различия в содержании профессиональной идентичности между группами студен-

тов-психологов и выпускников-психологов. Проанализирована профессиональная идентичность и оценка резуль-

тативности жизни или удовлетворенность самореализацией, а также позиция отношения испытуемых к приобре-

таемой или уже приобретенной профессии, согласно предположению о значимых различиях в содержании про-

фессиональной идентичности между группами студентов-психологов и выпускников-психологов. Исследованы 

особенности и характеристика профессиональной идентичности у испытуемых, а также реальный и идеальный 

профессиональный «Я-образ».  

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что существуют значимые различия в содержании про-

фессиональной идентичности между группами студентов-психологов и выпускников-психологов. Исследование 

позволило установить позицию отношения испытуемых к приобретенной профессии, а также особенности про-

фессиональной идентичности на разных этапах профессионального становления личности. Доказано, что у выпу-

скников-психологов преобладает позиция активного отношения к приобретенной профессии. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема профессиональной идентичности в на-

стоящее время изучается в рамках таких наук, как психо-

логия и социология. Идентичность является комплекс-

ным психологическим понятием, включающим в себя 

совокупность знаний о себе. Совокупность определяется 

как единство чувств и поведения, а также всех человече-

ских свойств в уникальной структуре, которые способны 

к адаптации и, наоборот, к изменению своих ориентиров 

под влиянием меняющихся условий среды [1].  

Профессиональная же идентичность относится к тем 

понятиям, которые отражают целостное представление 

человека о своем месте в профессиональной группе. 

Однако это не единственное определение. В настоящее 

время существует множество подходов к пониманию 

этого феномена и определению его [2]. В отечественной 

психологии наиболее точную трактовку профессио-

нальной идентичности дает Е.П. Ермолаева. По ее оп-

ределению идентичность является продуктом продол-

жительного личностного и профессионального разви-

тия, образующимся на достаточно высоком уровне ов-

ладения человеком своей профессией с учетом процес-

са формирования реального и идеального профессио-

нального представления человека о себе [3].  

В зарубежных теориях в определении профессио-

нального развития делается упор на понятии «Я-кон-

цепции». В ее содержании выделяются такие характе-

ристики, как компетентность, эффективность и влия-

тельность, то есть чувство власти над окружающей 

действительностью, которое обеспечивает человеку 

психологическую стабильность. Иначе говоря, за счет 

сильного ощущения «Я» у человека появляется возмож-

ность осуществить контроль над отношениями и си-

туациями [4]. 

Значимыми в становлении профессиональной иден-

тичности являются субъективные ожидания и возмож-

ные социальные перспективы, кроме того, признание со 

стороны окружающих субъекта профессионалом сопут-

ствует утверждению профессиональной идентичности 

[5]. Профессия дает содержательную характеристику 

профессиональной идентичности, тем самым обеспечи-

вая «структуру» профессиональной деятельности [6; 7]. 

Здесь мы говорим о «диапазоне приемов и методов  

в пределах выполняемой и осваиваемой деятельности». 

С одной стороны, увеличивается внутренняя работа по 

поиску данных ресурсов, а с другой стороны, возраста-

ет роль других людей, которые бы замечали и призна-

вали эти ресурсы [8; 9]. 

Также важную роль в становлении профессиональ-

ной идентичности играет профессиональное самоопре-

деление. Более того, профессиональная идентичность 

является положительным результатом профессиональ-

ного самоопределения личности [10]. О понятии про-

фессионального самоопределения в своих исследовани-

ях говорит Е.А. Климов: «…Профессиональное само-

определение – это массивный процесс, который имеет 

свое развитие. Данное развитие характеризуется такими 

показателями, как профессиональная направленность  
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и профессиональное самосознание. Исследуя профес-

сиональное самоопределение, как деятельность, кото-

рая принимает тот или иной смысл, зависящий от сте-

пени развития человека как субъекта труда…» [11]. 

В итоге профессиональная идентичность формирует-

ся за счет искусного овладения профессией и личност-

ной зрелости. А цепь зрелых возрастов, как принято счи-

тать, начинается со студенческого возраста [12]. На дан-

ном этапе очень важно сделать правильный выбор, что-

бы в дальнейшем не возникло противоречий в становле-

нии профессионала и принятии профессии как своего 

призвания. Здесь мы возвращаемся к «Я-концепции», 

которая дает студенту возможность делать осознанные 

шаги в профессиональном развитии [13–15]. При помо-

щи внешних и внутренних составляющих каждый чело-

век проходит через этапы профессионализации, и резуль-

татом данного пути является реализация потенциала  

и формирование профессиональной идентичности [16–

18]. Трудности, которые переживаются студентами  

в этом процессе, оказывают существенное влияние на 

осознание себя как личности и профессионала [19]. 

Цель работы – исследование особенностей профес-

сиональной идентичности у студентов-психологов  

и выпускников-психологов, определяющихся представ-

лением о себе как о профессионале.  

 

ВЫБОРКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выборка исследования представлена 60 респонден-

тами (30 студентов-психологов и 30 выпускников-

психологов). Это студенты 4-го курса и магистранты  

1-го курса в возрасте от 18 до 25 лет, обучающиеся по 

специальности «Психология» в Тольяттинском госу-

дарственном университете. Выпускники-психологи  

в возрасте от 28 до 30 лет являются сотрудниками 

ГБОУ «Психолого-педагогический центр» г. о. Толь-

ятти и ООО ЦСА «Надежда» г. о. Тольятти.  

 

МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для подтверждения или опровержения предположе-

ния о том, что существуют значимые различия в содер-

жании профессиональной идентичности между груп-

пами студентов-психологов и выпускников-психологов, 

мы провели диагностику особенностей профессиональ-

ной идентичности и оценку результативности жизни 

или удовлетворенность самореализацией, а также выяс-

нили позицию отношения испытуемых к приобретае-

мой или уже приобретенной профессии. Диагностика 

проводилась между двумя группами респондентов. 

Первая группа состоит из 30 респондентов – это сту-

денты-психологи (далее – студенты). Вторая группа 

состоит из 30 респондентов – это выпускники-

психологи (далее – психологи). Вторая группа является 

контрольной, так как по результатам исследования  

в этой группе подтверждается или опровергается пред-

положение. Результаты исследования были проанализи-

рованы с помощью сравнительного анализа и методов 

математической статистики.  

Для проведения исследования были использованы:  

– «Опросник профессиональной идентичности» 

[20]. Опросник представлен четырьмя шкалами, кото-

рые в совокупности дают девять типов описания про-

фессиональной идентичности;  

– «Тест смысложизненных ориентаций (СЖО 

Д.А. Леонтьева)» [20]. Показатели теста включают  

в себя общий показатель осмысленности жизни. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На рис. 1 представлены результаты исследования по 

методике изучения профессиональной идентичности. 

Охарактеризуем типы позиций отношения к профессии. 

Тип 1. Данный тип характеризует пассивную пози-

цию, которая сопровождается отрицательными эмоция-

ми к выбранной профессии. 

Тип 2. Данный тип характеризует пассивную пози-

цию, которая сопровождается нейтральными эмоциями 

к выбранной профессии. 

Тип. 3. Говоря о третьем типе, мы имеем в виду пас-

сивную позицию, которая сопровождается положитель-

ными эмоциями к выбранной профессии. 

Тип 4. Четвертый тип характеризует средневыра-

женную активную позицию, которая сопровождается 

отрицательными эмоциями к выбранной профессии. 

 

 

 
 

Рис. 1. Результаты тестирования профессиональной идентичности у студентов и выпускников 
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Тип 5. Данный тип характеризует средневыражен-

ную активную позицию, которая сопровождается ней-

тральными эмоциями к выбранной профессии. 

Тип 6. Данный тип характеризует средневыражен-

ную активную позицию, которая сопровождается поло-

жительными эмоциями к выбранной профессии. 

Тип 7. Седьмой тип можно характеризовать как ак-

тивную позицию, которая сопровождается негативными 

эмоциями к выбранной профессии.  

Тип 8. Данный тип характеризует активную пози-

цию, которая сопровождается нейтральными эмоциями 

к выбранной профессии. 

Тип 9. Данный тип характеризует активную пози-

цию, которая сопровождается положительными эмо-

циями к выбранной профессии. 

По данным гистограммы мы видим, что в группах 

респондентов преобладает тип 9, у психологов резуль-

таты составляют 77 %, а у студентов 36 %, процентное 

соотношение позволяет нам говорить о значимых раз-

личиях в содержании профессиональной идентичности 

между группами респондентов. Следует отметить, что 

среди студентов варьирует в пределах 10 % пассивное 

отношение и отрицательные эмоции относительно при-

обретаемой профессии. У психологов пассивное отно-

шение и отрицательные эмоции относительно приобре-

таемой профессии составляет 3 %. Среди респондентов 

есть и те, у которых при активном отношении к про-

фессии преобладают нейтральные эмоции. У студентов 

активная позиция, сопровождающаяся нейтральными 

эмоциями к выбранной профессии, составляет 20 %,  

а у психологов 10 %.  

В таблице 1 представлены результаты сравнительно-

го анализа представленности типов профессиональной 

идентичности студентов и психологов по первой мето-

дике с помощью критерия углового преобразования 

Фишера. Расчет производился в программе SPSS.21. 

Статистический анализ показал, что преобладающим 

типом профессиональной идентичности среди студен-

тов и психологов является тип 9. Однако среди прак-

тикующих психологов он встречается практически  

в два раза чаще, чем среди студентов (на уровне зна-

чимости 0,01). 

Среди студентов в два раза чаще, чем среди психо-

логов, встречается восьмой тип профессиональной 

идентичности (на уровне значимости 0,05). У них ней-

тральное эмоциональное отношение к выбранной про-

фессии, однако сохраняется активная позиция в сфере 

своей учебно-профессиональной деятельности. 

Для студентов в большей степени, чем для психоло-

гов, свойственен пятый тип профессиональной иден-

тичности, характеризующийся эмоционально нейтраль-

ным отношением к профессии, они не проявляют ярко 

выраженных склонностей к своей учебно-профессио-

нальной деятельности. Именно для студентов преиму-

щественно свойственно ситуативное отношение к про-

фессии (на уровне значимости 0,01). 

Среди студентов гораздо чаще, чем среди практи-

кующих профессионалов, встречаются представители 

первого типа профессиональной идентичности (на 

уровне значимости 0,05). Именно студентам свойст-

венна пассивная учебно-профессиональная позиция, 

они гораздо чаще испытывают отрицательные эмоции 

по отношению к выбранной профессии, разочарованы 

в ней. 

В целом, анализируя результаты сравнительного 

анализа представленности типов профессиональной 

идентичности среди студентов и психологов, нельзя не 

отметить явный разброс в представленности типов  

у студентов. На наш взгляд, это связано с тем, что сту-

денты еще находятся в процессе формирования про-

фессиональной идентичности, многие из них пережи-

вают профессиональные кризисы, связанные с более 

близким знакомством с выбранной профессией, отсюда 

и возможные как равнодушное, так и ярко негативное 

отношение к психологии. 

Подведем итог по методике. Итак, судя по представ-

ленным результатам, мы можем говорить о том, что 

профессиональная идентичность у психологов ярко 

выражена и сопровождается удовлетворением потреб-

ностей и запросов относительно профессии психолога. 

Профессия психолога для них является призванием. Что 

касается студентов, то они за счет целеустремленности 

готовы работать психологами, для них это бесценный 

опыт в практической психологии, но у студентов выра-

женные особенности и склонности по показателям 

варьируют на среднем уровне, соответственно, можно 

говорить о том, что студенты по-разному относятся  

к учебно-профессиональной деятельности. А это зна-

чит, что четкая позиция в отношении к приобретаемой 

профессии не выявлена. Результаты тестирования ос-

мысленности жизни у студентов и психологов пред-

ставлены на рис. 2. 

 

 

Таблица 1. Сравнительный анализ представленности типов профессиональной идентичности  

студентов и психологов  

 

Тип  

профессиональной идентичности 

% студ. % психол. φ*эмп Статистические данные 

Тип 1 10 3 2,093 0,05 

Тип 2 7 0 3,345 0,01 

Тип 3 0 0 − − 

Тип 4 0 0 − − 

Тип 5 17 3 3,550 0,01 

Тип 6 7 7 0 Нет значимых различий 

Тип 7 3 0 2,015 0,05 

Тип 8 20 10 2,001 0,05 

Тип 9 36 77 6,039 0,01 

Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2018. № 1 (32) 33



Г.А. Виноградова, М.В. Овникян   «Особенности профессиональной идентичности психологов…» 

 

 
 

Рис. 2. Результаты тестирования осмысленности жизни у студентов и психологов 

 

 

Основываясь на данных рис. 2, рассмотрим подроб-

нее результаты тестирования по шкалам. 

1. «Цели в жизни». У студентов высокий уровень 

составляет 23 % (7 человек), а у психологов 83 %  

(25 человек). Характеризует испытуемых как целеуст-

ремленных, чья жизнь является осмысленной и напол-

ненной. Средний уровень по данной шкале у студентов 

составляет 53 % (16 человек), а у психологов 13 %  

(4 человека). Это говорит об умеренном отношении  

к собственной жизни и умении ставить цели. Низкий 

уровень по данной шкале у студентов составляет 23 % 

(7 человек), а у психологов 3 % (1 человек). 

2. «Процесс жизни». Высокий уровень у студентов 

составляет 17 % (5 человек), а у психологов 53 %  

(16 человек). Высокие баллы по данной шкале характе-

ризуют испытуемых как людей, живущих настоящим,  

и их смысл жизни заключается в том, чтобы жить. 

Средний уровень по данной шкале у студентов состав-

ляет 57 % (17 человек), а у психологов 40 % (12 чело-

век). Это говорит о надлежащем восприятии испытуе-

мыми процесса своей жизни. Низкий уровень по дан-

ной шкале у студентов составляет 27 % (8 человек),  

а у психологов 7 % (2 человека). Низкие баллы по дан-

ной шкале характеризуют у студентов признаки неудов-

летворенности своей жизнью сейчас. Но следует 

учесть, что опора на прошлое и направленность в бу-

дущее могут дать им полноценность жизни. 

3. «Результативность жизни или удовлетворенность 

самореализацией». Высокий уровень результативности 

жизни у студентов составляет 3 % (1 человек), а психо-

логов 40 % (12 человек). Высокие баллы характеризуют 

наличие у студента опоры на прошлое, которое способ-

но придать смысл оставшейся части их жизни. Проще 

говоря, студент принимает свое прошлое и использует 

его как положительный опыт в настоящем и в будущем. 

Средний уровень у студентов составляет 83 % (25 чело-

век), а у психологов 57 % (17 человек), что говорит  

о положительной оценке студентами пройденного от-

резка жизни. Низкий уровень по данной шкале у сту-

дентов составляет 13 % (4 человека), а у психологов 

3 % (1 человек). Низкие баллы по данной шкале харак-

теризуют у респондентов неудовлетворенность той ча-

стью жизни, которая уже прожита.  

4. «Локус контроля – Я». Высокий уровень у студен-

тов составляет 36 % (11 человек), а у психологов 73 % 

(22 человека). Высокие баллы по данной шкале харак-

теризуют испытуемых как людей, обладающих доста-

точной свободой выбора, чтобы принимать решения,  

и убежденностью в том, что им дано умение руководить 

своей жизнью. Жизнь данных респондентов построена 

в соответствии с их целями и задачами. Средний уро-

вень у студентов составляет 47 % (14 человек), а у пси-

хологов 23 % (7 человек), что говорит об умении кон-

тролировать процессы собственной жизни, но не в пол-

ной мере. Низкий уровень у студентов составляет 17 % 

(5 человек), а у психологов 3 % (1 человек). Низкие 

баллы по данной шкале характеризуют у студентов не-

верие в собственные силы и неумение контролировать 

события и возникшие ситуации в своей жизни.  

5. «Локус контроля – жизнь или управляемость жиз-

ни». Высокий уровень у студентов составляет 20 %  

(6 человек), а у психологов 60 % (18 человек). Высокий 

уровень характеризует у студентов убеждение в том, 

что им дано руководить своей жизнью, а также прини-

мать независимо ни от кого решения и реализовывать 

их в жизнь. Респонденты убеждены в том, что их жизнь 

подчинена сознательному контролю. Средний уровень  

у студентов составляет 60 % (18 человек), а у психоло-

гов 37 % (11 человек). Особенности контроля меняются 

под влиянием определенных ситуаций, то есть является 

ли ситуация для студента простой или сложной. Соот-

ветственно и ответственность за действия тоже зависит 

от конкретной ситуации. Низкий уровень по данной 

шкале у студентов составляет 20 % (6 человек), а у пси-

хологов составляет 3 % (1 человек). Низкие баллы по 

данной шкале характеризуют у студентов уверенность  

в том, что их жизнь не подчинена сознательному кон-

тролю, что свобода выбора лишь видимость и их судьба 

уже предопределена, соответственно думать о будущем  

и строить планы бессмысленно. 

Рассмотрим сравнительный анализ по методике ос-

мысленности жизни. В таблице 2 представлены результаты 

0 20 40 60 80 100 120 
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Процесс жизни 
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Таблица 2. Сравнительный анализ уровня выраженности осмысленности жизни у студентов и психологов 

 

Показатель 

Среднее  

значение  

(студенты) 

Среднее  

значение 

(психологи) 

t-эмпирическое 
Уровень  

значимости 

Общий показатель осмысленности жизни 95,36667 108,8667 2,3 0,05 

Цели в жизни 30,00000 37,53333 4,6 0,01 

Процесс жизни 27,16667 32,90000 3,4 0,01 

Результативность жизни 22,03333 27,13333 4,6 0,01 

Локус контроля – Я 19,26667 24,30000 4,4 0,01 

Локус контроля – жизнь 28,43333 34,70000 4,1 0,01 

 

 

сравнительного анализа смысложизненных ориентаций 

студентов и психологов с помощью параметрического  

t-критерия Стъюдента для независимых выборок. Рас-

чет производился в программе SPSS.21. 

Анализируя результаты статистического анализа ос-

мысленности жизни по методике СЖО Д.А. Леонтьева 

у студентов и психологов, мы можем отметить, что пси-

хологи, в сравнении со студентами, характеризуются 

большей целеустремленностью, у них имеются цели, 

придающие жизни наполненность, смысл и временную 

перспективу (на уровне значимости 0,01).  

Психологи, в отличие от студентов, считают свою 

жизнь более эмоционально насыщенной, они удовле-

творены ею, считают интересной, осмысленной, напол-

ненной (на уровне значимости 0,01).  

Наряду с этим, психологи удовлетворены результа-

тами жизни, своей самореализацией, положительно 

оценивают прожитый отрезок жизни, считая его про-

дуктивным, осмысленным и имеющим свои результаты 

и плоды (на уровне значимости 0,01).  

Также психологи, в сравнении со студентами, стре-

мятся строить собственную жизнь в соответствии со 

своими личными представлениями, обладают достаточ-

ной силой воли, стараются контролировать различные 

ситуации в своей жизни (на уровне значимости 0,01), их 

можно назвать «руководителями своей жизнью», им 

свойственно принимать независимые решения, реали-

зовывать их в жизни ни на кого не оглядываясь, они 

стремятся контролировать каждый аспект собственной 

жизни, тогда как студентам свойственны частые трево-

ги и сомнения при принятии решений, стремление пус-

кать на «самотек» многие сферы жизни (на уровне зна-

чимости 0,01).  

В целом мы можем отметить, что сравнительный 

анализ позволил выявить значимые различия в осмыс-

ленности жизни у студентов и психологов (на уровне 

значимости 0,05). 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Существуют значимые различия в содержании про-

фессиональной идентичности между группами студен-

тов-психологов и выпускников-психологов. Причем 

осмысленность жизни здесь играет важную роль, так 

как целеустремленность, контроль над жизненными 

ситуациями, «локус контроля – Я» являются основой 

для успешной реализации профессиональной деятель-

ности. Показатели выпускников-психологов по методи-

кам значительно превышают показатели студентов-

психологов, что свидетельствует о сформированной 

профессиональной идентичности. 
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Abstract: The problem of the study is relevant as the professional identity reflects a human’s whole picture of one’s 

own belonging to the professional group or community. Let us note that such a picture, in particular, is accompanied by  

the specific values, motivation and, the most important, by the acceptance or non-acceptance of one’s own profession.  

The professional identity is interpreted as the professional development that takes place at the high level of learning a pro-

fession and is one of the fundamental mechanisms of a person’s development. Thus, the study of professional identity of 

the students-psychologists and graduates-psychologists will allow solving professional issues associated with the practical 

activity implementation.      

The paper considers the differences in the content of professional identity between the groups of students-psychologists 

and graduates-psychologists. The author analyzes the professional identity and the assessment of the resulting quality of 

life or the satisfaction with self-fulfillment, as well as the position of the attitude of tested to the profession taken or to be 

taken according to the idea about the significant differences in the content of professional identity between the groups of 

students-psychologists and graduates-psychologists. The peculiarities and characteristics of professional identity of tested 

as well as the actual and ideal professional self-image are studied.    

Obtained data allow concluding about the fact that there are significant differences in the content of professional identi-

ty between the groups of students-psychologists and graduates-psychologists. The study allowed identifying the position of 

the attitude of tested to the profession taken as well as the peculiarities of professional identity at different stages of per-

son’s professional becoming. It is proved that the position of active attitude to the profession taken dominates at the gradu-

ates-psychologists. 
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