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Аннотация. Целью данной статьи является анализ особенностей развития эмоционально-оценочного компонента профес-
сиональной идентичности практических психологов системы образования. Автором кратко рассмотрены подходы 
к содержанию самого феномена профессиональной идентичности, его компонентов (когнитивного, эмоционально-
оценочного и поведенческого). Проведен анализ результатов экспериментального изучения особенностей развития 
эмоционально-оценочного компонента профессиональной идентичности специалистов-психологов, находящих-
ся на разных этапах профессионального становления (студентов-выпускников педагогического университета, обу-
чающихся по направлению 37.03.01 «Психология», и практических психологов школ и дошкольных образователь-
ных учреждений со стажем от 1 года до 15 лет и выше). Полученные результаты свидетельствуют о том, что если 
большинство выпускников испытывают нейтральное отношение к профессии и всему, что с ней связано, что обу-
славливает и среднюю степень активности в рамках профессиональной деятельности, то чем больше стаж работы 
психолога, тем более положительно его отношение к профессии и более высока его профессиональная активность. 
То есть автором в ходе исследования была выявлена специфика особенностей взаимосвязи эмоционального отно-
шения к профессии и степени активности в профессиональном поле деятельности в зависимости от этапа профес-
сионалогенеза, на котором находятся испытуемые.

Ключевые слова: профессиональная идентичность, профессиональная идентичность психолога, компоненты профессио-
нальной идентичности, формирование и развитие профессиональной идентичности, типы профессиональной иден-
тичности
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FEATURES OF THE EMOTIONAL AND EVALUATIVE COMPONENT  
OF THE PROFESSIONAL IDENTITY OF A PRACTICAL PSYCHOLOGIST  

OF THE EDUCATIONAL SYSTEM IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL GENESIS
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Abstract. The purpose of this article is to analyse the features of the development of the emotional component of the professional 
identity of practical psychologists in the education system. The author briefly considers approaches to the content of 
the phenomenon of professional identity, its components (cognitive, emotional and behavioral). An analysis of the results of 
an experimental study of the features of the development of the emotional component of professional identity in psychologists 
who are at different stages of their professional development, students and practicing psychologists in the education system, was 
carried out (graduate students of the Pedagogic University studying in the direction of Psychology, and practical psychologists 
of schools and preschool educational institutions with professional experience from 1 to 15 years and more). The obtained 
results indicate that if the majority of graduates have a neutral attitude towards the profession and everything connected with 
it, which also determines the average degree of activity within the framework of professional activity (this, in turn, can be 
determined by the specifics of the stage of becoming a specialist); thus, the higher the work experience of a psychologist is, 
the more positive is its attitude towards the profession and the higher its professional activity. Those in the course of the study, 
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ПСИХОЛОГИЯ

Человек в современном мире сталкивается со 
множеством сложных проблем разного харак-
тера и масштаба: от социально-экономических 

до личностных, иногда неразрешимых, экзистенци-
альных проблем, когда разрушается не отдельная сфе-
ра жизнедеятельности, а вся жизнь теряет свой смысл. 
И этот человек, а особенно растущий человек – ребе-
нок, нуждается в помощи психолога, профессиональ-
ная деятельность которого нацелена на создание оп-
тимальных условий развития личности в любых, даже 
неблагоприятных условиях. Становится логичным, 
что начинает меняться отношение общества к пси-
хологу, изменяется общественное сознание граждан 
постсоветского пространства относительно характе-
ра, содержания и значимости психологической помо-
щи, что и способствует тому, что в настоящее время 
отмечается рост обращений к психологам – специа-
листам, которые способны решать различные практи-
ческие задачи в разных отраслях и осуществлять пси-
хологическую работу среди населения.

Рост потребности общества в услугах практиче-
ских психологов приводит к повышению внимания 
к самому специалисту, его личностным и профессио-
нальным качествам, к уровню его профессионализма.

В связи с этим актуальным становится вопрос 
профессионального становления самого психолога, 
то есть его превращение из начинающего специалиста 
в профессионала, которое сопровождается изменени-
ем его представлений о себе, своем месте в професси-
ональном и социальном мире, то есть обретением про-
фессиональной идентичности, проявляющейся также 
и в отношении специалиста к профессии. Отноше-
ние к профессии во многом обуславливает не только 
степень активности в овладении отдельными умени-
ями и навыками, успешность самореализации чело-
века в данном виде деятельности, но и, что особенно 
важно в профессии психолога, качество психологи-
ческой помощи. На практике же зачастую отмечается 
наличие негативных переживаний у начинающих пси-
хологов (тревожность, неуверенность в своих силах 
и переживание ощущения некомпетентности и пр.), 
что приводит либо к уклонению от выполнения ка-
ких-либо видов деятельности, либо к формализации 
выполнения профессиональных задач, либо вообще 
к уходу молодого специалиста из профессии. Поэто-
му проблема развития профессиональной идентич-
ности психолога и непосредственно ее эмоциональ-
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но-оценочного компонента является первоочередной 
в рамках профессионалогенеза специалиста, о чем 
свидетельствует и появление в последнее время ис-
следований, где так или иначе освещается данная про-
блематика (Е.П. Ермолаева, Н.Л. Иванова, Е.М. Коч-
нева, Т.В. Мищенко, Ю.П. Поваренков, У.С. Родыгина, 
Л.Б. Шнейдер и др.). При этом особый интерес пред-
ставляет сравнительный аспект особенностей разви-
тия эмоционально-оценочного компонента идентич-
ности на разных этапах становления специалиста, 
начиная от его первых шагов в профессии и далее.

Методологической основой исследования яв-
ляются основные положения теории деятельно-
сти (С.Л. Рубинштейн), теории профессионального 
развития личности (Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов), а так-
же концепции профессиональной идентичности спе-
циалиста (Л.Б. Шнейдер).

В отечественной психологии проблемой анали-
за содержания профессиональной идентичности 
и ее компонентов занимались многие исследователи, 
предлагая свое толкование данного психологическо-
го феномена. Так, по Поваренкову, профессиональная 
идентичность – это принятие на всех уровнях (соци-
альном – с позиции ценностно-этнической, психо-
логическом – внутренних подструктур личности) 
индивидом профессиональных ценностных пози-
ций, санкционированных в данном профессиональ-
ном пространстве. В ней, с его точки зрения, «за-
действованы ценностные элементы (мотивационные 
механизмы), а также эмоциональные – вербальные 
характеристики. Иными словами, достижение про-
фессиональной идентичности происходит с помощью 
рефлексии и самоописания, самоотношения внешне-
го и внутреннего мира» [Поваренков:154–163].

Иванова в своих работах рассматривает профес-
сиональную идентичность как вид социальной иден-
тичности человека. По мнению автора, професси-
ональная идентичность «формируется в процессе 
выявления существенных связей внутри и вне про-
фессии и отличия их как таковых, она связана с об-
щей информационной основой деятельности, а также 
с целостными эталонами типичных профессиональ-
ных событий и индивидуализированных концепту-
альных схем профессионального поведения» [Ива-
нова: 148–156].

Как «один из позитивных результатов профессио-
нального самоопределения, персонализации и само-
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организации личности» Кочнева [Кочнева] предлага-
ет рассматривать профессиональную идентичность 
специалиста, в основе развития которой лежит взаи-
модействие таких ее параметров, как «принятие себя 
как профессионала, принятие профессии, принятие 
ценностей профессионального сообщества» [Ми-
щенко: 7].

Существенный вклад в разработку данного фено-
мена внесла доктор психологических наук, профес-
сор Л.Б. Шнейдер, которая под профессиональной 
идентичностью предлагает понимать «результат про-
цессов профессионального самоопределения, пер-
сонализации и самоорганизации, проявляющийся 
в осознании себя представителем определенной про-
фессии и профессионального сообщества, опреде-
ленная степень отождествления-дифференциации 
себя с Делом и Другими, проявляющаяся в когни-
тивно-эмоционально-поведенческих самоописани-
ях Я» [Шнейдер: 39].

При этом, по мнению Е.П. Ермолаевой, профес-
сиональная идентичность «выступает регулятором, 
выполняющим стабилизирующую и преобразую-
щую функции, складывается только на достаточно 
высоких уровнях овладения профессией и выступа-
ет как устойчивое согласование основных элементов 
профессионального процесса» [Ермолаева: 51–59].

Анализ работ, посвященных изучению содержа-
ния данного феномена (Ермолаева, Иванова, Кочнева, 
Мищенко, Поваренков, Шнейдер и др.), позволяет го-
ворить о том, что профессиональная идентичность – 
это внутренняя схема специалиста, в которой отража-
ются представления человека о том, каким он должен 
быть, что знать и уметь и как вести себя в професси-
ональном сообществе, чтобы эффективно реализо-
ваться в профессии.

Следовательно, содержание профессиональной 
идентичности включает в себя следующие три ком-
понента: 

1. Когнитивный компонент идентичности, то есть 
осознание совокупности специфических знаний и на-
выков, которые требуются для выполнения професси-
ональных ролей; познание профессионального мира 
и самопознание; представление человека о том, ка-
ким он должен быть как профессионал. 

Так, в процессе социализации в рамках своей про-
фессиональной субкультуры практический психолог 
обретает знания о своей профессиональной общно-
сти, о её нормах и стереотипах поведения, на основе 
которых формируется его мировоззрение и система 
ценностей. Опираясь на полученные знания, человек 
может не только различать «своих» и «чужих» и стро-
ить своё отношение к ним, но и познавать мир в це-
лом, то есть возникающее у человека мировоззрение 
построено на профессиональной картине мира. Оно 
формирует его приоритеты, нормы и модели поведе-

ния в конкретных обстоятельствах и специфику де-
ятельности.

2. Эмоционально-оценочный компонент профи-
дентичности психолога – это эмоционально-оце-
ночное отношение к профессиональным убежде-
ниям и знаниям, к самому себе как профессионалу, 
к профессиональной общности, ко всему, что связа-
но с профессией.

Отношение к профессии тесно связано с личност-
ными предпочтениями человека, его непосредствен-
ными эмоциональными реакциями на те или иные 
особенности профессии, профессиональные ситуа-
ции и взаимодействия с представителями профессии.

В оценке значимости своего членства в профес-
сиональной группе Шнейдер выделяются две груп-
пы установок: позитивные, которые включают в себя 
различные виды удовлетворенности и принятия 
своей  группы (желание быть в группе, чувство удов-
летворенности, гордости), и негативные, которые 
проявляются в чувстве неудовлетворенности от при-
надлежности к группе, в переживании дискомфорта, 
стыда, неполноценности.

При позитивных чувствах профессиональная 
идентификация происходит благодаря им; при нега-
тивных чувствах и при отсутствии чувств (безразли-
чии к профессии, предмету ее труда, выполняемым 
задачам) идентификация не наступает или носит ис-
каженный характер.

Наличие позитивного эмоционального отноше-
ния к себе и профессии в целом является важным 
условием для успешного профессионального ро-
ста психолога, приносит не просто удовлетворение 
от профессиональной деятельности, но и заклады-
вает потребность в дальнейшем профессиональном 
развитии. Если же субъект включен в профессию 
скорее когнитивно, чем ценностно и эмоциональ-
но, то овладение им профессиональными знаниями 
и умениями происходит минимально, человек может 
не стремиться к профессиональному росту и самосо-
вершенствованию.

Наконец, третий компонент профессиональной 
идентичности психолога – поведенческий, который 
понимается как механизм проявления себя как члена 
профессиональной группы, как построение системы 
отношений и действий в различных профессиональ-
ных ситуациях. Он включает в себя действия, ос-
нованные на усвоенных нормах, ценностях, прави-
лах поведения своей профессиональной общности. 
То есть высокий уровень профессиональной идентич-
ности предполагает не только понимание человеком 
профессии, принятие себя в профессии, но и умение 
хорошо и с пользой для других выполнять свои про-
фессиональные функции, регулируя свое поведение 
нравственными ценностями, моральными нормами 
и Этическим кодексом психолога.
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Названные три компонента профессиональной 
идентичности психолога тесно взаимосвязаны: ког-
нитивный компонент формирует систему знаний 
и представлений о психологе-профессионале и про-
фессиональном сообществе в целом и соотнесение 
этого знания со своим Я-образом, формирует при-
оритеты, нормы и модели поведения и побуждает 
к действию в конкретных обстоятельствах (профес-
сиональных ситуациях), обуславливая специфику 
дея тельности специалиста (поведенческий компо-
нент), а эмоционально-оценочный обеспечивает вы-
сокий уровень мотивации профессиональной само-
реализации практического психолога. 

Профессиональная идентичность специалиста – 
это динамическое явление. Ее активное формиро-
вание начинается с момента выбора абитуриентом 
своей будущей профессии. Годы обучения в высшем 
учебном заведении создают основу формирования 
когнитивного компонента идентичности: студенты 
набирают необходимую базу профессиональных зна-
ний, уточняют для себя представление об идеальном 
образе профессионала и примеряют его в процессе 
прохождения практики. 

Однако основной этап активного вхождения 
в профессию начинается с момента получения спе-
циалистом диплома о соответствующем образовании 
и непосредственного начала практической деятель-
ности психолога. Здесь молодой специалист, опира-
ясь на полученные знания, начинает применять свои 
умения и навыки психологической помощи, реша-
ет первые практические задачи и получает первый 
позитивный профессиональный опыт, а также опыт 
собственных ошибок. Именно так начинающий пси-
холог входит в профессиональное сообщество, вы-
страивая собственные цели в рамках общих задач 
профессиональной группы, идентифицируясь с ней 
и ее представителями, что в конечном счете приводит 
к изменениям его мировоззрения и понимания свое-
го предназначения в этом мире. 

В 2020–2021 гг. нами проводился эксперимент 
по изучению особенностей становления и развития 
компонентов профессиональной идентичности прак-
тических психологов системы образования. Выбор-
ку составили как студенты-психологи ГОУ ВО ЛНР 

«Луганский государственный педагогический уни-
верситет» (студенты 4-го курса в количестве 48 че-
ловек в возрасте от 21 года до 24 лет, 21 % которых 
составляют юноши и 79 % девушки), так и практиче-
ские психологи системы образования Луганской На-
родной Республики – психологи дошкольных обра-
зовательных учреждений и школьные психологи (из 
них 33 человека – практические психологи системы 
образования ЛНР со стажем работы до 5 лет в воз-
расте от 22 до 29 лет, из них 3 % мужчин; 26 чело-
век – психологи со стажем от 5 до 15 лет в возрасте 
от 28 до 53 лет, из них женщины – 100 %; 22 психоло-
га со стажем свыше 15 лет в возрасте от 39 до 56 лет, 
из них женщины – 100 %).

Для содержательного анализа особенностей раз-
вития компонентов профессиональной идентично-
сти респондентов, находящихся на разных этапах 
профессионального становления, была использова-
на методика «Профессиональная идентичность сту-
дентов» У.С. Родыгиной, которая дала возможность 
определить доминирующие типы профессиональ-
ной идентичности психологов с различным стажем 
профессиональной деятельности через два суще-
ственных ее компонента (и в то же время – фактора 
развития): эмоциональное отношение человека к про-
фессии и всему, что с ней связано (к декларируемым 
ею ценностям, целям и задачам; к собственной при-
надлежности к данному роду деятельности, к выпол-
нению профессиональных функций и пр.), и уровень 
активности личности в профессиональной сфере, со-
гласно чему автор и выделяет девять типов профес-
сиональной идентичности (табл. 1).

Анализ результатов проведенного исследова-
ния (рис. 1) показал, что ни одна из групп нашей 
выборки не продемонстрировала наличие отрица-
тельных эмоций относительно профессии (нет ре-
спондентов с типами 1, 4 (кроме 4-го курса) и 7) 
или низкую профессиональную активность (нет ре-
спондентов с типами 1, 2, 3). 

При этом большинство выпускников (41 % от вы-
борки 4-го курса, тогда как в выборках работающих 
психологов таких респондентов только 18 %, 8 % 
и 8 % соответственно) продемонстрировали тип 5, 
то есть результаты практически половины будущих 

Таблица 1
Типы профессиональной идентичности по У.С. Родыгиной

Уровни активности

Эмоциональное отношение

преобладание  
отрицательных эмоций

(-24 б. – -9 б.)

нет явного  
преобладания
(-8 б. – +7 б.)

преобладание  
положительных эмоций

(+8 б. – +24 б.)

Низкий (-24 б. – -9 б.) Тип 1 Тип 2 Тип 3 

Средний (-8 б. – +7 б.) Тип 4 Тип 5 Тип 6 

Высокий (+8 б. – +24б.) Тип 7 Тип 8 Тип 9 
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психологов говорят о том, что они испытывают ней-
тральные эмоции по отношению к выбранной про-
фессии и демонстрируют среднюю степень актив-
ности в профессиональной деятельности. По нашему 
мнению, данные результаты могут быть обусловле-
ны переживанием выпускниками кризиса профес-
сионального выбора, который, по Зееру, особенно 
«отчетливо проявляется в первый и последний годы 
профессионального обучения» [Зеер: 101].

Относительно результатов работающих психоло-
гов надо сказать, что наибольшее количество респон-
дентов показали активную позицию, сопровождаю-
щуюся положительными эмоциями относительно 
профессиональной деятельности (тип 9). Получен-
ные результаты позволяют говорить, что 61 % ра-
ботающих психологов со стажем до 5 лет и по 50 % 
опрошенных от 5 до 15 лет и свыше 15 лет считают, 
что профессия психолога удовлетворяет их потреб-
ности и запросы, в ней они видят свое призвание 
и способ самореализации, испытывая положитель-
ные эмоции от выполнения профессиональных задач. 
То есть половина нашей выборки работающих пси-
хологов системы образования, находящихся в про-
фессии от 5 лет и выше, считают, что работа дает 
не только финансовую стабильность, но и приносит 
им эмоциональное удовлетворение, что, по мнению 
многих авторов (Климова, Поваренкова, Пряжнико-
ва, Шнейдер и др.), является необходимым услови-
ем успешной профессиональной самореализации 
личности.

Надо обратить внимание, что в нашей выборке 
был выявлен довольно большой процент опрошен-
ных психологов, эмоциональное отношение кото-

рых, при высокой их активности, все же остается 
нейтральным (тип 8: 27 % – практических психоло-
гов системы образования со стажем 5–15 лет, 26 % – 
студентов-психологов 4-го курса, 25 % – со стажем 
свыше 15 лет и 18 % психологов со стажем до 5 лет). 
Эти данные можно связать с высокой степенью 
склонности специалистов помогающих профессий 
к эмоциональному выгоранию вследствие посто-
янного соприкосновения в процессе выполнения 
профессиональных задач с человеческим страдани-
ем (что может привести как к эмоциональному за-
ражению самого специалиста и его «перегоранию», 
так и к деперсонализации, когда специалист, рабо-
тающий с людьми, начинает более формально/ней-
трально/равнодушно к ним относиться, что недопу-
стимо в профессии психолога, а тем более психолога 
системы образования, работающего непосредствен-
но с детьми). Однако данный вопрос требует отдель-
ного, более детального рассмотрения. 

При этом процент респондентов, показавших ней-
тральные эмоции (и среднюю активность – тип 5), 
также может говорить о положительной динамике 
развития позитивного отношения к профессии: так, 
если среди опрошенных 4-го курса таких респонден-
тов 41 %, то среди работающих до 5 лет таких уже 
18 %, а среди работающих от 5 до 15 лет и выше – 
только по 8 % соответственно.

Как видим, изучение особенностей развития ком-
понентов профессиональной идентичности является 
сложной проблемой, так как сам феномен профес-
сиональной идентичности специалиста достаточно 
многогранен и детерминирован комплексом факто-
ров. При этом потребность в анализе особенностей 

Рис.1. Доминирование типов идентичности по характеру взаимосвязи  
позитивного отношения и осознанной активности психологов

Особенности эмоционально-оценочного компонента профессиональной идентичности практического психолога...
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ПСИХОЛОГИЯ

его развития обусловлена самим содержанием рабо-
ты психолога, профессиональная деятельность ко-
торого сейчас является как никогда востребованной 
обществом, находящимся не только в социально-эко-
номическом, но и в духовном кризисе.

Результаты нашего исследования показали, что  
в целом существует положительная динамика разви-
тия эмоционально-оценочного и, как следствие, по-
веденческого компонентов профессиональной иден-
тичности психологов системы образования. Так, было 
обнаружено, что чем больше стаж работы в сфере ока-
зания психологической помощи, тем выше процент 
респондентов с положительным отношением к про-
фессии и активной профессиональной позицией. Од-
нако все же существует проблема отсутствия у части 
опрошенных позитивной модальности в отношении 
к профессии. Это задает направление для дальнейше-
го исследования проблемы развития профессиональ-
ной идентичности практических психологов – выявле-
ния причин и условий формирования положительных 
переживаний относительно выбранной профессии, 
ощущения себя как части данного профессиональ-
ного сообщества и собственной профессиональной 
деят ельности.
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