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В статье на основе большого количества фактологического материала рассматриваются понятия  
идентичности личности, выделяются важнейшие виды идентичности, а также анализируются основные 
концепции понятия идентичности личности отечественных и зарубежных авторов. Проблема  
профессиональной идентичность молодежи, а также ее кризис рассматриваются как одни из актуальных 
вопросов не только отдельно взятой личности, но и всего общества в целом. Выбор будущего места  
учебы и будущей профессии выделяется как одно из важнейших событий в жизни молодых людей.  
В статье приводятся и анализируются необходимые навыки, а также требования, которые предъявляются 
к молодым специалистам при выборе профессиональной ниши. 
Ключевые слова: идентичность, идентичность личности, профессиональная идентичность молодежи, виды 
идентичности, кризис профессиональной идентичности.

Based on a number of factual material the article considers the notions of personality identity, singles out the most 
important types of identity and analyzes the main concepts of the notion of personality identity of domestic and 
foreign authors. The problem of professional identity of youth as well as their crisis are considered as relevant 
questions of not only a separate personality but the society as a whole. The choice of future place of studying  
and future profession is singled out as one of the most important events in the life of young people. The article  
presents and analyzes the necessary skills and requirements to the young specialists on choice of professional 
area.
Keywords: identity, personality identity, professional identity of youth, types of identity, crisis of professional 
identity.

Введение. Профессиональная идентич-
ность является одним из важнейших видов 
идентичности личности. В современном мире 
профессиональный статус определяет как со-
циальное положение индивида в обществе, 
так и уровень его материальной обеспеченно-
сти. Через трудовую деятельность человек 
раскрывает свой потенциал, проявляет твор-
чество и реализуется в социуме как эксперт.

В связи с переходом общества в статус ин-
формационного, а также пандемии 2020–2021 гг., 
многие профессии, как и процесс образования, 
необходимый для овладения ими, претерпели 
значительные изменения. Этот факт привел как 
к кризису профессиональной идентичности 
в  не  которых сферах, так и к  толчку для принци-
пиально новых методов для ведения трудовой 
деятельности. Кризис идентичности – неотъем-
лемая черта развития современного общества, 
диктуется многими факторами, определяющими 
современное социокультурное пространство.

Целью статьи является рассмотреть поня-
тия профессиональной идентичности и иден-
тификации молодежи, а также проанализиро-

вать основные факторы, влияющие на их фор-
мирование.

Основная часть. Изучению понятия иден-
тичности личности посвящены исследования 
многих зарубежных и белорусских ученых. Со-
гласно Э. Х. Эриксону, идентичность лично-
сти  – это чувство самотождественности, соб-
ственной истинности, полноценности, сопри-
частности миру и другим людям. Чувство 
обретения, адекватности и стабильного владе-
ния личностью собственным Я независимо от 
изменений последнего и ситуации; способ-
ность личности к полноценному решению за-
дач, встающих перед ней на каждом этапе раз-
вития [5].

Ученый утверждал, что в зрелом возрасте 
у человека возникает необходимость анализа 
собственной жизни и пройденного пути. Сум-
мируя результаты своей жизненной деятельно-
сти и достижений, человек оценивает насы-
щенность и продуктивность своей жизни, а так-
же то наследие, которое останется после него.

Белорусский исследователь Е. М. Бабосов 
утверждает, что «по мере углубления и услож-
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нения структурированности и процессуально-
сти современных обществ возрастающую зна-
чимость, наряду с индивидуальной, приобре-
тает идентичность групповая. Она возникает 
в совместной разнообразной жизнедеятельно-
сти множества индивидов, при которой пере-
живания, стремления, действия и отношения 
одного или нескольких членов группы воспри-
нимаются и реализуются другими в качестве 
мотивов поведения, организующих их соб-
ственную деятельность, направленную на осу-
ществление общей цели и решение вытека-
ющих из нее задач» [1, с. 74].

Идентичность – одна из ключевых катего-
рий, в которой находят отражение перемены 
современного общества. Идентичность (лат. – 
identification – отождествлять) – представление 
человека о своем Я, характеризующееся субъ-
ективным чувством своей индивидуальной са-
мотождественности и целостности; отождест-
вление человеком самого себя (частично осоз-
наваемое, частично неосознаваемое) с теми 
или иными типологическими категориями (со-
циальным статусом, полом, возрастом, ролью, 
образом, нормой, группой, культурой и т. д.).

В современной науке выделяется несколь-
ко видов идентичности: социальная, личная, 
гендерная, гражданская, этнонациональная, 
культурная и т. д. Одной из важных видов иден-
тичности, влияющей на формирование лично-
сти и дальнейшее ее развитие является про-
фессиональная идентичность.

Острая озабоченность молодого поколения 
собственной идентичностью является отраже-
нием проблем, которые возникают в таких важ-
ных вопросах, как определение и выстраива-
ние жизненных ценностей, самоопределения, 
а также осмысления своей жизни. 

Проблема формирования профессиональ-
ной идентичности является актуальной и явля-
ется предметом многочисленных исследова-
ний. Исследователь Т. В. Малютина провела 
анализ психолого-педагогической литературы 
по проблеме профессиональной идентичности 
личности. Автор выделяет основных исследо-
вателей и их подходы к определению и анали-
зу данной проблемы. Так, К. А. Абульханова-
Славская, раскрывая подход к типологии иден-
тичности, основывается на таких многогранных 
и сложных явлениях, как структура жизненного 
пути (смысл жизни, жизненная позиция, жиз-
ненная линия). Исследователь описывает типы 
идентичности в соответствии с особенностями 
самовыражения личности в профессии. Она 
считает, что самовыражение в значительной 
степени происходит через выбор профессии, 
которая максимально близка к характеристи-
кам личности. Человек выбирает ту профес-
сию, которая дает ему возможность двигаться 

по ступеням профессионального мастерства. 
Автор также утверждает, что самовыражение 
человека в профессии происходит через со-
вершенствование и развитие личностных ка-
честв и способностей и основано на развитии 
способностей, а также самоанализа, самокон-
троля и планирования творческой активности 
[2, с. 149].

В современном мире при его стремительно 
меняющихся реалиях поиск себя в профессии 
становится все более актуальным и сложным 
занятием.  Конкретная профессиональная дея-
тельность является способом удовлетворения 
собственных потребностей и самореализации. 
Очевидно, что, если к определенному возрасту 
человек не может найти себе места в  профес-
сиональной сфере, это пагубно отражается на 
идентичности его личности в целом.

Ю. П. Поваренков определяет профессио-
нальную идентичность как критерий профес-
сионального развития, свидетельствующий 
о качественных и количественных особенно-
стях принятия человеком себя как профессио-
нала [3].

Согласно исследователю Е. П. Ермолае-
вой, профессиональная идентичность рас смат-
ривается как компонент личной идентичности, 
обеспечивающий успешное профессиональ-
ное развитие человека. Профессиональная 
идентичность выступает регулятором, выпол-
няющим преобразующую и стабилизирующую 
функции [2, с. 151].

Важное место в процессе исследования 
профессиональной идентичности личности за-
нимает концепция Л. Б. Шнейдер. По ее мне-
нию, при становлении профессиональной 
идентичности личность проходит те же этапы, 
что и при социализации: доверие, автономия, 
инициативность, достижение, идентичность, 
интимность, творчество, интеграция. Ученый 
утверждает, что профессиональное самоопре-
деление индивида – «это не только осознание 
своей тождественности с профессиональной 
общностью, но и ее оценка, психологическая 
значимость членства в ней, разделяемые про-
фессиональные чувства, своеобразная мен-
тальность, ощущение своей профессиональ-
ной компетентности, самостоятельности и са-
моэффективности, т. е. переживание своей 
профессиональной целостности и определен-
ности» [4].

Самоопределение человека в профессио-
нальной сфере не происходит в какой-то ко-
роткий и ограниченный промежуток времени. 
Оно начинается задолго до непосредственного 
выбора конкретной профессии и рабочего ме-
ста. Выбор будущего места учебы и, как след-
ствие, будущей профессии является важным 
событием в жизни молодых людей.

УИЦ БГПУ



Весці БДПУ. Серыя 2. 2022. № 2144

В Республике Беларусь на протяжении бо-
лее десяти лет человек готовится сам, а также 
с помощью государственных образовательных 
программ к выбору той или иной профессии. 
Проблема выбора профессиональной дея-
тельности обусловлена рядом связующих фак-
торов. В некоторых семьях с консервативным 
взглядом на профессиональное будущее на 
детей может оказываться в той или иной мере 
давление, связанное с выбором профессии. 
К  примеру, в семьях, где оба родителя являют-
ся врачами, взрослые часто настаивают, чтобы 
дети выбирали будущую профессию, связан-
ную с медициной; в семьях учителей детей ча-
сто уже с детства готовят к выбору такой же 
профессии. Такие примеры могут наблюдаться 
и в других семьях, в которых оба родителя или 
один из родителей в нескольких поколениях 
ведут одну и ту же трудовую деятельность. 

В современном обществе прослеживается, 
как понятию профессия отводится очень весо-
мая роль с самого детства. Начиная с детского 
сада, ребенку уже предлагают самостоятельно 
представить себя в роли работника опреде-
ленной сферы труда. В современном обще-
стве широкое распространение имеет фено-
мен «непрерывного» обучения, то есть когда 
человек учится и совершенствуется всю свою 
жизнь. Рынок труда требует, чтобы специалист 
обладал не только навыками узкой специали-
зации, но и знаниями и умениями в  огромном 
количестве как смежных, так и отдаленных  
областей. 

Например, трудно представить молодого 
специалиста, который не уверенно владеет 
компьютером и другими гаджетами, неуверен-
но ориентируется в социальных сетях и других 
популярных онлайн-площадках или не знает 
как минимум один иностранный язык. Для него 
не должны быть непонятными такие слова, как 
SMM, «бизнес-продвижение», «фичи» (от англ. 
features – особенности, функции) и другая со-
временная терминология и сокращения. 

В ходе формирования компетенции спе-
циа листов любых отраслей в современном 
обществе уже недостаточно обладать уверен-
ными узкоспециализированными знаниями. 
В  данный момент молодежь должна уметь вы-
страивать баланс между hard skills, или про-
фессиональными, техническими навыками, 
и  soft skills, или «мягкими», социальными на-
выками. Hard skills относятся к связанным 
с конкретной областью и профессией знаниям 
и способностям, которые необходимы сотруд-
никам для эффективного выполнения своих 
должностных обязанностей. Soft skills – это 
личные качества, которые помогают сотрудни-
кам эффективно коммуницировать с коллегами 
и клиентами. Для ведения эффективной трудо-

вой деятельности перед выбором профессии 
молодые люди должны четко оценить степень 
баланса между своими профессионально-тех-
ническими и социальными навыками. 

Например, профессия преподавателя 
пред полагает такое наличие профессиональ-
но-технических навыков, как владение методи-
кой преподавания, знание специфики своей 
дисциплины и владение необходимой инфор-
мацией по преподаваемому предмету, знание 
определенных нюансов в организации учебно-
го процесса. Примерами социальных навы-
ков в данном случае являются сотрудничест-
во, умение решать проблемы, возникающие 
в ходе учебного процесса, эффективный тайм-
менеджмент и др.

Молодежь развивает профессионально-
технические навыки посредством обучения 
и практики на рабочем месте, в то время как 
социальные навыки развиваются благодаря 
разнообразному профессиональному и лично-
му опыту на протяжении всей жизни. Напри-
мер, преподаватели могут изучать методы 
и инструменты преподавания, посещая курсы 
по повышению квалификации и семинары, тог-
да как развивать свои навыки совместной ра-
боты они могут посредством участия в спор-
тивных соревнованиях и других мероприятиях, 
направленных на построение эффективной 
команды.

Из-за изменившихся требований к молодо-
му специалисту современный рынок рабо-
чей силы требует и определенных изменений 
в структуре подготовки кадров. Более того, 
пандемия COVID-19, начавшаяся в 2019 г., по-
ставила перед обществом в целом и в частно-
сти перед государствами ряд вопросов, на-
правленных на сохранение человеческого ка-
питала в будущем. В первую очередь, данная 
проблема коснулась молодежи, так как из-за 
временной потери возможности получения ка-
чественного образования возможность пер-
спективно трудоустроиться значительно сни-
зилась. Ученые полагают, что при игнорирова-
нии проблем молодежи, вызванных пандемией 
коронавируса, человечество в долгосрочной 
перспективе потеряет большое количество ре-
сурса, который сократится ввиду снижения ка-
чества человеческого капитала. Поскольку 
значительная часть молодежи была вынужде-
на существенно сократить часы работы или 
вовсе прервать ее, а ограничения на личные 
встречи привели к сужению молодежных про-
странств для обмена идеями, что, в свою оче-
редь, привело к сужению круга общения и за-
труднению возможности создавать новые ра-
бочие и социальные контакты, финансовые 
проблемы молодых людей значительно усугу-
бились. Это, как следствие, отразилось на их 
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возможностях эффективно организовывать 
учебный и рабочий процесс.

Совокупность данных факторов привела 
к кризису профессиональной идентичности сре-
ди молодежи. Повсеместный переход на уда-
ленную работу определил тот факт, что самыми 
популярными специальностями, которые хотят 
получить студенты, являются профессии в об-
ласти IT-технологий, маркетинга, бизнес-адми-
нистрирования, веб-дизайна и  коммуникаций. 
Это свидетельствует о том, что digital (англ. – 
цифровой) профессии стремительно набирают 
свою популярность, а рынку требуются новые 
кадры.

Заключение. Профессиональная идентич-
ность является важным видом идентичности 
при формировании целостности личности. 
Профессиональная идентичность молодежи 
обеспечивает самореализацию, развитие, вну-
треннюю целостность, детерминацию лично-
сти, идентичность с профессией и профес-
сиональным сообществом. В процессе про-
фессиональной подготовки молодых людей 
происходит формирование устойчивой и осоз-
нанной идентичности, направленной на само-
реализацию в профессиональном сообществе 
и конкретном роде деятельности.

При формировании профессиональной 
компетентности молодых людей следует уде-
лять особое внимание развитию не только 
профессионально-технических навыков, но 
и социальных. Баланс между данными типами 
навыков способствует более глубокой и каче-
ственной интеграции молодежи в конкретную 
профессиональную сферу и, как следствие, 
формированию профессиональной идентич-
ности.

Поскольку пандемия COVID-19 запустила 
процесс трансформации и в некоторых случа-
ях разрушения традиционных форм образова-
ния и ведения трудовой деятельности, многие 
молодые люди столкнулись с кризисом про-
фессиональной идентичности ввиду резкого 
перехода в онлайн-формат и невозможности 
осуществления некоторых видов деятельно-
сти. По этой причине среди белорусской моло-
дежи наиболее востребованными стали циф-
ровые профессии и тот вид деятельности, ко-
торый можно осуществлять дистанционно.

Исследование, структурирование и пони-
мание идентичности личности в профессио-
нальном аспекте имеет как теоретическое, так 
и практическое значение для эффективного 
развития современного общества. 
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