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УДК 355.23

ДИНАМИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 
КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА
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1)Белорусский государственный медицинский университет, пр. Дзержинского, 83, 220116, г. Минск, Беларусь

Рассмотрены вопросы профессиональной самоидентификации курсантов военного вуза. За теоретическую ос-
нову данной работы взята нормативная модель самоидентификации, выстроенная в  концептуальной традиции 
культурно-исторического подхода в психологии. Представлены результаты исследования, проведенного на базе уч-
реждения образования «Военная академия Республики Беларусь». Выявлены и проанализированы особенности ди-
намики профессиональной самоидентификации курсантов военного вуза. Показано, что процесс профессиональной 
самоидентификации протекает неравномерно. Обнаружено, что динамика развития каждого из структурных компо-
нентов профессиональной самоидентификации также имеет свои особенности. Сделан вывод о том, что динамика 
профессиональной самоидентификации неразрывно связана с образовательным процессом и носит индивидуаль-
ный характер, обусловленный личностными особенностями курсанта. 

Ключевые слова: идентификационный конструкт; функциональная структура самоидентификации; профессио-
нальная самоидентификация; идентичность; военнослужащие.

THE DYNAMICS OF MILITARY STUDENTS’  
PROFESSIONAL SELF-IDENTIFICATION
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The article deals with the issues of cadets’ professional self-identification in a military educational establishment. The 
theoretical basis of the study is the normative model of self-identification built according to the conceptual tradition of cul-
tural-historical approach in psychology. The results of the research carried out in the educational establishment «Military 
Academy of the Republic of Belarus» are presented. The peculiarities of dynamics of military students’ professional self-iden-
tification are revealed and analysed. The process of professional self-identification is characterised by uneven development. 
The development dynamics of the professional self-identification structural components also has specific features. The dy-
namics of professional self-identification is strongly connected with the educational process and is individual due to the 
personal characteristics of the cadet.
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Введение

Сохранение и укрепление кадрового потенциала 
является одной из важнейших задач Вооруженных 
сил Республики Беларусь и других воинских форми-
рований. Отток квалифицированных военных кадров 
влечет за собой снижение уровня обеспечения воен-
ной безопасности страны и определенные финан-
совые потери, так как обучение офицерских кадров 
осуществляется целиком за счет государственного 
бюджета. Одними из основных причин досрочного 
увольнения офицеров из воинских формирований 
являются разочарование в своей профессии, разно-
гласие между профессиональными и личными цен-
ностями, непринятие профессиональных норм.

Сформированная профессиональная идентич-
ность военнослужащих во многом содействует ре-
шению данной проблемы. Базовым этапом про-
фессиональной идентификации будущих военных 
специалистов является обучение в  военном уч-
реждении высшего образования, в ходе которого 
происходят качественные изменения в квалифи-
кационном развитии будущих офицеров. Интерес 
к военному делу, проявленный в школьные годы, 
профессиональное самоопределение в пользу воен-
ной службы, несомненно, имеют большое значение 
в становлении профессиональной самоидентифика-
ции, но лишь в условиях обучения в военном учреж-
дении высшего образования происходит действи-
тельное формирование самоидентификационного 
конструкта, определяющего дальнейшую принад-
лежность человека к офицерскому корпусу.

Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса 
динамики профессиональной самоидентификации 
будущих офицеров, необходимо уточнить значения 
понятий «идентификация», «самоидентификация», 
«идентичность». В социальной психологии под тер-
мином «идентификация», как правило, понимается 
устойчивое отождествление индивидом себя с какой- 
либо социальной группой [1]. Идентичность рас-
сматривается как конечный результат самоото-
ждествления с определенной социальной группой, 
ее нормами и ценностями. Таким образом, иден-
тификация и идентичность связаны между собой 
и обосновываются как процесс и его результат соот-
ветственно [2; 3]. В свою очередь, самоидентифика-
ция, объясняющая способность субъекта к рефлек-
сии, осуществляемой по отношению к объективным 
общественным процессам, является основой иден-
тификации. Самоидентификация – процесс соот-
несения себя с собой, в результате которого фор-
мируются представления о самоотождествленной, 
цельной и уникальной личности [4]. «Термин “са-
моидентификация” – предельно личностный, так 
как по определению предполагает индивидуальный 
процесс, основанный на самопознании» [5, с. 15].

Традиционно автором первой целостной теории 
идентичности, описывающей ее сущность, значе-

ние и процесс формирования, считается Э. Эрик-
сон. В своей теории он употребляет несколько по-
нятий идентичности: 

 • эго-идентичность, определяющую чувство тож-
дественности самому себе, целостности и непрерыв-
ности в пространстве и времени, а также признание 
тождества и непрерывности значимыми другими;

 • личностную (индивидуальную) идентичность, 
характеризующую способности, потребности, цели, 
ценности, предпочтения человека;

 • групповую (социальную) идентичность, выра-
жающую отождествление человека с другими чле-
нами группы [6].

Подобное разделение обусловило дуалистиче-
ский подход в рассмотрении идентичности (инди-
видуальная (личностная), групповая (со циаль ная)), 
что сказалось на тенденциях исследования данного 
феномена в последующем, и в настоящее время оно 
является предметом споров между исследователями.

Важно отметить, что в своей концепции наиболее 
значимыми для формирования идентичности сфе-
рами жизни Э. Эриксон назвал профессию и идеоло-
гию (под последней он понимал систему идей, даю-
щих убедительную картину мира) [6].

Дж. Марсиа, опираясь на теорию Э. Эриксона, 
сформулировал и апробировал концепцию стату-
сов идентичности, а также предложил два критерия 
для выделения индикаторов, дифференцирующих 
наличие или отсутствие идентичности: 1) прохож-
дение или непрохождение кризиса, исследование 
альтернатив; 2) осуществление выбора с последую-
щим принятием или непринятием обязательств, т. е. 
наличие или отсутствие приверженности личностно 
значимым целям, ценностям и убеждениям. Опира-
ясь на сочетание вариаций данных крите риев, иссле-
дователь определяет следующие статусы идентич-
ности:

 • диффузную идентичность (identity diffusion), 
характеризующуюся отсутствием определенной 
идентичности (ни поиск альтернатив, ни выбор не 
были осуществлены);

 • предрешенную (предопределенную) идентич-
ность (foreclosure identity), проявляющуюся в том, 
что самостоятельный поиск альтернатив не осу-
ществлялся, а выбор был сделан под воздействием 
внешних обстоятельств;

 • мораторий идентичности (moratorium identity), 
характеризующийся тем, что поиск альтернатив осу-
ществляется в данный момент, но выбор еще не сделан;

 • достигнутую идентичность (identity achieve ment) 
как самостоятельно завершенный поиск возможных 
альтернатив и принятое решение в отношении од-
ной из них [7].

Следует отметить, что концепция измерения 
уровня идентичности Дж. Марсиа стала одной из 
наиболее популярных среди исследователей про-
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фессиональной идентичности. Его теория положена 
в основу создания авторских психодиагностических 
методик (Л. Б. Шнейдер, А. А. Азбель, А. А. Озерина 
и др.). В то же время критики статусного подхода 
(С. Шварц [8] и Дж. Котэ [9]) одним из значимых не-
достатков данной модели считают отсутствие в ста-
тусах отражения важного разделения идентичности 
на позитивную и негативную.

Значимый вклад в теорию идентичности, по-
нимание механизмов ее становления и развития 
внесли сторонники когнитивно ориентированной 
психологии. Г. Теджфел, применяя дуалистический 
подход в исследовании идентичности, разработал 
теорию социальной идентичности. В рамках дан-
ной концепции он определял социальную идентич-
ность как знание индивида о том, что он принадле-
жит к определенной группе [10]. В качестве одной из 
таких групп рассматривалось профессиональное со-
общество, к которому относился человек.

Для формирования социальной идентичности 
необходимо прохождение трех последовательных 
шагов.

Шаг 1: Социальная категоризация. Упорядочи-
вание социального окружения и  отнесение себя 
к определенной социальной общности (в том чис-
ле и к профессиональной).

Шаг 2: Социальная идентификация. Усвоение 
норм, ценностей и стереотипов поведения избран-
ной группы.

Шаг 3: Социальная идентичность. Социальное 
отождествление индивида, перевод усвоенных норм 
и стереотипов до уровня внутренних регуляторов 
социального поведения индивида.

Исследователи постсоветского пространства уде-
ляют много внимания проблеме профессиональной 
самоидентификации личности [6–9]. В своих рабо-
тах они рассматривают профессиональную самои-
дентификацию личности как значимый, сложный 
и многоплановый процесс. 

Л. Б. Шнейдер утверждает, что профессиональная 
идентичность, проявляемая в осознании себя пред-
ставителем определенного профессионального со-
общества и отождествлении себя с Делом и Другими, 
является результатом профес сиональной иденти-
фикации, самоопределения, персонализации и са-
моорганизации [11, с.  105]. Процесс формирова-
ния профессиональной идентичности выступает 
как предпосылка и показатель профессионально-
го развития личности и проявляется в становлении 
профессиональной я-концепции, развитии про-
фессионально значимых качеств и осуществлении 
профессионального самоопределения личности как 
субъекта профессиональной деятельности.

Данный подход разделяет Н. В. Антонова. Опира-
ясь на статусную модель Дж. Марсиа, Н. В. Антоно-
ва ключевую роль отдает процессу самоопределения 

личности, который запускается в момент кризиса 
идентичности и приводит к формированию достиг-
нутой идентичности. Механизмы идентификации со 
значимыми другими и интериоризации мнений, вы-
сказываний других людей о себе играют предвари-
тельную роль, формируя преждевременную иден-
тичность.

Содержательное измерение идентичности и ее 
структурная организация не носят статичный ха-
рактер. Люди различаются по степени связанно-
сти элементов идентичности. Для одних характер-
на строгая иерархическая структура идентичности, 
для других присущ хаотичный набор отдельных 
элементов [12].

С. П. Миронова рассматривает профессиональную 
идентификацию как процесс установления полной 
тождественности чего-либо чему-либо (установле-
ние идентичности) или сходства чего-либо с чем-
либо (идентифицирование). Итог такого ментального 
действия – профессиональная самоидентификация 
(профессиональная идентичность) как результат 
процесса формирования в сознании обучающего-
ся концептосферы (определенной профессиональ-
ной роли), объединяющей отдельные микроситуации 
(связанные с образами профессионалов, выполняю-
щих определенный вид своей деятельности), а также 
образа собственного профессионального Я, сценари-
ев профессиональной деятельности [13].

Ю. П. Поваренков определяет профессиональную 
идентификацию в рамках концепции профессио-
нального становления личности. Профессиональ-
ная идентичность понимается как субъективный 
критерий профессионального развития, свидетель-
ствующий о степени и способе принятия челове-
ком конкретной профессиональной деятельности, 
профессии, и как форма самореализации и самоут-
верждения [14].

Ю. П. Поваренков выделяет три основные линии 
развития профессиональной идентичности, а со-
ответственно, и три группы показателей уровня ее 
сформированности:

 • показатели, характеризующие отношение че-
ловека к себе как будущему и действующему про-
фессионалу (профессиональная самооценка);

 • показатели, определяющие отношение чело-
века к содержанию, условиям профессиональной 
деятельности (удовлетворенность профессиональ-
ным трудом);

 • показатели, связанные с отношением человека 
к системе ценностей и норм, традициям и ритуа-
лам, характерным для его профессиональной общ-
ности [14].

Особенности профессиональной идентификации 
военнослужащих воинских формирований (сотруд-
ников правоохранительных органов и специальных 
служб) рассматривали А. С. Некрасов, И. Б. Субботин,  
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А. В. Созонник, М. В. Сысолятин, Л. В. Клименко, 
Д. Р. Худайназарова.

А. С. Некрасов, анализируя развитие профессио-
нальной идентичности курсантов летного военного 
училища, приходит к выводу о том, что к ведущим 
составляющим профессиональной идентичности 
можно отнести систему профессиональных ценно-
стей и обретенную субъектом компетентность в про-
фессиональной деятельности, которые развиваются 
в ходе обучения независимо и неравномерно [15].

И. Б. Субботин рассматривает профессиональ-
ную идентичность офицеров через систему устано-
вочных компонентов самосознания личности как 
результата когнитивного, эмоционального, пове-
денческого процесса отождествления себя с опре-
деленной профессией и профессиональным сооб-
ществом, ведущего к самостоятельному построению 
своего военно-профессионального будущего. В осно-
ве профессиональной идентификации офицеров, по 
мнению И. Б. Субботина, заложены механизмы, на-
правленные на достижение выраженного активно-
го уровня профессиональной идентичности, функ-
ционирование которых основано на определяющем 
влиянии самосознания и его когнитивной системы 
(я-концепции) и связано с воздействием внешних 
(средовых) и внутренних (личностных) факторов, 
запускаемых базовыми потребностями офицера [16].

А. В. Созонник, изучая идентификационные про-
цессы в ходе профессионального обучения курсан-
тов военного учреждения высшего образования, 
приходит к выводу о том, что в процессе военно-
профессиональной социализации у курсантов воз-
никает новая система представлений о себе, кото-
рая влияет на общение, поведение и деятельность, 
а в процессе трансформации предшествующих са-
моидентификаций происходит постепенное осозна-
ние своей социальной идентичности, заключающей-
ся в принадлежности к военно-профессиональной 
общности. В связи с этим формируется система со-
циальных черт (связанных с индивидуальными), 
имеющих специфичность, которая определяет по-
зицию военнослужащего в обществе, отношение 
к ценностям, нормам, правилам офицерского сооб-
щества, его социальную перспективу и деятельность, 
формируемую под влиянием института социализа-
ции. Особенности структуры социальной идентич-
ности личности на разных этапах военно-профес-
сиональной социализации курсантов выражаются 
в содержательных изменениях и динамике отдель-
ных идентификационных категорий [17].

Определяя сущность понятия профессиональной 
идентичности женщин-военнослужащих, Д. Р. Ху-
дайназарова подчеркивает, что другие виды иден-
тичности не предусматривают соответствие катего-
риям пригодности и готовности. Профессиональная 
пригодность и профессиональная готовность объ-
единены ак туальной зависимостью с профессио-

нальной идентичностью как производные той части 
профессиональной реальности, которая в процессе 
обучения женщин-военнослужащих в учреждении 
высшего образования связана с эффективностью 
специальной подготовки, с определенным поощ-
рением за усвоение профессиональных знаний, со 
стремлением обучающихся к достижению опреде-
ленного профессионального статуса [18].

Таким образом, под профессиональной само-
идентификацией военнослужащих исследователи 
чаще всего подразумевают сложный многоплановый 
процесс самоотождествления с другими представи-
телями профессиональной среды в рамках профес-
сионального становления личности, неотъемлемой 
частью которого является профессиональное воен-
ное обучение. Однако, по мнению автора настоящей 
статьи, большинство исследователей при изучении 
феномена самоидентификации человека фокуси-
руют свое внимание на количестве или характере 
идентификационных категорий, их типической при-
надлежности, что задает элементалистскую направ-
ленность анализа идентичности. 

Научная новизна настоящего исследования за-
ключается в том, что профессиональная самоиденти-
фикация рассматривается через оптику культурно- 
исторического подхода как высшая психическая 
функция. Такой подход позволяет решить ряд ме-
тодологических проблем исследования идентич-
ности: зафиксировать ее процессуальные харак-
теристики и доступные для экспериментальной 
фиксации эмпирические корреляты; обеспечить 
определение критериев сформированности про-
цесса самоидентификации, что является особенно 
важным при изучении динамики самоидентифи-
кации в онтогенезе. 

В рамках данного подхода Д. Г. Дьяковым была 
разработана авторская модель самоидентифика-
ции, согласно которой самоидентификация явля-
ется высшей психической функцией внутреннего 
личностного знаково и символически опосредован-
ного отношения человека к событиям индивидуаль-
ной истории как к явлениям, конституированным 
единой субъектностью и составляющим единое ин-
дивидуально-историческое целое. Самоидентифи-
кация, рассматриваемая в контексте переживания 
субъектом себя в социокультурном Другом, опреде-
ляется как осуществляемая в единстве интеллекту-
ального и аффективного, личностного и средового 
процессов, характеризующем, согласно Л. С. Выгот-
скому, переживание [19].

Реализация самоидентификации осуществляется 
в трех основных функциях: 1) функции становления 
знака в качестве орудия, обеспечивающего пред-
ставление себя сознанию как целостного субъек-
та определенной (реальной или довоображенной) 
социальной практики; 2) функции аксиоматиза-
ционно-детерминированного отбора и интегри-
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рования разрозненной феноменологии индивиду-
альной истории, а также представлений о событиях, 
которые субъект планирует в будущем, при помо-
щи знака (формирование идентификационных кон-
структов); 3) функции обес печения символически 
опосредованного единства идентификационных 
конструктов, а вместе с ними и социокультурных 
контекстов, реализующих каждый из таких кон-
структов в сознании субъекта, и, как следствие, эм-
пирического применения личностных ценностей, 
предельных смыслов, конституирующих взаимодей-
ствие субъек та с внешним миром (формирование 
метаидентификационных конструктов) [20].

В свою очередь, под профессиональной само-
идентификацией автором данной статьи понима-

ется процесс формирования идентификационного 
конструкта, в котором в качестве знака рассматри-
ваются категории, отражающие профессиональную 
активность личности (физик, врач, психолог и т. д.), 
тогда как чувственной тканью здесь будут выступать 
те события индивидуальной истории, в которых че-
ловек является действующим в социальной роли, за-
фиксированной в соответствующей категории [20].

Формулируя гипотезу исследования, автор насто-
ящей статьи предполагает, что процесс профессио-
нальной самоидентификации курсантов военного 
учреждения высшего образования носит гетеро-
хромный характер и связан с организацией обра-
зовательного процесса и личностными особенно-
стями обучающегося.

Материалы и методы исследования

С целью выявить психологические особенности 
профессиональной самоидентификации курсантов 
на базе учреждения образования «Военная академия 
Республики Беларусь» было проведено эмпириче-
ское исследование. Выборку составили 281 человек 
(1–4-й курсы четырех факультетов). Исследование 
осуществлялось методом поперечных срезов на раз-
ных выборках. Требования к абитуриентам, порядок 
проведения и содержание вступительных испыта-
ний на момент поступления в учреждение высшего 
образования были одинаковы. Изменений в учебные 
планы, дающих основание предполагать о наличии 
существенных различий в условиях подготовки спе-
циалистов в разные годы обучения, не вносилось. 
Данные факты свидетельствуют об относительной 
однородности исследуемой выборки. 

Для изучения особенностей профессиональной 
самоидентификации курсантов была использова-
на авторская методика исследования профессио-
нальной самоидентификации [20]. Опросник диа-
гностики профессиональной самоидентификации 
курсантов военных вузов предназначен для изме-
рения степени сформированности трех функций 
идентификации себя с обобщенным деконтексту-
ализированным субъектом профессиональной дея-
тельности. Методика содержит 28 пунктов, включен-
ных в три основные шкалы (по количеству функций) 
и шкалу лжи. 

Шкала «использование знака как средства само-
идентификации» состоит из двух субшкал («когни-
тивная оценка знака» и «эмоциональное отношение 
к знаку») и предназначена для измерения сформи-
рованности функции становления знака в качестве 
орудия, обеспечивающего представление себя со-
знанию как субъекта профессиональной деятельно-
сти. В рамках данной шкалы исследуются характери-
стики самоидентифицирующей функционализации 
знака, опосредствующего принятие на себя опреде-
ленной профессиональной роли. В этих целях изме-

ряются эмоциональное отношение субъекта к знаку 
(и зафиксированной в нем роли), используемому для 
создания идентификационного конструкта, и ког-
нитивная оценка данного знака (и соответствую-
щей роли).

Шкала «построение идентификационного нар-
ратива» также включает в себя две субшкалы («ор-
ганизация прошлого опыта» и «организация моти-
вационно-целевой сферы») и предназначена для 
оценки способности человека выделить из своего 
чувственного опыта события, в которых он действо-
вал или планирует действовать в качестве субъек-
та профессиональной деятельности (или иной со-
циальной практики, связанной с профессиональной 
деятельностью: увлечение в детстве военной тема-
тикой, членство в юношеских военизированных ор-
ганизациях и т. п.), и интегрировать эти события 
в единый автобиографический нарратив.

Шкала «интегрирование» предназначена для 
измерения интегрированности профессионально-
го идентификационного конструкта в метаиденти-
фикационный конструкт через изучение его свя-
зи с другими идентификационными конструктами 
субъекта.

Полученные данные были проверены на нор-
мальность распределения с применением показа-
телей асимметрии и эксцесса и на однородность 
дисперсии с применением критерия Ливена. Пока-
затели асимметрии и эксцесса расположились в пре-
деле от –2 до 2, что является допустимым значени-
ем нормального распределения [21]. Статистически 
достоверных различий между дисперсиями не обна-
ружено, за исключением результатов по шкале «ин-
тегрирование».

Сравнение полученных результатов (кроме шка-
лы «интегрирование») осуществлялось методом дис-
персионного анализа (ANOVA), а сравнение дан-
ных по шкале «интегрирование» – с применением 
Н-критерия Краскела – Уоллиса.
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В целях определения значимости отличий уров-
ней показателей профессиональной самоидентифи-
кации между студентами разных курсов обучения 
был использован t-критерий Стьюдента для незави-
симых выборок. Для данных, не удовлетворяющих 
требованиям по однородности дисперсии по кри-
терию Ливена, был использован U-критерий Ман-
на – Уитни.

Выявление наличия связи между уровнем про-
фессиональной самоидентификации и личностны-
ми особенностями обучающихся осуществля лось 
посредством применения корреляции Пирсона 
(r-критерий Пирсона).

Обработка результатов проводилась с помощью 
программ SPSS (программа статистической обработ-
ки данных, версия 23) и Microsoft Excel.

Результаты и их обсуждение

1. Процесс профессиональной самоидентифика-
ции протекает неравномерно. Об этом свидетель-
ствуют значимые различия между показателями 
суммарных баллов по всем шкалам у обучающихся 
разных курсов (табл. 1).

На протяжении обучения отмечаются фазы воз-
растания и упадка уровня профессиональной само-

идентификации (табл. 2). Изначально у первокурсни-
ков средний показатель уровня профессиональной 
самоидентификации является довольно высоким 
(93,61). Уже на 2-м курсе обучения наблюдается его 
резкое падение (77,67). У обучающихся 3-го и 4-го 
курсов уровень профессиональной самоидентифика-
ции стабилизируется (91,08 и 91,68 соответственно).

Та б л и ц а  1

Результаты сравнения значений показателя профессиональной самоидентификации  
по шкалам (субшкалам) на основе дисперсионного анализа (ANOVA)

Ta b l e  1

The comparative results of the indicators of pro fes sional self-identification on scales (subscales)  
obtained by analysis of variance method (ANOVA)

Шкалы (субшкалы) Оценка дисперсий между 
группами и внутри групп

Сумма 
квадратов

Средний 
квадрат

Критерий 
Фишера (F)

Уровень  
значимости (р)

Шкала  
«использование  
знака»

Между группами 1286,162 428,721
21,345 0,000Внутри групп 5563,618 20,085

Всего 6849,779 –

Субшкала  
«когнитивная  
оценка знака»

Между группами 417,643 139,214

15,205 0,000Внутри групп 2536,229 9,156
Всего 2953,872 –

Субшкала  
«эмоциональное 
отношение  
к знаку»

Между группами 282,378 94,126

11,472 0,000Внутри групп 2272,782 8,205
Всего 2555,160 –

Шкала 
«организация 
идентификационного 
нарратива»

Между группами 1207,479 402,493
3,281 0,021Внутри групп 33976,450 122,659

Всего 35183,929 –

Субшкала
«организация 
прошлого опыта»

Между группами 423,200 141,067
7,128 0,000Внутри групп 5481,740 19,790

Всего 5904,940 –

Субшкала  
«организация 
мотивационно-
целевой сферы»

Между группами 540,885 180,295
2,771 0,042Внутри групп 18025,421 65,074

Всего 18566,306 –

Суммарный балл  
по всем шкалам

Между группами 3922,981 1307,660
6,029 0,001Внутри групп 60076,770 216,884

Всего 63999,751 –
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Та б л и ц а  2

Описательные статистики значений показателя  
профессиональной самоидентификации по шкалам (субшкалам) 

Ta b l e  2

The descriptive statistics of the indicators  
of pro fes sional self-identification on scales (subscales) 

Шкалы
(субшкалы)

Курс  
обучения

Среднее
значение

Стандартное 
отклонение

Стандартная 
ошибка

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Шкала 
«использование 
знака»

1-й 29,98 4,467 0,563 17 38
2-й 27,81 4,546 0,992 20 39
3-й 33,36 4,481 0,355 18 40
4-й 35,34 4,474 0,726 22 40

Субшкала 
«когнитивная  
оценка знака»

1-й 14,75 3,208 0,404 6 20
2-й 12,90 3,208 0,700 7 20
3-й 16,70 2,881 0,228 8 20
4-й 17,03 3,209 0,521 9 20

Субшкала 
«эмоциональное 
отношение 
к знаку»

1-й 15,24 2,692 0,339 10 20
2-й 14,90 2,773 0,605 9 19
3-й 16,67 3,093 0,245 5 20
4-й 18,32 2,068 0,335 12 20

Шкала  
«организация 
идентификационного 
нарратива»

1-й 45,44 10,384 1,308 24 60
2-й 37,19 10,806 2,358 16 55
3-й 42,42 11,708 0,928 12 60
4-й 41,16 9,443 1,532 16 60

Субшкала
«организация 
прошлого опыта»

1-й 14,40 4,226 0,532 6 20
2-й 11,24 4,265 0,931 5 19
3-й 13,86 4,604 0,365 4 20
4-й 10,95 4,230 0,686 4 20

Субшкала 
«организация 
мотивационно-
целевой сферы»

1-й 31,05 6,716 0,846 17 40
2-й 25,95 7,755 1,692 11 37
3-й 28,55 8,703 0,690 8 40
4-й 30,21 7,459 1,210 12 40

Суммарный балл 
по всем шкалам

1й 92,49 14,315 1,804 59 114
2й 77,67 15,740 3,435 54 108
3й 91,08 15,178 1,204 40 118
4й 92,58 12,755 2,069 62 116

Неравномерность протекания процесса профес-
сионального развития в ходе обучения исследова-
тели объясняют переживанием обучающимися про-
фессиональных кризисов [22].

В данном случае речь идет о кризисе ревизии 
и  коррекции профессионального выбора, когда 
в ходе профессионального обучения молодые люди 
разочаровываются в выборе профессии [23]. При-

чиной возникновения данного кризиса является 
в первую очередь расхождение между представле-
ниями обучающегося о содержании будущей про-
фессиональной деятельности и подготовке к ней 
и реальной действительностью. Основные признаки 
кризиса – проявление недовольства условиями об-
учения (в анализируемом случае это строгая регла-
ментированность повседневной жизнедеятельности  
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обучающихся, необходимость проживания в казар-
мах, несение службы в суточных нарядах и т. п.), 
сомнения в необходимости изучения ряда учеб-
ных дисциплин, упадок интереса к  обучению  
в целом. 

Как показывает анализ научных исследований, 
посвященных данной проблеме, наличие кризи-
са профессиональной идентичности в период об-
учения в учреждении высшего образования свой-
ственно всем категориям обучающихся [24–27]. 
Характеристики протекания данного кризиса у раз-
ных категорий различны, но механизм, как прави-
ло, един [28]. Довольно высокие показатели уров-
ня профессио нальной самоидентификации на 1-м 
курсе достаточно поверхностны и отражают в боль-
шей степени ожидания молодых людей от избран-
ной профессии, чем серьезную оценку ее содер-
жания, действительное и полное соотнесение себя 
с данной профессиональной группой. Затем, после 
более тесного ознакомления с содержанием про-
фессиональной деятельности в ходе обучения, насту-
пает переоценка своих взглядов, отношения к ней, 
а также возникают сомнения в правильности вы-
бора. Выражение данных переживаний и сомне-
ний проявляется в снижении показателей уровня 
профессиональной самоидентификации. В прове-
денном исследовании пик кризиса приходится на  
1-й курс.

Впоследствии завершается процесс перехода 
внешней идентичности во внутренне принятую и на 
основе осмысления требований новой социально-
профессиональной роли и собственного потенциа-
ла происходит осознание достижений, которые сде-
ланы благодаря собственным усилиям [28]. На этом 
фоне наблюдается тенденция значительного роста 
показателей, характеризующих профессиональную 
самоидентификацию.

Окончание 3-го курса и переход на 4-й курс зна-
менуется проведением войсковых стажировок, ког-
да на основе глубокого включения в профессиональ-
ную деятельность происходит более осмысленное 
осознание ее сущности и своей будущей роли. Впе-
чатления и первичный опыт, полученный курсан-
тами в ходе пробного исполнения своих будущих 
профессиональных обязанностей, являются пред-
дверием возникновения очередного кризиса про-
фессионального становления – кризиса профес-
сиональных экспектаций (несовпадение реальной 
профессиональной жизни со сформировавшимися 
представлениями и ожиданиями) [23]. На данном 
этапе происходит корректировка своих профес сио-
нальных целей как в плане дальнейшего профес-
сионального развития, так и в плане построе ния слу-
жебной карьеры.

2. Развитие различных компонентов профессио-
нальной самоидентификации также осуществляется 
неравномерно. При рассмотрении профессиональ-
ной самоидентификации как процесса формиро-
вания идентификационного конструкта в качестве 
его компонентов выделяют функции идентифика-
ции. Результаты исследования показали, что разви-
тие каждой из функций носит свой специфический 
характер (табл. 2). 

Процесс развития функции использования зна-
ка в качестве орудия, обеспечивающего представ-
ление себя сознанию как субъекта профессиональ-
ной деятельности, во многом схож с генеральной 
линией развития профессиональной самоиденти-
фикации: наблюдается снижение уровня разви-
тия функции при переходе на 2-й курс обучения 
(с 29,98 до 27,81) с дальнейшим повышением и ста-
билизацией на 3-м и 4-м курсах (33,36 и 35,34 со-
ответственно). Динамики развития эмоционально-
го отношения субъекта к знаку, используемому для 
создания идентификационного конструкта, и ког-
нитивной оценки данного знака также достаточно  
схожи.

Следует отметить, что значения показателя уров-
ня развития когнитивной оценки знака ко 2-му кур-
су обучения снижаются (с 14,75 до 12,90), но отме-
чается их рост на 3-м и 4-м курсах (16,70 и 17,03 
соответственно). 

Схожие тенденции имеют показатели, отража-
ющие эмоциональное отношение к знаку. Отмеча-
ется небольшое снижение значений на младших 
курсах (1-й курс – 15,24; 2-й курс – 14,90), однако 
в дальнейшем тенденция усиливается (3-й курс – 
16,67, 4-й курс – 18,32). Относительно невысокие 
показатели данного параметра на младших кур-
сах, по мнению автора настоящей работы, обуслов-
лены прохождением обучающимися этапа адапта-
ции к условиям военной службы (как неотъемлемой 
части образовательного процесса в военных уч-
реждениях высшего образования) с дальнейшим 
переходом в кризис профессиональной идентич-
ности [29–31].

Свои особенности имеет динамика развития 
функции интегрирования в автобиографический 
нарратив событий прошлого и представлений о бу-
дущем, связанных единым идентификационным 
знаком. Здесь также наблюдаются общие тенденции: 
завышенные показатели у первокурсников (45,44), 
резкое их снижение ко 2-му курсу (37,19) и более 
умеренный рост с относительным снижением на 
старших курсах (3-й курс – 42,42; 4-й курс – 41,66). 
Более полное представление о развитии функции 
формирования нарратива дает сравнение измене-
ний показателей ее компонентов.
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Показатели, характеризующие аксиоматиза-
ционно-детерминированный отбор и интегриро-
вание субъектом разрозненной феноменологии 
индиви дуальной истории, следуя в целом общей тен-
денции, на 4-м курсе резко снижаются. В то же вре-
мя показатели, фиксирующие представления обуча-
ющихся в роли актора рассматриваемой социальной 
практики в планируемом будущем на старших кур-
сах, имеют тенденцию к росту. Такое расхождение, 
по мнению автора настоящей работы, обусловлено 
тем, что курсанты в преддверии окончания универ-
ситета все чаще думают о своем профессиональном 
росте. На 4-м курсе выпускники в меньшей степе-
ни (или более критично) анализируют события про-
шлого.

Согласованность с общей тенденцией характерна 
и для динамики развития функции интегрирования 
идентификационного конструкта, символизирую-
щего роль субъекта в пространстве профессиональ-
ной практики, в  метаидентификационный кон-
структ (табл. 3). 

Высокие показатели интегрированности иденти-
фикационных конструктов у обучающихся 1-го кур-
са отражают, по мнению автора настоящей статьи, 
в первую очередь демонстрационное единство цен-
ностей и предельных смыслов представленных соци-
альных практик. Затем, в ходе переживания кризи-
са ревизии профессионального выбора, происходит 
пересмотр структуры ценностных ориентаций, что 
выражается в снижении показателей интегриро-
ванности идентификационных конструктов у вто-
рокурсников. Разрешение кризиса сопровож дается 
формированием новой системы ценностных ориен-
таций, в структуру которой органично вписываются 
внутренне принятые профессиональные ценности. 
Метаидентификационный конструкт становится бо-
лее монолитным, что находит свое отражение в по-
вышении показателей его интегрированности на 
старших курсах обучения. Достоверность данного 

вывода подтверждается значением уровня стати-
стической значимости (р = 0,000).

3. Процесс профессиональной самоидентифи-
кации неразрывно связан с образовательным про-
цессом.

Основой профессиональной самоидентифика-
ции является профессиональное обучение, в ходе 
которого формируются идентификационные харак-
теристики, выражающие принадлежность человека 
к определенной профессии.

Динамика развития профессиональной само-
идентификации во многом детерминирована со-
держанием и технологией образовательного про-
цесса, выступающего в роли значимого внешнего 
фактора профессиональной самоидентификации, 
играющего приоритетную роль на ее начальном 
этапе [28; 32]. Об обусловленности динамики про-
фессиональной самоидентификации особенностя-
ми организации образовательного процесса сви-
детельствуют различия показателей измерения 
динамики профессиональной самоидентифика-
ции между респондентами в зависимости от кур-
са обучения, т. е. изменение уровней параметров 
профессиональной самоидентификации курсан-
тов происходит в течение всего обучения и связано 
с организацией и содержанием обучения на каждом  
курсе.

В целях проверки гипотезы о значимом отли-
чии уровней показателей профессиональной само-
идентификации студентами разных курсов обучения 
был использован t-критерий Стьюдента для неза-
висимых выборок (табл. 4). Для уточнения целесо-
образности применения указанного критерия дан-
ные были проверены на однородность дисперсии 
(критерий Ливена). 

Для показателей, не удовлетворяющих требова-
ниям по однородности дисперсии по критерию Ли-
вена (p > 0,05), был использован U-критерий Ман-
на – Уитни (табл. 5).

Та б л и ц а  3

Результаты сравнения значений показателя уровня профессиональной самоидентификации  
по шкале «интегрирование» на основе Н-критерия Краскела – Уоллиса

Ta b l e  3

The results of comparing the indicators of pro fes sional self-identification on 
«integration» scale on the base of Kruskal – Wallis H-test 

Курс обучения Количество обучающихся Средний ранг

1-й 44 178,10

2-й 21 84,83

3-й 159 132,61

4-й 57 144,64
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Та б л и ц а  4

Результаты сравнения значений показателя профессиональной самоидентификации 
по шкалам (субшкалам) на основе t-критерия Стьюдента

Ta b l e  4

The comparative results of the indicators of pro fes sional self-identification  
on scales (subscales) on the base of Student’s t-test 

Шкалы
(субшкалы)

Курс  
обучения

Критерий равенства 
дисперсий Ливена,  

уровень значимости (р)

t-Критерий Стьюдента

Средняя разность Уровень значимости (р)

Шкала  
«использование  
знака»

1–2-й 0,799 2,175 0,058
1–3-й 0,696 –3,381 0,000
1–4-й 0,910 –5,358 0,000
2–3-й 0,586 –5,555 0,000
2–4-й 0,748 –7,533 0,000
3–4-й 0,848 –1,977 0,015

Субшкала  
«когнитивная 
оценка знака»

1–2-й 0,985 1,841 0,025
1–3-й 0,345 –1,952 0,000
1–4-й 0,720 –2,280 0,001
2–3-й 0,551 –3,793 0,000
2–4-й 0,763 –4,122 0,000
3–4-й 0,213 0,328 0,538

Субшкала 
«эмоциональное 
отношение 
к знаку»

1–2-й 0,963 0,333 0,627
1–3-й 0,689 –1,429 0,002
1–4-й 0,034 –3,078 0,000
2–3-й 0,638 –1,762 0,014
2–4-й 0,089 –3,411 0,000
3–4-й 0,011 –1,649 0,002

Шкала 
«организация 
идентификационного 
нарратива»

1–2-й 0,949 8,254 0,002
1–3-й 0,264 3,029 0,074
1–4-й 0,148 4,287 0,040

2–3-й 0,451 –5,225 0,054
2–4-й 0,336 –3,967 0,148
3–4-й 0,017 1,257 0,539

Субшкала
«организация 
 прошлого опыта»

1–2-й 0,821 3,159 0,004
1–3-й 0,313 0,535 0,425
1–4-й 0,661 3,449 0,000
2–3-й 0,675 –2,624 0,014
2–4-й 0,601 0,291 0,802
3–4-й 0,198 2,914 0,000

Субшкала  
«организация 
мотивационно- 
целевой сферы»

1–2-й 0,538 5,095 0,005

1–3-й 0,017 2,494 0,042
1–4-й 0,632 0,837 0,562
2–3-й 0,357 –2,601 0,194
2–4-й 0,860 –4,258 0,043
3–4-й 0,150 –1,657 0,281
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Шкалы
(субшкалы)

Курс  
обучения

Критерий равенства 
дисперсий Ливена,  

уровень значимости (р)

t-Критерий Стьюдента

Средняя разность Уровень значимости (р)

Шкала 
«интегрирование»

1–2-й 0,006 4,397 0,000
1–3-й 0,292 1,768 0,000
1–4-й 0,383 0,985 0,082
2–3-й 0,042 –2,629 0,001
2–4-й 0,001 –3,412 0,000

3–4-й 0,092 –0,783 0,174

Та б л и ц а  5

Результаты сравнения значений показателя профессиональной самоидентификации 
 по шкалам (субшкалам) на основе U-критерия Манна – Уитни

Ta b l e  5

The comparative results of the indicators of pro fes sional self-identification 
 on scales (subscales) on the base of Mann – Whitney U-test 

Шкалы (субшкалы) Курс обучения Uкритерий Манна – Уитни Уровень значимости (р)

Субшкала «эмоциональное  
отношение к знаку»

1–4-й 433,0 0,000

3–4-й 2022,0 0,001

Шкала «организация  
идентификационного нарратива» 3–4-й 2719,5 0,339

Субшкала «организация  
мотивационно-целевой сферы» 3–4-й 4274,0 0,088

Шкала «интегрирование»

1–2-й 264,0 0,000

2–3-й 1070,5 0,007

2–4-й 216,0 0,003

Таким образом, было выявлено, что более полови-
ны различий между значениями показателя профес-
сиональной самоидентификации среди респон-
дентов, обучающихся на разных курсах, являются 
статистически значимыми, и это в целом подтверж-
дает гипотезу о наличии связи между развитием ди-
намики профессиональной самоидентификации 
и организацией образовательного процесса.

Для подтверждения наличия связи между уров-
нем профессиональной самоидентификации и об-
разовательным процессом был произведен корре-
ляционный анализ взаимосвязи профессиональной 
самоидентификации и рейтинга курсантов.

Рейтинг курсанта учреждения образования 
«Воен ная академия Республики Беларусь» включа-
ет в себя четыре показателя: результаты учебы (рас-
считываются на основании среднего балла), оцен-
ку профессионально важных качеств, показатели 
в спорте, участие в военно-научной работе (оцени-
ваются методом экспертного опроса командиров 
подразделений).

Проведенный корреляционный анализ подтвер-
дил наличие связей между значениями рейтинга 

и показателями оценки уровня профессиональной 
самоидентификации по шкале «использование зна-
ка» (r = 0,200, p < 0,01) и субшкале «эмоциональное 
отношение к знаку» (r = 0,188, p < 0,01). Это означа-
ет, что успешность учебно-служебной деятельно-
сти курсантов зависит от степени сформированно-
сти функции становления знака в качестве орудия, 
обеспечивающего представление себя сознанию как 
субъекта профессиональной деятельности.

4. Различия между максимальным, минималь-
ным и средним значениями по разным шкалам, на 
разных курсах свидетельствуют об индивидуаль-
ном характере процесса профессиональной само-
идентификации обучающихся. Несмотря на нали-
чие общих тенденций развития профес сиональной 
самоидентификации, данный процесс имеет инди-
видуальные особенности у каждого обучающего-
ся. Это обусловлено личностными особенностями 
студентов, их мотивами и установками по отно-
шению к обучению и будущей профессиональной 
дея тельности. 

Подтверждением вышеуказанного заявления яв-
ляются результаты проведенного корреляционного 

О к о н ч а н и е  т а б л .  5 
E n d i n g  t a b l e  5



120

Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология. 2022;1:109–123
Journal of the Belarusian State University. Philosophy and Psychology. 2022;1:109–123

анализа взаимосвязи профессиональной самоиден-
тификации и некоторых конструктов, характеризу-
ющих личностные особенности респондентов.

В качестве исследуемых конструктов были вы-
браны самоактуализация (методика САТ), акценту-
ация характера (методика Леонгарда – Шмишека), 

темперамент (методика EPI). Статистический ана-
лиз показал наличие корреляционных связей меж-
ду уровнем развития функциональной структуры 
профессиональной самоидентификации и некото-
рыми шкалами вышеназванных психологических 
методик (табл. 6).

Та б л и ц а  6

Результаты корреляционного анализа профессиональной самоидентификации 
 по шкалам (субшкалам) и психологическим методикам на основе коэффициента корреляции Пирсона

Ta b l e  6

The results of correlation analysis of the indicators of pro fes sional self-identification on scales (subscales)  
and psychological methods on the base of Pearson r-test

Шкалы (субшкалы)

Методика САТ Методика EPI Методика Леонгарда – Шмишека

Качества человека

Ценностные 
ориентации Самоуважение Нейротизм Возбудимость Демонстративность

Шкала «использование знака» – 0,362* –0,344* – 0,401*

Субшкала «эмоциональное 
отношение к знаку» 0,344* 0,414* –0,394* –0,336* –

Шкала «организация 
идентификационного 
нарратива»

– – –0,352* –0,366* –

Субшкала «организация 
мотивационно-целевой сферы» – – –0,378* –0,362* –

*p < 0,01.

Обнаруженные умеренные прямые корреляцион-
ные связи между показателями уровня развития 
функции использования знака и показателями, ха-
рактеризующими самоуважение, демонстрируют, 
что сформированность функции использования зна-
ка, выступающего в качестве орудия представления 
себя сознанию как субъекта профессиональной дея-
тельности, и положительное отношение к этому зна-
ку  позитивно влияют на стремление человека лучше 
оценивать свои достоинства и качества характера, 
уважать себя за эти качества. Позитивное отноше-
ние к знаку, выражающему профессиональную при-
надлежность, способствует разделению курсантами 
ценностей (уверенность в себе, увлеченность и удов-
летворенность профессиональным делом), прису-
щих самоактуализирующейся личности.

Профессия офицера подразумевает управление 
подчиненным личным составом, умение вести лю-
дей за собой в любых условиях, стремление быть ли-
дером. Хороший командир должен уметь оказывать 
влияние на подчиненных, в том числе вызывать до-
верие к себе. Данные качества свойственны для де-
монстративного типа характера, показатели кото-
рого также имеют прямую корреляционную связь 
с результатами по шкале «использование знака».

Умеренные отрицательные корреляционные свя-
зи между оценками уровня профессиональной са-
моидентификации и показателями по шкалам ней-
ротизма (методика EPI) и возбудимости (методика 
Леонгарда – Шмишека) могут означать, что военнос-
лужащие с более развитой функ цио нальной струк-
турой профессиональной самоидентификации 
отличаются склонностью к сохранению организо-
ванного поведения, ситуативной целенаправленно-
сти в обычных и стрессовых ситуациях.

Помимо указанных данных, проведенное иссле-
дование показало множество других более слабых 
корреляционных связей между уровнем развития 
функциональной структуры профессиональной са-
моидентификации и иными шкалами применен-
ных методик, но ввиду их малозначительности дан-
ные результаты в настоящей работе не приводятся.

О связи специфики профессиональной само-
идентификации и личностных особенностей сви-
детельствуют и результаты исследований, проведен-
ных О. О. Поляковой, М. П. Лушкиной (полученные 
данные показали, что формирование профессио-
нальной идентичности у студентов связано с таки-
ми личностными особенностями, как ориентация 
на собственный престиж, развитие себя, достиже-
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ния, цели, процесс, результат, локус контроля Я, ло-
кус контроля жизнь (p < 0,05)) [33], Т. С. Тимофе-
евой (в ходе исследования было выявлено, что для 
формирования профессиональной идентичности 
будущих психологов большое значение имеют ка-
чества волевой (эмоциональная стабильность, вы-

сокая нормативность поведения, высокий уро-
вень самоконтроля) и  эмоциональной (высокая 
эмоциональная чувствительность, отсутствие тре-
вожности, уверенность в себе) сфер, а также ком-
муникативные способности и уровень интеллекта  
(p < 0,05)) [34].

Заключение

На основании проведенного исследования мож-
но сделать следующие выводы:

 • неравномерность профессиональной само-
идентификации обусловлена прохождением кри-
зиса профессионального обучения, пик которого 
приходится на 2-й курс, а также снижением роли 
индивидуального прошлого опыта при формиро-
вании профессионального идентификационного 
конструкта к концу обучения; 

 • процесс профессиональной самоидентифи-
кации связан с особенностями содержания обра-
зовательного процесса на разных курсах обучения 
и  успешностью учебно-служебной деятельности 
курсантов; 

 • становление профессиональной идентично-
сти связано с уровнем самоуважения, демонстра-
тивным и возбудимым типом характера, а также 
с нейротизмом.

Таким образом, профессиональная самоиденти-
фикация курсанта военного учреждения высшего 
образования представляет собой сложный много-
плановый процесс формирования идентифика цион-
ного конструкта (в качестве знака выступают кате-
гории, отражающие профессиональную активность 
личности), имеющий неравномерный и индивиду-
альный характер, связанный со спецификой обра-
зовательного процесса и личностными особенно-
стями обучающегося.
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