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Профессиональная идентичность на 
протяжении последних десятилетий явля-
ется актуальной темой исследования для 
представителей различных социальных 
наук. Многочисленные работы не дают ни 
однозначного определения данного поня-
тия, ни единого понимания его сущности. 
В данной статье авторы предпринимают 
попытку на основе анализа современных 
теоретических подходов разработать мо-
дель профессиональной идентичности пуб-
личных служащих.

Проблематика профессиональной 
идентичности тесно связана с такими со-
циально-психологическими категориями, 
как идентификация и самоидентификация, 
профессионализм и профессиональное са-
моопределение. 

Идентичность выступает одной из цен-
тральных категорий психологии и соци-
ологии, её сущность и содержательные 
характеристики раскрываются в рамках 
различных научных подходов: симво-
лического интеракционизма (Г. Блумер, 
И. Гофман, Дж. Мид), феноменологиче-
ской социологии (П. Бергер, Т. Лукман, 
А. Щюц), структурного функционализма 
(Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Т. Парсонс), 
конструктивистской традиции (П. Бурдье), 
постмодернистской теории (3. Бауман, 
Ж. Бодрийяр), теории самокатегоризации 
(Дж. Тернер).

Широкое распространение термина 
«идентичность» и его введение в научный 
обиход связано с именем Э. Эриксона, ко-
торый определил идентичность как внут-
реннюю непрерывность и тождественность 
личности, как важнейшую характеристику 
её целостности и зрелости, как интегра-
цию переживаний человеком своей не-
разрывной связи, отождествления себя с 
определёнными социальными группами. 
Это определяет систему ценностей, идеа-
лы, жизненные планы, социальную роль 
индивида, его потребности и способы их 
реализации [5, с. 42].

По мнению Л.Б. Шнейдер, «идентич-
ность есть результат активного процесса, 
отражающего представления субъекта о 
себе, собственном пути развития и сопро-
вождающийся ощущением собственной 
непрерывности, тождественности, качест-
венной определённости, что даёт возмож-
ность субъекту воспринимать свою жизнь 
как опыт продолжительности и единства 
сознания, целостности жизненных целей 
и повседневных поступков, действий и их 
значений, которые позволяют действовать 
последовательно» [20, с. 27]. 
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Согласно Эриксону идентичность вклю-
чает в себя две подсистемы: личностную и 
социальную идентичность. Первая относит-
ся к самоопределению в терминах физи-
ческих, интеллектуальных и нрав ственных 
черт. Вторая складывается из отдельных 
идентификаций и определяется прина-
длежностью человека к различным соци-
альным категориям: расе, национальности, 
полу и т. д. Таким образом, можно гово-
рить и о профессиональной идентичности, 
обусловленной принадлежностью индиви-
да к определённой профессии.

В научной литературе в настоящий 
момент не сложилось однозначного пони-
мания понятия «профессия». По мнению 
А.А. Ангеловского, можно выделить три 
основных подхода к определению про-
фессии – как общественно-значимому 
виду трудовой деятельности людей; боль-
шой группе людей, объединённых одним 
видом трудовой деятельности; совокупно-
сти конкретных знаний, умений, навыков, 
а также личных качеств человека [2, с.76]. 
При этом одной из важнейших характе-
ристик профессии выступает «стремление 
представителя одной профессии по отно-
шению к представителям других профес-
сий проявить особый статус как в смысле 
организации, так и общественном смысле, 
что приводит к идентификации индивида 
с профессией, к которой он принадлежит» 
[2].

Несмотря на достаточно многочислен-
ные исследования в данной сфере, едино-
го подхода к анализу профессиональной 
идентичности не сложилось. По нашему 
мнению, одним из наиболее ёмких явля-
ется определение профессиональной иден-
тичности, данное Н.А. Кушнир, где данная 
категория рассматривается как психологи-
ческое образование, выражающее степень 
принятия человеком своей профессио-
нальной деятельности, её определённых 
профессиональных характеристик (норм, 
ролей и статусов) на когнитивном, эмо-
циональном, ценностном, поведенческом 
уровнях, обусловленное процессом повы-
шения аутопсихологической компетентно-
сти [8, с.10]. 

Я.С. Рочева говорит о социально-про-
фессиональной идентичности, под которой 
понимает результат соотнесения индиви-
да с группой и профессией, выражающий 
внутреннее и внешнее представление о 
своём месте в профессиональной общно-
сти и сопровождающийся принятием опре-
делённых ценностей и смыслов через отно-
шение к профессиональной деятельности, 

с учётом объективных и субъективных ха-
рактеристик [17, с. 8]. С этой точки зрения 
главная функция идентичности заключает-
ся в облегчении процесса взаимодействия 
индивида и группы, что необходимо для 
самоутверждения, самореализации, успеш-
ности функционирования в рамках данной 
социально-профессиональной группы. В 
свою очередь идентичность позитивно 
влияет на результаты деятельности соци-
альной группы, на её презентацию, повы-
шает кооперацию, старания, увлечённость, 
мотивацию, взаимовыручку и поддержку 
между её членами.

Л.Б. Шнейдер рассматривает про-
фессиональную идентичность в контексте 
профессионального самоопределения и 
самосознания. Профессиональное само-
определение связано с формированием 
образа или представления о профессии, 
под которым понимается совокупность 
знаний субъекта об аспектах, отражающих 
социально-экономическую (общественную 
значимость профессии, перспективы про-
фессионального и социального роста, спе-
циальности, заработную плату), производ-
ственно-техническую (продолжительность 
рабочего дня и отпуска, условия работы, 
характер нервно-психической напряжён-
ности в работе), производственно-педа-
гогическую (тип учебного заведения, срок 
обучения, служебные обязанности) и со-
циально-психологическую (систему требо-
ваний к узкоспециальным, нрав ственным 
и организационным качествам) стороны 
профессии [20]. 

Вторая составляющая профессиональ-
ной идентичности – это профессиональное 
самосознание, которое формируется на ос-
нове соотнесения образа профессии с теми 
знаниями, которые имеются у человека о 
самом себе. Профессиональное самосо-
знание понимается как часть самосозна-
ния, включающее осознание личностью 
своей физиологии, психики, умственного 
и физического развития, понимание тре-
бований различных профессий к человеку 
и адекватное соотнесение себя с конкрет-
ными профессиональными требованиями 
[20, с. 120]. 

Формирование профессиональной 
идентичности происходит в процессе про-
фессиональной идентификации. Э. И. Заб-
нева рассматривает профессиональную 
идентификацию как процесс осознания и 
осмысления сущности профессиональной 
деятельности, который осуществляется на 
основе анализа ряда идентификационных 
характеристик конкретной профессиональ-
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ной группы (профессиональных компетен-
ций, ценностей, норм поведения, состав-
ляющих профессиональную культуру) [5, 
с. 12].

О.В. Луценко связывает професси-
ональную идентификацию с вторичной 
профессиональной социализацией. Она 
проявляется как многофакторный и мно-
гоуровневый процесс усвоения человеком 
профессиональной культуры общества, 
интеграция в систему профессиональ-
ных отношений посредством трансляции 
профессиональных ценностей, традиций, 
норм профессионального поведения [10, 
с. 183].

С. П. Миронова выделяет следующие 
структурные компоненты процесса про-
фессиональной идентификации: гносео-
логический (необходимые для професси-
ональной идентификации социальные и 
профессиональные знания); когнитивный 
(сформированные когнитивные модели 
и механизмы профессиональной иденти-
фикации); субъектный (психологический 
и духовно-мыслительный план деятельно-
сти личности); аксиологический (иерархия 
жизненных ценностей личности в профес-
сиональной сфере); праксиологический 
(эффективность деятельности личности по 
профессиональной идентификации) [12, 
с. 82].

При оценке процесса идентификации 
с профессиональной группой особенно-
го внимания требуют профессиональные 
компетенции, ценностные ориентации, 
предпочтения и мотивация, являющиеся 
компонентами профессиональной культу-
ры и объединяющие людей в одно профес-
сиональное сообщество. Говоря о профес-
сиональной идентификации, необходимо 
сопоставить данное понятие с професси-
онализацией и профессиональной (вто-
ричной) социализацией. А.И. Турчинов 
включает в содержание индивидуальной 
профессионализации профессиональное 
самоопределение и самоидентификацию; 
приобретение индивидом профессиональ-
ных знаний, умений, навыков и опыта; 
усвоение сущностных характеристик оп-
ределенной профессиональной среды при 
овладении профессией [18, с. 25]. 

И. А. Левицкая рассматривает профес-
сионализацию в узком смысле как профес-
сиональную социализацию индивида, ко-
торая предполагает усвоение индивидом 
профессиональных норм, ценностей, зна-

ний, приобретение умений и навыков, не-
обходимых для успешной профессиональ-
ной деятельности, становление профессио-
нальной морали и формирование общего 
мировоззрения личности, включающего в 
себя в качестве необходимого компонен-
та представления о «мире профессии» [9, 
с. 183]. В свою очередь О.В. Луценко свя-
зывает профессиональную идентификацию 
с вторичной профессиональной социали-
зацией, которая проявляется как много-
факторный и многоуровневый процесс 
усвоения человеком профессиональной 
культуры общества, интеграция в систе-
му профессиональных отношений посред-
ством трансляции профессиональных цен-
ностей, традиций, норм профессионально-
го поведения [10, с. 17].

Е.А. Захарова рассматривает професси-
онализацию как процесс формирования и 
развития специфической профессиональ-
ной культуры, повышения компетентно сти 
работников в отношении использования 
специальных технологий в профессиональ-
ной деятельности [7, с. 14]. 

Такое понимание профессионализации 
во многом совпадает с содержанием про-
фессиональной идентификации. В итоге 
четкого разделения содержания понятий 
профессиональной идентификации, про-
фессионализации и профессиональной 
социализации в научной литературе не 
сложилось. Все эти процессы связаны с 
овладением индивидом когнитивными и 
аксиологическими характеристиками про-
фессии.

Перейдем к особенностям профессио-
нальной идентификации государственных 
и муниципальных служащих. Публичные 
служащие понимаются авторами статьи 
как социально-профессиональная группа, 
обладающая особым правовым статусом 
и специфическими характеристиками. 
При этом публичные служащие обладают 
не только схожими, но разнородными ха-
рактеристиками по направленности про-
фессионального образования, видам де-
ятельности, а также способам вхождения 
в эту группу.

Дискуссия о том, является ли госу-
дарственная и муниципальная служба 
профессией, ведется достаточно давно. В 
федеральных законах, регламентирующих 
данные виды службы, они определены как 
профессиональная деятельность граждан*. 
В многочисленных работах отечественных 

* О государственной гражданской службе РФ: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ. О муни-
ципальной службе в Российской Федерации: Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ.
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авторов государственная и муниципальная 
служба рассматриваются как профессия, а 
служащие – как особая социально-про-
фессиональная группа. Безусловно, в госу-
дарственной и муниципальной службе мы 
находим ряд основополагающих признаков 
профессии – общественную значимость 
труда; обособление в структуре обществен-
ного разделения труда; наличие системы 
предписаний (норм), которые обуславли-
вают содержание роли и поведение пред-
ставителей данной группы. 

Публичные служащие обладают схожим 
правовым статусом (несмотря на то, что 
государственная и муниципальная служба 
регулируется разными нормативно-право-
выми актами, в них подчеркивается вза-
имосвязь гражданской и муниципальной 
службы, выражающаяся в един стве усло-
вий прохождения службы и т.д.), который 
включает систему ограничений и запретов, 
требований к служебному поведению. В 
данном случае можно говорить об установ-
лении и закреплении системы ценностей и 
норм, регулирующих поведение публичных 
служащих.

Профессиональная деятельность пуб-
личных служащих (как гражданских, так и 
муниципальных) направлена на обеспече-
ние исполнения полномочий органов пуб-
личной власти, реализации ими функций и 
оказании услуг. Среди особенностей этой 
деятельности можно выделить ориента-
цию на требования нормативно-правовых 
актов, высокую степень регламентации, 
преобладание работы с информацией и 
документами, что накладывает отпечаток 
на социально-психологические характе-
ристики группы в целом.

Несмотря на достаточно многочислен-
ные исследования российских авторов, 
посвященные социально-психологическим 
аспектам профессиональной деятельности 
публичных служащих, вопрос об их про-
фессиональной идентичности остается ма-
лоизученным. 

На наш взгляд, особенности профес-
сиональной идентификации публичных 
служащих связаны с рядом факторов. 
Во-первых, остается открытым вопрос о 
содержании и результате профессиональ-
ной идентификации публичных служащих. 
Я.С. Рочева предлагает анализировать со-
циально-профессиональную идентичность 
служащих через выделение и обоснование 
ее характеристик: объективных (особен-
ности профессии, положением группы в 
социальной структуре общества (статус), 
внешней оценкой статуса и престижа про-

фессии в общественном мнении, соци-
ально-демографические особенности) и 
субъективных (профессиональные цен-
ности, профессиональные и личные ка-
чества, самооценка содержания трудовой 
деятельности, самопричисление, социаль-
ная принадлежность) [17, с. 16]. В других 
работах речь идет только о субъективных 
показателях – профессиональном самооп-
ределении и самосознании.

Одним из существенных условий про-
фессиональной идентификации публич-
ных служащих, на наш взгляд, выступает 
«образ профессии», т.е. представление о 
ее содержании, а также социально-психо-
логических характеристиках служащих. К 
сожалению, пока данный фактор оказы-
вает скорее негативное влияние на про-
цесс профессиональной идентификации 
публичных служащих. В этой связи можно 
отметить такие проблемы, как несложив-
шееся в обществе адекватное отношение 
к службе как виду профессиональной де-
ятельности; несформированность целост-
ного положительного образа служащего в 
представлении общества; отсутствие при-
нятых в профессиональном сообществе 
образцов и стандартов вхождения в про-
фессиональное сообщество и деятельности 
внутри него [20, c. 15].

В глазах населения публичные служа-
щие остаются закрытой кастой, представи-
тели которой преследуют личные или узко-
корпоративные интересы, а их деятельность 
направлена не во благо, не на помощь ос-
тальным, а во вред [13, с. 46]. Обществен-
ное мнение наделяет публичных служащих 
такими чертами, как бюрократизм, коррум-
пированность, неэффективность. Форми-
рованию такого стереотипного восприятия 
способствуют в том числе публикации в 
средствах массовой информации.

По нашему мнению, особое значение 
в «образе» служащего, содержании его 
профессиональной идентичности имеет 
аксиологическая составляющая, на ко-
торую обращают внимание практиче ски 
все исследователи. Она связана с тем, 
что публичные служащие осуществляют 
деятельность как представители власти 
(государства). Общепризнанным является 
особый характер деятельности публичных 
служащих, выражающийся в «служении» 
обществу, что является основой пропаган-
дируемого образа профессии. Однако он 
так и не закрепился ни в общественном 
мнении, ни в сознании самих служащих. 
Так, Д.А. Савчук, изучая образносимволи-
ческие представления служащих о кате-
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гориях понятий «служба» и «профессия», 
отмечает, что в подавляющем большин стве 
они воспринимаются как «работа». На ос-
нове исследований он делает вывод, что 
по своей сути и содержанию они идентич-
ны – «служба (профессия) – обеспечивает 
(дает доход)» [3, с. 44]. 

Профессиональная идентификация 
служащих понимается как сложное со-
четание идентификационных процессов, 
основными из которых являются: самои-
дентификация личности в качестве служа-
щего, идентификация с профессиональной 
группой и внутри нее, а также процесс 
идентификации служащего в обществен-
ном мнении [12, с. 14]. М.Б. Баянова счи-
тает, что в процессе профессиональной 
идентификации происходит усвоение и 
воспроизводство специфических профес-
сиональных стандартов, принятых в инс-
титуте государ ственной службы, а также 
формируется понимание служащими их 
профессиональной ответственности, по-
нимаемой как обязанность и готовность 
субъекта управления отвечать за приня-
тые решения, совершенные действия и их 
последствия [4, с. 12]. 

Многочисленные исследования под-
черкивают ведущую роль морально-нравс-
твенных, этических ценностей служащих. 
Так, М. Ван Уарт выделяет пять групп ин-
тересов, которыми руководствуются слу-
жащие: общественный (государственный) 
интерес, который проявляется в плане со-
циальной справедливости и непреследо-
вания собственной выгоды и собственных 
интересов; правовой интерес (соблюдение 
законодательных актов); личные интересы 
убеждения и ценности как критерий эти-
ческого сознания; интересы организации 
как основа для принятия решения и сво-
боды действия у должностных лиц; про-
фессиональные интересы, которые пред-
полагают повышение профессионального 
уровня [11, с. 110]. Такие же деформации 
свойственны и государственным служа-
щим ведущих мировых стран. Согласно 
мнению Fiqna Khozanatuha, современная 
бюрократия была ответом на ухудшение 
положения правительства в течение ХIХ 
века, когда государственная служба стала 
восприниматься как средство продвижения 
собственных интересов. Служение нации 
должно быть наполнено ценностями, кото-
рые проявляют чувство миссии, поддержи-
вают долг и создают социальный капитал 
[22]. Д. Карночар, отслуживший в органах 
власти много лет, считает, что сегодня не-
обходимо возрождать и реализовать идею 

служения – государственная служба долж-
на рассматриваться как призвание и созна-
тельный выбор [21].

По мнению Т.М. Минеевой, служение 
общественному долгу, честность, принци-
пиальность, ответственность за свои дейс-
твия и слова – эти и другие нравственные 
качества имеют решающее значение для 
служащих, являются ведущим критерием в 
оценке их профессиональной пригодности 
к работе [11, с. 112].

Представляется интересным, во-пер-
вых, то, что сами публичные служащие не 
склонны наделять представителей своей 
профессиональной группы негативными 
чертами, либо переносят их на некоторые 
отдаленные, неизвестные регионы служ-
бы [16, с. 15]. В данном случае можно ут-
верждать о наличии единой субкультуры 
публичных служащих, большинство участ-
ников которой разделяют профессиональ-
но-этические ценности. Данное единство 
наличествует как на личностном уровне, 
так и на уровне органа власти, при отсутс-
твии единого уровня общегосударственных 
ценностей публичных служащих. 

Во-вторых, особенностью вхождения 
в профессиональную группу публичных 
служащих является первоначальное за-
мещение должности в органе публичной 
власти, а не получение соответствующего 
образования, как в других профессиях. 
Если обычно профессиональная иден-
тичность формируется в период профес-
сионального обучения, то у публичных 
служащих, которые в основном не имеют 
профильного образования по направлению 
«государственное и муниципальное управ-
ление», она начинается при поступлении на 
службу. Нарушение связи между институ-
том образования и институтом профессии, 
«профессионализация сверху», во многом 
затрудняет процесс профессиональной 
идентификации служащих.

В то же время при поступлении на 
службу у будущих служащих обычно уже 
сформирован образ профессии, который 
зачастую носит мифологизированный ха-
рактер, т.к. складывается под влиянием 
СМИ и социального окружения, обыден-
ного представления населения. Поэтому в 
процессе формирования профессиональ-
ной идентичности на первом этапе у слу-
жащего происходит трансформация пред-
ставлений о профессии, а иногда и полное 
разрушение имеющегося образа. 

В-третьих, профессиональная иденти-
фикация публичных служащих проходит 
обычно стихийно, т.к. в настоящее время 



СОЦИУМ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 6 (68) 2017 31

в органах публичной власти практически 
отсутствует система адаптации вновь при-
нятых сотрудников. Существующая система 
профессионального развития и дополни-
тельного профессионального образования 
также не играет существенной роли в про-
фессиональной идентификации публичных 
служащих в силу своего фрагментарного 
характера (преобладание периодичных 
краткосрочных форм обучения). В сло-
жившихся условиях для перевода процесса 
профессиональной идентификации из сти-
хийной формы в управляемую необходимы 
усилия, прежде всего, таких акторов, как 
кадровые службы органов публичной вла-
сти, а также руководящего корпуса.

В итоге на основе анализа теорети-
ко-методологических подходов авторами 
была разработана модель профессиональ-
ной идентичности публичных служащих 
(рисунок 1).

Модель включает основные характе-
ристики процесса и результата професси-
ональной идентификации. 

Процесс профессиональной идентифи-
кации может быть рассмотрен с точки зре-
ния следующих характеристик: количество 
этапов; темпоральность (время прохож-
дения каждого этапа); результат прохож-
дения этапов; интенсивность (количество 
акторов, включенных в процесс); условия, 
влияющие на процесс. Результатом про-
фессиональной идентификации выступает 
формирование профессиональной иден-
тичности, которое включает профессио-

Рисунок 1. Модель профессиональной идентификации
государственных и муниципальных служащих

нальное самоопределение, самосознание 
и самопричисление.

Взяв за теоретическую основу акмео-
логические представления о формирова-
нии профессионализма [19], мы выделили 
этапы профессиональной идентификации 
публичных служащих и соответствующие 
им уровни сформированности професси-
ональной идентичности (они представлены 
в таблице 1).

Профессиональная идентификация 
публичных служащих представляет собой 
некий конструкт, на который оказывают 
влияние различные условия, которые мож-
но разделить на внешние и внутренние по 
отношению к профессиональной группе. 

К внешним (макроусловиям) можно 
отнести наличие четких стандартов и об-
разцов поведения профессиональной груп-
пы публичных служащих; наличие системы 
профессионализации, положение профес-
сиональной группы в социальной структуре 
общества (статус). К внутренним (микро-
условиям) относятся особенности профес-
сиональной деятельности, условия труда, 
профессиональная культура. Рассмотрим 
эти условия более подробно. 

Профессиональная деятельность пуб-
личных служащих (как гражданских, так 
и муниципальных) направлена на обес-
печение исполнения полномочий органов 
публичной власти и лиц, замещающих 
государственные (муниципальные) долж-
ности, исполнения государственных (му-
ниципальных) функций и оказание услуг. 
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Среди особенностей этой деятельности 
можно выделить ориентацию на требова-
ния нормативно-правовых актов, высокую 
степень регламентации, преобладание ра-
боты с информацией и документами. Так-
же, на наш взгляд, среди важных условий 
деятельности публичных служащих необ-
ходимо отметить преобладание ненорми-
рованного рабочего дня и повышенную от-
ветственность за результаты труда (в том 
числе административную, материальную 
и др.). 

Особого внимания заслуживает анализ 
профессиональной культуры публичных 
служащих. Профессиональная культура по-
нимается как социологическая категория, 
отражающая качество освоения субъектом 
деятельности соответствующей профессио-
нальной среды [15]. В российских исследо-
ваниях профессиональная среда публичной 
службы анализируется в основном через 
призму морально-этической составляющей 
служебной деятельности. Так, О.В. Заслон-
кина считает, что суть профессиональной 
культуры на государственной службе за-
ключаются в обеспечении честного и доб-
росовестного выполнения государствен-

ными служащими своих должностных 
обязанностей, последовательном соблю-
дении государственного интереса, защите 
прав и свобод граждан [6, с. 27]. Однако 
такое понимание сущности современной 
профессиональной культуры публичных 
служащих является скорее идеалистич-
ным, чем реалистичным. Проведенные ис-
следования показали преобладание таких 
составляющих профессиональной культу-
ры, как ориентация служащих на интересы 
руководства и своего органа публичного 
управления, а не интересы граждан [23, 
с. 177]; традиционная административная 
направленность их ценностных ориентаций 
[1, с. 11]; наличие дисфункций и девиаций, 
рассогласование представлений служащих 
об идеальной модели профессиональной 
культуры и ее современным состоянием 
и др. В то же время отмечается и посте-
пенный рост инновационного, «менеджер-
ского» типа профессиональной культуры 
публичных служащих.

Безусловно, в каждом органе публич-
ного управления существует сложившаяся 
профессиональная среда, которая вос-
производится в ходе вторичной социали-

Таблица 1.

Этапы и результаты профессиональной идентификации публичных служащих

Содержание этапа
профессиональной идентификации

Уровень сформированности
профессиональной идентичности

Первый
этап

Вхождение служащего в профессио-
нальную деятельность, адаптация к вы-
полняемому труду, сопровождающееся 
выработкой соответствующих професси-
ональных компетенций. 

Начальный уровень сформи-
рованности профессиональной 
идентичности. Предполагает 
формирование представления о 
профессии, элементов професси-
онального сознания, профессио-
нальных знаний и навыков.

Второй
этап

Формирование личностного стиля де-
ятельности, профессионального миро-
воззрения (системы ценностей, интере-
сов, мотивации), усвоение стандартов 
поведения.

Промежуточный уровень сфор-
мированности профессиональной 
идентичности. Предполагает уста-
новление тождественности образа 
служащего и собственного «Про-
фессионального Я».

Третий
этап

Самоопределение субъекта относитель-
но профессионального труда и само-
организация в нем, в рамках которого 
происходит становление профессио-
нального самосознания, реализация 
избранного стиля собственного раз-
вития, приобретение нового качества, 
позволяющего определить специалиста 
как субъекта профессиональной иден-
тичности.

Высокий уровень сформирован-
ности профессиональной иден-
тичности. Предполагает форми-
рование самопричисления служа-
щего к профессиональной группе, 
самоидентификацию в качестве 
служащего. 
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зации. Активное отношение служащего к 
освоению профессиональной среды рас-
сматривается как важнейший фактор вы-
соких результатов его профессиональной 
деятельности [15, с. 34]. На наш взгляд, 
это также выступает как условие успеш-
ной профессиональной идентификации 
публичных служащих. 

Вторым важнейшим фактором, опре-
деляющим протекание процесса професси-
ональной идентификации публичных слу-
жащих, на наш взгляд, выступает наличие 
специальных акторов. В зависимости от 
этого профессиональная идентификация 
может носить стихийный или управляемый 
характер, что, безусловно, определяет ско-
рость и результативность данного процес-
са. Стихийный характер профессиональная 
идентификация публичных служащих при-
обретает, если она протекает под влиянием 
общественного мнения, социального окру-
жения, СМИ. В данном случае формируе-
мый «образ» профессии может быть далек 
от реального. 

Управляемый характер профессиональ-
ной идентификации публичных служащих 
зависит от целенаправленных усилий таких 
акторов, как институт профессионального 
образования (среднего, высшего и допол-
нительного), уполномоченных структур 
самих органов публичной власти (кадро-
вых служб, руководителей, наставников, 
профсоюза и т.д). Ведущую роль в этом 
процессе должна играть целенаправленная 
государственная кадровая политика, вклю-
чающая в качестве одного из направлений 
формирование положительного имиджа 
публичного служащего.

В статье были рассмотрены основные 
научные подходы в изучении понятий «про-
фессиональная деятельность и професси-
ональная культура», «профессиональная 
идентичность» и «идентификация», при 
этом содержание последних понятий в от-
ношении публичных служащих раскрыто 
подробно. Так, публичные служащие пред-
ставляются особой социально-професси-
ональной группой, обладающей общей 
профессиональной культурой (набором 
ценностей и норм), что позволяет говорить 
о таких их общих социально-психологиче-
ских характеристиках, как профессиональ-
ное самосознание и самоопределение, 
составляющих «ядро» профессиональной 
идентичности.

Наиболее емким определением про-
фессиональной идентичности публичных 
служащих будет представление о ней, как 

о целостном социально-психологиче ском 
образовании, выражающем степень приня-
тия публичным служащим основ и особенно-
стей его профессиональной деятельности, 
профессиональных ценностей на различ-
ных уровнях (от сознания до поведения). 
Немаловажным при определении про-
фессиональной идентичности оказывается 
представление о профессии и принятие ее 
и групповых профессиональных норм, т.е. 
профессиональное взаимодействие. 

Среди основных элементов професси-
ональной идентичности публичных служа-
щих авторы выделяют образ профессии, 
профессиональное самосознание и про-
цесс профессиональной идентификации. 
При этом четкого разделения содержания 
понятий профессиональной идентифика-
ции, профессионализации и профессио-
нальной социализации в научной лите-
ратуре нет, все эти процессы связаны с 
овладением индивидом когнитивными и 
аксиологическими характеристиками про-
фессии. Оценка составляющих професси-
ональной идентичности публичных слу-
жащих позволила определить в качестве 
ведущих профессиональных ценностей 
морально-нравственные и волевые, образ 
профессии служащего неоднозначен в гла-
зах населения и самих служащих. Наруше-
ние связи между институтом образования 
и институтом профессии, «профессионали-
зация сверху», во многом затрудняет про-
цесс профессиональной идентификации 
служащих, который в основном протекает 
«неуправляемо», стихийно. Существующая 
система профессионального развития и 
дополнительного профессионального об-
разования также не играет существенной 
роли в профессиональной идентификации 
публичных служащих в силу своего фраг-
ментарного характера.

На основе теоретического анализа авто-
рами разработана модель профессиональ-
ной идентификации публичных служащих, 
на основе которой возможно управление 
процессом формирования профессиональ-
ной идентичности публичных служащих.
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