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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Представления человека о самом себе, 

своем предназначении определяется идентичностью, которая дает осознание 

себя в профессии как профессионала и характеризует образ жизни человека, 

задает основу межличностных отношений в профессиональном круге общения.  

Профессиональная деятельность человека предоставляет возможности, что 

способствует удовлетворению основных потребностей и выступает ведущим 

социально-значимым способом самореализации личности [33].  

Вопросами формирования профессиональной идентичности занимались 

различные ученые. Так, в науке представлены варианты исследования 

представлений о будущей профессии, аспекты профессионального развития и 

самоопределения, психологические аспекты адаптации к профессии (Т.М. 

Буякас, М.В. Клищевской, Е.В. Конева, Г.Ю. Любимова, Л.Г. Матвеева, Т.В. 

Мищенко, Ю.П. Поваренков, Е.Е. Трандина, Л.Б. Шнейдер, К. Adams, P.E. Brott, 

L.T. Rajs.). 

Процесс становления «идентичности» по Э. Эриксону сохраняет 

индивидуальность и целостность человека, что позволяет рефлексировать 

возникающие ситуации действительности по отношению к собственным 

социальным способностям. Идентичность как сложное личностное образование 

включает в свою структуру и индивидуальную, и личностную, и социальную 

основу [66]. 

В настоящее время можно наблюдать происходящую раннюю 

профессионализацию современной молодежи, в основе которой 

профессиональная идентичность может быть рассмотрена как субъективный 

критерий готовности к личностным трансформациям на новой образовательной 
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ступени в рамках профиля средне-специального обучения или высшего 

профессионального образования. 

Выпускники школ, поступая в профессиональные образовательные 

учреждения, занимают «стартовый уровень» в будущей профессии. Успешность 

в данном социальном статусе студента определяется особенностями 

темперамента, задатками, индивидуальностью и уникальностью жизненного 

опыта, а также через личностный конструкт, который развивается посредством 

трансформации в процессе присваивания социальных, групповых идеалов и 

стандартов. Руководствуясь теориями Д.А. Леонтьева и В.С. Мухиной в области 

возрастной психологии определено, что юношеский возраст является главным 

периодом формирования убеждений, мировоззрения и также выстраивания 

собственной иерархии ценностей и смыслов, которая проявляется в 

направленности в профессиональное будущее [31]. 

Степень изученности проблемы. Проживание идентичности 

актуализируется в профессиональной сфере и занимает важное место в 

современной психологической практике, о чем свидетельствует возрастающий 

научный интерес к ней отечественных и зарубежных ученых, которые 

описывают данный феномен как критерий профессионального самоопределения 

и развития личности (Е.П. Ермолаева, Н.Л. Иванова, Ю.П. Поваренков, Л.Б. 

Шнейдер, H. Bergmann, J.Holland и др.). 

Выделение проблемы идентичности, определение структуры понятия и 

условий становления через кризис идентичности, где профессиональная 

идентичность рассматривается как составляющий психического компонента 

самосознания представлена в работах Г.М. Андреевой, Т.М. Буякас, А.В. 

Кузьмина, А.А. Лукьянова,  П.С. Гуревича. 

Исследование профессиональной идентичности в отечественной 

психологии заключено в понимание самоопределения и социализации личности 

и основано на профессиональном развитии личности в работах К.А. 
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Альбухановой-Славской, Р. Бернс, Б.С. Братуся, А.А. Вербицкого, А.Н. 

Леонтьева, В.А. Сластенина, В.В. Столина, В.А. Ядова, С.Г. Якобсона.  

Проблемы профессионализма и профессионального самоопределения 

раскрыты работах российских психологов А.Г. Асмолова, Е.А. Климова, Н.С. 

Пряжникова, А.К. Марковой, И.В. Дубровиной, Н.В. Самоукиной, В.И. 

Слободчикова, З.А. Решетовой, Е.П. Ермолаевой, где выделяется переоценка 

субъекта в контексте профессиональной идентичности, роли взаимоотношений 

в развитии сюжетов профессиональной жизни, для этого важны 

психологические аспекты профессионализации в том числе в ситуациях   начала 

профессионального обучения и производственной практики на старте 

профессии. 

В связи с этим, представляется актуальной задача-изучения особенностей 

становления профессиональной идентичности студентов на разных уровнях 

подготовки «школа-колледж» или «школа – ВУЗ» в период их 

профессионального обучения как фактора будущей профессиональной 

продуктивности, в связи с тем чтобы способствовать удовлетворенности и 

самореализации в профессиональном самоопределении. 

 Целью исследования стало изучение особенностей профессиональной 

идентичности студентов первых курсов ВУЗа и СПО. 

Объект исследования – профессиональная идентичность личности. 

Предмет исследования - профессиональная идентичность студентов 

первых курсов ВУЗа и СПО.  

Задачи исследования:  

1. Изучить теоретические подходы к проблеме профессиональной 

идентичности студентов зарубежных и отечественных авторов, а также 

проанализировать психологические особенности личности в период 

студенчества. 
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2. Разработать программу исследования и осуществить подбор 

психологических методик, направленных на изучение профессиональной 

идентичности студентов ВУЗа и СПО с учетом их личностных качеств. 

3. Эмпирическим путем выявить особенности и содержательную 

специфику профессиональной идентичности студентов первых курсов ВУЗа и 

СПО с учетом их личностных качеств на этапе ранней профессионализации. 

4. Составить программу психологического консультирования студентов 

по согласованности карьерных намерений и развития профессиональной 

идентичности через смысловые основы поведения студента обучающегося на 

первых курсах СПО. 

Гипотезы исследования строились на предположениях о том, что: 

- вероятно, профессиональная идентичность у студентов колледжа и 

высших учебных заведений будут иметь содержательные отличия; 

- возможно личностные характеристики студентов первых курсов СПО и 

ВУЗа будут взаимосвязаны с профессиональной идентичностью; 

- предположим, что предикторами профессиональной идентичности 

студентов ВУЗа и колледжа будет выступать профессиональная мотивация. 

Теоретико-методологические основания исследования составили: 

1. Психологические теории идентичности личности А. Ватермана, Дж. 

Мида, Дж. Марсиа, Э. Эриксона и др. 

2. Концептуальные позиции и основные положения в исследовании 

профессиональной идентичности отечественных  психологов Е.П. Ермолаевой, 

Ю.П. Поваренкова, Л.Б. Шнейдер. 

3. Исследование  юношеского  возраста  основывалось  на  работах  Б. 

Г.  Ананьева,  И.С. Кона,  В.Т. Лисовского,  В.С. Мухиной. 

Методы исследования: 

1. Методы теоретического анализа – абстракция и конкретизация, 

анализ и синтез, сравнение, классификация, обобщение.  



7 

 

2. Эмпирические методы – анкетирование, тестирование. 

3. Математико-статистические методы обработки данных: U-Критерий 

Манна-Уитни; корреляционный анализ; регрессионный анализ. Обработка 

данных проводилась с помощью пакета прикладных программ статистической 

обработки данных SPSS 23.00 (см. приложение 1) . 

Методики исследования: 

1. Опросник «Методика изучения профессиональной идентичности 

(МИПИ)» (Л.Б. Шнейдер);  

2. Пятифакторный личностный опросник (Р.МакКрае, П.Коста);  

3. Тест на профессиональную ориентацию Е.А. Климова;  

4. Опросник карьерных ориентаций Э. Шейна «Якоря карьеры». 

Выборка исследования: В исследовании приняли участие 108 юношей и 

девушек в возрасте 18-20 лет (выпускники общеобразовательных организаций 

Алтайского края), из них - 55 студенты первого курса средне-специальных 

образовательных организаций, 53 - студенты первых курсов высших учебных 

учреждений. Критериями для разделения выборки стали  вид образовательной 

организации и уровень образования. 

Научная новизна исследования. 

1) Научная новизна исследования состоит в том, что впервые 

эмпирически исследован феномен профессиональной идентичности в 

студенчестве на разных уровнях образования. Профессиональная идентичность 

описана в качестве субъективного критерия профессиональной компетентности 

студента. 

2) Получены актуальные эмпирические данные о профессиональной 

идентичности студентов первых курсов ВУЗа и СПО с учетом их личностных 

качеств, выявлены их взаимосвязи с профессиональной идентичностью. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что было 

проанализировано и обобщено представление о профессиональной 
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идентичности в период студенчества, раскрыто содержание понятия через 

профессиональную мотивацию, на этапе преемственности образовательных 

уровней «школа – СПО» или «школа – Вуз», который запускает качественные 

трансформации личности современных студентов первых курсов.  

Практическая значимость исследования заключается, в том, что 

предложены методические рекомендации к составлению плана занятий по 

психологическому консультированию по согласованию профессиональных 

планов для студентов первых курсов колледжей в контексте их 

профессиональной идентичности. Также были подобраны упражнения для 

студентов первых курсов колледжа, которые могут быть использованы на 

психологических консультациях (представлены в приложении). Данная 

программа может применяться психологами, социальными педагогами в средне 

профессиональных организациях в работе со студентами первых курсов. 

Результаты полученных исследований могут быть полезны администрации и 

педагогическому коллективу профессиональных образовательных учреждений 

при планировании образовательно-воспитательного процесса в организациях 

СПО. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Выявлены особенности профессиональной идентичности студентов 

первого курса колледжа и студентов первых курсов ВУЗов, показаны 

содержательные отличия профессиональной идентичности с учётом уровня 

образования; 

2. Доказана связь особенностей профессиональной идентичности и 

личностных характеристик, профессиональной мотивации студентов первых 

курсов СПО и ВУЗа. 

3. Определены предикторы профессиональной идентичности студентов 

СПО и ВУЗа, которые проявились во взаимосвязи профессиональной 
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идентичности и личностных качеств — ответственность, настойчивость, 

самоконтроль, а также эмоциональная стабильность и комфортность. 

Достоверность и надежность полученных результатов  исследования 

обусловлены теоретической и практической обоснованностью исходных 

методологических позиций; применением комплекса методов, адекватных 

предмету, цели, задачам и логике исследования; репрезентативностью объема 

выборки; использованием методов математической статистики и 

статистической значимостью экспериментальных данных на основе программы 

«SPSS 23.0»; содержательным анализом выявленных данных и внедрением 

отдельных результатов исследования в практику.  

Апробация и внедрение результатов исследования.  

Результаты исследования обсуждались на международной научно-

практической конференции «Прогрессивная инновация и/или фундаментальная 

традиционность в образовании и социокультурных практиках» 29 октября – 1 

ноября 2024 г. (г. Ижевск ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет»), Направление №2. Разрыв шаблона или дань традиционным 

подходам в профессиональной деятельности психолога, доклад «Подходы к 

пониманию этапов ранней профессионализации в период студенчества в 

контексте профессиональной идентичности». 

По материалам диссертации составлена программа индивидуальных 

психологических консультаций для студентов колледжей. 

Структура и объем работы: работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы, включающего в себя 75 

источников, в том числе 9 на иностранном языке.  В работе имеются 4 рисунка, 

3 таблицы, 4 приложения. Общий объем диссертации составляет 96 страниц, из 

них – 20 страниц приложений. 
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