
89А К М Е О Л О Г И Я  /  A C M E O L O G Y   4 • 2 0 1 6

ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (МЕТОДЫ, ЭМПИРИЯ, ПРАКТИКА)
APPLIED RESEARCH (METHODS, EMPIRICAL, PRACTICE)

УДК 159.9.331.101.3

ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇȺə ɂȾȿɇɌɂɑɇɈɋɌɖ ȻɍȾɍɓɂɏ 
ɋɉȿɐɂȺɅɖɇɕɏ ɉɋɂɏɈɅɈȽɈȼ: ɗɆɉɂɊɂɑȿɋɄɈȿ 

ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ

Бехтер Анна Александровна —  кандидат психологических наук, доцент кафедры пси-

хологии Тихоокеанского государственного университета; ул. Карла Маркса, 68, Ха-

баровск, Россия, 680000; e-mail: behter2004@mail.ru

Гречко Анастасия Андреевна —  специальный психолог, магистрант кафедры психо-

логии Тихоокеанского государственного университета; ул. Карла Маркса, 68, Хаба-

ровск, Россия, 680000; e-mail: nastya.grechko.2015@mail.ru

Чебарыкова Светлана Васильевна —  кандидат психологических наук, доцент кафе-

дры психологии Тихоокеанского государственного университета; ул. Карла Маркса, 

68, Хабаровск, Россия, 680000; e-mail: svfspp@mail.ru

РЕЗЮМЕ

В статье представлено эмпирическое иссле-

дование, которое посвящено изучению про-

фессиональной идентичности будущих спе-

циальных психологов. Профессиональная 

идентичность представлена как интегратив-

ное свойство личности, отражающая тожде-

ственность с самим собой, со своими профес-

сиональными и жизненными ориентирами. 

Авторы предлагают изучать профессиональную 

идентичность через выделенные компоненты —  

рефлексивный, конативный, ценностно-смы-

словой, поведенческий. В статье предложены 

методики исследования, представлен количе-

ственный и качественный анализ результатов 

работы исследования. Эти результаты иссле-

дования показали, что у будущих специальных 

психологов недостаточно хорошо развиты реф-

лексивный и конативный компоненты (рефлек-

сивность и эмпатия), компенсируемые сформи-

рованным поведенческим компонентом (спо-

собность к принятию решения и ориентация 

на социальные задачи). Причины сниженного 

рефлексивного и эмпатийного потенциала ав-

торы видят в нескольких причинах: и в самом 

типе личности испытуемых, и в их возрасте, 

и в специфике обучения на дефектологиче-

ском факультете. Специалиста дефектологи-

ческого профиля ориентируют прежде всего на 

соблюдение чётких схем работы с клиентами, 

имеющими нарушения в психофизиологиче-

ском развитии. При этом существует мало за-

нятий и тренингов, посвящённых саморазви-

тию, рефлексии собственного личного опыта 

и мотивации выбора профессии. Таким обра-

зом, профессиональная идентичность дости-

гается путём принятия определённых паттер-

нов поведения в ситуации. Поэтому рефлексив-

ность, эмпатия и ценности присваиваются как 

готовые элементы профессионального обра-

за. Повышенный контроль чувств и мыслей, 

отмеченный у испытуемых, может усиливать 

внутреннее противоречие в ситуации, что яв-

ляется фактором эмоционального выгорания. 

Для развития профессиональной идентичности 

авторы предлагают насыщать дисциплины де-

фектологического профиля акмеологическими 

компонентами —  рефлексивными тренингами 

и психотерапевтическими группами.

Ключевые слова: профессиональная иден-

тичность, специальный психолог, дети с огра-
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ниченными возможностями здоровья, профес-

сиональное развитие, профессионально важ-

ные качества.

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня в образовательном пространстве остро 

стоит проблема психологического сопровождения 

инклюзивного образования. Здесь возникают во-

просы психологической помощи детям с различны-

ми психофизическими недостатками, их родителям 

и педагогам. Специальный психолог —  относительно 

молодая специальность, которая предполагает пси-

холого-педагогическое сопровождение детей с на-

рушениями в процессе инклюзии и оказание таким 

детям непосредственной коррекционной помощи 

в обучении. Профессионально важными качества-

ми такого специалиста являются в первую очередь 

доброта, эмпатия, ценностно-смысловые ориенти-

ры, а также умение увидеть за психофизиологиче-

ским нарушением уникальность личности ребёнка. 

Данные качества неотъемлемо связаны с процесса-

ми формирования профессиональной идентично-

сти специалиста. В настоящий момент эта пробле-

матика представлена в основном в исследованиях, 

затрагивающих личность практического обычного 

психолога или педагога-дефектолога. Работы, посвя-

щённые проблеме профессионального развития бу-

дущего специального психолога, единичны и связа-

ны с проблематикой дефектологии в целом [1; 2; 8]. 

Актуальность данного исследования состоит не толь-

ко в описании специфики профессиональной иден-

тичности специального психолога, но и в создании 

обучающих психотехнологий и способов предупре-

ждения эмоционального выгорания при подготовке 

специалистов смежного профиля —  дефектологов, 

логопедов, олигофренопедагогов и др. [11].

Профессиональная подготовка студента дефек-

тологического профиля, на наш взгляд, должна бази-

роваться на основе акмеологического и личностно-

деятельностного подходов, которые предполагают 

создание оптимального профессионально-межлич-

ностного взаимодействия между студентом и препо-

давателем [3; 4]. В нашей работе использованы идеи 

следующих подходов:

● акмеологический подход развития будущего 

специалиста, в основу которого положена мысль об 

акме как высшей степени развития профессиональ-

ного мастерства (труды А.А. Деркача, А.В. Гагари-

на, В.Г. Зазыкина, Л.А. Степновой, Е.В. Селезнё-

вой) [4; 5; 6]; концепции и модели акмеологического 

развития будущего специального психолога, разра-

ботанные Н.В. Баранник, А.А. Бехтер, С.В. Чебары-

ковой [1; 2];

● личностно-деятельностный подход, основой 

которого является представление о том, что профес-

сиональная идентичность формируется как личност-

ное свойство в условиях деятельности [10; 12].

Опираясь на имеющиеся исследования, мы рас-

сматриваем профессиональную идентичность бу-

дущего специального психолога как интегративное 

свойство личности, представляющее собой чувство 

тождественности с самим собой как будущим специ-

алистом [9; 12] и проявляющееся в поведении через 

рефлексивный, конативный, ценностно-смысловой 

и поведенческий компоненты (табл. 1).

Мы предлагаем изучать этот феномен через не-

сколько компонентов, воспользовавшись различны-

ми методиками. Несмотря на существование прямой 

методики, позволяющей исследовать профессио-

нальную идентичность личности (Л.Б. Шнейдер 

и Е.А. Климова), мы выбрали авторскую методику 

У.С. Родыгиной, которая, на наш взгляд, наиболее 

близка к цели данного исследования.

МЕТОДИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫБОРКА 

ИССЛЕДОВАНИЯ

Эмпирическое исследование состояло из трёх 

этапов: первый —  использование психодиагности-

ческих методик; второй —  обработка полученных 

результатов; третий —  анализ результатов и форму-

лирование выводов. Цель исследования —  описать 

специфику профессиональной идентичности буду-

щих специальных психологов. Исходя из цели иссле-

дования, была выдвинута следующая гипотеза: спе-

ТȇȈȒȏȝȇ н

ǱȕȓȖȕȔȌȔșȢ ȖȗȕțȌȘȘȏȕȔȇȒȣȔȕȐ ȏȋȌȔșȏȞȔȕȘșȏ ȈȚȋȚȠȌȊȕ ȘȖȌȝȏȇȒȣȔȕȊȕ ȖȘȏȜȕȒȕȊȇ
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ

Ɋɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣ

Ɉɬɪɚɠɚɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɞɪɭɝɨɣ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɸ, ɤ ɨɫ-
ɦɵɫɥɟɧɢɸ ɢ ɨɰɟɧɤɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ; ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɤɚɤ ɪɟɚɥɶɧɭɸ 
ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɧɟɣ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ

Ʉɨɧɚɬɢɜɧɵɣ
Ɉɬɪɚɠɚɟɬ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɫɟɛɟ ɢ ɨ ɞɪɭɝɢɯ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ 
ɤ ɭɫɩɟɯɭ ɢ ɤ ɧɟɭɞɚɱɚɦ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɦɩɚɬɢɢ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɮɪɭɫɬɪɚɰɢɢ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɵɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ

ɐɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ
Ɉɬɪɚɠɚɟɬ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɜ ɥɢɱɧɨɣ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ (ɠɢɡ-
ɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɶ)

ɉɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɣ Ɉɬɪɚɠɚɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɫɟɛɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɟɛɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ
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цифика профессиональной идентичности будущих 

специальных психологов заключается в различном 

уровне развития и содержания её компонентов —  

рефлексивного, конативного, ценностно-смыслового 

и поведенческого. Задачи исследования заключались 

в следующем: а) теоретически обосновать проблему 

исследования; б) разработать модель профессиональ-

ной идентичности будущих специальных психологов 

и описать содержание её аспектов; в) подобрать мето-

дики для исследования профессиональной идентич-

ности будущих специальных психологов; г) провес-

ти эмпирическое исследование; д) проанализировать 

результаты и сделать выводы.

Опираясь на методологические основы изуче-

ния профессиональной идентичности как систем-

ного свойства, были отобраны следующие валидные 

и надёжные методики: методика «Онтогенетическая 

рефлексия (Н.П. Фетискин); методика диагностики 

уровня эмпатических способностей (В.В. Бойко); ме-

тодика изучения рациональности-иррациональности 

мышления (А. Элисса); методика «Уровень субъек-

тивного контроля» (УСК) (Е.Ф. Бажин и др.); мето-

дика «Уровень жизнестойкости» (в адаптации Д.А 

Леонтьева); методика «Способность к прогнозирова-

нию» (Л.П. Регуш); авторская методика «Опросник 

профессиональной идентичности студентов —  буду-

щих психологов» (У.С. Родыгина). После получения 

результатов была применена программа STATISTIKA 

10.R, ранговая корреляция Спирмена.

В исследовании приняли участие 45 студентов 

в возрасте от 19 до 33 лет очного и заочного отделения 

Педагогического института Тихоокеанского государ-

ственного университета г. Хабаровска, обучающиеся 

по направлению «Дефектологическое образование» 

(профиль —  специальная психология).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе эмпирического исследования был про-

ведён качественный и количественный анализ полу-

ченных данных (по среднему баллу и корреляцион-

ному анализу). Анализируя результаты по методикам, 

которые использованы для исследования рефлек-

сивного компонента, мы можем говорить о среднем 

уровне развития способности прогнозировать и реф-

лексии прошлого опыта у испытуемых. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что такие пока-

затели, как аналитичность и осознанность мысли-

тельных процессов, находятся у испытуемых на низ-

ком уровне. Мы связываем эти результаты с тем, что 

в ходе обучения специальных психологов уделяется 

недостаточное внимание развитию навыка рефлек-

сивного анализа себя и собственных переживаний, 

а больший акцент делается на академические знания 

структуры дефекта и схемы работы с детьми, име-

ющими дефекты. Таким образом, у данной группы 

испытуемых присутствует рефлексивность деятель-

ности, которая подчиняется чётким схемам, а не сво-

бодной рефлексии собственного опыта.

Корреляционный анализ показал закономер-

ные положительные связи онтогенетической реф-

лексии с пассивностью, способностью к прогно-

зированию, общей интернальностью и гибкостью. 

Рефлексия прошлого опыта не только преодолева-

ет пассивность в профессии, но и инициирует гиб-

кость, общую интернальность, способность к про-

гнозированию, а также прямым образом влияет на 

жизнестойкость и принятие риска (табл. 2); отрица-

тельные связи показывают обратную зависимость, 

но показатель онтогенетической рефлексии не дол-

жен быть высоким.

Анализируя результаты по методикам эмпа-

тии, составляющие основу конативного компонента 

профессиональной идентичности, мы делаем вывод 

о том, что проникающая способность эмпатии у ис-

пытуемых находится на низком уровне. Мы связыва-

ем этот факт с высоким значением показателя «Ката-

строфизация», которое указывает на возникновение 

сильного страха при неблагоприятном событии. Но 

при этом испытуемые демонстрируют достаточно вы-

сокую фрустрационную толерантность при стрессе на 

фоне сниженных требований к себе и другим людям 

(показатели параметров «Долженствования в отно-

шении себя» и «долженствования в отношении дру-

гих» —  на низком уровне). Таким образом, мы можем 

говорить о сниженной способности к эмпатии и, как 

следствие, —  о трудности принятия себя и понима-

ния собственных действий вне деятельности. Это 

факт удивителен, поскольку основным профессио-

нальным важным качеством у специалиста помога-

ющей профессии является эмпатия [7].

Причину сниженного эмпатийного потенциала 

мы попытались найти через корреляционный ана-

лиз параметров конативного компонента, но связей 

оказалось не так много: были выявлены очевидные 

положительные связи между эмоциональным кана-

лом эмпатии и осознанностью, а также связь поло-

жительных эмоций с приобретением профессии и ак-

тивностью (табл. 3).

Интересными оказались связи параметра «Дол-

женствование в отношении других» и показателей 

ТȇȈȒȏȝȇ о

ǷȌȎȚȒȣșȇșȢ ȑȕȗȗȌȒȦȝȏȏ ǸȖȏȗȓȌȔȇ ȖȇȗȇȓȌșȗȕȉ ȗȌțȒȌȑȘȏȉȔȕȊȕ ȑȕȓȖȕȔȌȔșȇ  
дn щ рси ж p ≤ мимсч жж p ≤ мимнч ȘȉȦȎȏ ȔȌ ȕȈȔȇȗȚȍȌȔȕе

ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɉɚɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɉɪɢɧɹɬɢɟ 
ɪɢɫɤɚ

ɀɢɡɧɟɫɬɨɣ-
ɤɨɫɬɶ

Ɉɛɳɚɹ ɢɧɬɟɪ-
ɧɚɥɶɧɨɫɬɶ Ƚɢɛɤɨɫɬɶ

Ɉɧɬɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ 0,0417** –0,0390** –0,0448** _ _

ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚ-
ɧɢɸ 0,0404** – – 0,0441** 0,0508**
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«Вовлёченность» и «Жизнестойкость». Мы объясня-

ем это тем, что в юношеском возрасте студенты ак-

тивно участвуют в жизненных событиях и предъяв-

ляют повышенные требования к другим людям (как 

возможное проявление юношеского максимализма). 

Возможно, что большое количество социальных свя-

зей повышает их жизнестойкость. Поэтому логич-

ной оказывается положительная корреляция пара-

метра «Самооценка» (как социального оценивания 

себя) и показателей «Жизнестойкость», «Вовлечён-

ность» и «Контроль». Но такая связь усиливает пока-

затель «Катастрофизация», которая может отражать 

повышенный уровень страха или тревоги у студен-

тов. Правда, этот факт нуждается в дальнейшем ис-

следовании. Связь параметра «Низкая фрустрацион-

ная толерантность» и показателей «Жизнестойкость» 

и «Контроль» является очевидной —  толерантность 

к неопределённости усиливает контроль событий.

При анализе ценностно-смыслового компонента 

профессиональной идентичности мы пришли к вы-

воду о том, что будущие специальные психологи 

имеют сформированную систему убеждений о себе, 

о мире, об отношениях с миром (табл. 4). Студенты 

имеют высокий уровень субъективного контроля над 

эмоциональными состояниями в различных собы-

тиях, а также считают себя и свои действия важным 

фактором организации собственной деятельности. 

Нужно отметить и тот факт, что участники экспе-

римента не уверены в своей способности вызывать 

уважение и симпатию других людей. Это мы связы-

ваем с низким потенциалом эмпатии и эмоциональ-

ности в целом.

Корреляционный анализ выявил положитель-

ные связи параметров «Интернальность в области 

достижений» и «Интернальность в области меж-

личностных отношений» со способностью про-

ТȇȈȒȏȝȇ п

ǷȌȎȚȒȣșȇșȢ ȑȕȗȗȌȒȦȝȏȏ ǸȖȏȗȓȌȔȇ ȖȇȗȇȓȌșȗȕȉ ȑȕȔȇșȏȉȔȕȊȕ ȑȕȓȖȕȔȌȔșȇ  
дn щ рси ж p ≤ мимсч жж p ≤ мимнч ȘȉȦȎȏ ȔȌ ȕȈȔȇȗȚȍȌȔȕе

ɉɚɪɚɦɟɬɪ

Ɉ
ɫɨ

ɡɧ
ɚɧ

ɧɨ
ɫɬ

ɶ

ȼɨ
ɜɥ

ɟɱ
ёɧ

ɧɨ
ɫɬ

ɶ

ɀ
ɢɡ

ɧɟ
ɫɬ

ɨɣ
ɤɨ

ɫɬ
ɶ

Ʉɨ
ɧɬ

ɪɨ
ɥɶ

Ⱥ
ɤɬ

ɢɜ
ɧɨ

ɫɬ
ɶ

Ʉ
ɚɬ

ɚɫ
ɬɪ

ɨɮ
ɢɡ

ɚɰ
ɢɹ

ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɚɧɚɥ ɷɦɩɚɬɢɢ 0,0399** – – – – –
Ⱦɨɥɠɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɞɪɭɝɢɯ – 0,0447** 0,0395** – – –

ɋɚɦɨɨɰɟɧɤɚ – 0,0385** 0,0483** 0,0544** 0,0647**
ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ ɫ ɩɪɢɨ-
ɛɪɟɬɟɧɢɟɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ – – – – 0,0636** –

ɇɢɡɤɚɹ ɮɪɭɫɬɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬ-
ɧɨɫɬɶ – – 0,0388** 0,0395** – –

ТȇȈлицȇ 4

ǷȌȎȚȒȣșȇșȢ ȑȕȗȗȌȒȦȝȏȏ ǸȖȏȗȓȌȔȇ ȖȇȗȇȓȌșȗȕȉ ȝȌȔȔȕȘșȔȕйȘȓȢȘȒȕȉȕȊȕ ȑȕȓȖȕȔȌȔșȇ  
дn щ рси ж p ≤ мимсч жж p ≤ мимнч ȘȉȦȎȏ ȔȌ ȕȈȔȇȗȚȍȌȔȕе

ɉɚɪɚɦɟɬɪ

ɇ
ɢɡ

ɤɚ
ɹ 

ɮ
ɪɭ

ɫɬ
ɪɚ

ɰɢ
-

ɨɧ
ɧɚ

ɹ 
ɬɨ

ɥɟ
ɪɚ

ɧɬ
ɧɨ

ɫɬ
ɶ

ɉ
ɪɢ

ɧɹ
ɬɢ

ɟ 
ɪɢ

ɫɤ
ɚ

Ɉ
ɛɳ

ɚɹ
 ɢ

ɧɬ
ɟɪ

ɧɚ
ɥɶ

-
ɧɨ

ɫɬ
ɶ

ɋ
ɩɨ

ɫɨ
ɛɧ

ɨɫ
ɬɶ

 ɩ
ɪɨ

ɝɧ
ɨ-

ɡɢ
ɪɨ

ɜɚ
ɬɶ

ɀɢɡɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɶ 0,0388** 0,0883** – –

ɂɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ – – 0,0774** 0,0384**

ɂɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɠɥɢɱ-
ɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ – – 0,0702** 0,0421**

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ – – 0,0385** –
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гнозировать, а также параметра «Жизнестойкость» 

с принятием риска и низкой фрустрационной толе-

рантностью. Таким образом, испытуемые обладают 

высокой степенью ответственности за свою деятель-

ность, что говорит об их повышенном контроле соб-

ственных действий.

Результаты показателей поведенческого ком-

понента по среднему баллу оказались высокими 

(табл. 5). У будущих специальных психологов прео-

бладает позиция активного отношения к приобрета-

емой профессии, развит параметр «Вовлечённость», 

а параметр «Контроль» находится в статистической 

норме. Таким образом, у испытуемых отсутствует 

ощущение собственной беспомощности наряду с убе-

ждённостью в том, что борьба позволяет влиять на 

результат происходящего. Складывается такое общее 

впечатление: участники эксперимента рассматри-

вают жизнь как способ приобретения опыта, гото-

вы действовать при отсутствии надёжных гарантий 

успеха, на свой страх и риск. Они убеждены, что всё 

то, что с ними случается, способствует их развитию 

за счёт знаний, извлекаемых из опыта, —  неважно, 

позитивного или негативного.

Анализируя корреляционные связи поведенче-

ского компонента, мы убеждаемся, что активность 

будущего специалиста прямо пропорциональна по-

ложительным эмоциям, связанным с приобретени-

ем профессии. Более того, такая активность прямо 

влияет на способность к прогнозированию. Соответ-

ственно, пассивность выступает как подавляющий 

механизм для принятия риска в сложной ситуации, 

что сказывается на низком уровне онтогенетической 

рефлексии. Вовлечённость и контроль жизни как па-

раметры поведенческого компонента идентичности, 

наоборот, являются катализаторами принятия риска 

в такой ситуации, повышая тем самым общую интер-

нальность субъекта.

Следует отметить тот факт, что в целом у данной 

группы испытуемых контроль выступает замещаю-

щим механизмом действия, когда обнаруживается 

дефицит эмпатии или рефлексии, прогностичности 

или вовлечённости в жизненные события. Таким 

образом, только возрастание уровня субъективно-

го контроля у специальных психологов над любыми 

значимыми ситуациями приводит к ощущению во-

влечённости в жизнь.

ВЫВОДЫ

Проведённое нами исследование специфики 

профессиональной идентичности будущих специ-

альных психологов позволило сделать ряд выводов:

1. Профессиональная идентичность будущего 

специального психолога состоит из взаимосвязан-

ных компонентов и представляет собой их интегра-

цию, обеспечивающую тождественность с самим со-

бой как специалиста.

2. Профессиональная идентичность будущего 

специального психолога состоит из нескольких свя-

занных между собой компонентов —  рефлексивно-

го, конативного, ценностно-смыслового и поведен-

ческого.

3. У будущих специальных психологов уровень 

развития конативного компонента профессиональ-

ной идентичности, который проявляется в жизнеде-

ятельности как эмпатия и общая эмоциональность, 

низкий; уровень развития рефлексивного и ценност-

но-смыслового компонентов находится на среднем 

уровне; параметры, характеризующие поведенческий 

компонент оказались самыми высокими.

4. Недостаточность рефлексивных и эмпатий-

ных составляющих в профессиональной идентич-

ности у испытуемых компенсируется повышенным 

контролем в деятельности и использованием готовых 

схем, на которые в основном ориентировано дефек-

тологическое образование.

5.  Профессиональная идентичность будуще-

го специального психолога должна формироваться 

в специально созданных условиях обучения, позво-

ляющих ему рефлексировать собственный жизнен-

ный опыт, отношение к профессии, отношение к де-

тям с ограниченными возможностями здоровья.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

И ПЕРСПЕКТИВА ИССЛЕДОВАНИЯ

Профессиональная идентичность рассматри-

вается в психологии как ведущая характеристика 

ТȇȈȒȏȝȇ с

ǷȌȎȚȒȣșȇșȢ ȑȕȗȗȌȒȦȝȏȏ ǸȖȏȗȓȌȔȇ ȖȇȗȇȓȌșȗȕȉ ȖȕȉȌȋȌȔȞȌȘȑȕȊȕ ȑȕȓȖȕȔȌȔșȇ  
дn щ рси ж p ≤ мимсч жж p ≤ мимнч ȘȉȦȎȏ ȔȌ ȕȈȔȇȗȚȍȌȔȕе

ɉɚɪɚɦɟɬɪ

ɉ
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ɨɠ
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ɵ
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ɨɰ
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ɪɟ

-
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 ɩ
ɪɨ
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ɫɢ
ɢ

ɋ
ɩɨ

ɫɨ
ɛɧ

ɨɫ
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 ɩ
ɪɨ

-
ɝɧ

ɨɡ
ɢɪ

ɨɜ
ɚɬ

ɶ

Ɉ
ɧɬ

ɨɝ
ɟɧ

ɟɬ
ɢɱ

ɟɫ
ɤɚ

ɹ 
ɪɟ

ɮɥ
ɟɤ

ɫɢ
ɹ
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ɪɢ
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Ɉ
ɛɳ

ɚɹ
 ɢ

ɧɬ
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-
ɧɚ

ɥɶ
ɧɨ

ɫɬ
ɶ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 0,0636** 0,0425** – – –
ɉɚɫɫɢɜɧɨɫɬɶ – – 0,0417** –0,0522** –
ȼɨɜɥɟɱёɧɧɨɫɬɶ – – –0,0432** 0,0720** –
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ – – – 0,0635** 0,0385**
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профессионального развития человека, которая 

свидетельствует о степени принятия им избранной 

профессиональной деятельности в качестве средст-

ва самореализации и развития [9]. Наше исследова-

ние показало, что у будущих специальных психоло-

гов профессиональная идентичность формируется на 

основе готовых схем (ввиду специфики преподава-

ния дефектологических дисциплин), которые чаще 

всего не рефлексируются самим специалистом и об-

наруживаются лишь в ситуации истинного пережи-

вания (при профессиональных трудностях, неудачах, 

личных проблемах). Поэтому эмпатийный и рефлек-

сивный опыт также принимается в готовом виде (как 

мыслить в рабочей ситуации, как относиться к боль-

ным детям). Многие студенты имеют родственников 

или детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. Именно это обуславливает их выбор специаль-

ности (как шаг к принятию факта болезни близкого 

человека), а не осознанное стремление к професси-

ональной деятельности.

Мы полагаем, что насыщение дисциплин де-

фектологического профиля акмеологическими эле-

ментами обучения (создание обязательных психоте-

рапевтических групп, супервизий и баллинтовских 

групп) существенно улучшит процесс формирования 

профессиональной идентичности у будущего специ-

ального психолога и повысит его профессиональный 

уровень в целом. На основе данного исследования мы 

разработаем программы психологического сопрово-

ждения студентов дефектологического профиля, ко-

торые будут реализованы в процессе обучения.
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ABSTRACT

The article shows the empirical research which is 

dedicated to studying of professional identity of future 

special psychologists. Professional identity is shown 

as an integrative property of a personality, relecting 

the identity of a human being with himself or her-

self, and with his/her professional and vital reference 

points. The authors suggest that professional identity 

should be studied through the allocated components 

such as relexive, conative, axiological, semantic, and 

behavioral. Research techniques, and quantitative and 

qualitative analysis of the results of work are given in 

the article. The results of research have shown that 

future special psychologists have weakly developed 

relexive and conative components (relexivity and 

empathy), compensated by created behavioral com-

ponent (ability to make decisions and focus on social 

tasks). The authors see several reasons of reduced re-

lexive and empathy potential: type of identity of ex-

aminees, their age and speciics of training at defec-

tological faculty can be named among them. A spe-

cialist of a defectological proile is oriented, irst of 

all, to observance of accurate schemes of work with 

clients who have psychophysiological developmen-

tal delay. At the same time, there are few lessons and 

trainings dedicated to self-development, relection 

on one’s own personal experience and motivation of 

choice of occupation. Thus, professional identity is 

reached by acceptance of certain behavioral patterns. 
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Therefore, relexivity, empathy and values are appro-

priated as ready elements of professional image. The 

increased control of feelings and thoughts of the ex-

aminees can strengthen an internal contradiction, 

and that is a factor of emotional burn-out. To devel-

op professional identity, the authors propose to sup-

plement disciplines of defectological proile with ac-

meological components such as relexive trainings 

and psychotherapeutic groups.

Key words: professional identity, special psycholo-

gist, physically challenged children, professional de-

velopment, professionally important qualities.
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