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Аннотация 
Введение. Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью смысловых 
и темпоральных характеристик кризиса профессиональной идентичности в среднем возрасте 
в современных социально-экономических условиях. Глобальные преобразования, происходящие 
сегодня во всех сферах общества, новые условия на рынке труда (устаревание некоторых профессий 
и специальностей, появление новых, высокие требования к подготовке кадров) оказывают значительное 
влияние на сферу профессиональной деятельности человека. Особое значение эта проблема имеет 
для людей среднего возраста, испытывающих затруднения в самореализации в текущей профессиональной 
деятельности, что определяет необходимость разработки программ психолого-педагогического 
сопровождения в период переживания кризиса.
Материалы и методы. В исследовании использовались следующие методики: опросник «Личностная 
и социальная идентичность» (ЛиСи) А. А. Урбанович; методика М. Куна — Т. Макпартленда «Кто Я?»; 
техника репертуарных решеток Дж. Келли (авторский вариант А. В. Серого, М. С. Яницкого). 
Исследование проводилось в 2022–2023 годах, выборку составили 40 респондентов в возрасте 35–45 лет 
(17 мужчин и 23 женщины) — слушатели курсов профессиональной переподготовки различных 
направлений. Все участники субъективно считают, что переживают кризис в профессиональной сфере.
Результаты исследования. Выявлены две специфические тенденции переживания кризиса 
профессиональной идентичности в среднем возрасте, обусловленные содержанием идентификационных 
процессов: сближение образов «Я в настоящем» и «Идеал», а также рассогласование образов 
«Я в будущем» и «Анти-идеал». Смысловые аспекты переживания кризиса профессиональной 
идентичности проявляются в десинхронизации временных локусов смысла и снижении осмысленности 
субъективных будущего, настоящего и прошлого, ужесточении системы личностных конструктов, 
что указывает на нарушение тождественности «образа Я» во времени. 
Заключение. Результаты исследования определяют необходимость учета выявленных особенностей 
в системе профессиональной переподготовки и повышения квалификации людей среднего возраста 
и могут быть использованы в разработке модели психолого-педагогического сопровождения личности 
в период кризиса профессиональной идентичности. 

Ключевые слова: идентичность, средний возраст, профессиональная идентичность, кризис 
профессиональной идентичности, смысловые и темпоральные характеристики кризиса профессиональной 
идентичности
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Abstract 
Introduction. The semantic and temporal characteristics of the crisis of professional identity in middle 
age are insufficiently studied in modern socio-economic conditions. The global transformations taking 
place today in all spheres of society along with the new conditions in the labor market have a significant 
impact on professional activity of a person. This is of particular importance for middle-aged people who 
have difficulties in self-realization in their current profession. This also requires to develop programs for 
psychological and pedagogical support for those experiencing a crisis.
Materials and Methods. The following methods were used in the study: Personal and Social Identity 
Questionnaire by A. A. Urbanovich; M. Kuhn and T. McPartland’s test “Who am I?”; and the repertory 
grid technique by J. Kelly (the version by A. V. Gray, M. S. Yanitsky). The sample consisted of 40 respondents 
aged 35–45 years (17 men and 23 women), all students of professional retraining courses in various  
fields. All the respondents subjectively believed that they were experiencing a crisis in the professional 
sphere.
Results. We identified two specific tendencies in experiencing a crisis of professional identity in middle age. 
The semantic aspects of experiencing the crisis of professional identity are manifested in desynchronization 
of temporal loci of meaning, a decrease in the meaningfulness of subjective future, present and past, and 
tightening of the system of personal constructs, which indicates a violation of the identity of the “self-image” 
in time.
Conclusions. The results of the study can be used in the development of a model of support for middle-aged 
people during a crisis of professional identity.

Keywords: identity, middle age, professional identity, crisis of professional identity, semantic and temporal 
characteristics of the crisis of professional identity

Введение
Профессиональная идентичность тради-

ционно рассматривается как один из ведущих 
структурных компонентов, обеспечивающих 
целостность «Я-концепции» личности. Еще 
в теории Э. Эриксона, а позже Дж. Марсии 
профессия и идеология выступали наиболее 
важными, ключевыми сферами формирования 
идентичности (Эриксон 1996; Marcia 1980). 

Современные исследования, посвященные 
этой проблеме, рассматривая профессиональную 
идентичность как составляющую часть целост-
ной структуры идентичности личности, демон-
стрируют при этом определенную разнонаправ-
ленность в изучении данного феномена. 

Так, Н. С. Пряжников, определяя профессио-
нальную идентичность как первый шаг в само-
определении, делает акцент на осознании спо-
собности личности выбирать и реализовывать 
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способы взаимодействия с внешним окруже-
нием посредством осуществления профессио-
нальной деятельности (Пряжников 2008). В ис-
следованиях Л. Б. Шнейдер профессиональная 
идентичность рассматривается как ведущая 
характеристика профессионального развития 
человека, которая свидетельствует о степени 
принятия избранной профессиональной дея-
тельности в качестве средства самореализации 
и развития, осознании своей тождественности 
с группой и оценки значимости членства в ней 
(Шнейдер 2001). Согласно Е. П. Ермолаевой, 
профессиональная идентичность является 
основным компонентом личной идентичности, 
обеспечивающим результативность становле-
ния личности как профессионала, и включает 
следующие структурные компоненты: инстру-
ментальный (владение профессиональным 
инструментарием), индивидуальный (ценность 
профессии и «Я-концепция» профессионала), 
социальный (соответствие социальным запро-
сам) (Ермолаева 2008). 

В тоже время в современных социально-эко-
номических условиях актуализируется проблема 
изучения не столько особенностей, характери-
стик и структуры профессиональной идентич-
ности, сколько ее кризисных проявлений. Гло-
бальные преобразования, происходящие во всех 
сферах общества, многовариантность совре-
менного мира, динамичный характер социаль-
ных систем, изменения на рынке труда форми-
руют ситуацию непредсказуемости, лишают 
человека ощущения стабильности, возможности 
контроля и планирования собственного про-
фессионального пути. Кризис профессиональной 
идентичности в данной ситуации определяется 
как нарушение тождественности личности 
в профессиональной сфере и отсутствие по-
нимания собственной профессиональной эф-
фективности и ценности, выражающийся в утра-
те позитивного образа «профессионального Я» 
(Шнейдер 2007).

Проведенный обзор литературы показал, что 
современные исследования в основном посвя-
щены кризису профессиональной идентичности 
в период студенчества, а также на разных этапах 
становления молодых специалистов (Браун и др. 
2019; Гиниатуллина 2012; Кочнева, Блохина 2020; 
Кулагина 2020; Солянкина, Тимофеева 2019). 
Проблема кризиса профессиональной идентич-
ности в период взрослости, а именно в среднем 
возрасте (35–45 лет), остается вне основного 
фокуса внимания исследователей. Тем временем 
именно период середины жизни рассматрива-
ется сегодня в психологии и смежных науках 
как потенциально наиболее противоречивый, 

подверженный внутриличностным конфликтам, 
подразумевающий масштабное переосмысление 
личностью собственных ценностей и поиск 
новых смыслов во всех ведущих сферах само-
осуществления, в том числе и профессиональной. 

Несмотря на то, что это один из самых про-
дуктивных периодов в жизни человека, когда 
сформированы такие ключевые системы, как 
семья, профессия, взаимоотношения в социуме 
(Айви и др. 1999), кризис на данной стадии раз-
вития может быть вызван нереализованностью 
тех задач, которые ставились в юношеском воз-
расте, а также переосмыслением обязательств 
в профессиональной сфере, в семейных, меж-
личностных отношениях, переоценкой своего 
места в социуме. Еще Э. Эриксон в эпигенети-
ческой теории развития отмечал возможность 
кризисных проявлений среднего возраста (Mid-
life crisis), связанных с потерей продуктивности 
и выражающихся, в первую очередь, в неудов-
летворенности как семейными отношениями, 
так и профессиональной эффективностью (Эрик-
сон 2020). 

Отечественные авторы также отмечают слож-
ность переживаемого личностью периода сере-
дины жизни и ценностно-смысловую детерми-
нированность кризиса идентичности в этом 
возрасте. Изучая закономерности развития 
взрослых людей, Б. С. Братусь говорит о том, 
что развитие в данный период жизни проис-
ходит неравномерно и может сопровождаться 
драматическими переходами смысловых ори-
ентаций основных видов деятельности. Кризис 
в среднем возрасте, по его мнению, может вы-
звать регресс, замедление или даже остановку 
развития (Братусь 1980). 

Существующее сегодня в психологии пони-
мание идентичности как динамической иерар-
хической системы (Тимофеева 2019; Яницкий 
и др. 2018), в которой профессиональная дея-
тельность человека занимает одну из ведущих, 
ключевых позиций в «Я-концепции», предпо-
лагает, что кризис профессиональной идентич-
ности выступает одним из факторов рассогла-
сования целостной системы идентичностей 
человека. Вышесказанное ставит задачу раз-
работки и внедрения в практику программ 
психологического сопровождения людей сред-
него возраста, оказавшихся в ситуации про-
фессионального кризиса.

Данная проблема становится особенно  
актуальной для людей, испытывающих затруд-
нения в самореализации в текущей профес- 
сиональной деятельности, проявляющиеся  
в особенностях переживания кризиса про- 
фессиональной идентичности. Действующая  
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в нашей стране система профессиональной 
переподготовки в основном ориентирована 
либо на повышение квалификации в уже суще-
ствующей сфере деятельности, либо на приоб-
ретение новой профессии, не учитывая причин, 
приведших к кризису, и особенностей его пере-
живания, что способствует лишь формальному 
решению вопроса. Вместе с тем существует 
социальный запрос на психологическое сопро-
вождение людей среднего возраста, оказавших-
ся в кризисной ситуации профессионального 
самоопределения. Так, поисковые запросы 
в сети Интернет насчитывают более миллиона 
предложений различных тренингов, курсов, 
мастер-классов, направленных на помощь в про-
фессиональном самоопределении людей сред-
него возраста. 

Программа психологического сопровождения 
личности в период кризиса профессиональной 
идентичности должна учитывать широкий спектр 
смысловых характеристик различных временных 
модусов субъективной реальности человека, 
обусловливающих состояние кризиса. Так, еще 
А. Ватерман указывал на то, что идентичность 
связана с наличием у человека четкого самоопре-
деления, включающего в себя выбор целей, 
которые, в свою очередь, основываются на цен-
ностях, актуализирующихся в профессиональ-
ной деятельности, и определяются системой 
убеждений, которым человек следует в своей 
жизни (Waterman 1982). Как отмечает С. Т. Джа-
нерьян, «смысловое отношение человека к его 
профессиональной деятельности является си-
стемообразующим фактором профессиональ- 
ной „Я-концепции“, определяющим ее состав,  
структуру и динамику» (Джанерьян 2005, 99).  
На соответствие траектории развития «Я-концеп- 
ции» и учебно-профессиональной деятельности 
как важнейшее условие построения временной 
транспективы — желаемого образа профессио-
нального будущего — указывают Э. Ф. Зеер 
и Э. Э. Сыманюк (Зеер, Сыманюк 2014). Зако-
номерность взаимообусловленности профес-
сиональной идентичности и темпоральных 
характеристик личности подчеркивает Е. В. Ле-
бедева (Лебедева, Сурнина 2014). В исследовании 
А. С. Ковдры отмечается, что фактором раз-
вития временной перспективы личности вы-
ступает эффективность процесса формирования 
профессиональной идентичности (Ковдра 2012). 
Таким образом, кризисные проявления про-
фессиональной идентичности людей среднего 
возраста необходимо рассматривать во взаи-
мосвязи со смысловыми и темпоральными 
аспектами идентификационных процессов дру-
гих сфер самоосуществления личности. В связи 

с этим было организовано пилотное исследова-
ние,  целью которого явилось выявление смыс-
ловых и темпоральных характеристик кризиса 
профессиональной идентичности в среднем 
возрасте. 

Организация и методы исследования 
Исследование проводилось в 2022–2023 го-

дах, выборку составили 40 человек — слушате-
ли курсов профессиональной переподготовки:  
17 мужчин и 23 женщины в возрасте 35–45 лет, 
90 % с высшим образованием, 10 % со средне-
специальным, 83 % состоят в браке, 17 % в раз-
воде. В процессе интервьюирования респон-
денты указали, что испытывают затруднения 
в самореализации в текущей профессиональной 
сфере, субъективно считают, что переживают 
кризис в профессиональной деятельности и за-
трудняются в самостоятельном выборе пути 
его разрешения.

В качестве гипотезы исследования выступи-
ло предположение, что характер переживания 
кризиса профессиональной идентичности 
в среднем возрасте обусловлен смысловыми 
и темпоральными характеристиками целостной 
«Я-концепции» личности. Задачами исследо-
вания выступили: определение рассогласова- 
ния в ведущих сферах жизнеосуществления, 
выявление смысловых репрезентаций «Я-кон- 
цепции» испытуемых и темпоральных харак-
теристик, определяющих тенденции пережи-
вания кризиса. 

Для выявления рассогласования ведущих 
сфер жизнеосуществления респондентов как 
одного из показателей переживания кризиса 
использовался опросник «Личностная и со-
циальная идентичность» (ЛиСи) А. А. Урба- 
нович, позволяющий осуществлять анализ  
личностной и социальной идентичности по 
следующим жизненным сферам: 1) работа, 
профессиональная деятельность; 2) матери-
альное положение; 3) внутренний мир; 4) здо-
ровье; 5) семья; 6) окружающие; 7) будущее;  
8) общество (Урбанович 2005). С целью изуче-
ния содержательных составляющих «Я-кон- 
цепции» респондентов и ее отдельных ком- 
понентов, характеризующих отношение к про-
фессиональной деятельности, использовалась 
методика М. Куна — Т. Макпартленда «Кто Я?»; 
с целью выявления смысловых и темпоральных 
репрезентаций «Я-концепции» применялась 
техника репертуарных решеток Дж. Келли 
(авторский вариант А. В. Серого, М. С. Яниц-
кого). Полученные в ходе исследования пер-
вичные данные были подвергнуты методам 
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статистического анализа: кластерный анализ 
методом К-средних, сравнительный анализ 
величин средних с использованием t-критерия 
Стьюдента. Нормальность распределения дан-
ных была подтверждена при помощи критерия 
Колмогорова — Смирнова. 

Результаты и их обсуждение
На начальном этапе исследования получен-

ные с применением методики ЛиСИ данные 
использовались для выделения подгрупп, раз-
личающихся по степени выраженности кризи-
са идентичности. С помощью кластерного ана-
лиза, в основу которого были положены средние 
значения по шкалам «внутренний мир», «здо-
ровье», «персональное будущее», «работа», 
«материальное положение», «семья», «отноше-
ния с окружающими», «общество», выборка 
была разделена на две группы. 

В первую группу вошли респонденты (15 че-
ловек), продемонстрировавшие более высокие 
показатели по всем шкалам методики, в том 
числе и по шкале «работа», «материальное по-
ложение», «будущее», что означает достаточно 

высокий уровень интеграции в целостный образ 
«Я» как социальных, так и личностных категорий, 
и нормативный характер возрастного кризиса 
идентичности. Вторую группу (25 человек) со-
ставили респонденты, продемонстрировавшие 
показатели значимо ниже по всем шкалам ме-
тодики, что свидетельствует о происходящей 
дезинтеграции в ведущих сферах жизнедеятель-
ности и выраженном кризисе идентичности 
(табл. 1). 

Различия самоидентификации в двух груп-
пах были выявлены и по результатам приме-
нения методики М. Куна — Т. Макпартланда 
«Кто Я?» 

Основываясь на некоторых элементах ана-
лиза, предложенных Т. В.  Румянцевой (Румян-
цева 2006), нами анализировались выраженность 
в ответах различных компонентов идентичности: 
«Социальное Я», «Коммуникативное Я», «Ма-
териальное Я», «Физическое Я», «Деятельное 
Я», «Перспективное Я» и «Рефлексивное Я». 
Определение отнесенности высказывания к тому 
или иному компоненту идентичности предпо-
лагало процедуру обработки, основанную на при-
менении элементов контент-анализа. 

Табл. 1. Средние значения по показателям личностной и социальной идентичности  
исследуемых групп (методика ЛиСИ)

Шкалы методики Первая  
группа

Вторая  
группа t-значение р-уровень

Моя работа 7,07 4,61 2,223555 0,034
Мое материальное положение 7,46 4,05 4,512004 0,001

Мой внутренний мир 6,69 2,89 4,451070 0,001
Мое здоровье 8,08 4,42 4,460499 0,001
Моя семья 8,07 6,68 2,127474 0,041
Мои отношения с окружающими 7,92 6,89 1,211956 0,234
Мое будущее 7,69 2,73 5,644898 0,001
Я и общество, в котором живу 6,07 4,10 2,886295 0,007

Table 1. Mean values for personal and social identity indicators of the studied groups  
(Personal and Social Identity Questionnaire)

Scales of the questionnaire Group 1 Group 2 t-values р-level

My job 7.07 4.61 2.223555 0.034
My financial position 7.46 4.05 4.512004 0.001
My inner world 6.69 2.89 4.451070 0.001
My health 8.08 4.42 4.460499 0.001
My family 8.07 6.68 2.127474 0.041
My relationship with others 7.92 6.89 1.211956 0.234
My future 7.69 2.73 5.644898 0.001
Me and the society I live in 6.07 4.10 2.886295 0.007
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Данные, полученные в результате применения 
методики М. Куна и М. Макпартленда, отобра-
женные в таблице 2, демонстрируют преобла-
дание в обеих группах показателей самоиден-
тификации в категориях «Я рефлексивное», 
«Я социальное», «Я деятельное». Но во второй 
группе показатели по всем этим категориям 
выражены ниже, что свидетельствует об опре-
деленном рассогласовании в представлениях 
респондентов о собственной идентичности, 
в том числе и о профессиональной сфере жизни, 
своем месте в социуме и отношениях с окружаю-
щим миром. 

Применение техники репертуарных решеток 
Дж. Келли позволило выявить смысловые 
и темпоральные репрезентации «Я-концепции» 
участников исследования. Для выявления  
личностных конструктов используется метод  
триад элементов, предложенный Дж. Келли.  
В нашем исследовании в качестве элементов 
ролевого списка испытуемым предлагались 
образы «Я в прошлом», «Я в настоящем»,  
«Я в будущем», «Человек, реализовавший себя 
в профессии», «Человек, не реализовавший себя 
в профессии» — два последних элемента по-
зволяют рассмотреть представления респон-
дентов об «идеале» и «антиидеале». 

Показатели коэффициента идентичности 
(величина идентичности, отражающая склон-
ность субъекта идентифицировать себя с тем 
или иным образом «Я», локализованном в раз-
личных временных модусах) продемонстриро-
вали различия в идентификации респондентов 
двух групп. Несмотря на то, что здесь не было 
выявлено статистически значимых различий, 
наблюдается качественно разная структура и два 
разных идентификационных процесса. 

Как видно из таблицы 3, в первой группе 
приоритетным выступает образ «Я-настоящее», 
далее следует «Я-будущее», образ «идеала», 
«Я-прошлое» и образ «антиидеала». Вторая 
группа демонстрирует несколько иную струк-
туру идентификационного процесса, наивысшим 
коэффициентом в данной группе обладает образ 
«Я-будущее», последующие образы совпадают 
с иерархией первой группы. Данный факт может 
указывать на локализацию Я-образов респон-
дентов в различных временных модусах. С уче-
том того, что сам процесс идентификации про-
исходит в физическом настоящем моменте, 
можно предположить у респондентов второй 
группы наличие определенного рассогласования 
смысловых и темпоральных аспектов целостной 
«Я-концепции».

Табл. 2. Представленность категорий качественного описания себя в исследуемых группах  
по методике М. Куна и Т. Макпартленда «Кто Я?»

Категории Первая  
группа

Первая  
группа, %

Вторая  
группа

Вторая  
группа, %

Я-социальное 4,14 21,64 5,77 30,99
Я-коммуникативное 0,78  4,10 1,31  7,02
Я-материальное 0,07  0,37 0,19  1,03
Я-физическое 0,85  4,47 0,58  3,09
Я-деятельное 3,64 19,03 3,35 17,97
Я-перспективное 0,0  0,0 0,0  0,0
Я-рефлексивное 9,64 50,37 7,39 39,67

Table 2. The representation of categories of qualitative self-description in the studied groups  
(M. Kuhn and T. McPartland’s test “Who am I?”)

Categories Group 1 Group 1, % Group 2 Group 2, %

Social self 4.14 21.64 5.77 30.99
Communicative self 0.78  4.10 1.31  7.02
Material self 0.07  0.37 0.19  1.03
Physical self 0.85  4.47 0.58  3.09
Active self 3.64 19.03 3.35 17.97
Future self 0.0  0.0 0.0  0.0
Reflexive self 9.64 50.37 7.39 39.67
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Показатели близости / отдаленности «обра-
зов Я» характеризуют степень проницаемости 
между временными локусами смысла и интер-
претируются как направленность смыслового 
вектора «настоящего» к «прошлому», «будуще-
му», «идеалу» и «антиидеалу». Достаточно боль-
шое расхождение между «Я-образами» различных 
временных локусов — свидетельство неадекват-
ности восприятия себя как субъекта деятель-
ности и показатель ригидности в отношении 
определенных элементов действительности 
(Серый 2004)

Как видно из таблицы 4, в целом у респонден-
тов обеих групп картина, отражающая близость 
элементов идентичности, во многом схожа. 
Вместе с тем обращает на себя внимание наличие 
статистически значимых различий в связанности 
ведущих компонентов целостного «Я-образа» 
у респондентов обеих групп. В первой группе 
образ «Я в настоящем» статистически более 
близок к образу идеала, в качестве которого пред-
ставлен «Человек, реализовавший себя в про-
фессии». В тоже время во второй группе основной 
компонент «Я в будущем» в большей степени 
приближен к образу антиидеала — «Человек,  
не реализовавший себя в профессии». Данный 
факт указывает на определенную смысловую 
рассогласованность в репрезентации «Я-образов» 
у респондентов группы с выраженным характером 
переживания кризиса профессиональной иден-
тичности, а также обозначает тенденции его 
переживания: субъективное настоящее в меньшей 
степени связано с идеалом, а будущее более при-
ближено к образу антиидеала.

Для исследования смысловых аспектов иден-
тификационных процессов респондентов был 
проведен семантический анализ конструктов 
репертуарных решеток. В качестве категорий, 
по которым были распределены все конструк-
ты, выступили шкалы методики ЛиСи. Полу-
ченные данные представлены в таблице 5. 
В обеих группах большую часть представляют 
конструкты, отражающие личностные черты: 
«доброжелательный — недоброжелательный», 
«доверчивый — скептик», «бережливая — рас-
точительная», «честный — нечестный», «от-
зывчивый — безразличный», «трудолюбивый — 
ленивый» и др. Таким образом, в обеих группах 
респонденты идентифицируют себя через лич-
ностные качества.

Следующими категориями (по количествен-
ной представленности) в первой группе высту-
пают такие как «будущее» («постановка целей 
на будущее — отсутствие целей на будущее», 
«стремление к переменам — стагнация», «пер-
спективы на будущее — отсутствие перспектив»), 
«внутренний мир» («постоянно развивается — 
ни к чему нет интереса», «обучение, изучение 
нового — отсутствие интересов», «развитие — 
равнодушие», «стремление к знаниям — не стре-
мится к знаниям», «самосовершенствование — 
плывет по течению») и «семья»., Во второй 
группе такими категориями стали «внутренний 
мир» («самосовершенствование — плывет по 
течению»), «материальное положение» («ста-
бильный доход — материальная нестабильность», 
«своя квартира — нет своей квартиры», «бед-
ный — богатый»), «отношения с окружающими». 

Табл. 3. Коэффициенты идентичности

Элементы решетки Первая группа Вторая группа t-значение p-уровень

Я-прошлое 6,11 6, 08 0,034450 0,97
Я-настоящее 7,36 7,23 0,190639 0,85
Я-будущее 7,31 8,00 –0,793646 0,43
Я-идеал 6,68 7,00 –0,372855 0,71
Я-антиидеал 3,00 3,38 –0,404769 0,68

Table 3. Identity coefficients

Elements of modulation  
corollary Group 1 Group 2 t-values p-level

My past self 6.11 6.08 0.034450 0.97
My present self 7.36 7.23 0.190639 0.85
My future self 7.31 8.00 –0.793646 0.43
My ideal self 6.68 7.00 –0.372855 0.71
My anti-ideal self 3.00 3.38 –0.404769 0.68
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Табл. 4. Коэффициенты близости элементов ранговой решетки 

Элементы решетки  Первая группа Вторая группа t-значение p-уровень

Я в прошлом — Я в настоящем 0,57 0,62 –1,17100 0,25
Я в прошлом — Я в будущем 0,78 0,71 1,14620 0,26
Я в прошлом — Идеал 0,60 0,74 –1,82789 0,07
Я в прошлом — Антиидеал 0,59 0,63 –0,55151 0,58
Я в настоящем — Я в будущем 0,53 0,52 0,15242 0,87
Я в настоящем — Идеал 0,56 0,69 –2,27671 0,03
Я в настоящем — Антиидеал 0,77 0,78 –0,10920 0,91
Я в будущем — Идеал 0,54 0,54 0,17928 0,85
Я в будущем — Антиидеал 0,98 0,81 2,23950 0,03
Идеал — Антиидеал 0,77 0,76 0,03024 0,97

Table 4. Coefficients of proximity of elements of modulation corollary 

Elements of modulation corollary Group 1 Group 2 t-values p-level

My past self — My present self 0.57 0.62 –1.17100 0.25
My past self — My future self 0.78 0.71 1.14620 0.26
My past self — My ideal self 0.60 0.74 –1.82789 0.07
My past self — My anti-ideal self 0.59 0.63 –0.55151 0.58
My present self — My future self 0.53 0.52 0.15242 0.87
My present self — My ideal self 0.56 0.69 –2.27671 0.03
My present self — My anti-ideal self 0.77 0.78 –0.10920 0.91
My future self — My ideal self 0.54 0.54 0.17928 0.85
My future self — My anti-ideal self 0.98 0.81 2.23950 0.03
My ideal self — My anti-ideal self 0.77 0.76 0.03024 0.97

Табл. 5. Семантический анализ выявленных конструктов

Выделенные категории конструктов
Средняя частота 
встречаемости 

в первой группе

Средняя частота 
встречаемости 

во второй группе

Работа, профессиональная деятельность (ценность профессиональ-
ной деятельности, возможность развития в выбранной профессии, 
перспективы)

0,4 0,2

Материальное положение (потребности, возможности, удовлетво-
ренность материальным положением)

0,3 0,6

Внутренний мир (личностное развитие, интересы, круг интересов) 0,9 1,0
Здоровье (удовлетворенность / неудовлетворенность состоянием  
здоровья)

0,2 0,3

Семья (удовлетворенность / неудовлетворенность семейной ситуа-
цией, ценность семьи)

0,7 0,4

Отношения с окружающими (дружба, единомышленники, широта 
взглядов)

0,2 0,6

Будущее (цели в жизни, «авторство» жизни) 1,4 0,4
Общество, в котором я живу (удовлетворенность социальным стату-
сом, удовлетворенность своим местом в обществе, интерес к процес-
сам, происходящим в современном обществе)

0,3 0,4

Личностные черты (описательные понятия личностных свойств) 4,9 3,5
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Table 5. Semantic analysis of the identified constructs

Selected categories of constructs
The mean frequency 

of occurrence 
in Group 1

The mean frequency 
of occurrence 

in Group 2
Job, professional activity (the value of professional activity, the possibility 
of development in the chosen profession, prospects)

0.4 0.2

Financial situation (needs, opportunities, satisfaction with financial  
situation)

0.3 0.6

Inner world (personal development, interests, circle of interests) 0.9 1.0
Health (satisfaction/dissatisfaction with the state of health) 0.2 0.3
Family (satisfaction/dissatisfaction with the family situation, the value  
of the family)

0.7 0.4

Relationships with others (friendship, like-minded people, breadth  
of views)

0.2 0.6

The future (goals in life, “authorship” of life) 1.4 0.4
The society in which I live (satisfaction with my social status, satisfaction 
with my place in society, interest in the processes taking place in modern 
society)

0.3 0.4

Personality traits (descriptive concepts of personality traits) 4.9 3.5

Конструктов, отражающих будущее, во второй 
группе представлено значительно меньше. 

Показательно, что как в первой, так и во вто-
рой группе конструкты, характеризующие се-
мейные отношения («счастливый семьянин — 
в разводе», «понимание ценности родите- 
лей — потребительское отношение к родителям», 
«любовь к родным — равнодушие», «счастливая 
семейная жизнь — семейная жизнь без душев-
ного комфорта») и профессиональную деятель-
ность («профессионализм — начало карьеры», 
«опыт и знания в работе — отсутствие профес-
сионального опыта») находятся не на самых 
высоких позициях по количественной представ-
ленности. Учитывая возрастные и социокультур-
ные особенности общей выборки респондентов, 
эти категории должны являться ведущими сфе-
рами в процессе самоосуществления личности 
на данном этапе жизни. При этом столь незна-
чительная представленность идентификации 
респондентов в категориях «семья» и «работа» 
может говорить о вытеснении этих сфер, либо 
неудовлетворенности в них, что может свиде-
тельствовать о переживаемом кризисе. 

С целью определения степени дифференци-
рованности системы личностных смыслов ре-

спондентов, анализировался первичный пока-
затель когнитивной сложности. По мнению 
Т. Н. Курбатовой и Я. В. Куус, когнитивная слож-
ность представляет собой содержательную 
характеристику «Я-концепции» индивида, опре-
деляющую зрелость самосознания (Курбатова, 
Куус 2001). Выявленные конструкты были раз-
делены на три типа — жесткие, гибкие и раз-
мытые. К жестким были отнесены дихотомичные 
конструкты, имеющие два противоположных 
полюса (бедный — богатый, спокойный — тре-
вожный, уверенный — неуверенный), к гибким — 
более творческие и свободные (дружба — рас-
стояние, юрист — смена профессиональной 
деятельности), к размытым — избыточно про-
ницаемые конструкты, ситуативно обуслов- 
ленные факты, формализованные штампы, по-
верхностные характеристики, имеющие неогра-
ниченный диапазон пригодности, не несущие 
значимой смысловой нагрузки, т. е. непродук-
тивные с точки зрения предсказательных воз-
можностей и переносимые на любые элементы 
(«личность — неизвестность», «интересы — 
темперамент» и др.). Вычислялись средние 
значения встречаемости всех видов конструктов 
в каждой из групп (табл. 6).

Табл. 6. Средние показатели когнитивной сложности в исследуемых группах

Конструкты Первая группа Вторая группа t-значение p-уровень

Жесткие 3,8 7,1 –4,214 0,01
Гибкие 5,6 3,2 3,132 0,03
Размытые 1,5 1,7 –0,531 0,60
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Анализ выявленных конструктов показал, 
что во второй группе значимо больше жестких 
конструктов, говорящих о ригидности системы 
идентификации участников исследования, и мень-
ше гибких, наличие которых говорит о доста-
точно сложной когнитивной структуре смысло-
вой сферы. Полученные показатели указывают 
на психологический дискомфорт на нынешнем 
этапе жизни у респондентов данной группы, 
характеризующих свою жизненную ситуацию 
как неудовлетворительную, не позволяющую 
ставить цели на будущее и планировать даль-
нейший путь жизнеосуществления. Можно 
предположить, что ригидный характер конструк-
тов обусловлен происходящей трансформацией 
системы личностных смыслов. 

Выводы
Проведенное пилотное исследование пока-

зало, что профессиональную идентичность 
в среднем возрасте следует рассматривать как 
один из ведущих структурных компонентов 
целостной «Я-концепции» личности. Кризис 
профессиональной идентичности в среднем 
возрасте характеризуется «дезинтеграцией» 
ведущих сфер самоосуществления и обусловлен 
смысловыми и темпоральными характеристи-
ками идентификационной структуры личности. 
Смысловые аспекты переживания кризиса про-
фессиональной идентичности проявляются 
в десинхронизации временных локусов смысла 
и снижении осмысленности субъективных бу-
дущего, настоящего и прошлого, ужесточении 
системы личностных конструктов, что указы-
вает на нарушение тождественности «образа Я» 
во времени. В результате исследования были 
выявлены две специфические тенденции про-
живания кризиса профессиональной идентич-
ности в среднем возрасте: сближение образов 
«Я в настоящем» и «Идеал», а также рассогла-
сование образов «Я в будущем» и «Антиидеал». 

Результаты данного исследования обознача-
ют направление дальнейшего изучения особен-
ностей кризиса профессиональной идентичности 
в среднем возрасте, позволяющих определить 
факторы и условия его эффективного преодо-
ления.  Расширение выборки, уточнение эмоцио-
нальных, когнитивных и поведенческих аспектов 

кризиса профессиональной идентичности в сред-
нем возрасте позволит в дальнейшем получить 
данные, которые будут использованы в разра-
ботке психолого-педагогической модели сопро-
вождения личности. 
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