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РЕЗЮМЕ

Профессиональная идентичность преподавателей высшей 
школы имеет трехфакторную структуру, включая когнитивный, 
ценностный и мотивационный компоненты. На уровне струк-
турных компонентов вне зависимости от должностной иерархии 
проявляется в сложных когнитивных конструктах, согласованно-
сти ценностных ориентаций и экспрессивным мотивационным 
профилем. 
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Необходимость изучения профес-
сиональной идентичности преподавате-
лей высшей школы обусловлена, с одной 
стороны, повышением предъявляемых 
требований к профессиональной квали-
фикации, компетентности и личностным 
качествам преподавателей вузов в усло-
виях реформирования системы высшего 
профессионального образования, с дру-
гой – недостаточной изученностью дан-
ного вопроса и отсутствием единой тео-
ретической основы. 

По данным проведенного библио-
метрического анализа научных публи-
каций по системе Научной электронной 
библиотеки Elibrary за последние 10 лет 
(2012-2017 гг.) по запросу «профессио-
нальная идентичность преподавателей 
высшей школы» было найдено всего 24 
научных публикации. Основной акцент в 
представленных работах делается либо на 
изучении профессиональной идентично-
сти в контексте проблемы функциональ-
ных состояний (Шиняева О.В., Ахметшина 
Е.Р, 2015; Богданова Т.В., 2016), либо изу-
чении отдельных структурных компонен-
тов профессиональной идентичности (Ла-
заренко В.А., Никишина В.Б., Петраш Е.А., 
2014; Богданова Т.В., 2016), либо станов-
лении профессиональной идентичности 
преподавателей высшей школы на этапе 
обучения в вузе (Мирина М.Ю., 2009; Кли-
мова И.В., Карлов Г.П., Мухаметрахимова 
О.С., Трошкина Д.В., 2017).  

Профессиональная идентичность 
представляет собой самоотождествление 
с другими представителями профессио-
нальной среды (реальной или идеальной) 
на основе устоявшихся эмоциональных 
связей, обеспечивающих стабилизацию 
профессиональной деятельности и про-
фессионального развития. Профессио-
нальная идентичность выражает концеп-
туальное представление субъекта о своем 
месте в профессиональной группе, а так-
же о месте своей профессиональной груп-
пе в системе общественных отношений 
(Волкова О.А., 2005).

Целью исследования является из-
учение структуры профессиональной 
идентичности преподавателей высшей 

школы с учетом должностной иерархии.

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось на базе 
высших учебных заведений г. Курска и г. 
Москвы. Общий объем выборки испытуе-
мых составил 102 человека в возрасте 28–
54 года, имеющие стаж педагогической 
деятельности (преподавания в высшем 
учебном заведении) не менее 5 лет. Иссле-
дование проводилось на условиях инфор-
мированного согласия. Формирование 
исследовательских групп осуществлялось 
по критерию должностной иерархии про-
фессорско-преподавательского состава 
вуза. В первую экспериментальную груп-
пу (Э1) вошли преподаватели вузов, рабо-
тающие в должности ассистентов – 29 че-
ловек; вторую экспериментальную группу 
(Э2) составили старшие преподаватели – 
26 человек; в третью экспериментальную 
группу (Э3) вошли преподаватели вузов 
в должности доцентов – 27 человек; кон-
трольную группу (К) составили препода-
ватели вузов, работающие в должности 
профессора – 20 человек. Группы уравни-
вались по гендерному составу. 

Эмпирическое исследование осу-
ществлялось с помощью комплекса пси-
ходиагностических методик: Опросник 
ценностных ориентаций Ш. Шварца; 
методика диагностики мотивационной 
сферы личности В.Э. Мильмана; тест ре-
пертуарных решеток Дж. Келли. Статисти-
ческая обработка эмпирических резуль-
татов осуществлялась с использованием 
методов описательной (показатели сред-
них значений, среднее квадратическое 
отклонение), сравнительной (непараме-
трический U-критерий Манна-Уинтни 
для попарного сравнения групп испыту-
емых) и многомерной (факторный анализ 
с varymax-вращением) статистики.

Программа эмпирического иссле-
дования структуры профессиональной 
идентичности преподавателей высшей 
школы осуществлялась последовательно 
в два этапа. 

Задачей первого этапа являлось из-
учение структурных компонентов иден-

№2 (5) 2017
www.j-chr.com

43



Бахмет А.А., Разуваева Т.Н., Клочкова С.В.  Структура профессиональной идентичности преподавателей 
высшей школы.

тичности преподавателей высшей школы 
с учетом должностной иерархии. На дан-
ном этапе осуществлялась оценка зна-
чимости различий (р<0,05) показателей 
выраженности структурных компонентов 
профессиональной  идентичности с ис-
пользованием U-критерия Манна-Уитни 
и углового преобразования φ-Фишера 
(через попарное сравнение групп испы-
туемых).

Заключительным этапом являлось 
изучение факторной структуры профес-
сиональной идентичности преподавате-
лей высшей школы с учетом должностной 
иерархии с использованием процедуры 
факторного анализа (с varymax-враще-
нием, р<0,05) для оценки иерархичности в 
распределении структурных компонентов 
идентичности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате исследования про-

фессиональной идентичности препода-
вателей высшей школы вне зависимости 
от должностной иерархии на уровне ког-
нитивного компонента, представленно-
го системой когнитивных конструктов, 
выявлено преобладание сложных диф-
ференцированных когнитивных кон-
структов. При этом установлено, что при 
переходе на следующий уровень долж-
ностной иерархии доля сложных когни-
тивных конструктов значимо возрастает: 
при переходе от должности ассистента 
к должности старшего преподавателя 
(р=0,026); от должности старшего препо-
давателя к должности доцента (р=0,022); 
от должности доцента к должности про-
фессора (р=0,018) (Рис. 1). 

Рис. 1. Гистограмма долевого распределения когнитивных конструктов в струк-
туре профессиональной идентичности преподавателей высшей школы с учетом 
должностной иерархии.

Мотивационный компонент в 
структуре профессиональной  идентич-
ности преподавателей высшей школы 
рассматривался через мотивационный 
профиль, формирование которого осу-
ществлялось на основе  показателей мо-
тивации жизнеобеспечения, мотивации 
комфорта, статусной мотивации, комму-
никативной мотивации, общей мотиваци-
онной активности, творческой мотивации 

и социально направленной мотивации. 
Осуществляя сравнение параметров мо-
тивационного профиля у преподавателей 
высшей школы с учетом должностной 
иерархии, выявлен экспрессивный мо-
тивационный профиль с преобладанием 
социальных мотивов и мотивов комфорт-
ности. Статистически значимых различий 
мотивационных показателей не выявлено 
(Рис. 2).
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Мотивационный профиль препода-
вателей вузов, работающих в должности 
ассистентов, характеризуется преоблада-
нием показателей творческой мотивации, 
а также общей мотивационной активно-
сти. У старших преподавателей мотиваци-
онный компонент в структуре професси-
ональной идентичности характеризуется 
преобладанием коммуникативной моти-
вации и творческой мотивационной ак-
тивности при минимальных показателях 
мотивации комфорта. Мотивационный 
компонент в структуре профессиональ-
ной идентичности преподавателей выс-
шей школы, работающих в должности 
доцента, характеризуется преобладанием 
творческой мотивационной активности 
социальной направленности при мини-
мальных значениях мотивации поддер-
жания жизнеобеспечения и комфортно-
сти. У преподавателей высшей школы, 
работающих в должности профессора, 
мотивационный компонент в структуре 

профессиональной идентичности так же, 
как и доцентов, характеризуется преоб-
ладанием творческой мотивационной 
активности социальной направленности; 
однако данная мотивационная тенденция 
является более выраженной в сравне-
нии с преподавателями, работающими в 
должности доцента.

Ценностный компонент в струк-
туре профессиональной идентичности 
представлен на двух уровнях: уровне 
нормативных идеалов, характеризующих 
ценностные ориентации на уровне пред-
ставлений, и уровне индивидуальных 
приоритетов, включающем в себя ценно-
сти, реализуемые в поведении. В струк-
туре профессиональной идентичности 
вне зависимости от уровня должностной 
иерархии ценностный компонент про-
является в согласованности ценностных 
ориентаций на уровне представлений и 
на уровне их поведенческой реализации 
(Рис. 3). 

Условные обозначения: П-поддержание жизнеобеспечения, К-комфорт, С-социальный статус, О-об-
щение, Д-общая активность, ДР-творческая активность, ОД-социальная направленность

Рис. 2. Усредненные мотивационные профили в структуре профессиональной 
идентичности преподавателей высшей школы с учетом должностной иерархии.
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У преподавателей высшей школы, 
работающих в должности ассистента, 
значимо преобладающими в структуре 
профессиональной идентичности явля-
ются ценности конформности (р=0,029), 
универсализма (р=0,016) и достижения 
(р=0,014) в сравнении со старшими пре-
подавателями (Рис. 3А). Ценностный ком-
понент в структуре профессиональной 
идентичности старших преподавателей 
характеризуется значимым преоблада-
нием ценностей универсализма (р=0,035), 
стимуляции (р=0,012) и безопасности 
(р=0,040) в сравнении с преподавателями, 
работающими в должности доцента (Рис. 
3В). У преподавателей высшей школы, 
работающих в должности доцента, цен-

ностный компонент в структуре профес-
сиональной идентичности характеризу-
ется преобладанием ценностей традиций 
(р=0,036), самостоятельности (р=0,030) и 
достижения (р=0,025) в сравнении с пре-
подавателями, занимающими должность 
профессора (Рис. 3С). У преподавателей 
высшей школы, занимающих должность 
профессора, ценностный компонент в 
структуре профессиональной идентич-
ности характеризуется значимым преоб-
ладанием ценностей традиций (р=0,012), 
доброты (р=0,026), самостоятельности 
(р=0,14) и власти (р=0,021) в сравнении с 
преподавателями, занимающими долж-
ность доцента (Рис. 3D).

Рис. 3.  Усредненный профиль системы ценностных ориентаций в структуре про-
фессиональной идентичности преподавателей высшей школы с учетом должност-
ной иерархии.
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Факторная структура профессио-
нальной идентичности преподавателей 
высшей школы в должности ассистентов 
включает в себя три фактора. Первый 
фактор с основной факторной нагрузкой 
включает в себя сложные когнитивные 
конструкты (0,738) и ценность достиже-
ния (0,691); второй фактор представлен 
коммуникативной мотивацией (0,688) и 
ценностью конформности (0,654); третий 
фактор реализуется в мотивации творче-
ской активности (0,657) и ценности уни-
версализма (0,704) (Рис. 4А). 

Факторная структура профессио-
нальной идентичности старших препо-
давателей на уровне первого фактора с 
основной факторной нагрузкой характе-
ризуется сложными когнитивными кон-
структами (0,692) и ценностями стиму-
ляции (0,709); второй фактор представлен 
мотивацией общей активности (0,694) и 
ценностями безопасности (0,753); третий 
фактор включает в себя показатели мо-

тивации творческой активности (0,657) и 
ценности универсализма (0,701) (Рис. 4В).

Факторная структура профессио-
нальной идентичности преподавателей 
высшей школы, работающих в долж-
ности доцента на уровне первого фак-
тора с основной факторной нагрузкой 
представлена сложными когнитивными 
конструктами (0,802) и ценностью са-
мостоятельности (0,757); второй фактор 
включает в себя показатели мотивации 
творческой активности (0,753) и ценности 
традиций (0,692); третий фактор реализу-
ется в показателях мотивационной актив-
ности социальной направленности (0,693) 
и ценности достижения (0,802) (Рис. 4С).

Факторная структура професси-
ональной идентичности профессоров 
на уровне первого фактора с основной 
факторной нагрузкой характеризуется 
сложными когнитивными конструктами 
(0,687) и ценностями традиций (0,872); 
второй фактор включает в себя показате-

Условные обозначения: П-поддержание жизнеобеспечения, К-комфорт, С-социальный статус, О-об-
щение, Д-общая активность, ДР-творческая активность, ОД-социальная направленность

С целью определения иерархично-
сти в распределении структурных компо-
нентов профессиональной идентичности 
преподавателей высшей школы с учетом 
должностной иерархии осуществлялась 
оценка факторной структуры компонен-
тов идентичности с использованием ме-

тода факторного анализа с varymax-вра-
щением (р˂0,05). Для графического 
представления полученных результатов 
использовались максимальные коли-
чественные значения показателей трех 
факторов (Рис. 4). 

Рис. 4. Факторная структура компонентов профессиональной идентичности пре-
подавателей высшей школы с учетом должностной иерархии.
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ли мотивационной активности социаль-
ной направленности (0,722) и ценности 
власти (0,714); третий фактор представ-
лен мотивацией творческой активности 
(0,691) и ценностей доброты (0,724) (Рис. 
4D).

ОБСУЖДЕНИЕ
На уровне структурных компонен-

тов профессиональная идентичность 
преподавателей высшей школы вне зави-
симости от должностной иерархии про-
является в сложных когнитивных кон-
структах, содержанием которых является 
общепринятая система социальных норм 
и правил, отражающих специфику про-
фессиональной деятельности. Ценност-
ный компонент в структуре профессио-
нальной идентичности характеризуется 
согласованностью ценностных ориента-
ций на уровне представлений и их реа-
лизации в поведении. На уровне мотива-
ционного компонента профессиональная 
идентичность проявляется в творческой 
мотивационной активности социальной 
направленности и реализуется в экспрес-
сивном мотивационном профиле. 

Факторная структура профессио-
нальной идентичности преподавателей 
высшей школы, работающих в должности 

ассистента, характеризуется сложными 
когнитивными конструктами, содержа-
нием которых являются ценности само-
стоятельности, традиций и достижения; 
реализуется в творческой мотивационной 
активности социальной направленности. 
Факторная структура профессиональ-
ной идентичности старших преподава-
телей высшей школы характеризуется 
сложными когнитивными конструктами, 
содержанием которых являются универ-
сализма, стимуляции и безопасности; ре-
ализуется в общей мотивационной актив-
ности. У преподавателей высшей школы в 
должности доцента факторная структура 
профессиональной идентичности пред-
ставленная сложными когнитивными 
конструктами, содержательно отражаю-
щими ценности самостоятельности, тра-
диций и достижения; реализуется в моти-
вации творческой активности социальной 
направленности. Факторная структура 
профессиональной идентичности про-
фессоров также реализуется в сложных 
когнитивных конструктах, проявляющих-
ся на уровне ценностного компонента в 
ценностях традиций, власти и доброты; 
на уровне мотивационного компонента 
проявляется в мотивационной активно-
сти социальной направленности.
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Abstract

The professional identity of high school teachers has a three-factor structure, including cognitive, 
value and motivational components. At the level of structural components, regardless of the of-
ficial hierarchy, it manifests itself in complex cognitive constructs, coherence of value orientations 
and an expressive motivational profile.
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