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Аннотация. В статье актуализируется одна из важнейших проблем современного высшего образования – 
становление профессиональной идентичности будущего педагога. Авторами изучается история проблемы 
идентичности, анализируются основные теоретические подходы к сущности понятия с точки зрения зару-
бежных и отечественных ученых, приводятся варианты планирования так называемой горизонтальной и вер-
тикальной карьеры педагога. В статье представлены результаты исследования ценностных ориентаций сту-
дентов педагогического вуза в контексте планирования ими карьерной стратегии. Экспериментальную вы-
борку респондентов составили студенты очной формы обучения факультета физико-математического и тех-
нологического образования ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени 
И.Н. Ульянова». Диагностирование проводилось по методике Ф. Герцберга, направленной на выявление 
преобладающей роли гигиенических факторов либо мотиваторов в карьере, а также методике Э. Шейна 
«Якоря карьеры», используемой для определения ведущих профессиональных мотивов. Результаты исследо-
вания подвергнуты тщательному анализу. В статье приводятся сравнительные данные проведенных диагно-
стик в выборках студентов направлений подготовки «Педагогическое образование» и «Профессиональное 
обучение». Полученные материалы могут служить отправной точкой для дальнейших теоретических и прак-
тических разработок проблемы успешного становления профессиональной идентичности молодого педагога. 
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На сегодняшний день в современной науке наб-

людается не ослабевающий с течением времени ин-

терес к феномену идентичности личности, что созда-

ет объективные причины для его активного исследо-

вания учеными из различных предметных областей 

[1]. Так, внимание исследователей сосредоточено ча-

ще всего на изучении содержания и сущностных ха-

рактеристик понятия, рассмотрении классификаци-

онных признаков и подходов к типологии, природы 

и предпосылок возникновения, динамики становле-

ния и трансформации, возможности управления этим 

сложным процессом, способов измерения, а также на 

выработке эффективных и актуальных механизмов, 

способствующих формированию идентичности. 

Истоки исследования идентичности берут начало 

в социальных науках. Сегодня изучение проблемы 

идентичности личности осуществляется на стыке та-

ких дисциплин, как философия, антропология, со-

циология, психология, педагогика и др. 

Анализ разнообразных проблем идентичности свя-

зан с именами таких зарубежных ученых, как Э. Эрик-

сон [2], Дж. Марсиа [3], Э. Мэйо [4], Дж. Тернер [5], 

А. Тэшфел [6], а также следующих отечественных 

исследователей: Л.Б. Шнейдер [7], А.В. Микляева, 

Т.В. Мищенко [8], А.А. Озерина [9], П.В. Румянцева 

[10], Т.Г. Стефаненко [11] и др. 

Отдельный интерес для теории и практики обра-

зования представляет изучение влияния идентично-

сти на различные аспекты, связанные с деятельно-

стью человека в определенных сферах, в том числе 

профессиональной. 
Обратимся к анализу феномена идентичности в 

социальной и организационной психологии. Еще в 
1949 году американский психолог и социолог Э. Мэйо 
выразил мысль о том, что группы людей оказывают 
влияние на отдельных индивидов. Таким образом, 
было установлено, что идентичность формируется 
как результат взаимодействия с определенной соци-
альной группой. 

В конце XX века понятие «социальная идентич-
ность» получило развитие в двух наиболее извест-
ных концепциях – «теории социальной идентично-
сти» (британский ученый А. Тэшфел) и «теории са-
мокатегоризации» (австралийский психолог Дж. Тер-
нер), которые выделяются в качестве методологиче-
ской основы для многих научных изысканий. 
А. Тэшфел называет идентичностью «ту часть Я-кон-
цепции индивида, которая вытекает из его знания о 
своей принадлежности к определенной социальной 
группе вместе с ценностным и эмоциональным значе-
нием, которое придается этому членству». Дж. Тернер 
заявлял, что «социальная идентичность – общая сум-
ма личностных идентификаций, которые являются 
специфическими социальными категориями, интер-
нализованными в когнитивный компонент Я-концеп-
ции» [12, с. 244]. Однако существует точка зрения, 
что, кроме мотивационной и когнитивной составля-
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ющих, идентичность опосредована такими фактора-
ми, как статус группы в обществе и ее размер. 

А. Тэшфел утверждал, что социальная идентич-

ность сложна по природе и состоит из трех компо-

нентов: 1) когнитивного (самокатегоризация); 2) оце-

ночного (групповая самооценка); 3) эмоционального 

(аффективная приверженность). 

Некоторые ученые выделяют и поведенческий 

компонент идентичности. 

Таким образом, социальная идентификация как 

процесс становления идентичности выступает своего 

рода связью между социальной группой и лично-

стью. То есть, осознавая себя членом группы, чело-

век воспринимает ее характеристики как свои соб-

ственные и, формируя свое поведение, ориентирует-

ся на групповые нормы. 

Профессиональная идентичность рассматривает-

ся как «ведущая характеристика профессионального 

развития человека, которая свидетельствует о степени 

принятия избранной профессиональной деятельности 

в качестве средства самореализации и развития» [13]. 

В своем исследовании мы изучаем идентичность 

через призму выявления взаимоотношений человека 

с профессиональной группой, с которой он себя 

отождествляет. Мы высказываем предположение, 

что чем выше профессиональная идентичность лич-

ности, тем вероятнее эффективность профессиональ-

ной деятельности человека в этой среде, что в конеч-

ном итоге будет способствовать четкому планирова-

нию карьерной стратегии молодого педагога, а также 

ее мобильной коррекции. Актуальность наших раз-

работок также заключается в том, что в современных 

условиях интенсивно меняющегося рынка труда 

необходимо всестороннее содействие становлению 

профессиональной идентичности профессионала еще 

на этапе вузовской подготовки, так как это будет 

способствовать успешному продвижению в карьере 

педагога, его профессиональному саморазвитию [14]. 

Термин «профессиональная карьера» связывается 

в современном понимании с неким ростом, продви-

жением человека в профессии, который, с одной сто-

роны, направлен на достижение профессиональных 

успехов в деятельности, реализацию профессиональ-

ных целей, профессионально-личностное развитие в 

сфере труда, а с другой стороны – на получение бо-

лее высокой должности в совокупности с ростом 

вознаграждения за выполняемую работу [14]. 

Различают горизонтальную карьеру – это рост 

профессионального мастерства. Она может разви-

ваться в двух направлениях: углубление и расшире-

ние. В первом варианте человек будет стараться 

освоить более сложные формы работы и в результате 

сможет выполнять такие операции, которые другим 

специалистам не по силам. При этом его будут ува-

жать, ценить и руководство, и коллеги по работе. Ес-

ли человек будет расширять профессиональные воз-

можности, он сможет освоить смежные профессии, 

что придаст ему независимости от других и универ-

сальности при выполнении работ. Этот путь также 

приветствуется руководством и коллегами. Таким 

образом, происходит ротация, т.е. перемещение ра-

ботника по «горизонтали» на должности того же 

уровня, смена содержания деятельности. 

Кроме горизонтальной, существует вертикальная 

карьера – это рост в должности, связанный с умени-

ем организовывать работу. Таким образом, происхо-

дит должностной рост, т.е. замещение должностей 

более высокого уровня. 

Приведем пример развития горизонтальной и 

вертикальной карьеры специалиста в сфере образо-

вания. Горизонтальное развитие карьеры педагога 

может идти в направлении обобщения опыта коллег, 

накопления собственного опыта, обмена опытом в 

профессионально-педагогическом сообществе, фор-

мирования портфолио, повышения категории и др. 

Вертикальное развитие карьеры педагога воз-

можно при получении значимого научного статуса 

(получение ученой степени путем защиты магистер-

ской, кандидатской или докторской диссертации; 

получение ученого звания доцента или профессора), 

достижении высокого управленческого статуса (за-

меститель директора образовательного учреждения, 

директор образовательного учреждения, заведующий 

кафедрой, декан факультета, проректор по учебной 

работе, ректор университета), высокого методическо-

го уровня (руководитель методического объединения 

образовательного учреждения, района, города) и др. 

При этом у педагога с завышенным уровнем при-

тязаний не будет наблюдаться большого роста гори-

зонтальной карьеры (повышения мастерства), у пе-

дагога с заниженным уровнем притязаний не будет 

большого роста вертикальной карьеры (роста в 

должности). И лишь реалистичный уровень притяза-

ний дает рост и горизонтальной и вертикальной ка-

рьеры одновременно. 

Дальнейшее проектирование карьерной стратегии 

во многом определяется ценностно-мотивационны-

ми факторами, побудившими человека выбрать ту 

или иную область профессиональной деятельности. 

В качестве приоритетных учеными и практиками 

выделяются следующие виды ценностей: обще-

ственно значимые ценности; ценности содержания 

труда; ценности статусных достижений; ценности 

результата труда; ценности, связанные с возможно-

стями личностного и профессионального саморазви-

тия в профессиональной деятельности; ценности 

условий труда; ценности эстетики профессии [15]. 

Изучение влияния ценностей личности в аспекте 

планирования карьеры особо интересно в целях 

нашего исследования, поскольку можно с уверенно-

стью утверждать, что положительная мотивация и 

ценностные ориентации по отношению к профессии 

во многом определяют успех профессиональной 

адаптации молодого учителя, а также профессио-

нальной деятельности в целом. Вместе с тем в со-

временной молодежной среде наблюдается дефор-

мация ценностных ориентаций. Это подтверждается 

результатами, полученными нами в ходе анкетиро-

вания студентов факультета физико-математическо-

го и технологического образования ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический уни-

верситет имени И.Н. Ульянова» очной формы обуче-

ния направления подготовки «Педагогическое обра-

зование» (профили «Технология. Информатика») – 

43 респондента, «Профессиональное обучение» (про-

фили «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», 

«Технология и организация ресторанного сервиса», 

«Сервис и эксплуатация автомобильного транспор-

та») – 72 респондента. Так, лишь меньшинство опро-

шенных ориентировано на возможность приносить 



Педагогические науки 
Беркутова Д.И., Громова Е.М., Горшкова Т.А. 

Исследование ценностных аспектов становления профессиональной идентичности… 
 

Самарский научный вестник. 2019. Т. 8, № 3 (28)  263 
 

пользу обществу при выполнении выбранной про-

фессиональной деятельности, что подтверждает тот 

факт, что современный студент относится к профес-

сиональной сфере с позиций извлечения преимуще-

ственно личной выгоды. 

Особую ценность для нашего исследования пред-

ставляет сравнительный анализ данных, полученных 

по методике Ф. Герцберга [16] (табл. 1) и методике 

Э. Шейна «Якоря карьеры» [17; 18] (табл. 2). Обе ме-

тодики направлены на исследование ценностных 

ориентаций испытуемых в карьере. 

Таблица 1 – Результаты опроса респондентов по 
методике Ф. Герцберга 

Мотив выбора 

профессии 

Выборка студентов  

профессиональ-

ное обучение 

педагогическое 

образование 

Содержание 

труда 
44% 18,75% 

Финансы 28% 37,5% 

Карьера 12% 12,5% 

Личный успех 12% 18,75% 

Сотрудничество 

в коллективе 
4% 6,5% 

Отношения 

с руководством 
– 6% 

 

Таблица 2 – Результаты опроса респондентов по 
методике Э. Шейна 

Карьерная 

стратегия 

(«якорь») 

Выборка студентов 

профессио-

нальное 

обучение 

педагогичес-

кое 

образование 

Стабильность 

работы 
29% 37,5% 

Предприниматель-

ство 
25% 12,5% 

Автономность 

(независимость) 
21% – 

Интеграция 

стилей жизни 
17% 6,25% 

Стабильность 

места жительства 
4% – 

Менеджмент 4% 6,25% 

Профессиональная 

компетентность 
– 6,25% 

Вызов – 6,25% 

Служение – 25% 

 
Мотив общественного признания не является 

приоритетным ни для одного испытуемого (что под-
тверждается и анкетными данными!). 

Тот факт, что ведущим мотивом выборки направ-
ления подготовки «Профессиональное обучение» яв-
ляется содержание труда, можно расценить как од-
нозначно положительный. Так, результаты Диффе-
ренциально-диагностического опросника Е.А. Климо-
ва [19] свидетельствуют о том, что испытуемым бли-
зок именно тот тип профессий, по профилю которого 
они получают образование. Таким образом, положи-
тельное отношение и интерес к избранной сфере дея-
тельности можно использовать как мощный фактор 
становления профессиональной идентичности молодо-
го специалиста в процессе экспериментальной работы. 

Вместе с тем анализ полученных результатов 

входных диагностик всей выборки свидетельствует о 

достаточно низкой мотивации студентов педвуза на 

работу по профессии педагога и, как следствие, го-

ворит о низком уровне развития профессиональной 

идентичности опрошенных, что подтверждается и 

заключениями по опроснику М. Куна «Кто Я?» [20]. 

Так, в структуре Я-концепции опрошенных характери-

стики, связанные с осознанием профессиональных ро-

лей, не выражены практически у всех респондентов. 

Подводя итог, отметим, что становление профес-

сиональной идентичности представляет собой слож-

ный и многоаспектный процесс, о чем красноречиво 

свидетельствует огромное число исследований в 

этой области. На него оказывает влияние множество 

факторов, которые мы учитывали в наших практиче-

ских разработках при создании авторского курса 

«Перспектива», главная цель которого заключается в 

содействии повышению эффективности планирования 

карьерной стратегии молодого педагога путем форми-

рования положительной профессиональной идентич-

ности и информационной культуры личности. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются способы оптимизации процесса формирования профессио-
нальных иноязычных компетентностей студентов неязыкового вуза на примере организации языковой и рече-
вой подготовки студентов экономического вуза по профилю «Туристский бизнес», которая сочетает в себе 
комплексное бизнес-обучение с предпринимательским подходом будущих квалифицированных специалистов 
для работы в индустрии отдыха и туризма. Это предполагает овладение студентами необходимыми компетент-
ностями, нацеливающими их на перспективу стать предпринимателями и менеджерами, способными реализо-
вать свой рабочий потенциал как на региональном, так и на международном уровне. Это, в свою очередь, 


