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Аналитический обзор зарубежных исследований посвящен проблеме 
профессиональной идентичности. Описаны основные подходы к понима-
нию и изучению профессиональной идентичности, динамика представле-
ний о  ее  роли в  условиях профессиональной деятельности. Представлен 
анализ термина «профессиональная идентичность» и  его смежных поня-
тий  – «профессионализм», «профессиональная социализация». Выявле-
но, что процесс формирования профессиональной идентичности зависит 
от  трудовых и  общекультурных условий, в  которых протекает этот про-
цесс. Начало формирования профессиональной идентичности происходит 
в  процессе учебы, когда у  обучающегося появляется более четкое пред-
ставление о  своей будущей профессии и  возможность систематически 
взаимодействовать с  представителями данной профессии. Развитая про-
фессиональная идентичность повышает стрессоустойчивость и мотивацию 
к дальнейшему профессиональному развитию.
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An analytical review of foreign studies is devoted to the problem of professio-
nal identity. The main approaches to understanding and studying professional 
identity, the dynamics of ideas about its role in the conditions of professional 
activity are described. The analysis of the term “professional identity” and its 
related concepts – “professionalism”, “professional socialization” is presented. 
It was revealed that the process of formation of professional identity depends 
on the labor and general cultural conditions in which this process takes place. 
The beginning of the formation of professional identity occurs in the process 
of  learning, when the  student has a  clearer idea of    their future profession 
and the  opportunity to  systematically interact with representatives of  this 
profession. A developed professional identity increases stress resistance and 
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Введение

Проблема самоидентификации в современном обществе имеет высо-
кую актуальность по ряду причин. Отчасти это связано с общемировы-
ми культурными сдвигами, которые вынуждают общество обращать 
более пристальное внимание на вопросы идентичности человека, его 
представления о себе и считаться с этими представлениями. В то же 
время научный мир накопил достаточно знаний, чтобы признать огром-
ное влияние развития различных видов идентичности как на жизнь  
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конкретного человека, так и на жизнь общества в целом. Такое положе-
ние вещей признается современными учеными-исследователями про-
блем идентичности. Среди множества видов идентичности особенную 
значимость до последнего времени имели этническая, национальная, 
религиозная идентичность. Сегодня же немало исследований затраги-
вают острые вопросы, актуальные для современного западного обще-
ства, – расовую принадлежность, гендерную самоидентичность, сек-
суальную ориентацию – и их связь с другими типами идентичности 
в условиях повседневной жизни и профессиональной деятельности. 
Профессиональная идентичность в таких условиях играет особенную 
роль, поскольку для современного человека трудовая деятельность 
в роли профессионала является неотъемлемой частью существования. 

Уникальную значимость имеет проблема становления профессио-
нальной идентичности для образования, поскольку полноценное форми-
рование представления о себе как о профессионале чаще всего проис-
ходит во время получения специального и высшего образования, когда 
у студента формируется более внятное представление о будущей про-
фессии. В процессе учебы студент обретает конкретные профессиональ-
ные навыки, возможность систематически взаимодействовать с пред-
ставителями данной профессии, а также начинает идентифицировать 
себя с группой будущих профессионалов, которой служит студенческая 
группа [2]. Развитая профессиональная идентичность также выступает 
фактором развития профессиональной компетентности, которая в оте-
чественных исследованиях рассматривается не только как готовность 
специалиста реализовывать свой профессиональный потенциал, но 
и готовность специалиста к нахождению, порождению и интерпретации 
личностных смыслов субъектов его профессиональной деятельности [3], 
что играет значимую роль для представителей социальных профессий. 

Разнообразие современных международных исследований по пробле-
ме профессиональной идентичности и необходимость их интеграции 
в российскую науку обусловливает актуальность работ, посвященных 
систематическому анализу зарубежных исследований. Проблема в дан-
ной области на сегодняшний день заключается в неструктурированно-
сти и мозаичности данных. Цель данной работы – дать систематическое 
описание проблемы профессиональной идентичности и ее формиро-
вания в современных зарубежных исследованиях, раскрыть видение 
авторов этих работ особенностей и контекста, в котором происходит 
становление профессиональной идентичности – начиная от образова-
тельного заведения и заканчивая деятельностью в профессиональной 
группе. Для достижения этой цели необходимым этапом становится 
отбор научной литературы, который даст наиболее четкое представление  



П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

 
пс

их
ол

ог
ия

193

Педагогика и психология образования. 2023. № 1

о современных способах исследования профессиональной идентично-
сти в разных областях и результатах этих исследований. 

Процедура исследования

Поиск литературы проводился по следующим электронным базам 
данных: EBSCOhost, ProQuest, Sage Journals Online, Open Access Theses 
and disertations, Scholar Google. Стратегия поиска заключалась в исполь-
зовании в запросе ключевых слов и формулировок на английском языке, 
имеющих непосредственное отношение к профессиональной идентич-
ности и ее становлению, например: “professional identity”, “professional 
identification”, “professional identity development”, “professional identity 
construction”, “professionalism”. Основами для отбора публикаций послу-
жили критерий современности (предпочтение отдавалось публикациям 
не старше 10 лет), цитируемость публикации и читательский интерес. 

Профессиональная идентичность в зарубежных исследованиях 
изучается с разных точек зрения учеными, представляющими раз-
ные дисциплины. Поэтому, помимо обзорных и междисциплинарных 
исследований, были также отобраны работы, посвященные развитию 
профессиональной идентичности и ее влиянию на профессиональную 
деятельность в рамках конкретных дисциплин. Значительная часть 
работ связана с профессиями, в которых работник имеет непосредствен-
ный физический и эмоциональный контакт с другими людьми – это 
такие сферы, как образование (начинающие или имеющие опыт работы 
учителя и работники сферы образования), медицина (уход за больными, 
сестринское дело), менеджмент. Согласно результатам систематическо-
го обзора, особенности становления профессиональной идентичности 
в разных дисциплинах могут иметь различия. Наиболее частыми мето-
дами изучения профессиональной идентичности в зарубежных работах 
является метод case-study, интервью, а также исследования с примене-
нием общих и специфических для конкретной дисциплины методик.

Итого было отобрано 38 обзорных и практических исследований, 
которые в наибольшей степени соответствуют описанным выше крите-
риям и наиболее полно отражают картину современных представлений 
о профессиональной идентичности в зарубежной научной среде.

Профессиональная идентичность  
в современных зарубежных исследованиях

Современные зарубежные исследования по проблеме идентичности 
затрагивают широкий спектр проблем, начиная от получивших особую 
актуальность различных видов самоидентичности, их формирования 
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и влияния на жизнь индивида, и заканчивая исследованиями, посвя-
щенными системному взгляду на взаимовлияние общества и челове-
ка в контексте его самоидентификации, социальных ролей и статуса. 
Методологические исследования, посвященные данной теме, описы-
вают тенденции к изменению понимания разных видов идентичности 
и значения идентичности для человека в современном западном обще-
стве [27]. Стремительно меняющаяся социальная ситуация и динамика 
культурных норм западного общества вынуждает исследователей ста-
вить акцент на том, что выводы последних исследований по проблемам 
идентичности актуальны лишь для конкретных групп людей в истори-
чески очень ограниченный временной промежуток [35]. Необходимость 
изучения отдельных видов идентичности, таких как профессиональная 
идентичность, ставит перед современными исследователями задачу раз-
работки подходящего инструментария, позволяющего изучить особен-
ности формирования и развития данного вида идентичности с учетом 
его системных свойств, что невозможно без анализа существующих 
и устоявшихся подходов в этой области и качественного изучения субъ-
ективной оценки жизненного опыта человека, живущего в условиях 
современных культурных реалий [11].

За последние десятилетия поле изучения феномена профессиональ-
ной идентичности в западных исследованиях расширилось и претерпело 
значительные изменения. Так, если в более ранних работах, например, 
в исследованиях Т. Парсонса [37] и У. Мура [33], в качестве основно-
го источника формирования профессиональной идентичности рассма-
триваются продолжительные периоды обучения и социализации, то 
в более поздних работах других авторов отмечается неоднозначность 
термина «профессионализм» и размытие границ сферы профессиональ-
ного [13; 21], описываются феномены корректировки профессиональ-
ной идентичности (что актуально для случаев, когда работник получает 
новую должность или если его профессиональные ожидания расходятся 
с тем, как ему реально приходится себя проявлять в трудовом процессе) 
[39], рассматривается проблема престижа и половой принадлежности 
[8; 24]. Согласно оценке ряда ученых, исследования в области профес-
сиональной идентичности позволяют оценить взаимовлияние рабочего 
процесса и идентичности субъекта [7; 45], а также проследить влия-
ние профессиональной идентичности субъектов на рабочий коллектив 
и благополучие организации в целом [10; 22; 28].

Западные исследования последних двадцати пяти лет показали, 
что профессиональная идентичность является одной из многих типов 
идентичности, имеющих отношение к профессиональной деятельно-
сти [9; 42]. Так, согласно результатам работ канадского исследователя 
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Х. Воу, профессиональная идентичность может в значительной степе-
ни отличаться от групповой и организационной идентичности [46], что 
подтверждается и более поздними исследованиями других ученых [29].

Доктор наук А. Фицджеральд в своей работе, посвященной концеп-
туальному анализу понятия профессиональная идентичность, отмеча-
ет, что «профессиональная идентичность», «профессионализм», «про-
фессиональная социализация» и другие родственные термины часто 
используются без четкого определения или с противоречивыми опре-
делениями [17]. Кроме того, в ряде случаев разные термины исполь-
зуются в одном и том же контексте и имеют одинаковое значение – 
например, профессионализм (professionalism) [34], профессиональная 
самооценка (professional self-concept) [38], профессиональная социа-
лизация (professional socialization) [30]. Это отчасти связано с тем, что 
в западной литературе определение того, что значит быть професси-
оналом, никогда не было простым и никогда не было стандартизиро-
вано [12; 16; 25; 48]. Однако еще в начале 2000-х гг. некоторые вид-
ные исследователи предложили несколько определений, связанных 
с профессионализмом. Так, американские исследователи Г. Гарднер 
и Л.С. Шульман, изучая взаимосвязь между профессией и обществом, 
описали 6 основных характеристик профессионала: ответственность 
перед клиентами и обществом; владение специальными знаниями 
и умениями; владение специальным и уникальным набором навыков; 
способность объективно («добросовестно» – “with integrity”) выносить 
суждения в условиях неопределенности; способность обретать новые 
знания на основе опыта; наличие сообщества профессионалов, осу-
ществляющих надзор и мониторинг профессиональной деятельности 
[19]. Похожим образом, Т. Оффельт с соавторами выделили 6 состав-
ляющих профессиональности, некоторые из которых пересекаются 
с теми, что перечислены в концепции Г. Гарднера и Л.С. Шульман. 
В качестве таких составляющих Т. Оффельт выделил: предоставление 
лучших из доступных услуг клиентам и обществу; добросовестность 
в любых обстоятельствах; владение актуальной информацией в области 
профессиональной теории и практики; критическое осмысление резуль-
татов своей профессиональной деятельности; стремление укреплять 
позиции и эффективность своей профессии; активное взаимодействие 
с профессиональным сообществом [36]. А. Фицджеральд отмечает, что 
концепции Г. Гарднера, Л.С. Шульман и Т. Оффельта позволяют опи-
сать профессиональную идентичность как с точки зрения группы, так 
и с позиции человека, являющегося участником этой группы [17].

А. Фицджеральд указывает на то, что в современных исследованиях 
формирования профессиональной идентичности в качестве ключевых 
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рассматриваются один или несколько из следующих факторов: пове-
дение и конкретные действия; знания и навыки; ценности, убеждения, 
этика; социальный, культурный, политический контекст и социализа-
ция; групповая идентичность и самоидентичность [17].

В ряде исследований профессиональная идентичность рассматри-
вается через призму практических действий, которые человек выпол-
няет в процессе профессиональной деятельности. Так, австралийская 
исследовательница Ф. Расмуссен, исследуя деятельность медсестер, 
указывает на то, что практическая деятельность работников в дан-
ной сфере – забота о пациенте, решение локальных проблем, много-
задачность и непосредственная коммуникация – укрепляет профес-
сиональную идентичность и в ряде случаев способствует большей 
удовлетворенности своей работой [40]. Также поднимая вопрос 
удовлетворенности своей работой, английская исследовательница 
Дж. Томпсон отмечает, что рассогласование между представлениями 
работника о своей профессиональной деятельности и реальными тре-
бованиями и задачами, которые перед ним ставятся, могут приводить 
к кризису профессиональной идентичности, создавать чувство изоли-
рованности и провоцировать негативное эмоциональное отношение 
к своей работе [43]. 

Формирование и динамика  
профессиональной идентичности

Датский исследователь С. Вакерхаузен указывает на практическую 
деятельность в профессиональной группе как начальную точку фор-
мирования профессиональной идентичности. Согласно его подходу, 
образование и теоретическая подготовка создают плацдарм для про-
фессиональной деятельности, однако профессиональная идентичность 
начинает формироваться в момент, когда в процессе работы человек 
перенимает поведение других представителей своей профессии: мане-
ру поведения, общения и выполнения стоящих перед ними задач [47].

Другой взгляд на формирование профессиональной идентичности 
в своей работе представили норвежские исследователи Берит Мисунд 
Даль и Энн Клэнси. Согласно их концепции, профессиональная иден-
тичность формируется в соответствии с тем, как работники пережива-
ют и описывают опыт своей профессиональной деятельности. Общая 
профессиональная идентичность формируется в том случае, когда опыт 
и впечатления от профессиональной деятельности разных людей совпа-
дают. Ключевую роль в этой модели играет непосредственное общение 
между представителями профессии [14].
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Принятие ценностей является самым распространенным критерием 
формирования профессиональной идентичности [17]. В работе американ-
ских исследовательниц Б. Шмидт и Э. МакАртур подчеркивается не толь-
ко важность, но и необходимость принятия и усвоения ценностей для 
формирования и поддержания профессиональной идентичности работ-
ников социальной сферы [41]. В работе М. Форузаде профессиональная 
идентичность формируется при интеграции персональных и профессио-
нальных ценностей [18]. Подобная же идея представлена в ряде других 
исследований, где также показано, что приверженность профессиональ-
ным ценностям делает начинающих профессионалов и студентов менее 
уязвимыми в стрессовых ситуациях, которые могут поставить под сомне-
ние их предрасположенность к данной профессии [26].

В работе Дж. Томпсон указывается, что профессиональная идентич-
ность укрепляется по мере усиления социальной идентичности [43]. 
В других работах отмечается влияние контекста (политического, соци-
ального, культурного), в котором формируется профессиональная иден-
тичность, что сказывается на ее характере и устойчивости [32]. Диф-
ференциация себя от представителей других профессиональных групп 
тоже имеет отношение к профессиональной идентичности – в процес-
се профессионализации студенты находятся в процессе определения 
не только того, кем они являются, но и того, кем они не являются [20]. 
Б.М. Даль и Э. Клэнси отмечают, что отличие от других групп прида-
ет профессии особую идентичность, а профессионалам в этой группе – 
средство для профессиональной идентичности [14].

Современные западные исследования говорят о том, что для работни-
ков, обладающих высокой профессиональной идентичностью, характе-
рен более высокий уровень стрессоустойчивости, высокая уверенность 
в себе, они в большей степени склонны мыслить позитивно и достигать 
карьерных успехов [36]. Развитая профессиональная идентичность соз-
дает ощущение причастности, что повышает удовлетворенность про-
фессией и своими достижениями [40]. 

Методики изучения профессиональной идентичности

Характерной особенностью опросников, используемых в современ-
ных западных исследованиях для изучения профессиональной иден-
тичности, является их направленность на конкретные профессиональ-
ные области. Так, опросники для работников медицинских учреждений 
наряду с общими вопросами, касающимися социализации, содержат 
ряд вопросов, относящихся к медицинской этике, врачебному сообще-
ству и взаимодействию с пациентами [31; 44]. Аналогичным образом,  
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опросники для других профессий содержат специфические вопросы, 
относящиеся к их сфере, например, образование [23], спортивная под-
готовка [15]. Преимущество подобного подхода заключается в большей 
точности и адресности вопросов, возможности учесть особенности про-
фессиональной идентичности, характерные для конкретной профессио-
нальной сферы. При этом возникает необходимость разработки и вали-
дизации опросников для каждой профессиональной области [15], что 
является трудозатратной работой и может создавать препятствия для 
более активного изучения профессиональной идентичности в некоторых 
областях. Неспециализированные опросники, содержащие общие вопро-
сы без привязки к конкретной профессии, позволяют оценить ограничен-
ный набор компонентов профессиональной идентичности и используют-
ся в сочетании с другими методами сбора и анализа данных [6].

В отличие от западных, методики изучения профессиональной иден-
тичности, находящие наиболее широкое применение в отечествен-
ной науке, не имеют строгой привязки к конкретным профессиональ-
ным сферам. Так, диагностический опросник А.А. Озериной содержит 
вопросы с более обобщенными формулировками, что позволяет изучить 
как общий уровень сформированности профессиональной идентично-
сти, так ее компоненты – когнитивный, эмоциональный, мотивацион-
ный и другие – вне зависимости от сферы профессиональной деятельно-
сти [4]. Другие методики помогают более детально изучить отдельные 
компоненты профессиональной идентичности без привязки к конкрет-
ной профессии [1] либо имеют форму, позволяющую проводить дан-
ную методику на представителях любой профессиональной группы [5]. 
В случае применения таких методик имеет смысл использовать ком-
плекс средств, позволяющих учесть специфику конкретной профессии.

Выводы
Особенности конкретных условий работы и различия в требованиях, 

которые профессия предъявляет работнику, оказывают влияние на фор-
мирование и динамику профессиональной идентичности. Особое внима-
ние в современных работах уделяется локальным условиям, в которых 
формируется профессиональная идентичность, а также региональным 
и всеобщим мировым культурным тенденциям. Проблемы расовой, ген-
дерной и половой принадлежности находят отражение в современных 
качественных исследованиях профессиональной идентичности, данные 
в них фиксируются методами case-study и интервью.

На сегодняшний день единый комплексный подход к изучению про-
фессиональной идентичности отсутствует. Проблема развития профес-
сиональной идентичности становится все более зависимой от контекста 
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конкретного исследования. Особую значимость приобретают исследо-
вания, задачей которых является интеграция знаний о данном феноме-
не, полученных в разных дисциплинах, и выстраивание общей картины. 
Такие исследования включают в себя как обзоры работ по данной про-
блеме с целью разрешения существующих между ними противоречий, 
так и уточнение базовых понятий и определений.

Студенчество выделяется как начальный этап формирования про-
фессиональной идентичности. Успешное становление профессио-
нальной идентичности повышает уверенность студентов в своей про-
фессии и придает мотивацию к дальнейшему развитию. В качестве 
ключевых факторов формирования профессиональной идентичности 
выделяют поведение, знания и навыки, ценности и этику, социали-
зацию, групповую идентичность и самоидентичность. Взаимоинте-
грация личных и профессиональных ценностей при взаимодействии 
с профессиональной группой является одним из наиболее значимых 
условий формирования устойчивой и развитой профессиональной 
идентичности. Развитая профессиональная идентичность повышает 
субъективную удовлетворенность работником своей профессиональ-
ной деятельности, что повышает стрессоустойчивость и, как и в слу-
чае со студентами, создает мотивацию для дальнейшего развития 
в качестве профессионала.

Опыт зарубежных исследований позволяют сделать вывод о важ-
ности учета специфики конкретного направления профессиональной 
подготовки или профессиональной группы, на которой проводится 
исследование. Адаптация и валидизация современных отечественных 
и зарубежных методик под определенные профессиональные сферы 
создаст возможность получения более релевантной информации отно-
сительно закономерностей развития профессиональной идентичности 
у студентов различных направлений подготовки и представителей раз-
ных профессий. При этом стоит с осторожностью относиться к анали-
зу теоретических концепций авторов, поскольку работа над созданием 
общей теоретической базы продолжается. Важно учитывать текущее 
состояние исследований и уделять должное внимание существующим 
противоречиям. 
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