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Введение

В учебном пособии на основе обобщения работ отечественных 
и зарубежных ученых в области педагогики, психологии, философии, 
когнитивных наук раскрывается влияние когнитивных процессов на 
формирование профессиональной идентификации личности.

Одно из ведущих направлений современной научной мысли — 
когнитология — исследует результаты познавательной деятельности 
человека и способы репрезентации знания. Когнитивная парадигма в 
науке, возникшая на рубеже XX—XXI вв., является новым этапом 
осмысления проблем взаимосвязи мышления, действительности, язы
ка и знания. Достижения когнитивных наук, прежде всего когнитив
ной психологии и когнитивной семантики, существенно обогащают 
современные представления о человеке как субъекте учебно- 
воспитательных отношений в современном образовательном про
странстве и становятся неотъемлемым компонентом, без которого не
возможно представить педагогику в качестве междисциплинарной 
области научного знания.

Когнитивные науки и педагогика связаны между собой через 
понятие когниции, которая объединяет в единое целое процесс позна
ния и категорию знания, следовательно, для осуществления эффек
тивного профессионально-образовательного процесса необходимо 
иметь представление о работе сознания человека и структурах, кото
рые аккумулируют результат этого процесса -  знания. Для этого, в 
частности, необходимо выяснение ментальных механизмов профес
сиональной идентификации.

Цель данного пособия — изучение возможности применения 
основных достижений когнитологии для оптимизации процесса про
фессиональной идентификации как для личностного профессиональ
ного развития, так и для осуществления профессиональных задач в 
будущем.



В учебном пособии решаются следующие задачи:
• определить понятие профессиональной идентификации, 

описать основные этапы этого мыслительного процесса;
• сформировать научное представление о профессиональной 

идентификации как необходимой составляющей профессионального 
становления личности;

• определить терминологический аппарат описания профес
сиональной идентификации;

• показать отличие профессиональной идентификации от 
близкородственных понятий;

• показать специфику когнитивного подхода к исследованию 
профессиональной идентификации личности;

• раскрыть содержание базовых понятий когнитологии;
• описать основные методы и приемы исследования профес

сиональной идентификации в когнитивном аспекте;
• показать применимость данных методов исследования на 

примере изучения основных характеристик процесса профессиональ
ной идентификации студентов профессионально-педагогического ву
за.

Практическая направленность пособия выразилась в подроб
ном описании методик изучения профессиональной идентификации 
личности. Пособие имеет также учебную направленность: для стиму
ляции движения исследовательской мысли в конце каждой главы по
мещены контрольные вопросы и задания для самоконтроля усвоения 
пройденного материала. В пособии приведен достаточно объемный 
библиографический список для углубленного изучения проблем про
фессионального становления личности.



Глава 1 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ

1.1. Понятие профессионально-образовательного 
пространства

В настоящее время к категориям, наиболее активно используе
мым при изучении различных явлений, можно отнести категорию 
пространства. Отметим, что понятие пространства обычно исполь
зуется в науке применительно к множеству каких-либо однородных 
единиц и явлений, так как само понятие пространства предполагает 
объем и протяженность чего-либо, что можно измерить, обозреть, 
охватить взором.

В «Словаре русского языка» это слово определяется следую
щим образом: «Пространство — 1. Неограниченная протяженность 
(во всех измерениях, направлениях). // Филос. Одна из основных все
общих форм существования материи, характеризующаяся протя
женностью и объемом; 2. Место, способное вместить что-либо» 
[12, с.528].

В наиболее обобщенном виде сущность понятия пространства 
отражена в «Философском энциклопедическом словаре»: «Простран
ство есть форма бытия материи, характеризующая ее протяженность, 
структурность, сосуществование и взаимодействие элементов во всех 
материальных системах» [15, с. 519].

Как видим, значение данного понятия раскрывается с помощью 
слов, характеризующих объем, протяженность, способность вмещать 
что-либо, возможность иметь направленность и быть измеренным 
[21, с. 9-10].

Что же принципиально нового можно увидеть в системной ор
ганизации профессионально-образовательного процесса, используя 
понятие пространства?



Пространство с такими его характеристиками, как протяжен
ность (сосуществование различных элементов, возможность прибав
ления к каждому данному элементу некоторого следующего элемента 
либо уменьшения числа элементов), незамкнутость и непрерывность, 
является идеальной моделью организации образовательной системы.

Если категория пространства применима и к образовательной 
системе — одному из подвидов материальных систем, возникает во
прос: как структурировано пространство, в частности профессиональ
но-образовательное?

Думается, причина необходимости применения понятия «про
странство» к сфере образования и к отдельным ее элементам кроется 
в следующих особенностях профессионально-образовательного про
цесса. Во-первых, это множественность его составных единиц, что 
позволяет говорить о его протяженности, а также о связях и расстоя
ниях между его частями. Во-вторых, это многозначность педагогиче
ских понятий, существование огромного числа их различных опреде
лений.

Вследствие этого изучение профессионально-образовательного 
процесса в пространственном измерении предполагает исследование 
глобального и однородного в каком-либо отношении материала. В ча
стности, это могут быть студенты разных курсов, специальностей, 
разного возраста и т.д. или однородная в формальном отношении 
группа студентов ряда специальностей.

При изучении профессионально-образовательного пространст
ва возникает проблема типологии объединяемых им пространств.

Ученые говорят о существовании социального пространства 
личности (В. С. Мухина), образовательного пространства субъекта 
(И.Г. Шендрик), психического пространства развития (В. А. Аверин), 
психологического пространства взаимодействия личности и профес
сии (Э. Ф. Зеер), пространства профессионального становления 
(Э.Ф.Зеер, Э. Э. Сыманюк), развивающегося профессионально ориен
тированного пространства личности (Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк); рас
сматривают физическую культуру и спорт как пространство, способ



ствующее самореализации личности (С.И. Филимонова); утверждают, 
что успешный выбор профессии расширяет жизненное пространство 
личности, так как профессиональная реализация человека связана с 
его личностной самореализацией -  выявлением, раскрытием и опред
мечиванием своих сущностных сил [26, с. 61].

На наш взгляд, структура профессионально-образовательного 
пространства в целом обусловлена структурой профессионально
образовательного процесса, его связями с действительностью и с 
мышлением. В связи с этим типами пространственной организации 
профессионально-образовательного процесса являются, с одной сто
роны, образовательное, профессиональное, с другой — денотативное 
и концептуальное пространства.

Образовательное и профессиональное пространства выделяют
ся на основании структурного критерия (по наличию составляющих 
элементов этих пространств и отношений между ними), а денотатив
ное и концептуальное подпространства разграничиваются на основе 
характеристик мыслительной деятельности субъекта образовательно- 
воспитательного процесса.

Образовательное пространство — особый социокультурный 
феномен, объединяющий систему непрерывного образования, раз
личные виды ведущей деятельности и субъектов образования и вы
ступающий в качестве смыслопорождающего фактора развивающего 
образования [64, с. 57].

Структурные составляющие данного пространства предста
влены Э.Ф. Зеером в виде следующих векторов-координат, которые 
являются смыслообразующими характеристиками одного из возмож
ных вариантов образовательного пространства:

1) субъекты развития (например, студенты высшей школы);
2) система непрерывного образования;
3) многоплановые виды ведущей деятельности, которые вы

полняют личностно-развивающую функцию (учебно-познавательная, 
учебно-профессиональная, профессионально-образовательная, норма



тивно заданная, продуктивно-профессиональная, творчески ориенти
рованная).

Развивающееся образовательное пространство — это система 
психолого-педагогических уровней непрерывного образования, разви
вающихся видов деятельности и субъектов личностного и профессио
нального развития [64, с. 57].

Профессиональное пространство в самом общем виде 
можно определить как совокупность профессиональных сфер, в кото
рых личность может реализовать в соответствии с принятыми в дан
ном обществе правилами свои профессиональные потребности.

На основе определений, данных Л.Г. Бабенко [21, с. 13], можно 
сформулировать следующие толкования денотативного и концепту
ального пространств как составляющих профессионально
образовательного пространства.

Денотативное пространство представляет собой сумму 
профессиональных знаний о мире, мыслимом в виде открытого мно
жества типовых профессиональных ситуаций, на которые членится 
мир в сознании субъекта и знания о которых закреплены в основных 
концептах.

Концептуальное пространство представляет собой набор 
ключевых концептов определенной профессиональной сферы, акку
мулирующих знания о действительности.

Понятие «профессионально-образовательное пространство» 
представляется необходимым для описания процесса профессиональ
ной идентификации личности, так как наиболее сильными являются 
не прямые, а косвенные, опосредованные, «фоновые» влияния на лич
ность в ходе профессиональной идентификации.

Многие аспекты изучения профессионально-образовательного 
пространства вуза напрямую связаны с исследованием проблемы 
профессиональной идентификации личности: процесс профессио
нальной идентификации является одним из проявлений интеграцион
ных процессов в современном профессионально-образовательном 
пространстве; изучение профессиональной идентификации помогает



выявить аксиологическое содержание профессионально
образовательного пространства; профессиональная идентификация 
личности является одним из этапов развития субъектности, самореа
лизации личности в пространстве высшего педагогического образова
ния; применение образовательно-воспитательной технологии педаго
гического сопровождения процесса профессиональной идентифика
ции является фактором оптимизации вузовского профессионально
образовательного пространства.

Важным для исследования профессиональной идентификации 
личности в современном профессионально-образовательном про
странстве является также определение понятий «профессиональная 
сфера», «профессиональный признак» и «аспект».

Профессиональная сфера — область действительности, в кото
рой профессиональная деятельность человека имеет относительно 
стандартизованные формы.

Профессиональный признак — отдельная черта (харак
теристика) профессиональной деятельности личности (профессио
нальное действие или профессиональный факт), выделяющаяся как 
релевантная (значимая) для описания профессионально
образовательного процесса в условиях сопоставления видов профес
сиональной деятельности.

Аспект — совокупность однородных профессиональных пара
метров.

Теоретическая и практическая значимость осмысления педаго
гических явлений, в частности процесса профессиональной иденти
фикации, в пространственной парадигме состоит в том, что такое 
описание педагогических категорий как особых пространств со спе
цифической для них стратификацией и структуризацией в разных 
системах координат и с разными единицами измерения, с определе
нием места того или иного явления в системе координат или общем 
профессионально-образовательном пространстве вполне отвечает но
вым представлениям о сути образовательно-воспитательного процес
са и эффективных методах его анализа, а также вписывается в когни



тивную парадигму знания со свойственным ей плодотворным соотне
сением языковых и мыслительных структур.

1.2. Содержание понятий «идентификация» 
и «самоидентификация», 

их сущностные характеристики

Идентификация (лат. identification -  отождествление) -  
это установление идентичности, т.е. тождества, полного сходства че
го-либо с чем-либо [4, с. 260]. Согласно «Большому толковому слова
рю русского языка», идентификация -  это «...установление сов
падения кого-, чего-либо, сходства с подобным, однородным ему» 
[1, с.374].

Идентификация как мыслительный процесс предполагает, та
ким образом, установление полной тождественности или сходства 
подобных или однородных объектов.

С одной стороны, в психологической науке под идентификаци
ей понимаются процесс эмоционального или иного самоотождествле- 
ния личности с другим человеком, группой, образцом [100, с. 81] и 
«...мыслительная операция, посредством которой человек приписы
вает себе, сознательно или бессознательно, характеристики другого 
человека или группы» [6, с. 161].

С другой стороны, идентификация в психологии -  это вид 
межличностного восприятия: понимание и интерпретация другого че
ловека путем отождествления себя с ним как схожего в мыслях, чув
ствах, интересах [6, с. 161].

В. С. Мухина, понимая под идентификацией механизм при
своения отдельным индивидом всесторонней человеческой сущности, 
различает интериоризационную идентификацию, обеспечивающую 
«присвоение» чужих характеристик и «вчувствование» в другого, и 
экстрариоризационную идентификацию, обеспечивающую перенос 
своих чувств и мотивов на другого [100, с. 81].



Таким образом, слово «идентификация» имеет следующие зна
чения:

1) опознание кого-либо или чего-либо, установление тождества 
объекта или личности, поскольку идентифицировать -  это устанавли
вать идентичность чего-либо чему-либо;

2) отождествление индивида с кем-либо или с чем-либо (кол
лективом, группой и т.п.) [3, с. 826].

По 3. Фрейду, идентификация (отождествление) — бессозна
тельный процесс, благодаря которому индивид ведет себя, думает и 
чувствует, как это делал бы другой человек, с которым он себя иден
тифицирует. Идентификация, по мнению ученого, играет важнейшую 
роль в формировании личности [131, с. 442].

В рамках философской антропологии исследование феномена 
самоидентификации проводится в контексте общей проблемы само
определения человека.

По мнению философов, самоидентификация означает соотне
сенность, отождествление моего Я с чем-либо: с объектом, идеей, 
принципом, другой личностью, социальным явлением или человече
ским объединением -  либо самообособление того «фрагмента реаль
ности», который есть нечто уникальное и составляет мое Я [77, с. 3].

На наш взгляд, необходимо исходить из признания многовари
антности подобной самоидентификации, в том числе связанной с обо
соблением Я в профессиональном плане.

Таким образом, очевидна связь между самоидентификацией 
личности и процессами социальной интеграции. Не случайно
А.В.Мудрик относит идентификацию как процесс неосознаваемого 
отождествления человеком себя с другим человеком, группой, образ
цом к психологическим и социально-психологическим механизмам 
социализации [97, с. 12].

Толкование ситуации идентификации можно представить 
следующим образом: X  похож на U свойством Z = «Субъект А" 
имеет (стремится иметь) такое же свойство (свойства) Z, какое 
есть у субъекта U, поэтому, когда субъект X  воспринимает себя



как субъекта или думает об этой ситуации, в его сознании присутст
вует образ субъекта U» [8, с. 807-812].

Экономичность человеческого сознания, стремление сократить 
число мыслительных действий приводят к тому, что опознавание 
(идентификация) каждого нового познаваемого объекта или явления 
осуществляется через поиск аналогов среди уже известных предметов 
или явлений. Объекты группируются и классифицируются на основе 
их сходства с некими прототипами, зафиксированными в памяти по
знающего субъекта.

Опираясь на приведенные выше определения понятия «иденти
фикация», можно выделить следующие особенности профессиональ
ной идентификации как когнитивного процесса: наличие субъекта и 
объекта профессиональной идентификации, ее структурные компо
ненты, методология анализа.

Рассмотрим процесс профессиональной идентификации лично
сти в профессионально-образовательном пространстве вуза на приме
ре профессиональной идентификации студентов специальности «Фи
зическая культура».

Субъект профессиональной идентификации, субъект 1, -  тот, 
которого сравнивают, воспринимает себя как индивида, выполняю
щего определенный вид профессиональной деятельности, часто в 
конкретной профессиональной ситуации, при этом в его сознании 
присутствует образ субъекта 2 -  того, с которым сравнивают.

Объектами для сравнения в процессе профессиональной иден
тификации служат образы педагогов по физической культуре, выпол
няющих определенный вид профессиональной деятельности (учитель, 
преподаватель, инструктор, тренер, менеджер).

Ситуация идентификации указывает на совпадение некоторых 
свойств субъектов, являющихся в то же время объектами для сравне
ния, и предполагает, таким образом, процедуру сравнения субъек
та 1 и субъекта 2.

Специфика профессиональной идентификации как мыслитель
ного процесса предполагает объективно и четко выделенные основа



ния для сравнения. Определение «идентичный», присвоенное какому- 
либо объекту, указывает на то, что все релевантные (значимые) свой
ства сравниваемых объектов совпадают.

Профессиональная самоидентификация в сфере физической 
культуры -  это мыслительный процесс сознательного или бессозна
тельного самоотождествления личности с другим человеком (носите
лем идеального образа профессионального Я), образцом (образом пе
дагога по физической культуре, представленным в государственном 
образовательном стандарте); это приписывание себе характеристик 
какой-либо профессиональной группы.

Профессиональная самоидентификация связана с личностным и 
профессиональным развитием студента, предполагает его субъектив
ную активность: студент сам творит образ своего профессионального 
Я, при этом стирается грань между процессами обучения и воспита
ния.

Профессиональная идентификация, включая знание студентом 
своего реального профессионального Я на данный момент, его спо
собность ответить на вопросы «Какой образ педагога по физической 
культуре мне сейчас ближе? Почему?», является основанием для по
знания им своего профессионального будущего и построения идеаль
ного образа профессионального Я.

В процессе профессиональной идентификации происходит оп
ределение студентом собственного профессионального Я.

При этом идеальное профессиональное Я  — это образ будуще
го профессионального Я, т.е. упорядоченная система знаний о себе 
как самостоятельной личности, являющихся ответом на вопросы «Ка
ким я хочу, могу и должен стать в профессиональной сфере? Как мне 
стать тем, кем я хочу, могу и должен стать в профессиональном пла
не?».

Субъектом профессиональной самоидентификации является 
личность — студент вуза, а ее объектом -  образы его профессиональ
ного Я, часто имеющие в действительности реальные прототипы, ле



жащие в основе профессионального самопроектирования, а затем и 
будущей практической деятельности.

Можно выделить следующие структурные компоненты про
цесса профессиональной идентификации:

• гносеологический -  необходимые для профессиональной 
идентификации социальные и профессиональные знания;

• когнитивный -  сформированные когнитивные модели и ме
ханизмы профессиональной идентификации;

• субъектный — психологический и духовно-мыслительный 
планы деятельности личности. Субъектность оказывается важным ас
пектом деятельности человека, реализации его качеств, процессом 
переживания субъектом своей причастности социальному бытию, 
реализации субъектом своей самобытности [9, с. 54];

• аксиологический -  иерархия жизненных ценностей личности 
в профессиональной сфере;

• праксиологический -  эффективность деятельности личности 
по профессиональной идентификации, определяющаяся применени
ем технологии психолого-педагогического сопровождения.

На логическом основании выделяются три основных типа 
идентификации: собственно идентификация, классификация и ото
ждествление [99, с. 241-242]. Они могут быть использованы при ха
рактеристике процесса профессиональной идентификации личности.

Собственно идентификация предполагает осуществление 
мыслительного процесса номинации, когда дается имя или название 
отдельному субъекту, явлению, классу объектов. Например, в ходе 
проведенного нами психолингвистического эксперимента один из от
ветов на стимул тренер в тестовом задании «Сформулируйте о нем 
законченное оценочное высказывание в виде предложения» у студен
тов 4-го курса специальностей «Социальная работа», «Социальная 
педагогика», «Теология» Социального института Российского госу
дарственного профессионально-педагогического универвитета 
(РГ1Д1У) звучал следующим образом: тренер -  это человек, который 
профессионально занимается конкретным видом спортивной дея



тельности и имеет право обучать этому виду деятельности детей и 
взрослых.

При классификации определяется класс или группа, к которым 
относится определенный субъект, предмет или явление. Например, 
виды профессиональной деятельности педагога по физической куль
туре -  это учитель физической культуры в школе, преподаватель фи
зического воспитания в вузе, инструктор, тренер, менеджер в сфере 
физической культуры и спорта.

При отождествлении сообщается, что два понятия или назва
ния указывают на одно и то же явление, одного и того же субъекта, 
один и тот же предмет. К примеру, ответы студентов указанных выше 
специальностей на стимул учитель физической культуры в школе 
звучали следующим образом:

• любимец всего класса, который может делать вид, что не 
замечает, как ты «халявишь» на уроке;

• надсмотрщик, требующий сдачи нормативов;
• мучитель учеников;
• вечная головная боль о том, где бы достать 

справку об освобождении;
• человек, у которого мало что получилось в жизни, проще 

говоря, неудачник.
К числу идентификаций относятся также таксономии, в кото

рых описывается отношение части к целому. Например, согласно 
проведенному нами ассоциативному эксперименту ответы на стимул 
преподаватель физического воспитания в вузе классифицировались 
студентами следующим образом:

• человек (наиболее частотная реакция на этот стимул -  
женщина);

• специалист в области физической культуры (в частности, 
преподаватель, педагог, аспирант, учитель);

• спортсмен (например, спортсмен-разрядник).
Итак, под профессиональной идентификацией нами понимает

ся, во-первых, установление полной тождественности (идентичности)



или сходства подобных или однородных объектов: образов педагогов 
по физической культуре, выполняющих определенный вид профес
сиональной деятельности, и собственного профессионального Я; 
во-вторых, результат такого действия -  профессиональная самоиден
тификация.

1.3. Соотношение понятия профессиональной 
идентификации со смежными психолого

педагогическими понятиями

Процесс профессиональной идентификации является, с одной 
стороны, составной частью профессионально-образовательного про
цесса, с другой — выступает как этап самореализации (стремления к 
признанию своего образа Я окружающими [116, с. 17]) и самоутвер
ждения личности (достижения человеком субъективной удов
летворенности результатом и/или процессом самореализации).

Для того чтобы точнее определить содержание понятия «про
фессиональная идентификация», необходимо отграничить его от 
смежных понятий, провести исследование их сходных и различитель
ных черт.

Сознание. Профессиональная идентификация основана на спо
собности человека переживать и осознавать окружающую дейст
вительность. Сознание — одно из основных понятий философии и 
психологии, обозначающее способность идеального воспроизведения 
действительности, а также специфические механизмы и формы такого 
отображения на разных его уровнях.

В философии сознание рассматривается как осознанное бытие, 
как отношение Я к не-Я, как субъективный образ объективного мира.

В психологии сознание понимается как психическая деятель
ность, которая обеспечивает обобщенное и целенаправленное отра
жение внешнего мира, осуществляемое в знаковой форме, выделение 
человеком себя из окружающей среды и противопоставление себя ей 
как субъекта объекту, контроль за поведением личности и управление



им; как ее способность отдавать себе отчет в том, что происходит во 
внешней среде и в собственном духовном мире.

Рассмотрению сознания с когнитивной точки зрения посвяще
ны работы Б. М. Величковского, Е.С. Кубряковой, В. Ф. Петренко, 
В.В. Петрова и других ученых.

В современной педагогической науке сознание рассматривает
ся в качестве необходимой и главной предпосылки, а также важней
шей стороны человеческой деятельности, направленной на изменение 
и преобразование предметного мира. Как пишет С.А. Днепров, в этой 
новой трактовке сознание не только отражает, изучает свершившиеся 
события, но и во многом определяет их сущность, структуру и содер
жание [56, с. 7].

В рамках когнитивных наук сознание -  это отличительная ха
рактеристика человека как разумного существа, которое может не 
только чувствовать и рассуждать, но и говорить о мыслях и ощу
щениях; это способность переживать и осознавать окружающую дей
ствительность, воспринимать ее, останавливать внимание на опреде
ленных объектах внешнего или внутреннего мира, возможность кон
тролировать поступление информации и оперировать ею в ходе мыс
лительной и вербальной деятельности, наконец, способность знать 
что-то [5, с. 175].

Профессиональная идентификация -  это когнитивный процесс, 
а сознание представляет собой определенное состояние человека, 
включает представления о его чувствах, эмоциях и ощущениях, раз
вивается под влиянием мышления [5, с. 176].

Профессиональное сознание трактуется как совокупность ме
ханизмов сознания человека, которые обеспечивают его профессио
нальную деятельность (профессиональные установки сознания); ус
тойчивая совокупность мыслительных категорий, отражающих нор
мы, правила и традиции профессиональной сферы, обеспечивающие 
профессиональное поведение группы, личности.



Деятельность сознания в процессе профессиональной иденти
фикации предполагает определение следующих важнейших смысло
вых признаков этого процесса:

1. Тип сравниваемых объектов: может осуществляться сравне
ние людей (реального учителя физической культуры, преподавателя 
физического воспитания, инструктора, тренера, менеджера в сфере 
физической культуры и спорта с образом идеального специалиста в 
области физической культуры, прототипом которого является кон
кретный знакомый человек) или людей и концептов, сформированных 
в сознании (реального учителя физической культуры, преподавателя 
физического воспитания, инструктора, тренера, менеджера в сфере 
физической культуры и спорта с образом идеального педагога по фи
зической культуре, существующим в сознании студентов).

2. Тип второго объекта: человек или концепт (в частности, про
тотип, идеал, стереотип).

3. Денотативный статус второго объекта: конкретно
референтный или родовой статус, когда объединяются характерные 
черты какой-либо профессиональной группы.

4. Сущность сравниваемых объектов. Объекты в процессе про
фессиональной идентификации имеют принципиально разную приро
ду. Для исследования профессиональной идентификации важно то, 
что идентичными могут быть только мыслительные объекты: образы, 
концепты, сценарии, прототипы, образцы и т.п., а не люди -  конкрет
ные педагоги по физической культуре.

5. Возможность совпадения первого и второго объектов (при 
сравнении объекта с самим собой).

6. Основание для сравнения: основанием для сравнения в ходе 
профессиональной идентификации служат существенные, не чисто 
внешние признаки объектов.

7. Степень асимметричности отношений между сравниваемы
ми объектами: похожий объект предполагает максимальную асим
метричность. Например, выпускник факультета физической культу



ры, не работающий по специальности, лишь условно может быть на
зван педагогом по физической культуре.

8. Степень сходства объектов: максимальная, минимальная 
[29, с. 807—812].

Итак, профессиональная идентификация является одним из 
этапов становления Я-сознант студентов, вписанного в современный 
мир. Развитие Я-сознания, по словам В. П. Бедерхановой, выступает 
основной целью современного прогресса [25, с. 5]. Идентификация 
определяется как мыслительная деятельность, активное восприятие, 
осмысление и оценка окружающего.

Самосознание. Поскольку предметом сознания является не 
только внешний мир, но и сам субъект — носитель сознания, одним 
из существенных моментов сознания является самосознание.

Самосознание можно определить как образ себя и отношение к 
себе, которые неразрывно связаны со стремлением к самоизменению, 
самоусовершенствованию. Примером самосознания является образ 
профессионального Я, складывающийся в процессе профессиональ
ной идентификации личности.

Самосознание тесно связано с рефлексией и построением 
Я-концепции -  совокупности представлений человека о себе, взаимо
связанных с его самооценкой [67, с. 28].

Основным компонентом самосознания является самопозна
ние- рефлексивная мыслительная деятельность, направленная на 
осознание себя самостоятельной, самоуправляемой личностью 
[26, с. 61]. Самосознание личности в языковом аспекте рассмотрено в 
работах Г.И. Берестнева [27,28].

Выделяют два основных пути самопознания: непосредственное 
и опосредованное. Непосредственное самопознание включает реф
лексию, построение Я-концепции, самооценку, а опосредованное — 
сравнение своих поступков и мыслей с поступками и мыслями других 
людей и на этой основе — анализ собственной деятельности [76].

Как видим, первый путь самопознания (непосредственное са
мопознание) связан с профессиональной идентификацией во втором



значении (отождествление индивида с кем-либо или с чем-либо), а 
второй (опосредованное самопознание) -  с профессиональной иден
тификацией в первом значении (опознание кого-либо или чего-либо, 
установление тождества объекта или личности).

Таким образом, в основе самосознания и профессиональной 
идентификации лежит саморефлексия. Рефлексия в общем смысле — 
принцип мышления, направленный на осмысление и обоснование 
предпосылок чего-либо. Рефлексия обозначает также конституи
рующие основания, условия возможного знания вообще.

Рефлексия — внутренний диалог, в котором человек рассмат
ривает, оценивает, принимает или отвергает те или иные ценности, 
свойственные различным институтам общества, семье, сверстникам, 
значимым лицам и т.д. Рефлексия может представлять собой внут
ренний диалог между различными Я человека, а также диалог Я с ре
альными или вымышленными лицами. С помощью рефлексии чело
век может формироваться и изменяться в результате осознания и пе
реживания им той реальности, в которой он живет, своего места в 
этой реальности и себя самого [97, с. 12].

В.В. Сериков среди личностно-развивающих функций образо
вательного процесса выделяет такую функцию рефлексии, как конст
руирование и удержание определенного образа Я [116, с. 17].

В педагогике и психологии особенности развития внутренней 
позиции в процессе социально-профессиональной интеграции рас
сматриваются через содержательное наполнение структурных звеньев 
самосознания.'

Самосознание является существенным моментом сознания, вы
ражающим сознание в его актуальной данности субъекту. Самосозна
ние — это осознание-оценка человеком своих знаний, нравственного 
облика и интересов, идеалов и мотивов поведения, целостная оценка 
самого себя как действующего, чувствующего и мыслящего существа.

Структура самосознания личности, согласно концепции
В.С.Мухиной, представляет собой совокупность устойчивых связей в



сфере ценностных ориентаций и мировоззрения человека, обеспечи
вающих его уникальную целостность и тождественность самому себе.

Самосознание личности с этой точки зрения представлено сле
дующими звеньями:

1) Я -  имя собственное и тело;
2) притязания на признание;
3) половая идентификация;
4) психологическое пространство личности;
5) социальное пространство личности [100].
По мнению B.C. Мухиной, развитие личности, ее качеств и 

проявлений в виде поступков, действий, состояний и т.д. происходит 
на основе механизма идентификации и обособления и обусловлено 
врожденными предпосылками, социальными условиями и внутренней 
позицией самого индивида.

Таким образом, саморефлексия становится одновременно и ме
тодом, и основанием, посредством которых субъект обосновывает се
бя внутри себя [9, с. 46]. В связи с этим саморефлексия является ос
новным методологическим принципом профессиональной самоиден
тификации. Особенности саморефлексии в данном случае следующие. 
Саморефлексия, во-первых, означает переход к предметному рас
смотрению профессиональной идентификации, во-вторых, предпола
гает особый уровень развития профессионального самосознания, оп
ределенное отношение человека к самому себе, т.е. профессиональ
ную саморефлексию.

Бессознательное. На процесс профессиональной идентифика
ции личности и на формирование образа профессионального Я влия
ние оказывает также бессознательное. Бессознательное -  это понятие, 
используемое в психологической науке для обозначения мотиваций 
личности, не проходящих через ее сознание, трансформирующих или 
искажающих сознательные мотивы, навязывающих человеку некие 
автоматизмы поведения [9, с. 6].

В понимании 3. Фрейда, бессознательное в широком смысле — 
содержание психической жизни, о наличии которого человек либо не



подозревает в данный момент, либо не знал в течение длительного 
времени, либо вообще никогда не знал и не знает. Вслед за 3. Фрей
дом ученые выделяют два вида бессознательного: предсознательное и 
собственно бессознательное, т.е. бессознательное в узком смысле.

В узком смысле бессознательным может быть названо только 
то, осознание чего, в отличие от предсознательного, требует значи
тельных усилий или же вообще невозможно. Бессознательным в этом 
смысле может быть, по 3. Фрейду, как самое «низкое» (безудержные 
сексуальные и агрессивные влечения), так и самое «высокое» в ду
шевной жизни (деятельность сверх-Я) [131, с. 440].

Предсознательное — содержание душевной жизни, которое в 
данный момент неосознаваемо, но может легко стать осознаваемым, 
если привлечет к себе «взоры сознания». «Топографически» слой 
предсознательного располагается между слоем бессознательного и 
сознанием [131, с. 443].

3. Фрейд в своих работах, посвященных структуре человече
ской личности, при анализе бессознательного акцентировал внимание 
на скрытых, иррациональных силах человеческих действий и пережи
ваний. К. Юнг рассматривал схемы бессознательной мотивации — ар
хетипы, присущие социальным группам и целым народам.

Очевидно, что влияние определенных архетипов коллективно
го бессознательного имеет место и в процессе профессиональной 
идентификации.

Психологическая идентичность. Профессиональная иденти
фикация неотделима от самосознания, поэтому для дальнейшего ана
лиза соотношения данных понятий обратимся к проблеме иден
тичности личности.

Исходя из того что ведущим мотивом человеческой деятельно
сти является удовлетворение базовых нужд, Э. Фромм выделил пять 
основных экзистенциальных потребностей человека, одной из кото
рых является потребность в идентичности.

Профессиональная идентичность личности, приобретающая 
особое значение в процессе профессиональной идентификации, пред



ставляет собой символ самосознания, который включает профессио
нальную картину мира, систему ценностей и менталитет той профес
сиональной группы, к которой принадлежит индивид. Ядром профес
сиональной идентичности является образ самого себя, слитый с про
фессиональной культурой в целостном восприятии действительности.

Факторами, составляющими профессиональную идентичность 
личности, выступают:

• самоценность собственного Я;
• самовосприятие и самооценка;
• самоидентификация (самоотождествление) с определенной 

профессиональной группой;
• использование образа собственного Я для сравнения при 

оценке окружающих;
• профессиональная идентификация личности со стороны ок

ружающих;
• соотношение между внутренней идентификацией (профес

сиональной самоидентификацией) и внешней идентификацией лич
ности (профессиональной идентификацией личности со стороны ок
ружающих).

По утверждению Б. С. Ерасова, собственно личностное начало 
индивида формируется через механизмы выбора того или иного типа 
поведения, ценностей и смыслов в общепринятой системе [57, с. 238]. 
Личностная идентичность строится также на отношении человека к 
самому себе. Лишь выбрав, каким ему быть как человеку, только най
дя свое место в социальной иерархии человеческого сообщества, Я 
достигает жизненно необходимой и стабильной идентичности. Для 
каждого индивидуума существует иерархия различных аспектов 
групповой, в том числе и профессиональной, идентичности, распре
деляющихся в зависимости от приоритетов личности.

Оптимальное соотношение между личностным началом и чер
тами, усвоенными как требование групповой профессиональной при
надлежности, дает личности осознание собственной гірофессиональ-



ной идентичности, которое создает ощущение своего Я, гармонично 
сосуществующего с окружающей социальной и профессиональной 
средой.

Личность использует себя и свое культурное окружение как 
стандарт для сравнения. Отношение к себе становится критерием 
личностной идентификации. Чем в большей степени совпадают само
идентификация и идентификация со стороны окружающих, тем более 
благоприятно складываются исходные условия для адекватной про
фессиональной идентификации. Дисгармония же между Я-кон- 
цепцией и реальным профессиональным Я выступает как одна из са
мых распространенных причин кризиса идентичности.

Несовпадение самоидентификации и внешней идентификации 
в профессиональной сфере становится также основой для формирова
ния социальных, психологических предрассудков и социальных сте
реотипов.

К числу причин кризиса профессиональной идентичности, воз
никающего в процессе профессиональной идентификации, относятся:

• невозможность адекватно выразить свое профессиональ
ное Я;

• неспособность окружающих адекватно оценить профессио
нальное Я конкретной личности;

• неумение извлечь профессионально-специфическую ин
формацию;

• неготовность правильно определить свое место в профес
сиональной сфере.

Будучи двусторонним процессом, профессиональная иденти
фикация личности в современном образовательном пространстве вуза 
предусматривает взаимодействие между преподавателем и студентом, 
и в таком взаимодействии идентичность складывается из самовос- 
приятия личности и ее восприятия окружающими. Полное совпадение 
самоидентификации и внешней идентификации невозможно, так как 
то, как мы видим себя, всегда отличается от «взгляда со стороны».



Таким образом, профессиональная идентификация является 
одним из факторов, составляющих идентичность личности как одну 
из основных потребностей человека.

Проективная активность личности. Наиболее близкими по
нятию «профессиональная идентификация» являются термины, отра
жающие содержание разных сторон этого процесса: «проективная ак
тивность личности», «самоопределение» и «самопроектирование».

В процессе профессиональной идентификации проявляются 
механизмы различных форм проекций как выражение личностных и 
социально детерминированных интенций субъекта.

Projection (лат.) в буквальном переводе означает «от
брасывание от себя», «выбрасывание вперед». При рассмотрении 
проекции в деятельностном аспекте на первый план выдвигается че
ловеческое Я, выступающее в виде своеобразного фильтра, который 
дифференцирует существенное и несущественное с точки зрения зна
чимых для личности параметров воспринимаемого мира. Проективная 
активность личности проявляется в способности моделировать собст
венный образ мира, сформированный на основе индивидуального и 
коллективного социального жизненного опыта и включающий дина
мические стереотипы ценностных ориентаций субъекта [46, с. 6].

В психологическом смысле проекция трактуется как естест
венная способность личности переносить собственные прерогативы 
мировосприятия, определенные мировоззренческие установки, оце
ночные ориентации на когнитивно осваиваемые объекты.

Проективная активность личности при профессиональной 
идентификации включает в себя субъективный (обусловленный цен
ностными установками личности и ее когнитивной базой) выбор ра
курса видения (мотива идентификации) своего профессионального Я, 
например образа педагога по физической культуре, и способов его 
воплощения.

Исследование проекции как одного из механизмов профессио
нальной идентификации предполагает, в частности, выяснение того, 
как устанавливается рациональная связь между образом педагога по



физической культуре и признаками, взятыми за основу профессио
нальной идентификации.

Проявление проективной активности личности в сфере профес
сиональной идентификации может быть исследовано экс
периментально. При этом важным направлением в исследовании 
профессиональной идентификации является изучение ее динамиче
ского ракурса, предполагающее рассмотрение уже существующего 
образа педагога по физической культуре с точки зрения его динами
ческого отражения в сознании студентов. При этом в интерпретации 
образа педагога по физической культуре проявляются мотивы, интен
ции, обусловленные психологической структурой личности.

В процессе профессиональной идентификации выбор образа 
педагога по физической культуре опирается на внутренние побужде
ния (ассоциации, представления), возникающие у студента при его 
восприятии; в этом случае субъект прибегает к проецированию лич
ных, мотивационно-смысловых аспектов своей уникальности на образ 
объекта и поиск средств (языковых и неязыковых) для его обозначе
ния.

Самоопределение. Термин «самоопределение» можно пони
мать в двух смыслах. Во-первых, формирование образа идеального 
профессионального Я в ходе профессиональной идентификации явля
ется частью процесса самоопределения, под которым в педагогике 
понимается не только результат самопроектирования, но и сам про
цесс достижения идеального результата. Во-вторых, проблема иден
тификации какого-либо понятия влечет за собой процесс его опреде
ления, в том числе и самоопределения.

Самоопределение личности предполагает выбор той или иной 
позиции в различных сферах актуальной жизнедеятельности и выра
ботку планов на различные периоды будущей жизни [97, с. 23].

По мнению Я. В. Дидковской, самоопределение — осознанный 
выбор человеком своего места в системе социальных отношений, дос
тижение высокого уровня развития личности, для которого характер
но стремление занять собственную, достаточно независимую пози



цию в структуре эмоциональных, информационных, профессиональ
ных и прочих связей с другими людьми [54, с. 11].

Интерес к проблеме профессионального самоопределения мо
лодых людей возник еще в 60-е гг. XX в. Внимание исследователей в 
это время фокусировалось на адекватности профессионального выбо
ра, а также жизненных и профессиональных планов молодежи по
требностям общества. При этом самостоятельность личности, ее ак
тивность, направленная на формирование своего жизненного пути, 
часто игнорировались. Поэтому возникла потребность в исследовании 
данного процесса в динамике с целью выявления качественных изме
нений в структуре мотивов, потребностей, ценностных ориентаций и 
профессиональных планов личности.

Исследования потребностей и мотивов личности в сфере обра
зования, в трудовой и профессиональной деятельности, а также моти
вации профессиональной деятельности в динамическом аспекте пред
ставлены в работах А. И. Вишняка, Г. Е. Зборовского, А. Г. Здраво- 
смыслова, В.А.Ядова.

Результатом этих исследований явился взгляд на самоопреде
ление как на особое внутриличностное взаимодействие, в процессе 
которого осуществляется ценностный выбор личностью своего жиз
ненного пути и принятие на себя ответственности за его реализацию 
[53, с. 10]. Результатом самоопределения является интеграция лично
сти в структуры общества.

Профессиональное самоопределение как важнейший компонент 
самоопределения личности — сложный процесс интеграции молодых 
людей в социально-профессиональную структуру общества, который 
реализуется на личностном уровне через ценностный выбор лично
стью вариантов своего профессионального развития [54].

В профессиональном самоопределении отражаются поиск че
ловеком своего места в мире профессий, осознанный выбор профес
сии и нахождение личностного смысла в выполняемой профессио
нальной деятельности [65, с. 14].



Исследователи профессионального самоопределения отмечают 
наличие взаимосвязи между субъективным ощущением студентами 
успешности профессионального самоопределения на данном этапе 
жизненного пути и возрастанием реалистичности и определенности 
жизненных планов, а также удовлетворенности выбранной професси
ей и вузом.

По мнению В.В. Байлук, самопроектирование и самоопределе
ние личности фактически совпадают по содержанию, так как нацеле
ны на выработку определенной модели своей деятельности, собствен
ной позиции в проблемных ситуациях. Различие между этими про
цессами состоит в следующем.

Во-первых, термин «профессиональное самопроектирование» 
отражает процесс создания желаемой модели будущей профессио
нальной деятельности человека, а результатом этого процесса высту
пает проект идеального профессионального Я. Термин же «профес
сиональное самоопределение» отражает и процесс создания желаемой 
модели своего профессионального будущего, и его результат -  иде
альный и созданный на его основе реальный образ педагога по физи
ческой культуре.

Во-вторых, если в процессе профессионального самопроекти- 
рования акцент делается на познании своего профессионального бу
дущего (в случае профессиональной идентификации -  на познании 
образа своего профессионального Я), то в процессе профессионально
го самоопределения — на формировании отношения студента к себе 
как субъекту своей будущей профессиональной деятельности.

Поэтому профессиональное самоопределение в ходе профес
сиональной идентификации — это, с одной стороны, процесс поиска с 
целью определения своего профессионального статуса (учитель фи
зической культуры в школе, преподаватель физического воспитания в 
вузе, инструктор, тренер, менеджер в сфере физической культуры и 
спорта) на основе определенных ценностных ориентаций, а с другой -  
сам этот выбор или выработка определенных ценностных ориентаций 
в профессиональной сфере.



Другими словами, профессиональное самоопределение в 
стратегическом плане — это определение смысла своей профессио
нальной деятельности и основных форм ее проявления с точки зрения 
различных деятельностных Я (учитель, преподаватель, инструктор, 
тренер, менеджер), а в тактическом плане -  это определение своей 
ценностной позиции, влияющей на разработку плана действия в кон
кретных профессиональных ситуациях.

Профессиональная самоидентификация и профессиональное 
самоопределение могут быть рассмотрены в плане степени успешно
сти данных процессов на основе полноты реализации личностью сво
его потенциала в сложившейся ситуации.

Успешность как профессионального самоопределения, так и 
профессиональной идентификации определяется степенью адекватно
сти субъективного компонента объективному, т.е. тем, в какой мере 
личность реализует свой внутренний потенциал в конкретных соци
альных условиях.

Адекватное (успешное) самоопределение -  успешное согласо
вание своих потребностей и интересов со своими способностями, а 
также требованиями общества. В этом случае человек находит свое 
место в профессиональной структуре и реализует свой личностный 
потенциал. Как дополнительный критерий адекватности профессио
нального самоопределения выделяется наличие (отсутствие) у сту
дентов широкого спектра личностно значимых позитивных ценно
стей.

Самопроектирование. Среди принципов профессионального 
образования, выделенных Э.Ф. Зеером, можно отметить те, которые 
напрямую связаны с исследованием процесса профессиональной 
идентификации:

1. Приоритет индивидуальности, самоценности студента, 
который изначально является субъектом профессионального процес
са. При этом следует указать, что понятия «субъект», «субъектив
ность», «субъектность» являются общими характеристиками позна
ния и практической деятельности человека.



Субъект — это человек, вступающий в контакт с миром, изме
няющий предметную обстановку своего бытия (в случае профессио
нальной идентификации -  влияющий на профессиональную сферу), 
изменяющий себя (свои профессиональные качества) в процессе ре
шения практических и теоретических проблем.

А.В. Белошицкий и И.Ф. Бережная определяют идентифика
цию в качестве этапа становления субъектности и выделяют следую
щие аспекты становления субъектности студентов в образовательном 
процессе вуза:

• социально-профессиональный — идентификация с социо
культурным и профессиональным окружением, принятие его 
ценностей,
осмысление социального и профессионального значения обучения как 
инструмента, способствующего усвоению общественного опыта, 
норм, правил, традиций;

• индивидуально-ценностный — раскрытие содержательно
результативных и процессуально-динамических характеристик субъ
ектности студента в деятельности;

• операционально-деятельностный — достижение гармонич
ного сочетания социально-профессионального и индивидуально
ценностного, синхронизация педагогической деятельности препо
давателя и личностно-профессионального развития студентов че
рез совокупность способов, форм организации их взаимодействия 
[26, с.62].

Таким образом, становление субъектности студентов представ
ляет собой одновременно процесс и результат самоутверждения и са
мореализации в социокультурном и профессионально
образовательном пространстве вуза. В соответствии с этим образова
тельный процесс рассматривается как средство и условие субъектного 
преобразования его участников (студентов и преподавателей) в еди
ном пространстве взаимодействия.

2. Опережающий характер профессионального образования, 
что, в частности, обеспечивается формированием у студента идеаль



ного образа профессионального Я в процессе профессиональной 
идентификации.

3. Максимальная обращенность профессионального образова
ния к индивидуальному опыту обучаемого, его потребности в самоор
ганизации, самоопределении и саморазвитии [26, с. 36].

Итак, проективная активность личности включает самопроек- 
тирование личности в профессиональном плане, а именно формиро
вание профессиональной Я-концепции, образа своего профессиональ
ного Я.

Еще 3. Фрейд, проведя демаркационную линию между Я и соз
нанием, показал, что Я как психическая реальность — это особая под
система личности, которая оперирует собственными психологиче
скими объектами, и определил ее отношение к другим подсистемам 
личности.

3. Фрейд представлял организацию психической жизни челове
ка в виде модели, имеющей в качестве компонентов различные пси
хические инстанции, обозначенные терминами Оно (ид), Я (эго) и 
сверх-Я (супер-эго).

Под Оно 3. Фрейд понимал наиболее примитивную инстанцию, 
которая охватывает все прирожденное, генетически первичное, под
чиненное принципу удовольствия; Оно изначально иррационально и 
аморально.

Требованиям Оно должна удовлетворять инстанция Я  (эго). Я 
следует принципу реальности, вырабатывая ряд механизмов, позво
ляющих адаптироваться к среде, справляться с ее трудностями. Я — 
посредник между стимулами, идущими из этой среды и из глубин ор
ганизма, с одной стороны, и ответными двигательными реакциями — 
с другой. К функциям Я относятся самосохранение организма, запе- 
чатление опыта внешних воздействий в памяти, избегание угрожаю
щих влияний, контроль над требованиями инстинктов, исходящими 
от Оно.

Особое значение в концепции 3. Фрейда придавалось сверх-Я, 
которое, по мнению ученого, служит источником моральных и рели



гиозных чувств, контролирующим и наказующим агентом. Если Оно 
предопределено генетически, а Я — продукт индивидуального опыта, 
то сверх-Я — продукт влияний, исходящих от других людей. Сверх-Я 
возникает в раннем детстве благодаря механизму идентификации ре
бенка с отцом, который служит для него моделью, и остается практи
чески неизменным в последующие годы [131, с. 24].

Таким образом, Оно — самая нижняя (глубинная) подструкту
ра душевного аппарата, содержание которой бессознательно; Оно 
объясняет безудержные сексуальные и агрессивные влечения, руко
водствуется принципом удовольствия, находится в конфликтных от
ношениях с Я и сверх-Я.

Сверх-Я — высшая инстанция в структуре душевной жизни, 
выполняющая роль внутреннего цензора, совести и т. п., деятельность 
которой остается бессознательной [131, с. 443-445].

Я — подструктура душевной жизни, выступающая посредни
ком между сверх-Я и Оно, индивидом и реальностью. Я подчиняется 
принципу реальности, несет на себе функцию восприятия внешнего 
мира и приспособления к нему, стремится учесть и согласовать между 
собой требования реальности, Оно и сверх-Я.

Понятие Я-концещии было введено американским психологом 
и философом У. Джеймсом в конце XIX в. Большой вклад в исследо
вание этого понятия внесли психологи А. Маслоу, К. Роджерс, 
Э.Эриксон. Р.Бернс рассматривает Я-концепцию как совокупность 
следующих составляющих:

1) образа Я, т.е. представлений человека о себе;
2) самооценки;
3) потенциальных поведенческих реакций, т.е. тех конкретных 

действий, которые могут быть детерминированы образом Я и само
оценкой [128, с. 68].

В российской психологии проблемами Я-концепции занима
лись И.С. Кон, Д. А. Леонтьев, А.Б. Орлов, В.В. Столин и другие уче
ные.



Я, по определению Д. А. Леонтьева, — это форма переживания 
человеком своей личности, в которой личность открывается сама се
бе. Термин «концепция» (лат. conceptio — система, совокупность, 
сумма) означает понимание чего-либо, наличие системы представле
ний о каких-либо явлениях, руководящую идею при их трактовке.

Я-концепция складывается на основе рефлексии; как психоло
гическое понятие это обобщенное представление человека о самом 
себе, система его установок относительно собственной личности.

Э.Ф. Зеер, вводя в научно-педагогический обиход понятие 
«профессионально-образовательная деятельность», выделяет в логи
ко-смысловой модели личности компонент направленности, в состав 
которого входит вместе с ценностными ориентациями, мотивациями 
и другими составляющими профессиональная Я-концепция [63].

Как пишет В.В. Байлук, Я-профессиональное входит наряду с 
другими составляющими (Я-познавательное, Я-нравственное, Я-эс- 
тетическое, Я-общественно-политическое, Я-правовое, Я-семей- 
ное, Я-коммуникативное, Я-оздоровительное, Я-самовоспи- 
тательное, Я-экономическое, Я-бытовое и Я-досуговое) в образ цело
стного Я [23, с. 213].

Говоря о Я-концепции, следует отметить, что она включает в 
себя как констатирующий образ Я (Я-реальное), так и Я-перспек- 
тивное (Я-идеальное), на которое ориентировано Я-реальное.

Я-реальное -  более или менее реалистичное представление че
ловека о себе, о том, «каков он есть».

Я-перспективное (Я-идеальное) — модель, в которую может 
быть преобразовано Я-реальное в процессе реализации имеющихся 
потребностей.

В работах 3. Фрейда понятие Я-идеал часто употребляется как 
синоним сверх-Я. Однако многие комментаторы творчества 3. Фрейда 
считают, что следует различать сверх-Я как результат изначальных 
раннедетских идентификаций с родителями и Я-идеал как результат 
более поздних идентификаций с более широким кругом лиц. Я-идеал



связан с моральными общественными нормами и в течение жизни 
может неоднократно изменяться [131, с. 447].

По мнению М. Г. Ярошевского, описанная ниже трехкомпо
нентная модель личности, предложенная 3. Фрейдом, позволяет раз
граничить понятие Я и понятие сознания, истолковать Я как само
бытную психическую реальность и тем самым как фактор, влияющий 
на поведение человека.

Поскольку всегда существует определенная дистанция между 
идеалом и человеческой возможностью приблизиться к нему, профес
сиональная идентификация при наличии яркого образца успешной 
профессиональной деятельности становится одной из обязательных 
черт личности, способной управлять своим профессиональным разви
тием.

Профессиональная идентификация связана и с самопрезента- 
цией — способами действий, поведения для формирования мнения 
других о себе [6].

Учитывая профессиональные ориентиры, которые представля
ют институты социализации (в том числе и система образования), че
ловек в процессе профессиональной идентификации определяет 
Я-реальное (то, какой я есть сейчас) и Я-идеальное (то, каким я буду). 
Итогом перехода Я-реального в Я-идеальное являются формирование 
определенной жизненной позиции и самоутверждение в определен
ной профессиональной группе.

Построение самомодели в ходе самореализации выступает 
концентрированным итогом развития самосознания личности, обоб
щенным представлением Я-концепции, в которой отражается самое 
существенное из результатов самопознания.

В результате исследования основных содержательных характе
ристик понятия профессиональной идентификации можно сделать 
следующие выводы:

1. Современные ученые формулируют способы существования



профессионально-образовательного процесса в терминах пространст
ва.

2. Изучение содержания и структуры понятия «профессиональ
ная идентификация» убеждает в том, что оно имеет интегративную 
сущность и статус общепедагогического термина.

Профессиональная идентификация подразумевает, во-первых, 
сам процесс действия по установлению полной тождественности че
го-либо чему-либо (установление идентичности) или сходства чего- 
либо с чем-либо (идентифицирование), а во-вторых, собственно про
фессиональную самоидентификацию как результат процесса форми
рования в сознании студента образа педагога по физической культуре, 
объединяющую отдельные виды профессиональной деятельности, 
формирование образа собственного профессионального Я, сценариев 
профессиональной деятельности и т.д.

В рамках профессиональной идентификации объединяются два 
процесса: внутренняя (профессиональная самоидентификация) и 
внешняя идентификация (профессиональная идентификация личности 
со стороны окружающих).

3. Проявлениями процесса идентификации являются собствен
но идентификация, классификация, отождествление и таксономия 
(отношение «часть -  целое»).

4. К психологическим механизмам профессиональной иденти
фикации относится саморефлексия. В современной науке понятие 
«рефлексия» употребляется в двух основных значениях: во-первых, 
рефлексия соотносится с самосознанием личности; во-вторых, она 
понимается как процесс отражения одним человеком внутреннего 
мира другого человека, т.е. рефлексия — это способность человека 
видеть и понимать себя во множестве социальных позиций и ролей.

Процесс профессиональной идентификации студентов является 
необходимой составляющей частью более общего интеллектуального 
процесса самопознания, и в частности самопознания своего профес
сионального Я.



Эмпирическим материалом в процессе профессиональной 
идентификации будущих педагогов по физической культуре как со
ставляющей части процессов познания и самопознания выступают 
результаты самонаблюдения или наблюдения за другими людьми, 
являющимися конкретными воплощениями образа педагога по физи
ческой культуре.

Самосознание личности можно рассматривать как дости
жение определенной меры самопознания, наличие относительно це
лостной Я-концепции и определенного уровня самоуважения.

5. В содержание профессионально-образовательного процесса 
в вузе входит профессиональная идентификация — самопознание 
студентом своего профессионального Я: вначале через усвоение тео
ретических знаний, познание себя в профессиональной сфере с точки 
зрения универсального, общего (требований государственного обра
зовательного стандарта), а затем, с использованием теоретического 
знания в качестве методологии самопознания, познание своего про
фессионального Я с точки зрения единичного, уникального и само- 
проектирование различных форм профессиональной активности как 
основы самореализации личности.

6. В процессе профессиональной идентификации может оцени
ваться степень готовности студента к профессионально
педагогической деятельности, так как в ходе профессиональной иден
тификации выявляется, с одной стороны, отношение студента к про
фессии как показатель профессионально-педагогической направлен
ности личности, а с другой — личная оценка студентом собственной 
готовности к будущей деятельности как показатель способности к са
мовоспитанию и самообразованию.

7. Результатами профессиональной идентификации и освоения 
новой социально-профессиональной роли в будущем становятся ког
нитивная гибкость и толерантность, показателями которых являются 
следующие факторы:

• готовность к восприятию явлений, не знакомых индивиду из 
предшествующего опыта;



• отказ от попытки втиснуть новый опыт в жесткие рамки 
собственных представлений о носителе определенного вида профес
сиональной деятельности;

• признание расхождения индивидуального и социального 
восприятия различных видов профессиональной деятельности и права 
на восприятие образа педагога по физической культуре с иных пози
ций;

• способность к преодолению стереотипов индивидуального 
и социального восприятия различных ипостасей образа педагога по 
физической культуре.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Какие характеристики профессионально-образовательного 
процесса позволяют ученым говорить об его пространственной орга
низации?

2. Расскажите о профессионально-образовательном простран
стве и его составляющих.

3. Дайте определение понятий «идентификация» и «самоиден
тификация», раскройте их содержание.

4. Обобщите основные подходы к определению профессио
нальной идентификации.

5. Расскажите о сущностных характеристиках (субъекте и объ
екте, свойствах и структурных компонентах) профессиональной 
идентификации.

6. Дайте понятие профессиональной самоидентификации. Что 
такое профессиональное Я, идеальный образ профессионального Я?

7. Какие типы профессиональной идентификации можно выде
лить?

8. Как соотносятся понятие «профессиональная идентифика
ция» и общие психолого-педагогические понятия «сознание», «само
сознание», «бессознательное»?



9. Почему профессиональная идентификация является одним 
из факторов, составляющих идентичность личности?

10. Раскройте, как в процессе профессиональной идентифика
ции проявляются различные виды проективной деятельности субъек
та.

11. Как соотносятся понятие «профессиональная идентифика
ция» и смежные психолого-педагогические понятия «самоопределе
ние» и «самопроектирование»?



Глава 2 
МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Метод — это определенная последовательность операций, дей
ствий, процедур (физических или мыслительных), которая должна 
привести к искомому результату.

Для изучения профессиональной идентификации личности мо
гут быть применены следующие методы исследования, реализующие
ся в свою очередь в конкретных методиках: концептуальный анализ, 
анализ образа педагога по физической культуре на основе теории 
прототипов, диагностика уровня профессиональной идентификации, 
ассоциативный эксперимент. Рассмотрим их последовательно.

2.1. Изучение профессиональной идентификации 
на основе методов когнитивных наук

2.1.1. Общая характеристика когнитивного подхода 
к профессиональной идентификации

Области научного знания не существуют изолированно, а на
ходятся в постоянном взаимодействии. Современная педагогика ха
рактеризуется наличием целого ряда научных направлений, которые 
возникли в результате взаимодействия и синтеза нескольких наук. В 
связи с этим появляется возможность рассмотрения процесса профес
сиональной идентификации с точки зрения когнитивного подхода.

Когнитивные науки — это междисциплинарная область знания, 
вырабатывающая единую научную программу исследования процес
сов, регулирующих познание. Они включают комплекс отдельных на
учных дисциплин, каждая из которых имеет свой объект, предмет и 
методы исследования. Объединяя гуманитарные и естественные об
ласти знания, когнитивные науки занимаются человеческим разумом



и мышлением и теми ментальными процессами, которые с ними свя
заны.

С одной стороны, применение достижений когнитивных наук в 
педагогике вводит педагогику в ряд дисциплин когнитивного цикла 
наряду с когнитивной психологией, когнитивной лингвистикой, ан
тропологией, нейрофизиологией и нейропсихологией, моделировани
ем искусственного интеллекта, в центре внимания которых находится 
язык как общий когнитивный инструмент — система знаков, играю
щих роль в репрезентации (кодировании) и трансформации информа
ции [5, с. 53].

С другой стороны, рассмотрение проблемы профессиональной 
идентификации в когнитивном аспекте согласуется с новой научной 
парадигмой знания, ставящей перед педагогической наукой новые за
дачи и предлагающей новые способы решения проблем. По гносеоло
гическим установкам этот путь предполагает не просто описание, а 
педагогическое объяснение наблюдаемых и экспериментальных дан
ных с антропоцентрических позиций.

Наиболее известными европейскими и американскими предста
вителями когнитологии являются Д. Герартс, Р. Джекендорф, 
М.Джонсон, Дж. Лакофф, Р. Лангакер, Л. Талми, Ч. Филлмор. Пред
ставителями когнитивной психологии выступают Дж. Андерсон, 
Х.Гейвин, Р. Солсо и др.

Когнитивная психология — это психология познавательных 
процессов: восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления. 
Как пишет авторитетный представитель этого научного направления 
Р. Солсо, «когнитивная психология изучает то, как люди получают 
информацию о мире, как эта информация представляется человеком, 
как она хранится в памяти и как эти знания влияют на наше внимание 
и поведение» [118, с. 28]. Когнитивная функция психики реализуется 
в различных видах деятельности субъекта (в процессах самодетерми- 
нации, саморегуляции, самоорганизации и т.п.), определяет их уро
вень, а также становление самого субъекта деятельности [65, с. 13].



Именно когнитивная психология стала ядром, вокруг которого груп
пировались другие когнитивные науки.

Рассмотрению различных моделей познания были посвящены 
работы М. Вартофского, Т. Винограда и Ф. Флореса, Т. А. ван Дейка, 
П. Н. Джонсон-Лэарда, В. К. Нишанова, Р. И. Павилениса и др. Про
блема репрезентации знаний в сознании человека анализируется в ра
ботах М.А.Дмитровской, А. А. Залевской, В. Б. Касевича, У. Найссе- 
ра, Ю. Чарняк и т.д.; когнитивную деятельность человека рассматри
вают М. Дени, С. Д. Дэниэл, Б. Лаке, А. Г. Сонин и др.

Наряду с восприятием, вниманием, памятью к когнитивным 
способностям человека психологи относят и язык. Психологи, рабо
тающие в русле когнитивного подхода, признают роль языка не толь
ко как когнитивной способности человека, но и как средства доступа 
к деятельности сознания. «Когнитивные способности человека и ус
военные им модели познания находят непосредственное выражение в 
языке» [117, с. 8]. Таким образом, исследования языка открывают 
путь к изучению высших когнитивных процессов и позволяют рас
сматривать язык как основной механизм познания мира.

Когнитивистски ориентированные модели изучения социально
профессиональных ценностных ориентаций представлены в работах
Э.Аронсона, Л. Колберга, Ж. Пиаже, Л. Фестингера. Теоретическая 
концепция отечественной когнитивной лингвистики разработана 
Е.С.Кубряковой [78—82]. Идеи когнитивной лингвистики развивают 
в России Л.Г.Бабенко, А. Н. Баранов, Н. Н. Болдырев, В. 3. Демьян- 
ков, Д. О. Добровольский, О. Г. Почепцов, Е.В. Рахилина, О.Л. Чер- 
нейко и др.

В центре когнитивных наук находится когниция — совокуп
ность сознательных и неосознанных метальных действий, связанных 
с получением информации, ее переработкой, извлечением из памяти, 
формированием понятий и образов, со способностями к рациональ
ному решению проблем [5, с. 81-84].



В буквальном переводе на русский язык «когниция» (лат. cog- 
nitio) означает «познание». Первыми термин «когниция» стали упот
реблять психологи.

Когнитивный подход к проблеме профессиональной иденти
фикации позволяет рассмотреть внутренние, ненаблюдаемые процес
сы, управляющие обработкой, хранением и использованием знаний о 
профессиональном Я личности и образе педагога по физической куль
туре, репрезентированных в языковых данных, а значит, исследовать 
способы познания мира с помощью языковых знаков.

2.1.2. Концептуальный анализ. Типология концептов

Исследование значений языковых единиц позволяет изучать 
понятийную картину мира человека, в том числе и связанную с про
фессиональной сферой. Обращая внимание на то, как и какая инфор
мация о мире представлена в значениях языковых единиц, когнитоло- 
ги определяют значение как «концепт, схваченный знаком» и говорят 
о том, что в значении репрезентировано опосредованное языком 
представление о мире. На основании таких представлений когнитоло- 
гию можно назвать теорией концептуализации и категоризации, тео
рией того, как человек воспринимает и осмысливает окружающий 
мир и как его опыт познания реализуется в значениях языковых вы
ражений [32, с. 18].

Концептуализация представляет собой «...один из важнейших 
процессов познавательной деятельности человека, заключающийся в 
осмыслении поступающей к нему информации и приводящий к обра
зованию концептов, концептуальных структур и всей концептуальной 
системы в мозгу человека» [5, с. 93].

Концептуализация является результатом классификационной 
деятельности человека, поскольку позволяет разделять поступающую 
информацию на значимые элементы (концепты) и использовать эти 
элементы для обеспечения логических операций.



Языковая концептуализация включает совокупность способов 
семантического представления концептов.

Например, можно говорить о том, что в сознании будущих пе
дагогов существует понятие педагог по физической культуре, мани
фестируемое на когнитивном уровне в виде определенной концепто- 
сферы.

Категоризация, как и концептуализация, есть классификаци
онный процесс, отличающийся, однако, конечным результатом. 
Е.С.Кубрякова пишет: «Процесс концептуализации направлен на вы
деление минимальных содержательных единиц человеческого опыта, 
структур знания, а процесс категоризации — на объединение сходных 
или тождественных единиц в более крупные разряды, категории» 
[5, с. 93]. Так, категоризация понятия педагог по физической культу
ре позволяет выделить различные виды возможной профессиональ
ной деятельности: учитель физической культуры в школе, преподава
тель физического воспитания в вузе, инструктор, тренер, менеджер в 
сфере физической культуры и спорта и т.д.

В свою очередь, менеджер в сфере физической культуры и 
спорта в фитнес-центре может выполнять функции директора фитнес- 
программы, инструктора по оздоровительному фитнесу, консультан
та, инструктора занятий.

Обрабатывая поступающую информацию, человек членит мир, 
выделяет классы, группы, категории и осуществляет идентификацию 
объектов, мысленно соотносит объект с определенной категорией. 
Поэтому процессы концептуализации и категоризации мира напря
мую связаны с профессиональной идентификацией и позволяют рас
сматривать ее как когнитивный процесс.

Дж. П. Гилфорд выделяет две ведущие когнитивные модели, 
основанные на конвергентном и дивергентном мышлении. Понятие 
конвергентного мышления относится к ситуациям, когда ряд фактов 
приводит двух и более человек к одному и тому же выводу. В проти
воположность ему дивергентное мышление имеет место, когда, от



талкиваясь от одного и того же факта, различные люди приходят к 
разным логическим выводам. При дивергентном мышлении нет един
ственно правильного ответа на вопрос, т. е. заведомо допускается 
возможность альтернативных решений.

Конвергентное мышление склонно к сохранению в сознании 
уже известного и предопределенного, тогда как дивергентное мышле
ние стремится пересмотреть известное, исследовать предопределен
ное и сконструировать возможное.

Понятия конвергентного и дивергентного мышления представ
ляют интерес для исследования процесса профессиональной иденти
фикации, так как они объясняют, почему расхождения в интерпрета
ции профессионально-специфической информации со стороны раз
ных студентов, плюрализм мнений и столкновение различных, подчас 
противоположных точек зрения на образ педагога по физической 
культуре являются типичными для профессиональной идентификации 
явлениями. Конвергентное мышление предполагает, что, наблюдая 
факты иного образа профессиональной идентификации, студент объ
ясняет их через призму знакомого и привычного, часто приходя к не
оправданным выводам.

Дивергентное мышление позволяет студенту развести характе
ристики своего профессионального Я и образа педагога по физиче
ской культуре, допуская возможные различия и предлагая их адекват
ное объяснение. То же самое может наблюдаться в ситуациях, когда 
разные виды деятельности педагога по физической культуре у раз
личных студентов имеют сходное название, но при этом различаются 
по своей сути (например, инструктор и менеджер в сфере физической 
культуры и спорта).

Ученые-когнитологи говорят о существовании в сознании лю
дей концептосферы, состоящей из квантов знания — концептов, об
новляющейся и постоянно изменяющейся. Главное положение кон
цептуального анализа состоит в том, что через изучение семантики 
языковых знаков можно проникать в концептосферу личности, выяс



нять, что является важным для человека в разные периоды его разви
тия, а что остается вне поля его зрения в то время, как для другого че
ловека это оказывается существенным.

В научной литературе сегодня существуют несколько опреде
лений концепта и несколько подходов к концептуальному анализу. 
Одним из самых известных и часто цитируемых является определение 
А. Вежбицкой: «Концепт есть объект из мира "Идеальное", имеющий 
имя и отражающий определенные культурно обусловленные пред
ставления человека о мире "Действительность"» [36, с. 20].

Способы формирования концептов как квантов структуриро
ванного знания различны. Ученые отмечают, что концепты возникают 
в результате сенсорного и логического взаимодействия человека с ок
ружающей его действительностью на основе:

1) чувственного опыта, т. е. в результате непосредственного 
восприятия органами чувств (например, конкретных представителей 
профессии -  учителя, тренера и т.д.);

2) предметно-практической деятельности человека (в том числе 
и профессиональной);

3) экспериментально-познавательной деятельности (например, 
в ходе профессионально-образовательного процесса);

4) мыслительной деятельности, т. е. в результате умозаключе
ний, рассуждений, выводов (к примеру, при профессиональной иден
тификации);

5) вербального и невербального опыта.
Различные способы формирования концепта дополняют друг 

друга, а формирование полноценного знания возможно лишь в ре
зультате сочетания различных способов [32, с. 24-25; 112, с. 40].

Поскольку концепты заключают разные по степени абстракт
ности форматы знания, в теории концептуального анализа сложилась 
следующая типология концептов [22,32,110,112]:

1. Конкретно-чувственный образ — образ конкретного пред
мета или явления, существующий в сознании человека (например, об



раз конкретного педагога по физической культуре: учителя, препода
вателя, инструктора, тренера, менеджера).

2. Мыслительная картинка, или представление, — обобщен
ный, чувственный, эмпирически представляемый образ предмета, от
ражающий совокупность его наглядных признаков. Например, по ре
зультатам проведенного нами ассоциативного эксперимента, студен
ты представляют себе учителя физической культуры в школе обяза
тельно со свистком, мячом и другими атрибутами. Эти составляющие 
образа педагога по физической культуре фиксируются в сознании че
ловека как его значимые элементы, хотя индивидуальные представле
ния об учителе физкультуры могут быть различными у разных людей.

3. Схема — условный образ предмета, имеющий пространст
венно-контурный характер. Обычно схема репрезентируется словами 
с локативной, пространственной семантикой, семантикой формы. На
пример, для педагога по физической культуре такими схематичными 
образами будут локативные образы (образы места профессиональной 
деятельности) спортивного зала, корта, стадиона, пространственные 
образы спортивных сборов в определенной местности и т. д. Словар
ные дефиниции таких слов содержат указания на форму, внешний 
вид, очертания предметов.

4. Понятие — это концепт, содержащий наиболее существен
ные признаки предмета, возникшие в результате рационального ос
мысления предмета и абстрагирования от второстепенных признаков. 
Так, JI. О. Чернейко говорит о том, что понятие возникает в результа
те логического конструирования концепта: «Основа понятия — логи
ческая. Основа концепта — сублогическая» [136, с. 287].

Понятие о деятельностных компетенциях педагога по физиче
ской культуре отражено в государственном образовательном стандар
те в квалификационной характеристике выпускника специальности 
«Физическая культура»: «Выпускник, получивший квалификацию пе
дагога по физической культуре, должен быть готовым осуществлять 
обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики препода



ваемого предмета; способствовать социализации, формированию об
щей культуры личности, осознанному выбору и последующему ос
воению профессиональных образовательных программ; использовать 
разнообразные приемы, методы и средства обучения; обеспечивать 
уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям го
сударственного образовательного стандарта; осознавать необходи
мость соблюдения прав и свобод учащихся, предусмотренных Зако
ном Российской Федерации "Об образовании", Конвенцией о правах 
ребенка, систематически повышать свою профессиональную квали
фикацию, участвовать в деятельности методических объединений и в 
других формах методической работы, осуществлять связь с родите
лями (лицами, их заменяющими), выполнять правила и нормы охраны 
труда, техники безопасности й противопожарной защиты, обеспечи
вать охрану жизни и здоровья учащихся в образовательном процессе» 
[45, с. 2].

5. Пропозиция — концепт, представляющий собой мыслитель
ный образ типовой ситуации. Пропозиция — это способ ментального 
представления обобщенной типовой ситуации в сознании человека. 
Пропозиция репрезентируется в первую очередь синтаксическими 
средствами языка — предложениями.

Ядром пропозиции является предикат (компонент, выражаю
щий отношения между участниками события), который определяет 
количественный и качественный состав актантов (слов, называющих 
участников события) и сирконстантов (слов, выражающих обстоя
тельственные характеристики события) [110, с. 27]. Так, обстановка 
(физическая, профессиональная и психологическая), в которой осу
ществляется деятельность, а также четкая оценка деятельности -  важ
ные аспекты деятельности профессиональных работников фитнес- 
центров.

Новая информация может быть усвоена тогда, когда уже суще
ствуют когнитивные структуры и старая, устоявшаяся в памяти ин
формация. Недостаточное знание ограничивает понимание, поскольку



человек должен закодировать информацию о данном материале. На
чальная обработка информации происходит в кратковременной памя
ти, которая имеет ограниченный объем. Вследствие этого ограниче
ния в памяти хранится только часть пропозиции — наименьшей зна
чимой единицы информации.

С целью объяснения существования «сложных» структур в ког
нитивной психологии разработан ряд моделей понимания, например 
модель понимания В. Кинча [48], которая основывается на идее о том, 
что пропозиция как наименьшая значимая единица информации явля
ется основной единицей памяти.

Например, когнитивно-пропозициональная структура как ядер- 
ный компонент концептосферы учитель физической культуры в 
школе включает следующие компоненты: субъект 1 профессио
нальной деятельности -  учитель физической культуры; объект 
(субъект 2) -  ученик; предикат -  учить; место -  спортивный зал, 
спортивная площадка, стадион; средство -  приспособления и предме
ты, используемые субъектом 1 и субъектом 2 (спортинвертарь и т.п.); 
способ обучения -  объяснение, демонстрация упражнений и т.д.; спо
соб оценки знаний субъекта 2 — тесты физической подготовленности, 
отметки.

Специфика видов профессиональной деятельности педагога по 
физической культуре обнаруживается в их связи с динамическим 
процессуальным признаком. Пропозиции, соотносящиеся с конкрет
ным видом профессиональной деятельности, в свернутом виде спо
собны отображать элементы представляемой ситуации.

Так, в структуре образа преподавателя по физической культуре 
в вузе определены его будущие профессиональные связи: субъект 1 
действия -  человек (преподаватель). Субъектом 2 и одновременно 
объектом также является человек -  студент (ситуация: преподава
тель физического воспитания в вузе провел тестирование кондици
онных физических качеств студентов), причем социальный статус 
субъекта 1 выше статуса субъекта 2.



Следовательно, образ педагога по физической культуре в це
лом невозможно рассматривать в отрыве от участников конкретной 
профессиональной ситуации. Это позволяет говорить о том, что образ 
педагога по физической культуре фиксирует пропозициональные 
форматы знания.

Например, пропозиция, являющаяся результатом обобщенных 
представлений об учителе физической культуры в школе, как было 
отмечено выше, включает следующие компоненты ситуации: субъ
ект 1 — объект (субъект 2) — предикат — место -  средство -  способ 
обучения -  способ оценки знаний.

Такая пропозиция в свернутом виде отображает денотативную 
ситуацию передачи знаний по физической культуре в рамках школы. 
И хотя каждая денотативная ситуация в профессиональной сфере 
уникальна, в сознании носителей языка она подводится под опреде
ленную мыслительную схему.

Таким образом, в образе педагога по физической культуре, яв
ляющемся репрезентантом обобщенного процессуального концепта, 
фиксируются пропозициональные форматы знания.

6. Фрейм — многокомпонентный концепт, включающий сово
купность данных для представления стереотипной ситуации.

Термин «фрейм» первоначально использовался в исследовани
ях по психологии и искусственному интеллекту (М. Минский). Фрейм 
состоит из слотов (частей-ячеек), которые заполняются данными о 
параметрах ситуации (см. об этом работы JI. А. Гиренко, С. А. Жабо- 
тинской, С.Б.Улановой).

Анализируя концепт тренер как фрейм, можно выделить сле
дующие его слоты: 1) схема «спортсмен -  тренер -  представитель 
спортивного клуба -  владелец спортивного клуба -  спонсор»; 2) то
пологический элемент «профессиональные функции тренера» и др.

Фрейм должностные обязанности сотрудника фитнес-центра 
включает в себя следующие слоты: 1) руководство тестированием фи
зической подготовленности; 2) проведение занятий; 3) работа с ди



ректором фитнес-программы по внесению изменений и дополнений в 
фитнес-занятия; 4) подготовка новых специалистов.

7. Сценарий, или скрипт, — это динамически представленный 
концепт как последовательность сменяющих друг друга эпизодов 
(сцен). Термин «сценарий» или «скрипт» используется психологами 
для обозначения стереотипных событий. Так, сотрудники Йельского 
университета Р.Шенк и Р. Абельсоп под скриптом понимают органи
зованные единицы стереотипной информации, которые создаются 
людьми в различных ситуациях [16, с. 164—165; 118, с. 237].

Например, скрипт посещение спортивно-оздоровительного 
центра включает ряд эпизодов: 1) клиент входит в спортивный зал, 
включается в индивидуальную или групповую работу с тренером (ин
структором) по выбранному виду спорта; 2) тренер (инструктор) по
стоянно контролирует тренировочный процесс; 3) в конце занятия 
тренер (инструктор) подводит его итоги, планирует дальнейшую 
спортивно-оздоровительную деятельность клиента, чтобы добиться 
лучших результатов, и т.д.

По мнению психологов, скрипты кодируют наиболее распро
страненную последовательность эпизодов. Как пишет Р. Солсо, 
«скрипты — это "общепринятая" последовательность причинных свя
зей. В естественном языке мы не проговариваем детально и точно по
следовательность причинных событий, но (обычно) даем достаточно 
деталей, так чтобы другой человек со сходным жизненным опытом 
мог понять последовательность событий» [118, с. 526].

Сценарии, или скрипты, ориентированы на динамические спо
собы репрезентации значений, что дает основание противопоставлять 
их фреймам как статичным структурам.

Сценарии являются способом хранения знаний о стереотипных 
ситуациях (например, сценарий теоретический экзамен по предмету 
«Физическая культура» в вузе включает ряд эпизодов: 1) выбор сту
дентом билета, подготовка ответа; 2) наблюдение преподавателя за 
происходящим в аудитории; 3) ответ студента на вопросы билета;



4) оценка ответа студента преподавателем; заполнение им зачетной 
книжки).

Когнитивный статус понятия педагог по физической культуре 
как носителя пропозициональной информации определяется субъект
но-объектными связями, присущими различным профессиональным 
ситуациям [125, с.119].

Антропоцентрический подход к изучению профессиональной 
идентификации позволяет сосредоточить основное внимание на ее 
субъектном компоненте, поскольку именно субъект профессиональ
ной идентификации является активным производителем действия, но
сителем процессуального признака и способен определять характер 
данного интеграционного процесса.

Для обозначения отсылки к ситуации, предшествующей основ
ной, в рамках когнитологии обычно используется термин «пресуппо
зиция» [17, 75, 86, 103, 121]. Например, пресуппозицией образа педа
гога по физической культуре, формирующегося в ходе профессио
нально-образовательного процесса в вузе у будущих специалистов в 
области физического воспитания, является образ их собственного 
учителя, преподавателя, тренера и т.д. как педагога по физической 
культуре.

Все виды профессиональной деятельности педагога по физиче
ской культуре содержат также отсылку к будущей ситуации. Такой 
вид профессиональной деятельности педагога по физической культу
ре, как менеджер в сфере физической культуры и спорта, предпола
гает работу специалиста в спортивно-оздоровительном центре, спор
тивном клубе или спортивном обществе.

Подчеркивая фазисное распределение на временной оси про
фессиональных действий, можно рассматривать образ педагога по 
физической культуре как включающий ряд ситуаций (событий, про
позиций) и выделять три его составляющие: лексикализованную си
туацию, ретроситуацию и проспект-ситуацию (термины Н.Б. Лебеде
вой). Лексикализованная ситуация — это ядро образа педагога по фи



зической культуре. Ретроситуация и проспект-ситуация включают те 
пропозиции, которые связаны с основными хронологическими отно
шениями [88].

На наш взгляд, концептосфера педагог по физической культу
ре характеризуется полипропозитивностью, т. е. способностью репре
зентировать комплекс ситуаций, поскольку любое социальное дейст
вие — это процесс, разворачивающийся во времени, характеризую
щийся фиксированным набором участников и обстоятельств. При ха
рактеристике данного образа следует учитывать и реальный план (со
вершение определенных профессиональных действий), и план неви
димый (ментальный).

Рассмотрение образа педагога по физической культуре с когни
тивных позиций приводит к мысли о фиксации в нем знаний человека 
о профессиональных действиях, процессах, событиях, происходящих 
в действительности, т. е. данный образ фиксирует процедурные фор
маты знания. При исследовании его полипропозитивного характера 
мы делали акцент на включении в него нескольких пропозиций. Дан
ные пропозиции в сознании человека определенным образом упоря
дочены, представляют собой определенную последовательность про
фессиональных действий и образуют когнитивный сценарий (термин 
А.М. Плотниковой) [110].

Когнитивный сценарий фиксирует повторяющиеся стереотип
ные профессиональные ситуации динамического характера.

Анализ видов профессиональной деятельности педагога по фи
зической культуре с выявлением их когнитивных профессиональных 
сценариев позволяет реконструировать воплощенные в языке соци
альные стереотипы.

Например, когнитивный сценарий профессионально-трудовой 
деятельности преподавателя физического воспитания в вузе состоит 
из следующих сцен:

1) субъект 2 нуждается в знаниях в области физической куль
туры и спорта;



2) субъект 1 обладает необходимыми материальными и интел
лектуальными средствами для помощи объекту;

3) субъект 1 предпринимает какие-либо действия, прилагает 
усилия, чтобы помочь субъекту 2 получить знания.

Представленный в таком предельно обобщенном виде когни
тивный сценарий профессионально-трудовой деятельности препода
вателя физического воспитания в вузе конкретизируется в конкрет
ных образах преподавателей. Например, в ситуации профессиональ
ной деятельности преподавателя-тренера в спортивной школе конкре
тизируются позиции объекта (спортивно одаренные дети) и субъекта 
(учитель-тренер). В некоторых видах деятельности педагога по физи
ческой культуре когнитивный сценарий усложняется за счет увеличе
ния числа пропозиций и конкретизации социальных ролей участни
ков.

В когнитивных сценариях различных видов профессиональной 
деятельности педагога по физической культуре фиксируются не толь
ко последовательность профессиональных действий, их «моторная 
программа», но и социальные роли участников ситуации, специфика 
их социального взаимодействия. Так, в профессиональной ситуации 
«учитель / преподаватель» субъект имеет более высокий статус по 
сравнению с объектом, а в ситуациях «инструктор», «менеджер» — 
более низкий (ср.: клиент всегда прав).

Кроме того, значимым для когнитивных сценариев различных 
видов профессиональной деятельности педагога по физической куль
туре оказывается прагматический компонент, т. е. оценка ситуации 
студентом с позиции соблюдения или несоблюдения социальных 
норм.

Например, характеристика деятельности инструктора оздоро
вительного фитнес-центра включает оценку:

• содержания программы;
• методики реализации программы;
• взаимоотношений инструктора с клиентами, сотрудниками;



• действий в необычных и критических ситуациях;
• точности в сборе и регистрации данных тестирования;
• профессионализма в выполнении функциональных обязан

ностей.
8. Гештальт — это концептуальная структура, представляю

щая собой целостный образ, совмещающий чувственные и рацио
нальные компоненты как результат нерасчлененного восприятия си
туации. Гештальт репрезентируется абстрактными именами, напри
мер словом педагог. А.П. Бабушкин называет гештальты «калейдо
скопическими концептами» и говорит, что их специфика заключается 
в «текучести», т. е. в том, что они не имеют фиксированных ассоциа- 
тов, развертываясь то как мыслительная картинка, то как фрейм, то 
как сценарий.

Термин «концепт» употребляется как базовый по отношению 
ко всем перечисленным выше типам структур знания, репрезентиро
ванным в языке.

По степени конкретности/неконкретности содержания выделя
ют конкретные (например, образ конкретного педагога по физической 
культуре) и неконкретные концепты (образ педагога по физической 
культуре, представленный в государственном образовательном стан
дарте).

Концепт педагог по физической культуре относится к вербали
зованным концептам (имеет языковое воплощение), по субъектной 
отнесенности является одновременно индивидуальным и инвариант
ным, так как имеет общие, прототипические и индивидуально
личностные характеристики, по культурной ценности выступает лин
гвокультурологическим концептом, поскольку репрезентирует знания 
об этой сфере профессиональной деятельности, ценностные отноше
ния, сформировавшиеся в определенной культуре, существующие в 
сознании русских студентов начала XXI в.



2.1.3. Концептосфера «педагог по физической культуре» 
в аспекте моделирования

Понятие «концептосфера». В научной литературе сегодня 
существуют несколько определений концепта и ряд подходов к кон
цептуальному анализу. Наряду с термином «концепт» активно упот
ребляется и термин «концептосфера»; они часто отождествляются. В 
термине «концепт» актуализируются его ментальная сущность и со
держательная составляющая. В процессе профессиональной иденти
фикации концептом может быть признано понятие, выражающее зна
ния о профессиональной сфере современного студента.

Концепт, по определению Л.Г. Бабенко, — это репрезентант 
определенного содержания, ментальная сущность которого может 
быть представлена в результате концептуального анализа в виде объ
емной развернутой дефиниции [20, с. 40]. Основным репрезентантом 
концепта в процессе профессиональной идентификации выступает 
наименование присваиваемой выпускнику квалификации — «педагог 
по физической культуре», которое в самом общем виде передает се
мантическую идею концепта, а его содержание формулируется в виде 
развернутой объемной дефиниции, включающей все составляющие 
его смысловые компоненты: категориальные (квалификационные ха
рактеристики педагога по физической культуре, представленные в го
сударственном образовательном стандарте), интерпретационные (т.е. 
индивидуальные), в том числе ассоциативно-образные, оценочные, 
прагматические и пр.

Термин «концептосфера», предложенный в свое время 
Д.СЛихачевым, служит для отображения определенной струк
турированности концептуального пространства, совокупности знаний 
о мире, организованных концептом и репрезентированных различны
ми языковыми знаками. Согласно точке зрения Д. С. Лихачева, кон
цепты составляют разнообразные сферы, в совокупности создающие 
концептосферу национального языка, иначе говоря, концептосфе-



pa — это совокупность концептов. Исследование концептосферы 
педагог по физической культуре в подобном понимании предполага
ет выявление в идеале относительно полной парадигмы концептов ба
зового уровня (учитель физической культуры в школе, преподава
тель физического воспитания в вузе, инструктор, тренер, менеджер 
в сфере физической культуры и спорта), играющих основную роль в 
процессе категоризации и концептуализации мира студентом.

Ментальная сложность концепта, являющего собой организо
ванную совокупность разнородных семантических компонентов, вы
ражающих знания, представления о мире или его фрагменте (напри
мер, о педагоге по физической культуре), обусловливает необходи
мость моделирования концепта с целью зрительного, наглядного 
представления его ментальной структуры. Подобное моделирование 
становится возможным в результате обобщения регулярно повто
ряющихся в языковых репрезентациях концепта его существенных 
свойств, обнаруживающих знания о мире.

Моделирование концептосферы. Моделирование — воспро
изведение характеристик некоторого объекта в другом объекте, спе
циально созданном для их изучения, — является одним из широко 
распространенных общенаучных методов педагогического исследо
вания. Второй из объектов называют моделью первого. В наиболее 
общем виде модель рассматривают как систему элементов, воспроиз
водящую определенные стороны, связи, функции предмета исследо
вания.

А.А. Леонтьев определяет модель как логическую (знаковую) 
конструкцию, воспроизводящую те или иные характеристики иссле
дуемого нами объекта при условии выполнения заранее определен
ных требований к соответствию этой конструкции объекту. Понятие 
модели в широком смысле — это всякая мысленно представляемая 
или материально реализованная система, которая, отображая или вос
производя объект исследования, способна замещать его так, что ее 
изучение дает нам новую информацию об этом объекте [90, с. 9].



По форме воспроизведения внутри множества моделей выде
ляют теоретические (идеальные, идеализированные, мысленные), 
причем в таком наименовании отображен способ их конструирования. 
Они делятся на наглядные модели, элементы которых имеют какое-то 
сходство с элементами моделируемого объекта, и модели знаковые и 
логические, для которых не обязательно внешнее сходство с модели
руемым объектом, но зато обязательно функциональное сходство. 
Знаковые и логические модели конструируются из воображаемых эле
ментов. Модели именно этого вида получают все большее примене
ние в педагогических исследованиях по мере повышения теоретиче
ского уровня этой науки.

В основе моделирования лежит определенное соответствие (но 
не тождественность) между исследуемым объектом (оригиналом) и 
его моделью. По мнению А.А. Леонтьева, моделированием нельзя на
звать любое отображение объекта в модели. Моделируя реальный 
объект, мы конструируем другой — реальный или воображаемый — 
объект, изоморфный (от греч. isos — равный, одинаковый, подобный 
и morphe — форма) данному в каких-то существенных признаках [90].

Мысленное моделирование неразрывно связано с абстрагиро
ванием и идеализацией, посредством которых происходит выделение 
и отображение определенных сторон моделируемых объектов. Моде
лирование объекта — необходимый компонент его познания. В науке 
все больше утверждается принципиальное положение о множествен
ности моделей одного и того же моделируемого объекта.

По мнению Л.Г. Бабенко, концептосфера при моделировании 
имеет структуру поля, в котором есть ядро, приядерная зона, бли
жайшая и дальнейшая периферия [20, с. 41]. Концептосфера во вто
ром значении — это ментальное поле концепта. В данном понимании 
характеристики концептосферы педагог по физической культуре 
можно представить следующим образом:

1. Концептосфера, репрезентируемая на вербально
семантическом уровне соответствующими лексемами, обладает ие



рархической структурой, поскольку знания о всех ситуациях, в кото
рых реализуются разные виды профессиональной деятельности педа
гога по физической культуре, а следовательно, и его различные дея
тельностные Я, присутствующие в сознании студентов, складываются 
в глобальную макроситуацию, получающую дальнейшее членение на 
отдельные микроситуации.

2. Концептосфера имеет макропропозициональную структуру, 
т. е. состоит из пяти микропропозиций: когнитивно-пропозициональ
ной структуры1 (КПС) учитель физической культуры в школе, КПС 
преподаватель физического воспитания в вузе, КПС инструктор, 
КПС тренер, КПС менеджер в сфере физической культуры и спорта. 
При этом данные микропропозиции могут получать дальнейшее чле
нение.

Выявление КПС, репрезентирующей знания о конкретной мик
роситуации профессиональной деятельности педагога по физической 
культуре, происходит путем обобщения регулярно повторяющихся в 
ассоциативных ответах на определенные стимулы (учитель, препода
ватель, тренер) лексических репрезентаций компонентов данной 
структуры.

3. Моделирование полевой структуры концептосферы, соглас
но концепции Л.Г. Бабенко [20], осуществляется путем выделения ее 
ядра (7), приядерной зоны (2), ближайшей (3) и дальнейшей (4) пери
ферии (рис. 1).

Рис. 1. Структура концептосферы

1 Когнитивно-пропозициональная структура — логическое суждение, отражаю- 
~те схему ситуации.



При этом ядро каждой концептосферы составляет базовая 
КПС, выражающая существенные, но минимальные знания о концеп
те.

Например, обобщающая когнитивно-пропозициональная струк
тура как ядерный компонент концептосферы педагог по физической 
культуре согласно Государственному образовательному стандарту 
высшего профессионального образования 2005 г. [45] будет включать 
следующие обязательные позиции: субъект 1 профессиональной дея
тельности — педагог по физической культуре; объект профессио
нальной деятельности (и одновременно субъект 2) -  обучающийся; 
область профессиональной деятельности — сфера образования; ви
ды профессиональной деятельности — учебно-воспитательная, соци
ально-педагогическая, культурно-просветительная, научно-методи
ческая, организационно-управленческая, физкультурно-спортивная, 
оздоровительно-рекреативная.

Приядерную зону составляют вербализованные когниции -  ос
новные регулярные и наиболее типичные лексические репрезентации 
КПС, полностью проявляющие идею концепта. К ним относятся пре
жде всего изосемические лексико-синтаксические конструкции, кото
рые в полной мере отражают денотативную структуру профессио
нальной ситуации, репрезентируемой концептом. Например, в при
ядерную зону концептосферы трѳнѳр будут входить следующие лек
семы и словосочетания, выделенные в ходе ассоциативного экспери
мента: тренировать, тренировка, большой спорт и т.д.

Ближайшая периферия представлена сложными неизосемичес- 
кими лексическими репрезентациями с совмещенным значением. Она 
формируется номинативно совмещенными и ассоциативно
образными лексико-синтаксическими репрезентациями, которые уча
ствуют в формировании склеенных ментальных пространств. При 
этом выделяются два типа репрезентаций: во-первых, денотативно 
обусловленные совмещенные репрезентации; во-вторых, субъективно



обусловленные совмещенные репрезентации. Их различие обусловле
но характером используемых языковых средств, участвующих в ото
бражении реального или субъективно воображаемого взаимодействия 
и пересечения концептов. В первом случае используются средства 
первичной номинации, во втором — средства вторичной номинации.

Примерами репрезентаций первого рода среди ответных реак
ций на стимул тренер являются лексемы большой автобус, журнал 
посещаемости, разряды и т.д. Примеры репрезентаций второго ро
да— деньги (2)1, заслуги, загорелый, переутомление и т.д.

Дальнейшая периферия формируется образными номинациями 
и включает в себя лексические репрезентации концепта, осложненные 
совокупностью различных субъектно-модальных (эмоциональных, 
ассоциативных) смыслов, включенных в концептуальное поле. В кон- 
цептосфере тренер к дальнейшей периферии относятся лексемы ка
чок, свой, второй родитель, друг, зайка, идеал, кнут, огонь (2), 
отец (2), переутомление и др.

Ядро концептосферы является ее универсальной составляю
щей, а зоны, удаленные от ядра, в большей степени специфичны. Со
отношение основных зон концептосферы может быть самым разным в 
аспекте их роли в объективации основных компонентов ментального 
пространства концепта: доминантой могут быть как основные лекси
ко-синтаксические репрезентации, так и совмещенные и субъективно
модальные смыслы, что выявляется путем количественного анализа.

2.2. Прототипический подход к исследованию 
профессиональной идентификации

Появление когнитивных наук было ознаменовано поиском и 
активной разработкой различных методов анализа соотношений мен
тальных и языковых структур, принципов их организации и представ

1 Здесь и далее в скобках указано количество упоминаний данного признака все
ми испытуемыми.



ления. При этом особое внимание уделялось и уделяется моделирова
нию связей между языковыми единицами и категориями и единицами 
знания. Для этого используются различные теории, отражающие со
временные взгляды на то, как человек познает мир, хранит и передает 
знания о нем.

Одно из ведущих положений среди них занимает теория прото
типов и категорий базового уровня, заложившая основы прототипи
ческого подхода к формированию категорий в сознании человека. Ха
рактеристика прототипического подхода в когнитивной науке пред
ставлена в работах Н.Н. Болдырева [33], А. М. Плотниковой [110] и 
др.

Прототипический подход предлагает новый взгляд на принци
пы формирования мыслительных категорий, например такого поня
тия, как педагог по физической культуре.

В основе этого подхода лежит представление о наиболее ярком 
образце, вокруг которого и формируются категории. Многообразие и 
неравнозначность этих характеристик, их количественно и качествен
но неоднородный набор у разных членов категории объясняют неод
нородность состава категорий, центральность или периферийность 
тех или иных элементов, нечеткость категориальных границ, которая 
связана с образованием различных переходных зон между ближай
шими категориями [86].

Концепция Э. Роии Понятие прототипа было введено в психо
логию в начале 70-х гг. прошлого века. Его возникновение связывают 
обычно с работами американского психолога Элеоноры Рош (Хай- 
дер). Проведенные ею и другими психологами эксперименты поста
вили под сомнение основные положения традиционного подхода, со
гласно которому все члены категории обладают одинаковыми свойст
вами и категории независимы от человека.

Например, в 1973 г. Э. Рош проводила эксперименты с различ
ными типами категорий. В одном из экспериментов информантам 
предлагалось оценить степень принадлежности к категории «птица»



орлов, малиновок, гусей, уток, воробьев, пингвинов, летучих мышей. 
По результатам ранжирования в категории «птица» малиновки и во
робьи были признаны типичными ее представителями, орлы — менее 
типичными, а куры, утки, гуси — еще менее типичными и, следова
тельно, занимающими место на периферии категории. Пингвины не 
умеют летать и, возможно, поэтому оказались на дальней периферии 
категории. Летучие мыши вообще не являются птицами. Член катего
рии, признанный информантами в качестве ее лучшего примера, был 
назван прототипом данной категории.

Оценивая концепцию Э. Рош, Дж. Лакофф пишет: «Она разра
ботала методику экспериментов для исследования категорий физиче
ских объектов. Во всех случаях были обнаружены явления асиммет
рии (названные прототипическими эффектами), испытуемые оцени
вали некоторые члены категории как в большей степени представ
ляющие категорию в целом, чем другие члены» [83, с. 64-65]. Напри
мер, малиновки рассматривались как более характерные представите
ли категории «птица», чем куры, пингвины и страусы, а стулья, пред
назначенные для того, чтобы сидеть за столом, — как более репрезен
тативные члены категории «стул», чем кресла-качалки.

Результаты подобных экспериментов доказали, что человек 
воспринимает категорию как имеющую центр (наиболее типичные 
члены категории) и периферию (менее типичные члены категории).

Таким образом, учеными были сформулированы следующие 
основные принципы прототипического подхода:

1. Элементы категории неравноправны, они имеют центр и пе
риферию.

2. Центральные, самые типичные элементы воплощают наибо
лее характерные признаки категории и называются прототипами. В 
связи с этим можно утверждать, что прототипические характеристики 
педагога по физической культуре соотносятся с требованиями госу
дарственного образовательного стандарта.



3. Принадлежность объекта к той или иной категории опреде
ляется его сходством с прототипом.

4. Прототипические элементы одной категории максимально 
отличаются от прототипических элементов других категорий.

5. Границы между категориями могут быть нечеткими. Напри
мер, тренер может выполнять ряд функций менеджера по физической 
культуре.

Концепцию Э. Рош обычно называют теорией прототипов и ка
тегорий базового уровня. Изучая в конце 1970-х гг. прототипические 
эффекты, Э. Рош обнаружила, что они задают внутреннюю структуру 
категории.

Исследовательница предложила трехуровневую систему кате
горизации объектов действительности, которая включает:

1) суперординатный уровень (уровень высшего порядка). На
пример, концептосфера педагог по физической культуре существует 
в сознании в виде совокупности концептосфер, соотносящихся с раз
личными видами профессиональной деятельности;

2) базовый уровень (центральный). Так, базовые характеристи
ки педагога по физической культуре представлены в государственном 
образовательном стандарте;

3) субординатный уровень (уровень нижнего порядка). При
мер — конкретные реакции студентов на стимулы, соотносящиеся с 
различными видами профессиональной деятельности педагога по фи
зической культуре (учитель, преподаватель, инструктор, тренер, ме
неджер).

Э. Рош полагает, что восприятие и категоризация объектов 
осуществляются благодаря наличию базового уровня. Интерпретируя 
идеи Э.Рош, Н. Н. Болдырев пишет: «К этому уровню относятся кон
цепты, обозначаемые такими словами, как стол, кресло, книга, ручка, 
собака и т. п. Они требуют наименьших когнитивных затрат при их 
восприятии и обработке и поэтому легче и быстрее усваиваются, за
поминаются в первую очередь. На этом уровне человек, сталкиваясь с



недискретностью естественного окружения, действует наиболее эф
фективно. Именно на этом уровне опыта материального взаимодейст
вия с окружающим миром мы четко проводим различия между кош
кой и собакой, розами и гвоздиками, книгами и тетрадями. Однако 
стоит опуститься на уровень ниже или подняться на уровень выше, и 
вещи становятся значительно сложнее. Гораздо труднее отличить 
один вид собаки от другого, чем кошку от собаки, или выделить их 
общие характеристики» [32, с. 86].

В основе выделения категорий базового уровня лежат четыре 
дифференциальных признака, или, как их называет Дж. Лакофф, че
тыре эффекта базового уровня [83, с. 72-73], в соответствии с кото
рыми можно обобщить дифференциальные признаки прототипиче
ского образа педагога по физической культуре как категории базового 
уровня. К данным признакам относятся:

1) особенности восприятия. Прототипические образы педагога 
по физической культуре как объекты, относящиеся к базовому уров
ню, имеют одиночный ментальный образ и поэтому легко осознаются 
и быстро идентифицируются',

2) наличие особых функций. В нашем случае речь идет об об
щей «моторной программе», системе действий, которые могут быть 
произведены по отношению к данному виду профессиональной дея
тельности педагога по физической культуре;

3) особенности репрезентации. Прототипические характери
стики образа педагога по физической культуре как категории базово
го уровня репрезентируются в языке частотными и контекстуально 
нейтральными словами, например взрослый, знает, спортивный, 
спортсмен и т.д.;

4) организация знания. На этом базовом уровне хранится боль
шая часть информации о педагоге по физической культуре, там «ми
нимизированы» знания об отображаемой действительности, свернуто 
и обобщенно репрезентировано значение всех единиц, передается 
идея класса, что существенно для категоризации мира [21, с. 25].



Таким образом, любая категория представляет собой иерархи
ческую структуру, причем в основе иерархии лежит принцип психо
логической релевантности базового уровня.

Структура прототипической категории. Идея прототипов 
получила огромный резонанс в когнитивных науках. Прототипи
ческий подход развивался в работах Дж. Лакоффа, Ч. Филлмора, 
Р. М. Фрумкиной и др.

Описание образа педагога по физической культуре в рамках 
прототипического подхода может строиться следующим образом. С 
конкретным видом профессиональной деятельности педагога по фи
зической культуре (учитель, преподаватель, инструктор, тренер, ме
неджер) соотносится его прототип, описание которого представляет 
собой пучок (кластер) семантических признаков. Кроме прототипа 
выделяется периферия, представляющая собой различные отклонения 
от центрального понятия.

Можно следующим образом проанализировать понятие тренер. 
Тренер — специалист в каком-либо виде спорта, руководящий под
готовкой спортсменов. Это прототипическое значение не покрывает 
случаев употребления, находящихся на периферии сознания. Напри
мер, слово тренер является реакцией на слова мастер, тренировка, 
будущий, ругать, свисток, спортсмен, футбольный, которые можно 
считать характеристиками этого понятия, находящимися на перифе
рии языкового сознания [11, с. 866].

Прототип представляет собой объединение всех возможных 
признаков, причем в каждом конкретном употреблении может реали
зоваться только часть из них.

При применении понятия прототипа для изучения профессио
нальной идентификации личности исследователь сталкивается с ря
дом проблем.

Проблема первая В настоящее время в когнитивных науках, 
как отмечает Л.Г. Бабенко, понятие прототипа допускает двойное 
осмысление. С одной стороны, прототип понимается как образец, как



лучший, типичный представитель категории: это конкретный или аб
страктный мысленный образ предметов, принадлежащих одной кате
гории, с помощью которого человек воспринимает, познает действи
тельность. Члены категории, в более полном объеме соответствую
щие прототипу, рассматриваются как более прототипические, как 
лучшие образцы.

В таком случае прототипом, например, понятия тренер, будет 
представление о тренере как о специалисте в каком-либо виде спорта, 
руководящем подготовкой спортсменов, которое зафиксировано в 
толковых словарях русского языка [1, с. 1342].

С другой стороны, прототип осмысляется как совокупность 
прототипических признаков, рассматриваемых в аспекте их значимо
сти: ядерные, повторяющиеся, частотные и периферийные, редкие. 
Интерес в таком случае представляют не ядерные, повторяющиеся 
прототипические признаки тренера, указанные выше, а периферий
ные, редкие, нашедшие отражение в ассоциациях, вызываемых сти
мулом тренер у современного студента.

Проблема вторая. Прототипический принцип организации ка
тегорий не всегда обоснованно переносится на категории вышестоя
щего (суперординатного, в терминологии Э. Рош) и нижестоящего 
(субординатного, в той же терминологии) уровней. Например, можно 
допустить существование и представить себе прототипы базовых ка
тегорий тренер, учитель физической культуры в школе, преподава
тель физического воспитания в вузе и гораздо труднее, если вообще 
возможно, выделить наиболее яркие образцы педагога по физической 
культуре или менеджера в сфере физической культуры и спорта как 
категорий вышестоящего уровня или образцы тренера детско- 
юношеской школы, тренера спортивного клуба вуза и т.д. как катего
рий нижестоящего уровня.

Проблема третья. В когнитивной психологии ведутся дис
куссии по поводу того, являются ли прототипы врожденными или ус
ваиваются в первую очередь. Сомнению подвергалась и правомер



ность выделения базового уровня категоризации как такового. Суть 
проблемы видится в том, что между категориями базового и небазо
вых уровней нет и не может быть жесткой границы (что, кстати, 
вполне согласуется с логикой прототипического подхода). Нэмример, 
прототипический образ учителя физической культуры в шко ле у кон
кретного студента может совпадать с реальным образом такого учи
теля.

Более того, конкретное содержание (прототипические черты) 
образа педагога по физической культуре и перечень прототипов раз
личных видов его профессиональной деятельности (учитель, препода
ватель, инструктор, тренер, менеджер) в сознании студентов меняют
ся, что связано как с постоянным изменением действительности 
(вспомним, например, недавнее появление такого вида профессио
нальной деятельности педагога по физической культуре, как менед
жер в сфере физической культуры и спорта), так и с характером само
го познавательного процесса, который распространяется и на харак
теристики, свойственные прототипам. Так, например, несомненно, 
что профессиональное Я — это динамический концепт, соотносимый 
с разными концептосферами у студентов с первого по пятый курс.

Можно считать, что те или иные категории (т.е. различные дея
тельностные Я, соотносящиеся с разными видами профессиональной 
деятельности, а также и конкретные черты этих деятельностных Я) в 
сознании студентов могут либо приобретать главные характеристики, 
становясь базовыми в результате более глубокого изучения предметов 
и явлений окружающего мира, либо утрачивать характеристику «ба
зовое» в ходе естественных процессов забывания или деактуализации 
в сознании по причине изменения профессиональной мотивации.

Характеристики и соответственно статус прототипов могут ме
няться и поэтому должны рассматриваться не как раз и навсегда дан
ные, а функционально, т.е. прежде всего субъективно, индивидуально 
для каждого студента, поскольку индивидуален сам процесс позна
ния, и в динамике от курса к курсу. Например, все, что связано с про



фессиональными функциями менеджера по физической культуре, 
студенты в недавнем прошлом отнесли бы к специальному суборди- 
натному уровню знаний, а сегодня, по меньшей мере часть из них, 
уверенно отнесут к базовому (прототипическому в собственном 
смысле) уровню. Данное движение категорий по направлению к базо
вому уровню (чем более образован человек, тем шире у него границы 
базового уровня) обусловливает размытость межкатегориальных и 
межуровневых границ.

Категория нижестоящего уровня, каковой является понятие пе
дагог по физической культуре и, следовательно, обозначаемые ею 
объекты и прототипы учителя физической культуры, преподавателя 
физического воспитания, инструктора, тренера, менеджера могут слу
жить когнитивными точками референции (по терминологии Э.Рош) 
при категоризации объектов -  образов педагогов по физической куль
туре. Сравните следующие высказывания: Этот тренер мало похож 
на тренера по фитнесу; Это скорее школьный учитель физической 
культуры; Подготовка почти как у тренера по фитнесу, которые ука
зывают на то, что и среди элементов этих категорий есть более и ме
нее типичные образцы.

Существуют понятия, тесно связанные с понятием «прототип»: 
это «инвариант», «общее значение». Рассмотрим их соотношение.

Соотношение понятий «прототип» и «инвариант». По оп
ределению А. В. Бондарко, инвариант — это признак или комплекс 
признаков изучаемых системных объектов (единиц, классов и катего
рий), который остается неизменным при всех преобразованиях, обу
словленных взаимодействием исходной системы с окружающей сре
дой [34, с. 159]. Например, понятия тренер и менеджер в сфере фи
зической культуры и спорта выступают как варианты по отношению 
к инварианту — категории педагог по физической культуре в целом.

Рассматривая соотношение понятий «инвариант» и «прото
тип», А. В. Бондарко пишет: «...инвариант — это прежде всего сис
темный — глубинный — источник воздействия на подчиненные ему



варианты. Он отражает исходно-системную сторону взаимодействия 
системы и среды. Инварианты часто не являются интенциональными, 
они далеко не всегда включаются в сферу актуального смысла... Про
тотипы по своей природе интенциональны. Они неразрывно связаны с 
актуальным сознанием...» [34, с. 265-266].

Следовательно, можно говорить о неизменности и стабильно
сти инварианта. В отличие от инварианта, прототип меняется со вре
менем, он обусловлен концептуальной картиной мира, характеризует
ся национально-специфичными чертами. По мнению Ч. Филлмора, 
прототип, в отличие от инварианта, обладает признаками размытости, 
неустойчивости в наборе компонентов, «...задает для категории ее 
прототипический каркас, но в то же время допускает вариативность и 
возможность неполного удовлетворения этих условий, заданных в 
прототипе критериев» [129, с. 30].

Сопоставлению инвариантов и прототипов посвящена работа
Н.Н.Болдырева, который пишет: «...инвариант — это понятие скорее 
гносеологического плана, в то время как прототип — понятие онтоло
гического уровня. Следовательно, они связаны с разными направле
ниями классификационного процесса — в сторону обобщения (инва
рианты) и в сторону конкретизации (прототипы)». И далее: «Инвари
ант — это определенное понятие, результат теоретического мышле
ния. В качестве прототипа, однако, может выступать и конкретно
чувственный образ, и некоторая схема, и определенный стереотип, 
идеал, типичный образец и т. д. Иначе говоря, инварианты существу
ют только на ментальном уровне, то есть свойственны только концеп- 
туальным, языковым категориям, а прототипы обнаруживаются как в 
естественных, так и в языковых категориях» [30, с. 56-57].

На наш взгляд, термин «инвариант» может использоваться и 
при рассмотрении процесса профессиональной идентификации. Об
щая часть понятия педагог по физической культуре будет выступать 
инвариантом, или общим значением, для всех видов его профессио
нальной деятельности.



Итак, общее значение — это инвариант значений исследуемого 
понятия.

Очевидно, что виды профессиональной деятельности педагога 
по физической культуре понятийно удалены друг от друга и объеди
няют различные по характеру профессиональные действия и функ
ции. Согласно ГОС-2005, к видам профессиональной деятельности 
педагога по физической культуре относятся учебно-воспитательная, 
социально-педагогическая, культурно-просветительная, научно-мето
дическая, организационно-управленческая, физкультурно-спортивная, 
оздоровительно-рекреативная.

Различие видов профессиональной деятельности педагога по 
физической культуре связано со специализацией элементов исходного 
профессионального сценария. Специализация позиции объекта при
водит к возникновению образов учителя (объект — ученики), препо
давателя (объект — студенты), инструктора (объект -  клиенты), тре
нера (объект -  спортсмены). Актуализация цели и способа действия 
способствует возникновению такого вида профессиональной деятель
ности, как организационно-управленческая (менеджер в сфере фи
зической культуры и спорта). Возникновение новой, не характерной 
для советского общества профессии менеджера ведет к изменению 
рейтинга профессий в общественном сознании.

В отличие от общего значения прототип — это ментальная 
структура, концепт, структурирующий категорию в целом.

Множество субъектов реального мира, которые обозначаются 
понятием, размыто. Поэтому значение понятия педагог по физиче
ской культуре сложно описать в виде конечного списка признаков- 
критериев, которые должны быть у всех объектов, обозначенных дан
ным словом.

Виды прототипов. В психологической и лингвистической ли
тературе выделяются следующие виды прототипов:

1. Стереотипы — типичные примеры, эталоны. Такие прото
типы имеют достаточно стабильный характер и моіут быть выявлены



в результате экспериментов. Например, типичный образ учителя фи
зической культуры в школе, оцененный как отрицательный по дан
ным проведенного психолингвистического эксперимента, характери
зуется как авторитарный, безвкусный, горластый, контролирующий, 
крикливый (2), ленивый, малоподвижный, непонимающий (2), раз
дражительный (2), строгий (5), суровый, требовательный (9), уста
лый (2).

Поскольку, поставив перед собой задачу рассмотрения типич
ных черт образа педагога по физической культуре, мы заведомо об
рекли себя на необходимость делать обобщения, представляется це
лесообразным разграничить понятия «тип» и «стереотип».

Стереотип соотносится с примитивизированным восприятием 
личности педагога по физической культуре и играет в процессе про
фессиональной идентификации деструктивную роль.

Понятие «тип» предполагает схематическую ментальную ре
презентацию педагога по физической культуре, позволяющую в опре
деленной мере предвосхитить особенности его профессионального 
поведения.

Формирование обоих понятий требует определенной степени 
упрощения и обобщения, абстрагирования от индивидуальных харак
теристик. Обращение же к индивидуальной личности подразумевает 
осознание ее уникальности и неповторимости [89, с. 157].

При исследовании социализации конкретного студента в про
цессе профессиональной идентификации нельзя позволять стереоти
пизации предшествовать восприятию индивидуума. Компетентное 
поведение в ходе профессионально-образовательного процесса преж
де всего предполагает способность увидеть индивидуальную лич
ность, а уже затем в процессе анализа попытаться «примерить» на нее 
определенные піарадигмы, основанные на понятии типа.

2. Социальные стереотипы — представления о типичных со
циальных чертах. К социальным стереотипам относится, в частности, 
этностереотип физкультурника, а шире -  специалиста по физической



культуре как «качка с куриными мозгами», потенциального или ре
ального нарушителя закона.

3. Идеалы — абстрактные идеальные образцы. Профессио
нальный идеал педагога по физической культуре — это совокупность 
признаков, которые рассматриваются как желательные, обеспечи
вающие положительное отношение к нему; это присутствующее в 
сознании стереотипное представление об идеальном педагоге по фи
зической культуре.

Можно сказать, что профессиональный идеал педагога по фи
зической культуре представлен в государственном образовательном 
стандарте.

Профессиональный идеал является важной составляющей про
фессионального сознания и во многом определяет профессиональное 
поведение. Профессиональный идеал может быть определен экс
периментально.

Проведенное исследование показало, что идеальный учитель 
физической культуры в школе, по данным опроса 238 студентов, вы
глядит следующим образом: активный (3), веселый (10), вниматель
ный (2), грамотный, добрый (11), дружелюбный (2), жизнерадостный, 
заботливый, замечательный, знающий, интересный, искренний, 
классный, коммуникабельный, красивый, креативный, ласковый, 
ловкий, мечтающий, милый (3), молодой (2), морально устойчивый, 
мягкий, начитанный, нетребовательный (2), образованный, обяза
тельный, опытный, ответственный (2), открытый, понимающий (7), 
приятный, простой, профессионал, сговорчивый, серьезный (3), 
сильный (2), снисходительный, сочувствующий, специалист, спокой
ный (2), спортивный, спортсмен (2), стойкий, сухощавый, талантли
вый, терпеливый (3), толерантный, трудолюбивый, умница, умный 
(2), упорный, энергичный.

Анализ данного перечня показывает, что большинство призна
ков профессионального идеала учителя физической культуры в шко
ле, выделенных испытуемыми, отражает идеализированное представ
ление о толерантном учителе.



Напрямую это представление отражают признаки добрый (11), 
дружелюбный (2), заботливый, ласковый, мягкий, нетребователь
ный (2), понимающий (7), сговорчивый, снисходительный, сочувст
вующий, терпеливый (3), толерантный, а косвенно — внимательный 
(2), замечательный, интересный, искренний, классный, коммуника
бельный, креативный, милый (3), морально устойчивый, обязатель
ный, опытный, ответственный (2), открытый, приятный, простой, 
профессионал, специалист, спокойный (2), стойкий.

4. Образцы — отдельные представители категории, которые 
воплощают категорию в целом. Например, хороший, добрый учитель 
или преподаватель физической культуры воспринимается как образец 
категории «педагог по физической культуре».

По словам Д. Б. Гудкова, «стереотипная ситуация может апел
лировать к конкретной ситуации, обретающей статус прецедентной 
и оказывающейся эталоном для ситуаций такого типа вообще...» 
[47, с. 80].

Прототипические образы могут быть включены в словарную 
дефиницию. В лаборатории информационных лингвистических тех
нологий Института лингвистических исследований Российской ака
демии наук создан «Толковый словарь русского языка» под редакци
ей Д. В. Дмитриева, словарные дефиниции которого ориентированы 
на прототипическое представление значения.

Сравним толкования слов «педагог», «учитель», «преподава
тель», «менеджер» в «Толковом словаре русского языка» под редак
цией Д.В.Дмитриева [13] (лексемы «инструктор» и «тренер» не пред
ставлены в данном источнике) и в обычном толковом словаре [1] 
(табл. 1).



Таблица 1
Словарные определения основных видов профессиональной 

деятельности педагога по физической культуре

Вид
профессиональной

деятельности

Определение из 
«Толкового словаря 

русского языка»

Определение из 
«Большого толкового 

словаря русского 
языка»

1 2 3
Педагог Это специалист в об

ласти обучения других 
людей, детей каким- 
либо знаниям, навыкам 
[13, с. 832]

Лицо, имеющее специ
альную подготовку и 
занимающееся препо
давательской и воспи
тательной работой; 
учитель, преподаватель 
[1,с. 789]

Учитель Учителем называется 
тот, кто преподает ка
кой-либо учебный 
предмет в школе [13, 
с. 1462]

Тот, кто преподает ка
кой-либо учебный 
предмет в школе; пре
подаватель [1, с. 1411]

Преподаватель 1. Преподаватель -  это 
человек, который, обу
чая кого-либо чему- 
либо (обычно в среднем 
специальном или в 
высшем учебном заве
дении), передает, со
общает ему сведения из 
какой-либо области 
знания.

Тот, кто занимается 
преподаванием чего- 
либо (обычно в среднем 
специальном или в 
высшем учебном заве
дении). // Звание пре
подающего в высших 
учебных заведениях [1, 
с. 965]



1 2 3
2. Когда говорят, что к 
кому-либо пригласили 
преподавателя, имеют 
в виду, что его пригла
сили для обучения ко
го-либо на дому.
3. Преподаватель -  это 
одно из званий сотруд
ников высшего учебно
го заведения, зани
мающихся преподава
нием, обучением сту
дентов [13, с. 992]

Менеджер Это человек, который 
отвечает за работу все
го предприятия, фирмы 
или отдела [13, с. 575]

Нанимаемый руководи
тель предприятия, фир
мы или подразделения 
[1,с. 533]

Данные, приведенные в табл. 1, доказывают, что, хотя когни
тивный подход авторами «Толкового словаря русского языка» не дек
ларируется, его словарные дефиниции в большей степени ориентиро
ваны на прототипическое представление значения слова.

Изучение возможности применения прототипического подхода 
к исследованию процесса профессиональной идентификации позво
ляет сделать следующие выводы:

1. Прототипический подход как одно из современных методо
логических открытий когнитивных наук обнаруживает свою специ
фику и область применения в рамках анализа профессиональной 
идентификации.



2. Между выделяемыми уровнями категоризации в процессе 
профессиональной идентификации отсутствуют жесткие границы, что 
позволяет говорить о плавном переходе и существовании переходных 
зон меаду базовыми и небазовыми категориями.

3. Принципы организации категорий, их основные параметры и 
статус могут меняться, как меняется с ходом времени и вся система 
коллективных и индивидуальных знаний человека.

4. Существование межкатегориального и межуровневого про
странств обусловливает необходимость выделения категорий пере
ходных зон, переходных уровней или пространств.

Это детерминировано тем, что в любом познавательном про
цессе выявляются две стороны: статическая, отражающая определен
ные результаты (знания), и динамическая, связанная с мыслительны
ми операциями, ведущими к достижению этих знаний, а также на
правленными на их интерпретацию или переосмысление.

Вторая, функциональная сторона познавательных процессов (в 
частности, концептуализации образа педагога по физической культу
ре и его категоризации) в большей степени индивидуальна в том 
смысле, что она акцентирована на определенном аспекте этого образа.

Преодоление индивидуальных различий в процессе профес
сиональной идентификации и достижение определенного уровня 
профессиональной компетенции будущего педагога по физической 
культуре возможно не только за счет анализа сформированности ба
зовых концептов и категорий, в равной мере известных студентам, но 
и за счет различных концептов и категорий переходных зон, которые 
в своем формировании во многом зависимы от базовых. Для одного 
студента педагог по физической культуре — лишь название профес
сии, другой знает все его квалификационные характеристики соглас
но государственному образовательному стандарту. Для одного сту
дента тренер -  это лишь название одной из возможных граней само
реализации специалиста по физической культуре, другой знает все его 
отличительные характеристики и особенности его деятельности. 06-



щая зона знания позволяет и первому, и второму общаться друг с дру
гом и добиваться взаимопонимания.

2.3. Экспериментальная методика диагностики 
уровня профессиональной идентификации

2.3.1. Общая характеристика методики

Экспериментальная методика диагностики уровня профессио
нальной идентификации (типа восприятия образа педагога по физиче
ской культуре) построена на основе принципов проективной методи
ки, в частности методики «Проективный рисунок». Концептуально 
данная методика базируется на методике диагностики читательского 
восприятия [69], а также на таких психологических методиках, как 
тест рисования фигуры человека и др. [68].

Классическим принципом разработки экспериментальных про
ективных методик в психологии является создание ситуации, прово
цирующей состояние субъективного выбора средств и приемов опи
сания объектов с неопределенными параметрами. Для выявления спе
цифики проекции может быть использована модель включения испы
туемых в искусственно созданную ситуацию профессиональной иден
тификации, которая наглядно продемонстрирует процесс формирова
ния перцептивной доминанты, определяющей выбор студентом моти
вировочного признака и специфику его реализации в обозначаемых 
характеристиках образа педагога по физической культуре.

Для определения типа восприятия образа педагога по физиче
ской культуре студентам предлагалось высказать свое суждение о раз
личных его ипостасях, нарисовав их.

Студенты должны были в качестве тестового задания отразить 
свое восприятие основных образов педагога по физической культуре 
(учитель физической культуры в школе, преподаватель физического 
воспитания в вузе, тренер), нарисовать их в виде людей, символов,



определенных схем и т.д. и указать, кто есть кто. Можно было нари
совать представителей различных видов профессиональной деятель
ности педагога по физической культуре отдельно или во взаимосвязи 
и тем самым показать отношения между ними.

Задание было направлено не на выявление художественных 
способностей студентов, а на определение особенностей восприятия 
ими конкретных представителей данной профессии и наглядную объ
ективацию связанных с ними ассоциаций.

Проективная методика позволяет диагностировать те особен
ности личности студентов, которые недоступны непосредственному 
наблюдению, поскольку включает респондента в процесс творчества. 
Студент оказывается в ситуации выбора: ему необходимо самому 
найти знаковую систему для отражения своего восприятия образа пе
дагога по физической культуре.

Стимульный материал проективного характера является своего 
рода экраном, на который испытуемый проецирует свои скрытые кон
фликты, чувства, желания и идеи. Результаты проективного графиче
ского теста менее подвержены контролю сознания, и, следовательно, 
их информативность имеет особую цену [68].

Графические изображения педагогов по физической культуре, 
выполненные студентами, характеризуют не столько их логическое 
мышление, сколько непосредственное образное восприятие данных 
видов профессиональной деятельности, где в слитой форме представ
лены и образы педагогов по физической культуре, и отношение сту
дентов к ним, и личный опыт переживаний субъекта.

Основной акцент при анализе рисунков студентов делался на 
понимании их внутреннего мира и на формировании перспективных 
задач психолого-педагогической работы с ними.

Обработка материалов исследования осуществлялась на основе 
выделения уровней ментальной деятельности по восприятию педагога 
по физической культуре и соответствующих типов профессиональной 
идентификации.



2.3.2. Уровни профессиональной идентификации

Дополнительными информативными признаками при анализе 
рисунков могут выступать размер рисунка; наличие или отсутствие 
смещения композиции (вверх, вниз, вправо, влево); расстояние между 
образами педагогов по физической культуре; соразмерность фигур 
или символов друг другу или листу; наличие каких-либо предметов 
на рисунках; контекст изображения; сходство / различие образов пе
дагогов по физической культуре по характеру изображения, образу 
действий и т.п.

В классификации студентов по способу восприятия образа пе
дагога по физической культуре выделяются следующие уровни их 
профессиональной идентификации:

1. Структурный уровень (стереотипное, схематичное воспри
ятие образа педагога по физической культуре). Студент идет вслед за 
общественным мнением, воспринимает и представляет образ педагога 
по физической культуре на уровне схематичного построения.

Наиболее типичные реакции респондентов, отражающие 
структурный уровень профессиональной идентификации:

1) Обобщенные образы педагогов по физической культуре 
представлены на рисунках как люди определенного пола (рис. 2).

Рис. 2. Преподаватель физического воспитания в вузе1

1 Подписи под рисунками повторяют комментарии к рисункам, сделанные сами
ми студентами.



2) Лица прорисованы плохо, часто бесстрастно или вообще не 
прорисованы (рис. 3).

л/*

Рис. 3. Тренер (а), учитель (б), преподаватель (в)



3) Испытуемые констатируют обстоятельства профессиональ
ных действий педагогов (рис. 4), некоторые наиболее значимые дета
ли, акцентируя поверхностные, стереотипные суждения об опреде
ленной области профессиональной деятельности:

• тренер ассоциируется со спортивной формой борца 
(см. рис. 3, а), штангой (см. рис. 4, а), свистком и мячом (рис. S, 6);

• учитель физической культуры в школе — со свистком 
(см. рис. 3, б), с корзиной (рис. 7), мячом (см. рис. 4, б, 7), даже со 
стулом (рис. 8);

• преподаватель физического воспитания в вузе — с журна
лом (см. рис. 2, 4, в), стадионом (см. рис. 4, в), секундомером 
(см. рис. 3, в), определенными командами (см. рис. 4, в); он преподает 
теорию, сидя за столом (рис. 9).

Рис. 4. Тренер (а), учитель физической культуры в школе (б), 
преподаватель физического воспитания в вузе (в)

а б

в
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Рис. 5. Тренер

Рис. 6. Тренер

Рис. 7. Учитель физической культуры в школе



Интересно отметить ассоциативную связь учителя физической 
культуры в школе и преподавателя физического воспитания в вузе со 
столом или стулом (см. рис. 8 — 10). Очевидно, на появление таких 
ассоциаций у студентов повлияло включение лекций в учебный план 
дисциплины «Физическая культура».

Анализ реакций, относящихся к этому типу профессиональной 
идентификации, позволяет преподавателю исследовать непосредст
венное восприятие студентами образа педагога по физической куль
туре. Данные реакции свидетельствуют об умении конструировать 
знание-схему, обеспечивающую первоначальную ориентацию в про
фессионально-образовательном пространстве. Можно предположить,

1 Уточнение, сделанное студентом: это теоретическое преподавание.

Рис. 8. Учитель физической культуры в школе

Рис. 9. Преподаватель физического воспитания в вузе1



что реализация студентов именно на таком уровне профессиональной 
идентификации будет объяснять их дальнейшие предпочтения в про
фессиональной сфере.

Рис. 10. Преподаватель физического воспитания в вузе

Проведенный эксперимент показал, что большинство студен
тов демонстрируют именно этот тип восприятия образа педагога по 
физической культуре.

2. Эмоциональный уровень (эмоциональное восприятие образа 
педагога по физической культуре). Студент воспринимает профес
сиональную деятельность педагога по физической культуре и пред
ставляет его образ сквозь призму собственного эмоционального со
стояния на данный момент. Профессиональная идентификация в этом 
случае выступает как стимул для «оживления» его эмоций, например 
иронии (рис. 11).

Педагоги по физической культуре, как и при структурном типе 
восприятия, изображаются в виде людей, но при этом акцент делается 
в основном на их лицах (типичные реакции -  веселый тренер, строгий 
учитель и грустный преподаватель) либо на позе (рис. 12).



Рис. 11. Тренер контролирует работу спортсмена в тренажерном зале

Рис. 12. Тренер

Испытуемый старается подчеркнуть те чувства, которые у 
него вызывает образ данного специалиста по физической культуре 
(рис. 13).



Именно на этом уровне испытуемые пытаются освободиться от 
словесной формы и стереотипного восприятия и предлагают свою ин
терпретацию образа педагога по физической культуре (рис. 14).

Рис. 13. Преподаватель физического воспитания в вузе

Рис. 14. Учитель физической культуры в школе во время урока



3. Символический уровень (символическое восприятие образа 
педагога по физической культуре). Это уровень аналитического обоб
щения образа педагога по физической культуре: студент ищет и нахо
дит свой вариант интерпретации образа, отражая его «открытие» в 
виде символа, собственного кода.

Студент демонстрирует общую культуру восприятия профес
сиональной деятельности, навыки аналитической работы, выде
ляя определенные ценностные смыслы образа педагога по физической 
культуре.

На рисунках образы педагогов по физической культуре 
представлены в виде символов, однако следует отметить, что не
которые символы являются достаточно традиционными. Это все те же 
секундомер и свисток (рис. 15—17).

Рис. 15. Учитель физической культуры в школе (свисток)

Рис. 16. Тренер (секундомер)



Рис. 17. Преподаватель физического воспитания в вузе

Кроме того, образ тренера у студентов ассоциируется с кнутом 
и пряником (рис. 18), а также с символом, объединяющим мужское и 
женское начала (рис. 19); образ учителя — с сердцем как симво
лом самоотдачи, яркости поступков, определенной жертвенности 
(рис. 20).

Рис. 18. Тренер (кнут и пряник)



Рис. 19. Тренер
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Рис. 20. Учитель физической культуры в школе

Интересно символическое восприятие субъектов профессио
нальной деятельности как различных видов спортивной формы: учи
теля в виде скромной футболки, преподавателя в виде спортивного 
костюма, а тренера в виде дорогой спортивной куртки и бейсболки.

4. Концептуальный уровень (концептуальное восприятие об
раза педагога по физической культуре). Студент воспринимает и



представляет образ педагога по физической культуре в виде собст
венной модели соотношения различных видов профессиональной 
деятельности, которая характеризуется определенной завершенно
стью и отражает желание и способность студента вступить в профес
сиональной сфере в равноправный диалог.

Нередко на концептуальном уровне профессиональной иден
тификации, как и на символическом уровне, носители определенных 
видов профессиональной деятельности изображаются в виде каких- 
либо символов. Однако на концептуальном уровне представления о 
педагоге по физической культуре образы непременно даны в сравне
нии, в сопоставлении. Единственный вариант, приближающийся к 
данному уровню, — изображение тренера, учителя и преподавателя в 
виде солнц различного размера, что подчеркивает неравноправие, не
равнозначность педагогов по физической культуре в сознании сту
дента и их соподчинение (рис. 21).

Рис. 21. Концептуальный уровень профессиональной идентификации

Таким образом, исходя из предложенной концепции, можно 
утверждать, что профессиональная идентификация представляет со
бой поэтапный процесс. Каждый этап порождает свой уровень вос
приятия образа педагога по физической культуре. В методике диагно
стики типа восприятия образа педагога по физической культуре ак
центируется не оценочный, а гипотетический и констатирующий ха



рактер данной классификации. Студент может остановиться на неко
торых этапах восприятия образа педагога по физической культуре и 
тем самым определить свою профессиональную судьбу, потенциал 
своей профессиональной деятельности.

2.3.3. Технология применения методики

При проведении диагностики перед преподавателем стоит за
дача организовать такую учебную ситуацию, которая позволила бы 
студентам отразить свое восприятие образа педагога по физической 
культуре. Студентов информируют о том, что будет проведен некий 
профессиональный тест, но дополнительных сведений о его содержа
нии и форме проведения не сообщают. Это очень важно, так как 
встреча с необычной учебной задачей неизбежно вызовет эмоцио
нальный всплеск, что и обеспечит атмосферу творчества.

После этого предлагается отразить в каком угодно варианте 
свое восприятие образа педагога по физической культуре по задан
ным параметрам (стимульному материалу). При этом можно назвать 
некоторые варианты выполнения задания: нарисовать типичного 
представителя данного вида профессиональной деятельности, изобра
зить схему, график, придумать абстрактный символ и т. д.

В качестве стимульного материала используются наиболее из
вестные (прототипические) образы педагога по физической культуре, 
соотносящиеся с определенными видами профессиональной деятель
ности. Они обладают концептуальной глубиной при относительной 
легкости восприятия. Задание позволяет осуществить их сопоставле
ние и сравнение.

Для выполнения процедуры анализа полученных от респонден
тов материалов необходима положительная установка интерпретато
ров на любой вариант выполнения задания. Желательно, чтобы про
цедура осуществлялась независимо несколькими интерпретаторами.



Методика позволяет составить общую картину, отражающую 
отношение студентов к профессиональной деятельности педагога по 
физической культуре, определить особенности мышления студентов, 
судить о характере взаимоотношений преподавателя и студентов.

Характер отношения студента к конкретному прототипическо
му образу педагога по физической культуре определяется следующим 
образом. Если эксперимент проводится со студентами факультета фи
зической культуры, то можно выяснить, с каким из прототипических 
образов идентифицирует себя испытуемый. На это могут указать та
кие признаки, как лучшая «прорисовка» образа, расположение прото
типов и очередность их рисования. Идентификация себя с одним из 
прототипов характерна в основном для испытуемых, обладающих 
эмоциональным уровнем восприятия образа педагога по физической 
культуре.

При отсутствии этих показателей можно зафиксировать фор
мальное отношение к выполнению задания. Пассивность студента 
(например, обозначение преподавателя физического воспитания в ву
зе в виде ряда вопросительных знаков и т.п.), отказ от выполнения за
дания — это отражение неприятия образа педагога по физической 
культуре. Интересно, что больше всего отказов от выполнения зада
ния теста продемонстрировали именно студенты факультета физиче
ской культуры (4 человека из 25).

Можно вычислить коэффициент неприятия образа педагога по 
физической культуре К  среди студентов какого-либо курса опреде
ленной специальности по следующей формуле:

K = N : N U
где N — число студентов, отрицательно воспринявших образ педагога 
по физической культуре и отказавшихся выполнять задание;

N\ — общее число респондентов.
Основная цель методики диагностики типа восприятия образа 

педагога по физической культуре — оказание помощи преподавате
лю, организующему образовательно-воспитательный процесс про



фессиональной идентификации. Методика позволяет определить уро
вень восприятия образа педагога по физической культуре и соответ
ственно уровень профессиональной идентификации студентов, что 
важно для проектировочной деятельности преподавателя.

2.4. Методика ассоциативного эксперимента

2.4.1. Описание методики 
ассоциативного эксперимента

Учеными доказано, что любое слово в нашем сознании и памя
ти не существует в отдельности: оно десятками, сотнями нитей связа
но с другими словами.

Ассоциативные методики основываются на выявлении ассо
циативных норм — статистически обработанных результатов массо
вого эксперимента по изучению свободных вербальных (словесных) 
ассоциаций, проведенного на определенном контингенте испытуемых 
[90, с. 77].

Стимулом обычно является нейтральная словоформа (сущест
вительное в именительном падеже единственного числа, неопре
деленная форма глагола). В ходе нашего эксперимента исходный на
бор стимулов сложился в количестве трех единиц из следующих со
ставляющих: учитель физической культуры в школе, преподаватель 
физического воспитания в вузе, тренер.

Ассоциативный эксперимент относится к проективным мето
дам и позволяет выявить реально существующие в сознании носи
телей определенной культуры знания, актуализированные в настоя
щий момент.

По результатам анализа итогов ассоциативного эксперимента 
реакции студентов на указанные выше стимулы располагаются в по
рядке убывания их частотности. Стандартное для ассоциативного 
эксперимента число респондентов — 100.



Отбор участников эксперимента проводился следующим обра
зом: основной контингент испытуемых составили студенты Россий
ского государственного профессионально-педагогического универси
тета специальностей «Социальная педагогика», «Социальная работа», 
«Физическая культура» (к возрасту 17—25 лет в основном завершает
ся становление языковой личности). Эксперимент проводился в 
2006/07 уч. г. В ходе ассоциативного эксперимента реакции на стимул 
извлекаются из сознания и памяти носителей языка. Объект конст
руирования -  образ педагога по физической культуре, существующий 
в сознании среднего носителя языка.

Ассоциативный эксперимент позволяет выявить:
• социальную, историко-культурную основу реакций испы

туемых на образ педагога по физической культуре;
• информацию о когнитивном уровне языковой личности -  

уровне знаний о мире, поскольку восстанавливаются, становятся на
блюдаемыми пресуппозиции, послужившие непосредственной при
чиной ответа;

• оценочные реакции — отношение к миру носителя языка.
Например, выявлены следующие реакции на стимул тренер:
• член семьи;
• второй родитель, который по-отечески относится к тебе, 

переживает, интересуется состоянием твоего здоровья, подбирает 
комплекс упражнений, необходимый именно тебе;

• серьезный, требовательный человек, который очень заин
тересован в конечном результате своего подопечного.

Можно предположить, что психологической основой данных 
реакций являются увлеченность видом спорта, которым занимался 
студент, и уважительное отношение к тренеру, которому приписыва
ются многие положительные качества.

По мнению Ю.Н. Караулова, реакции респондентов, опреде
ленные в ходе ассоциативного эксперимента, несут информацию о 
следующих трех уровнях языковой личности.



Реакции, характеризующие когнитивный уровень языковой 
личности и квалифицируемые как единицы картины мира, репрезен
тированы метафорами, фразеологизмами, картинно-наглядными лек
семами, несущими знак какого-то мысленного образа [70, с. 754].

Грамматико-семантический (т.е. языковой в узком смысле 
слова) уровень представлен грамматическими характеристиками вхо
дящих в ассоциативные реакции слов и их семантическими особенно
стями.

Прагматический уровень языковой личности представлен ре
акциями, содержащими субъективно-оценочное отношение носителя 
языка к смыслу слова и стоящей за ним реальности.

Например, среди реакций, входящих в словарную статью «Физ
культура» в «Русском ассоциативном словаре», ярко выделяются три 
группы лексем и словосочетаний:

1) реакции, отражающие денотативную ситуацию занятий фи
зической культурой: урок, бѳг, предмет, спортзал, турник, бокс, во
лейбол, гири, маты, мяч, на улице, Колесников, спорткомплекс, 
физ-ра, физрук, школа;

2) реакции, связанные с негативными эмоциями по поводу этих 
занятий: надоела, гадость, занудно, мучение, надо, плохой предмет, 
убийство, труд;

3) положительные реакции: спорт, здоровье, для всех, жизнь, 
лечит, люблю, молодость, моя жизнь, натура, нужна, оздоровитель
ная, сила, хорошо, энергия, ура! [11, с. 702].

Итак, ассоциативный эксперимент позволяет выявить, 
во-первых, экстралингвистическую информацию об образе педагога 
по физической культуре, запечатленную в словах, называющих и ха
рактеризующих повседневные предметы и явления; во-вторых, отра
жающие языковое сознание носителей элементы рефлексии по поводу 
образа педагога по физической культуре; в-третьих, проявленную в 
реакциях оценку основных понятий, событий и типовых ситуаций 
данной профессиональной деятельности.



2.4.2. Образ педагога в восприятии студентов

В первые минуты взаимодействия с педагогом по физической 
культуре студенты, в целях экономии усилий опираясь на первое впе
чатление, сопоставляют его поведение со своим предшествующим 
опытом, знаниями и относят его образ к какой-либо сформированной 
ранее классификационной группе.

При взаимодействии с представителем определенной корпора
ции (профессиональной группы или организации -  спортивного клу
ба, шейпинг-клуба, фитнес-центра) человек поступает иначе: на пер
вом этапе он соотносит поведение профессионала со сложившимися 
нормами профессионального поведения и только впоследствии (ино
гда при последующих контактах) выделяет индивидуальные, лично
стные характеристики.

Желание идентифицировать педагога по физической культуре, 
не углубляясь в его индивидуальные особенности, можно объяснить 
тем, что общение современного человека характеризуется все возрас
тающим количеством контактов при одновременном сокращении их 
длительности. В такой ситуации люди вынуждены восполнять недос
таток сведений и знаний той информацией, которую дает первое впе
чатление, позволяющее идентифицировать человека по таким пара
метрам, как «свой -  чужой», «хороший -  плохой», «добрый -  злой», 
«умный -  глупый». В дальнейшем эта идентификация играет роль ре
гулятора общения: если собеседник определен как «свой», то выбира
ется соответствующая тема, лексика и даже интонации и жестикуля
ция.

В случае взаимодействия с профессионалом в какой-либо об
ласти происходит сравнение конкретного человека с культурно сфор
мированным стереотипом, более того, часто уже сложившийся образ, 
а не реальное поведение профессионала в большей степени влияет на 
стратегию взаимодействия с ним.



Почему возникают и закрепляются отрицательные образы пе
дагога по физической культуре или отрицательные психологические 
реакции на занятия физической культурой в школе и вузе? Если ква
лификационными характеристиками государственного образователь
ного стандарта по специальности «Физическая культура» [44, 45] 
можно мотивировать положительное восприятие образа педагога по 
физической культуре, то объяснить стойкость сохраняющихся отри
цательных ассоциаций, появление их даже у студентов, теоретически 
знакомых со стандартом, т.е. у студентов специальности «Физическая 
культура», невозможно без исследования их психологической подоп
леки.

Данные проведенного психолингвистического эксперимента 
говорят о том, что в основе отрицательного образа педагога по физи
ческой культуре лежат негативные переживания, вызванные занятия
ми физической культурой в школе или вузе (ср.: Физкультуры боится 
как черт ладана (В. Шукшин)), а также связанные с отрицательными 
ассоциациями внешние атрибуты деятельности педагога (свисток, мяч 
и т.п.). Таким образом, либо личностный опыт респондентов не по
зволяет им сформировать образ педагога по физической культуре, 
приближенный к стандарту, либо реальная ситуация занятий по физи
ческой культуре не может быть оценена ими как соответствующая 
идеалу.

На сегодняшний день особый интерес представляет исследова
ние именно отрицательных характеристик образа педагога по физиче
ской культуре как явления, с одной стороны, социальной, с другой — 
индивидуально-личностной природы. На основе опыта занятий физи
ческой культурой в течение десяти лет в школе, четырех лет в инсти
туте, посещения спортивных секций, а также под влиянием современ
ных общественных стереотипов, навязанных, в частности, телевиде
нием и другими средствами массовой информации (СМИ), у человека 
возникают личные отрицательные ассоциации, связанные с образом 
педагога по физической культуре. Зная психологические аспекты



формирования отрицательного образа педагога по физической куль
туре, выстраивая на этой основе технологию его коррекции, препода
ватель при обучении студентов специальности «Физическая культу
ра» обращается к образу педагога по физической культуре, представ
ленному в государственном образовательном стандарте, не как к аб
страктной и необъяснимой норме, но вполне осознавая, какие психо
логические препоны предстоит преодолеть в принятии этой нормы 
студентами, каковы подводные камни этого процесса.

Согласно концепции Э. Ф. Зеера и Э. Э. Сыманюк, «профес
сиональное становление -  это не только совершенствование (пози
тивное изменение), но и разрушение, возникновение негативных тен
денций и развитие профессионально нежелательных новообразова
ний» [65, с. 8], которые рассматриваются, с одной стороны, как пси
хологические преграды, препятствия, барьеры, а с другой -  как необ
ходимое условие, фактор профессионального развития человека.

Анализ данных проведенного психолингвистического экспе
римента показал, что типичный образ преподавателя физического 
воспитания в вузе, оцененный как отрицательный, связан с такими ас
социациями, как автомат (2), авторитарность, бег 20 кругов, без
вкусный, безразличная, вечно отмечает, вред, горластая, далекий, 
делающий свое дело как робот, дисциплина, дотошливый, жест
кий (2), журнал (3), замученный, заставляет отрабатывать (2), зачет 
(3), зачетка (2), злая, злой (3), иногда жестокий, командует, контро
лирующий, кричит, нагрузка, не вникающий, недоступный, непоко
лебимый, непонятный, непререкаемый, неприспособленность, ни
кому не интересные веселые старты вместо спортивных игр, норма
тив, нормативы (8), отработка (6), отработка за пропуски, отработки, 
очень требователен к прогулам, пересдача, принуждение, равно
душный, ругается, скука (2), строгая, строгий (5), строгость (3), тре
бовательный (8), угрюмый, фанатизм, холод, холодный (2).

Опыт показывает, что большинство отрицательных характери
стик образа педагога по физической культуре — это не просто игно
рирование нормативного образа или результат незнания того, каким



он должен быть. Их появление — индикатор состояния современного 
общества, свидетельство актуальных проблем, императивно воздейст
вующих на бессознательно-индивидуальное и коллективное общест
венное сознание. При определенных условиях отрицательный образ 
педагога по физической культуре порождается либо закрепляется сте
реотипами, актуализация которых сводит на нет даже известные че
ловеку положительные образы педагогов. Так, можно предположить, 
что образ инструктора по шейпингу вызовет у современных студен
тов более положительные ассоциации, чем образ учителя физической 
культуры.

Возможно, большинство характеристик «нестандартного», 
«ошибочного» образа педагога по физической культуре закрепляются 
как «протестный» вариант, а попытка исправить, скорректировать 
этот образ в ходе педагогического процесса часто воспринимается как 
насилие.

Существуют характеристики отрицательного образа педагога 
по физической культуре, психологически мотивированные социаль
ным отторжением «нормативного» (положительного) образа, а кроме 
того и авторитетностью отвергающей «инстанции». В этом случае 
происходит своего рода социальное неприятие, возникающее после 
попыток навязать школьникам и студентам слишком положительный, 
мало соответствующий действительности образ педагога по физиче
ской культуре, как стремление человека не утратить ценности лично
стного мнения.

Особенности социальной психологии, в частности специфика 
воздействия, — важнейший фактор устойчивости отрицательного об
раза педагога по физической культуре в наше время, когда развитие 
СМИ и информационных технологий консолидирует людей. Можно 
утверждать, что западные телесериалы, американские фильмы сфор
мировали отрицательный образ физкультурника (ср.: И кто-то ведь 
помог учителю физкультуры не только обрести непререкаемый ав
торитет в криминальной среде, но и грамотно и напористо вести



бизнес, кто-то помог ему безошибочно легализоваться в общест
венном мнении и стать политиком, кто-то ведь сводил его с Япончи- 
ком (из газет); Инструкторы физкультуры становятся завзятыми 
наркоманами (С. Довлатов)), рекламируемый даже как атрибут «ус
пешного», «крутого», «понтового» образа жизни (вспомним также 
идеальный образ женщины-физкультурницы советских времен: Мис- 
ски 50—60-х — это, как правило, дебелые физкультурницы с мячом 
(веслом), с нашими миссками намного сложнее (из газет)).

Характеристики отрицательного образа педагога по физиче
ской культуре, основанные на макросоциальных стереотипах, встре
чаются более часто, чем те, которые объясняются индивидуально
психологическими причинами восприятия данного образа. Используя 
опыт лингвистов в определении психологических предпосылок рече
вых ошибок [98, 99], можно выделить следующие психологические 
причины этого явления:

1. Многократное декларирование (особенно авторитетным ис
точником), а следовательно, и восприятие отрицательного образа пе
дагога по физической культуре делает его фактором внелогического, 
аттрактивного (притягивающего) воздействия.

Например, постоянное употребление фраз типа Физкультура — 
это второстепенный предмет при авторитетности говорящего (роди
телей, преподавателя физической культуры и других специальностей, 
популярного актера или телеведущего) превращает их в некую инди
видуально или корпоративно адаптированную норму. Никто не видит 
парадокса в постоянно усиливающемся несоответствии между отри
цательным образом педагога по физической культуре и положитель
ным образом, утверждаемым в госстандарте, никого не удивляет об
раз недалекого учителя физической культуры или преподавателя фи
зического воспитания. Ср.: Напоминал учителя физкультуры из про
винции (С. Довлатов).

Факты повторяющегося воспроизведения отрицательного об
раза педагога по физической культуре становятся социально



психологическими «якорями», употребление данного понятия в по
ложительном контексте уже «режет ухо» и связано по преимуществу 
с положительным образом тренера как представителя одной из ува
жаемых, «денежных» профессий. Ср.: Консультация просто у выпу
скника института физкультуры, естественно, будет стоить дешевле, 
чем у заслуженного тренера (из газет).

Норма, т.е. стандартные характеристики педагога по физиче
ской культуре, превращается в свою противоположность, восприни
мается как нечто абстрактное. Л реальной нормой становится отрица
тельный образ равнодушного педагога, который не любит своих вос
питанников, т.е. в сущности «антинорма». В результате складываются 
отрицательные характеристики образа педагога по физической куль
туре, воспринимающиеся как единственно правильные и уже не осоз
нающиеся как ненормативные.

Аналогична психологическая реакция на все, что противоречит 
закрепившемуся в повседневном употреблении образу педагога по 
физической культуре. Даже преподаватели физического воспитания в 
вузе признаются, что известные им характеристики профессионала в 
сфере физической культуры и спорта они употребляют в нормиро
ванном виде только как примеры на занятии, в остальных случаях они 
акцентируют отрицательные черты этого образа (так считают все, как 
говорят все), чтобы не выглядеть белой вороной.

2. Отношение к людям, для которых отрицательный образ пе
дагога по физической культуре является единственно возможным, 
психологически неотделимо от идей, которые они внедряют в инди
видуальное или общественное сознание. Если в качестве источника 
отрицательного образа педагога по физической культуре позициони
руется социально или психологически значимая для человека группа, 
отрицательный образ становится очень устойчивым (иногда приобре
тая даже характеристики нормы).

Отрицательный образ имеет в таком случае следующую психо
логическую мотивировку: он признан многими, в том числе автори



тетными людьми, которые стали законодателями моды, ведут «ус
пешный» образ жизни и потому вызывают желание подражать им. 
Поэтому отрицательный образ педагога по физической культуре ста
новится неким категорическим императивом, подсознательно усваи
ваемым в качестве атрибута современной жизни.

3. Деформация образа педагога по физической культуре — 
прямое следствие преобразований в жизни человека и социума, свя
занное с изменением менталитета: динамика психологии общества и 
(как следствие) отдельных личностей влечет за собой новое в языко
вой картине мира, ее речевом воплощении, а следовательно, и в кон
цептуальной картине мира. Такой вариант образа педагога по физиче
ской культуре, как менеджер по физической культуре, обозначаю
щий явление, и раньше присущее русскому менталитету (специалист 
по управлению в сфере физической культуры и спорта), еще 20 лет 
назад отражался в активном словарном составе, заменяясь описатель
ными структурами: для адаптации данного направления возможной 
деятельности педагога по физической культуре необходимо было из
менение языковой и концептуальной картины мира и одновременно 
психологии русского языкового мышления и менталитета.

Происходят явления, которые психологически мотивированы 
продолжающейся социальной стратификацией и естественным стрем
лением людей во что бы то ни стало выглядеть современными, следо
вать тем новациям, которые маркируют жизнь человека, живущего в 
крупном городе.

4. В сознании студентов часто возникает контаминация раз
личных образов педагогов по физической культуре (стандартного; на
вязанного СМИ; западного; образа, сформированного на основе об
щения с преподавателем, учителем, тренером и т.д.). Возникает 
ошибочный образ — проявление психологической интерференции — 
в результате наложения мыслительных единиц друг на друга.

3. Фрейд определял слово как остаток воспоминания о слы
шанном слове, замечая при этом, что даже тонкая и трудная интел



лектуальная работа, обычно требующая напряженного размышления, 
может совершаться и бессознательно, не доходя до сознания [131]. 
Воспоминание, связывающее прошедшее и настоящее, вызывает ас
социативные образы, препятствующие порождению нормативного 
образа, приводя к контаминации.

Таким образом, интерференция реального и ирреального (ассо
циативно припоминаемого и занимающего место реального) образа 
педагога по физической культуре приводит к формированию отрица
тельного стереотипа.

В данной главе была представлена попытка использовать ос
новные достижения когнитивных наук в области исследования про
цессов концептуализации и категоризации действительности при изу
чении профессиональной идентификации.

Такие черты современной когнитологии, как акцентирование 
антропоцентризма, признание объективно существующих связей ме
жду психологией, лингвистикой, культурологией, стимулировали ин
терес ученых к когнитивной парадигме научного знания. Это вырази
лось, в частности, в широком употреблении основных понятий когни
тивных наук, особенно терминов «концепт», «концептосфера», «про
тотип».

По результатам изучения когнитивных аспектов процесса про
фессиональной идентификации можно сделать следующие выводы:

1. Концепт — это мыслительная структура, которая представ
ляет собой результат переработки человеком информации, отражаю
щий в обобщенной форме его знания, опыт и репрезентируемый сред
ствами языка.

В настоящее время в когнитологии утверждается положение о 
концепте как о комплексной мыслительной единице, которая функ
ционирует в процессе мыслительной деятельности, актуализируя ли
бо сценарный, либо фреймовый, либо схематический уровень, либо 
разные комбинации этих концептуальных сущностей.



2. Образ педагога по физической культуре в денотативном ас
пекте является полиситуативным, т. е. включающим несколько про
фессиональных ситуаций; эти ситуации, в свою очередь, тоже явля
ются комплексными. Следовательно, с когнитивной точки зрения пе
дагог по физической культуре — это полипропозитивное понятие.

В когнитивных науках пропозиция рассматривается как способ 
хранения и репрезентации знаний, как ментальная структура, которая 
формирует каркас концептосферы (ментального поля концепта).

В макроситуации деятельность педагога по физической куль
туре можно выделить следующие микроситуации:

• ситуация 1: учитель физической культуры в школе;
• ситуация 2: преподаватель физического воспитания в вузе;
• ситуация 3: инструктор;
• ситуация 4: тренер;
• ситуация 5: менеджер в сфере физической культуры и 

спорта.
На этом примере мы видим, что образ педагога по физической 

культуре способен включать в свое значение комплекс определенных, 
иногда даже последовательно сменяющихся профессиональных си
туаций, распределенных на временной оси, и содержит программу 
осуществления профессиональных действий.

Когнитивный сценарий различных видов профессиональной 
деятельности педагога по физической культуре — это абстрактная 
ментальная структура, представляющая собой интерпретацию студен
том ситуации внеязыковой действительности как повторяющегося 
динамического процесса, состоящего из совокупности эпизодов и об
ладающего набором участников с закрепленными социальными роля
ми.

3. На интеграцию в профессиональной сфере влияют мотивы и 
цели будущих педагогов по физической культуре, профессиональная 
ситуация и профессиональная самоидентификация личности — адек
ватность восприятия образа своего профессионального Я студентами.



В связи с этим необходимо комплексное изучение профессио
нальной идентификации личности на основе применения различных 
методик.

Одним из достоинств предложенных методик познания образа 
педагога по физической культуре является то, что они на основе ана
лиза различных образов профессионального Я способны аккумулиро
вать имеющиеся профессиональные знания и делать их явными, т.е. 
репрезентировать в виде конкретных и наглядных образов.

4. В психологическом понимании прототип — это лучший об
разец категории.

Рассмотрев соотношение понятий «прототип», «инвариант», 
можно дать следующее определение прототипа. Прототип — это 
концепт, являющийся эталонным репрезентантом категории. Для 
прототипа характерны следующие черты:

• прототип является мысленным образом предметов, который 
обусловлен представлениями о типичном и конструируется людьми, 
закрепляется в их сознании;

• прототип является способом восприятия мира, это тот инст
румент, с помощью которого человек справляется с бесконечным 
числом стимулов, поставляемых действительностью;

• прототип организует категорию и является ее структурным 
ядром (ср.: «прототип — когнитивный ориентир категории», «прото
тип — это концепт, лежащий в основе формирования категории и оп
ределяющий ее содержание» [30, с. 56-57]).

Проведенный нами ассоциативный эксперимент показал, что 
часть реакций на слова учитель, преподаватель, тренер наряду с ос
новной функцией номинации отдельных характеристик видов про
фессиональной деятельности выполняет оценочную, интепретацион- 
ную функцию; вследствие этого в процессе профессиональной иден
тификации обнаруживается совмещение естественной категоризации 
мира с оценочной категоризацией, что также создает трудности его 
анализа. Ассоциативные характеристики образов педагога по физиче



ской культуре, выявленные в ходе эксперимента, содержат и компо
ненты отрицательной оценки в виде слов с эмоционально
оценочными пометами.

В естественной категоризации первичны сами объекты мира 
действительности, среди которых выделяются типичные образцы, а в 
оценочной категоризации основную роль играет человеческий фак
тор.

5. Экспериментальная методика диагностики уровня профес
сиональной идентификации удовлетворяет следующим требованиям: 
во-первых, придает диагностическому процессу воспитательный, раз
вивающий характер; во-вторых, позволяет более четко, конкретно 
прогнозировать результаты учебно-воспитательного процесса, объек
тивно оценивать его эффективность.

Ассоциативный эксперимент выявляет реакции, отражающие 
сложившийся стереотип восприятия педагога по физической культуре 
и закрепленные языковым сознанием.

6. При рассмотрении психологической идентичности в качест
ве одного из важнейших аспектов личности сложность исследования 
заключается в том, что ни один из методов анализа профессиональной 
идентификации не является до конца убедительным и не дает исчер
пывающей информации. Перспективным в связи с этим представляет
ся исследование профессиональной картины мира и концептосфер, 
присутствующих в сознании студентов (например, концептосферы 
педагог по физической культуре).

7. Исследование частотности употребления языковых единиц, 
связанных с различными аспектами психической деятельности, может 
принести определенные результаты, но, в связи с тем что личность 
динамична и меняется со временем, данные, достоверные на момент 
исследования, могут не соответствовать действительности в будущем.

Как справедливо отмечает М. JI. Макаров, «когнитивные моде
ли нельзя воспринимать как нечто заданное, фиксированное. Они по
стоянно воспроизводятся в процессе речевого взаимодействия»



[92, с. 124]. Профессиональная идентификация осуществляется лич
ностью методом проб и ошибок с помощью обратной связи: студент 
берет на вооружение профессиональные действия, помогающие дос
тигнуть цели, и корректирует поступки, ошибочность которых дока
зывается самой практикой.

Для изучения профессиональной идентификации личности в 
качестве материала исследования можно использовать языковые дан
ные (данные анкет, ассоциативного эксперимента и т.д.), поскольку 
язык, существуя как знаковая система, фиксирует исключительно те 
фрагменты информации о мире, которые уже прошли стадию обра
ботки в процессах концептуализации и предварительной и общей ка
тегоризации.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте определение термина «когниция». Кратко охарактери
зуйте историю возникновения и развития когнитивных наук.

2. Охарактеризуйте когнитивные процессы концептуализации и 
категоризации действительности.

3. Какие типы концептов выделяются в современной науке? 
Приведите конкретные примеры.

4. В чем заключается полипропозитивный характер образа пе
дагога по физической культуре?

5. Поясните два определения понятия «концептосфера».
6. Расскажите о процессе моделирования концептосферы по 

методике Л.Г. Бабенко.
7. Охарактеризуйте соотношение понятий «прототип» и «инва

риант».
8. Какие виды прототипов вы можете назвать? Приведите кон

кретные примеры.
9. Дайте общую характеристику экспериментальной методики 

диагностики уровня профессиональной идентификации.



10. Какие можно выделить уровни профессиональной иденти
фикации и соответствующие им типы студентов?

11. В чем заключается методика ассоциативного эксперимента?



Заключение

В учебном пособии определена дидактическая ценность про
цесса профессиональной идентификации для профессионального 
обучения студентов, сформулированы основные задачи, методы и 
способы использования процесса профессиональной идентификации 
в современном образовательном пространстве для формирования 
профессионального сознания студентов.

Рассматриваются основные понятия когнитивных наук, приво
дится краткая история их разработки, описываются современное со
стояние и тенденции развития научных исследований в данной облас
ти.

Основное внимание уделено осмыслению понятийного аппара
та и ключевых проблем когнитивных наук, изучение которых будет 
способствовать уточнению представлений о концептуализации образа 
педагога по физической культуре и категоризации конкретных репре
зентаций его концептосфер как когнитивных механизмах процесса 
профессиональной идентификации.

Профессиональная идентификация, на наш взгляд, может рас
сматриваться как необходимая составляющая социально
профессиональной интеграции личности, поскольку процесс профес
сиональной идентификации обладает рядом сущностных признаков 
интегративного процесса, выделенных нами на основе разработок 
Ю.С. Тюнникова [123, с. 14].

По мнению Н.К. Чапаева, педагогическая интеграция затраги
вает область всех отношений человека, касающихся его развития, ста
новления и формирования. Отсюда педагогическая интеграция в са
мом широком значении слова — это процесс и результат развития, 
становления и формирования многомерной человеческой целостности 
в условиях осуществления интегративно-педагогической де
ятельности.



Если рассматривать ментальную деятельность студента, на
правленную на формирование концептосферы педагог по физической 
культуре, как мыслительный процесс, то можно условно выделить не
сколько этапов, которые необходимо пройти, чтобы состоялся акт 
профессиональной идентификации.

В первую очередь студент с уровнем развития профессиональ
ного самосознания, позволяющим осуществлять адекватную профес
сиональную идентификацию, овладевает положительной установкой 
на профессиональную деятельность как ценность и на сам факт про
фессиональной деятельности.

Вторым шагом, доступным такому студенту, становится акт 
непосредственного восприятия ситуации профессиональной дея
тельности носителей определенного профессионального статуса 
(учителя, преподавателя, тренера, менеджера).

На этом этапе профессиональной идентификации в сознании 
студента зарождаются зрительные, слуховые, возможно, цветовые об
разы. Эмоционально-волевые переживания (содействие и сопережи
вание кому-либо, эмоциональные личные переживания чего-либо, 
эмоционально-активное отношение к кому-либо, чему-либо и др.) со
провождаются потоком мыслей по поводу воспринимаемого. Зарож
даются первоначальные обобщения, складываются типичные черты 
педагога по физической кулыуре.

Далее возможен этап отчуждения от первоначальных впечат
лений, этап аналитической работы над воспринятым уже на уровне 
целостности образом педагога по физической культуре. Для продол
жения профессиональной идентификации на этом этапе нужны осо
бые знания и умения, которые базируются в первую очередь на осно
вах теории и практики физического воспитания.

Последние этапы мыслительного процесса профессиональной 
идентификации можно обозначить как уникальный внутренний диа
лог и происходящее в результате этого личностное обновление.



Способность студента к такой многоэтапной деятельности в 
процессе профессиональной идентификации — ожидаемый и востре
бованный результат профессионально-образовательного процесса в 
вузе. Соответственно и сам педагогический образовательно-воспита
тельный процесс должен выстраиваться на основе создания условий 
для подобной деятельности, например включать формирование по
ложительной установки на сознательный процесс профессиональной 
идентификации.

Признаки профессиональной идентификации как интегратив
ного процесса:

• Процесс профессиональной идентификации, как и любой 
интегративный процесс, строится на основе анализа взаимодействий 
разнородных элементов -  видов профессиональной деятельности пе
дагога по физической культуре, соотносящихся в сознании студентов 
с различными деятельностными Я.

• Профессиональная идентификация связана с качественными 
и количественными преобразованиями взаимодействующих элемен
тов.

• Профессиональная идентификация имеет свою логико
содержательную основу, т.е. технологию, касающуюся того, что 
должно воспроизводиться в образовательно-воспитательном процес
се, и свою структуру.

• Профессиональная идентификация обладает свойством де
лимости. В ней можно выделить относительно обособленные и вместе 
с тем соподчиненные этапы.

• Профессиональная идентификация характеризуется педаго
гической целенаправленностью: она способствует реализации опре
деленной стратегии образовательно-воспитательного процесса.

На наш взгляд, теория когнитивных наук может стать мето
дологией для изучения профессиональной идентификации студентов.



Условием успешности профессиональной идентификации яв
ляется владение методиками диагностики ее уровня, ассоциативного 
эксперимента, анализа прототипов и концептуального анализа.

Уточнение принципиальных установок процесса профессио
нальной идентификации в когнитивном аспекте дает возможность оп
ределить не только исходные теоретические позиции когнитивного 
подхода к исследованию данных явлений, но и ключевые понятия, а 
также очертить круг наиболее релевантных для этой сферы проблем.

Применение комплексно-ориентированного подхода к иссле
дованию профессиональной идентификации позволяет предположить, 
что конечными следствиями этого процесса являются социализация, 
персонализация и индивидуализация.

Возникает вопрос: что может дать когнитивная парадигма на
учного знания исследованию профессиональной идентификации лич
ности? С опорой на исследования Е.С. Кубряковой [79] можно сфор
мулировать следующие возможные варианты ответа:

1. С возникновением когнитивных наук языковые данные стали 
рассматриваться как неотъемлемый и органический компонент при 
анализе восприятия, памяти, внимания, мышления, т.е. составляющих 
психологического пространства взаимодействия личности и про
фессии (термин Э. Ф. Зеера). В ходе когнитивных исследований воз
никли новые представления о языке и языковых данных как о средст
ве доступа к работе человеческого сознания, а значит, в значительной 
степени и к пониманию природы и сущности человека, в частности 
процесса его профессиональной идентификации.

2. В когнитивных науках, ставящих проблемы соотнесения 
языковых структур со структурами человеческого опыта, структурами 
знания о мире, были сформированы разные подходы к решению про
блем соотнесения языка и когниции и предложены новые методики и 
новые процедуры анализа (например, методика концептуального ана
лиза, методика моделирования концептосферы и др.), пригодные не



только для решения перечисленных проблем, но и для изучения про
фессиональной идентификации личности.

3. Когнитивная парадигма научного знания ставит следующие 
цели, которые являются важными и для анализа профессиональной 
идентификации:

• установить, как репрезентирован мир в сознании человека и 
какие структуры знания можно выделить в представлении профес
сионального опыта;

• выяснить, как протекают у человека процессы упорядочи
вания поступающей к нему по разным каналам информации;

• определить, через какие акты концептуализации и категори
зации мира происходит подобное упорядочивание и что отличает ука
занные акты.

4. В своем взаимодействии с чувственно воспринимаемым ми
ром человек не просто отражает окружающую его среду, а членит ее 
соответственно своей собственной интерпретации, релевантности для 
осуществления им видов профессиональной деятельности, проте
кающих на разных уровнях осмысления действительности.

Являясь знаковой системой, язык выступает в виде средства 
доступа к работе сознания, свидетельствуя о накоплении и фиксации 
информации, добытой человеком и отработанной всеми органами его 
чувств, а также информации, порожденной манипулированием уже 
вербализованными в концептуальной системе человеческого сознания 
и осознаваемыми, уже не полностью детерминированными реальной 
действительностью концептами. Язык помогает человеку выйти за 
границы его актуального опыта (Р. И. Павиленис), почерпнутого как в 
ходе когниции (получения информации обыденным сознанием), так и 
в ходе научного познания и постижения мира.

5. При изучении репрезентации в сознании (ментальных мирах) 
человека образа педагога по физической культуре как концептосферы 
целью анализа становится выявление и описание структур знания,



мнений и оценок, стоящих за каждой языковой единицей. При этом 
при акценте на когнитивную составляющую этих явлений речь идет 
об их содержании и значении. Можно предположить, что исследова
ние профессиональной идентификации обязательно потребует ее ис
следования «на перекрестке» когниции и коммуникации, так как 
разделение указанных сторон достаточно условно.

6. Эффективному применению когнитивной теории для анализа 
профессиональной идентификации могут помешать следующие пре
пятствия:

• неразличение языковых концептов, т.е. вербализованных в 
разных языковых формах и извлеченных из этих форм, и концептов, 
приписываемых сознанию студентов;

• отсутствие ясного противопоставления концептов как само
стоятельных (отдельных) оперативных единиц сознания и концепту
альных структур, «ищущих» в языке своего адекватного обозначения.

Таким образом, специфика интеграции как социального мотива 
профессиональной идентификации оказывает существенное влияние 
на ее характер. На наш взгляд, использование новых теоретических 
положений, категориального аппарата когнитологии будет способст
вовать развитию теории профессиональной идентификации личности.
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