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Аннотация:  
В статье представлены анализ исследования мотивации у студентов с различной 

направленностью обучения и сформированностью профессиональной идентичности на уровне 

обучения в вузе. 
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Учебно-профессиональная деятельность в процессе вузовского обучения формируется и 

реализуется в определенном социальном окружении, влияющем на становление, осознавание и 

предъявление индивидом профессиональной идентичности. В процессе образования происходит 

формирование жизненной и профессиональной позиции человека, осуществляется реализация 

профессиональных намерений, формируются профессионально-дифференцирующие признаки.  

Ближайшим социально-профессиональным окружением студента является учебная группа, 

которая представляет собой особую форму жизнедеятельности студентов и определенным образом 

влияет на развитие профессиональной идентичности включенного в нее индивида. Особенности 

студенческой группы как учебно- и личностно формирующей среды обуславливают интерес к 

проблеме ее влияния на профессиональную идентичность студентов. 

Целый ряд работ посвящен исследованию различных аспектов профессиональной 

идентичности. Ученые раскрывают ее психологическую структуру и генезис, описывают виды и 

функции, предлагают типы идентичности, анализируют особенности процесса формирования, 

интенсивно исследуются вопросы становления профессиональной идентичности студентов вуза. 

В статье Смоляковой Т.В. «Особенности профессиональной идентичности студентов 

творческих вузов» (Смолякова Т.В., 2012) отмечается, что интерес ученых к феномену 

«идентичности» развивался в контексте философского и психологического знания. Автор замечает, 

что еще в работах древних философов наличествует понятие идентичности как философской 

категории, под которой понимался некий самобытный результат рефлексии человека по поводу 

своего существования и своей личной истории. В научный оборот данный термин был введен 

благодаря работам представителей Античности, Средневековья и Нового времени. 

В психологической среде об идентичности впервые заговорили всерьез в конце 19 века. В 

1890 году американский психолог У. Джеймс, анализирую понятие самости, выделил три ее аспекта: 

физическое Я, социальное Я и духовное Я (собственно личность) (Фейдимен Дж., Фрейгер Р. Теория 

и практика личностно-ориентированной психологии: Методика персо-нального и социального роста, 

1996).  

Сам термин «идентичность» применительно к психологической науке связывают с именами 

психоаналитиков – З. Фрейдом и Э. Эриксоном. Последний, будучи продолжателем концепции З. 

Фрейда, считал, под идентичностью следует понимать нечто внутреннее, лежащее фундаментом 

самой психической структуры индивида. Идентичность по Э. Эриксону есть чувство целостности, 

тождественности самому себе, осознание перманентности своего существования. Она подразумевает 

сходство с другими и в то же время осознание своей уникальности. (Эриксон Э. Идентичность: 

юность и кризис, 1996).  
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Дж. Марсиа, ученик Э. Эриксона, давал следующее определение идентичности – это 

«внутренняя самосоздающаяся динамическая организация потребностей, способностей, убеждений и 

индивидуальной истории». (Marcia J.E. Identity in adolescence // Adelson J. (ed.) Handbook of adolescent 

psychology, 1980). Занимаясь исследованиями подростков, он выяснил, что идентичность 

проявляется через определенные образцы решения проблем. Таким образом, структура идентичности 

подростков складывается на основе решения тех или иных жизненных задач, таких как выбор места 

учебы, профессии и т.д. Постепенно подросток все больше осознает свои способности, возможности, 

целенаправленно выстраивает вектор своего дальнейшего развития и формирует осмысленность 

своей жизни. 

Представители иной школы – символического интеракционизма – иным образом смотрят на 

проблему идентичности. Так, Ч. Кули высказывает идею, согласно которой индивид конструирует 

свою идентичность на основе восприятия других людей, их поведения во время контакта с ними 

(зеркальное Я). Автор отмечает, что все без исключения когда-либо ощущали себя как 

воспринимаемого и оцениваемого другими людьми. Ч. Кули считал, что человек смотрит в 

представления других о нем самом как в зеркало, исходя из чего он выносит суждения о себе. При 

этом, отмечал ученый, вполне реальна опасность искаженного истолкования мнений других о себе 

(Андреева Г. М., Богомолова Н. Н., Петровская Л. А. Зарубежная социальная психология ХХ 

столетия. Теоретические подходы, 2001). 
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