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ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 
В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ1 

Аннотация. Статья посвящена анализу современных проблем, 
особенностей и динамики профессиональной самоидентификации 
в постсоветском российском обществе. Анализ опирается на данные 
«Российского мониторинга экономического положения и здоровья 
населения НИУ ВШЭ (RLMS–HSE)». Показано, что в нестабильном, 
кризисном обществе профессиональная самоидентификация остается 
одной из самых надежных и устойчивых составляющих социального 
самоопределения. Профессиональное положение, выполняемая 
работа, ее содержание и социальная значимость выступают для многих 
российских граждан главными критериями, определяющими их место 
в статусной иерархии. Как и двадцать лет назад, профессиональная 
идентичность относится к самым распространенным и значимым базовым 
идентичностям. Она тесно коррелирует с возрастом и образованием, 
причем намного сильнее, чем большинство других идентичностей. Но 
вместе с тем в условиях кризисной неопределенности рост многообразия 
видов трудовой деятельности сопровождается усилением размытости 
идентификационных ориентиров. Увеличивается число работников, 
испытывающих значительные затруднения в процессе поиска своей 
идентичности. Нередко даже в пределах одной относительно небольшой 
профессиональной группы смысл самоидентификации для ее 
представителей бывает различен. Выявлена значимая положительная, 
но не сильная связь между профессиональной идентичностью 

1 В данной статье использованы результаты проектов, выполненных в рам-
ках Программы фундаментальных исследований НИУ «Высшая шко-
ла экономики».
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и удовлетворенностью трудом, а также такими ее сторонами, как условия 
труда, возможности для профессионального роста, взаимоотношения 
в коллективе. К хорошо заметным позитивным тенденциям последних 
двух десятилетий следует отнести рост самооценок профессионального 
мастерства у тех, кто занят видами труда высокой и средней квалификации.
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Введение
Сегодня, когда российское общество входит в новую фазу своего 

развития, обусловленную глобальными социально-технологическими 
вызовами и обострившимися внутренними проблемами, все более 
заметной становится инициированная современными процессами 
трансформация социальных институтов и занятых в них профес-
сиональных групп. Происходящие перемены существенно актуали-
зируют исследование проблем профессиональной идентификации 
и самоидентификации, что во многом определяется как нарастаю-
щими изменениями в социально-экономической сфере, и прежде 
всего в социально-профессиональной структуре общества, необхо-
димостью поиска ответов на современные вызовы, обусловленные 
переходом к «новому технологическому укладу» — от «материальной» 
к «интеллектуальной» экономике, «экономике, базирующейся на 
знаниях» (knowledge-based economy) и развитии цифровых техно-
логий [15], — так и колоссальными трудностями, характерными для 
кризисного общества.

Одним из важнейших факторов жизни российских граждан в кри-
зисных условиях стала возросшая неопределенность, характеризую-
щаяся неясностью настоящего и непредсказуемостью будущего, де-
фицитом знаний о происходящих событиях и условиях, в которых 
в дальнейшем будет протекать их деятельность, низкой степенью 
предвидения этих условий, расплывчатостью будущих возможностей. 
В ситуации неопределенности россияне, не успевающие приспо-
сабливаться к динамично обновляющимся социальным условиям, 
испытывают серьезные проблемы с индивидуальной и коллективной 
идентичностью. Несмотря на то что постсоветская идентификацион-
ная система все больше укореняется в массовом сознании, неопре-
деленность настоящего и туманность будущего вынуждают граждан 
напряженно и пристально всматриваться в различные формы, разно-
видности социальной идентичности.
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Множественность альтернатив, появление далеких от оптималь-
ности условий усиливают характерные для современного общества 
индивидуализм и обостренное восприятие риска [20; 21], лишая людей 
надежных идентификационных ориентиров. В современных инди-
видуализированных обществах, отмечает З. Бауман, трудовая жизнь 
претерпевает значительные трансформации: рабочий перестает быть 
закрепленным за своим рабочим местом на всю жизнь. Трудовая жизнь 
становится совокупностью кратковременных актов, усиливаются 
процессы профессиональной мобильности. Неопределенность пре-
вращается в могущественную индивидуализирующую силу, которая 
разделяет вместо того, чтобы объединять [19].

Подобные тенденции получили развитие и в постсоветской 
России в процессе перехода к рыночной экономике. Как заметил 
Г.Г. Дилигенский, для постсоветского российского общества стало 
характерно «усиление индивидуализации личных судеб, ослабление 
их зависимости от принадлежности людей к большим социально-про-
фессиональным формализованным группам. Тот факт, что человек 
является специалистом с высшим образованием, квалифицирован-
ным рабочим, администратором или рядовым служащим, сам по 
себе не определяет ни уровень его дохода, ни реальный социальный 
статус, ни стабильность его материального и социального положе-
ния» [4, с. 60]. В то время когда одни профессии, виды деятельности 
исчезают, появляется все больше новых, стремительно растет число 
рабочих мест с дистанционным, то есть удаленным режимом работы. 
Трансформационные процессы приводят к появлению новых больших 
слоев и социально-профессиональных групп, таких, например, как 
самозанятые, для которых профессиональная самоидентификация 
является серьезной проблемой [2].

С неустойчивостью и нестабильностью труда связывается появле-
ние нового класса — прекариата, представленного значительными со-
циальными группами с особыми характеристиками [24]. Прекаризация 
труда проявляется в распространении лишенных каких-либо гарантий 
временной занятости и неполной занятости с частичной загрузкой 
рабочего дня или рабочей недели. В результате значительная часть 
квалифицированных работников, составлявших ранее основу интел-
лигенции, становится «бродячей», часто меняющей не только место ра-
боты, но и профессию, соглашаясь на краткосрочную и эпизодическую 
занятость [16]. И уже само существование интеллигенции как единой 
гомогенной группы начинает вызывать сомнения [6, с. 228–231], кото-
рые изменяют представления значительной части россиян о своем ме-
сте в обществе, о собственной стратификационной принадлежности.

В целом осуществление планов модернизации экономики, опи-
рающейся на внедрение высоких технологий, в условиях возросшей 
неопределенности и накопившихся проблем сопряжено с большими 
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трудностями и обусловливает глубокие изменения в социально-эко-
номической сфере, оказывающие значительные и зачастую неожи-
данные воздействия на процессы профессиональной идентификации 
и самоидентификации.

Постановка проблемы
Под самоидентификацией чаще всего понимается процесс эмоци-

онального и иного самоотождествления индивида с другим человеком, 
группой, образцом [17, с. 206] или процесс выбора человеком той или 
иной идентичности, а также процесс формирования этой идентично-
сти [9, с. 27]. Одна из таких идентичностей — важнейшая разновид-
ность социальной идентичности, охватывающая все надындивиду-
альные составляющие идентичности, формирующиеся на основании 
отождествления/самоотождествления индивида с какой-либо группой 
(сообществом), — это профессиональная идентичность [13, с. 7].

Профессиональная идентичность как результат самоопределения 
индивида означает осознание им своей принадлежности к конкретной 
профессиональной группе, которая противопоставляется всем другим 
подобным группам, ощущение себя представителем определенного про-
фессионального сообщества. Психологи обычно наполняют этот термин 
довольно широким содержанием, рассматривая профессиональную 
идентичность как сложный интегративный психологический феномен, 
ведущую характеристику профессионального развития человека, кото-
рая свидетельствует не только об осознании им своей тождественности 
с профессиональной группой, но и о степени принятия избранной 
профессиональной деятельности в качестве средства самореализации 
и развития, о психологической значимости принадлежности к ней, об 
осознании человеком своей профессиональной компетентности [18]. 
Необходимой предпосылкой развития профессионального творческого 
потенциала человека, утверждает К.А. Абульханова-Славская, является 
способность его к самореализации в рамках жизненной стратегии по 
таким направлениям, как самосознание, рефлексия, самоопределение, 
самооценка, саморегуляция, самоорганизация времени [1].

В социологическом плане профессиональная самоидентифика-
ция представляет собой один из механизмов социальной адаптации 
и социализации, процесса усвоения социальных ролей, статусов, 
стандартов поведения [7, с. 104–105]. В этом механизме социальная 
идентичность, представленная комплексом элементов, включающим 
профессиональную идентичность, выступает показателем меры адап-
тации человека к меняющимся социальным условиям. В нестабильном 
кризисном обществе она являет собой не столько самоопределение 
человеком своего устойчивого места в обществе, сколько отражение 
опыта и определение возможных перспектив индивидуального адап-
тационного процесса. Такая идентичность «включает совокупность 
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представлений и социальных установок (аттитюдов), отражающих 
оценку индивидом своих возможностей активного или пассивного 
приспособления к наличным социальным условиям, его восходящей 
или нисходящей мобильности, либо стабилизации своей ситуации 
в рамках этих условий» [4, с. 61]. При этом показатели профессио-
нальной идентификации и самоидентификации позволяют судить 
о результатах овладения работником профессией; об уровне адаптации 
его в данной производственной организации; о степени соответствия 
его потребностей, социальных установок, направленности интересов 
предъявляемым к нему требованиям.

Следует отметить, что понимание профессиональной самоиден-
тификации (идентификации) и профессиональной идентичности 
в России заметно отличается от трактовок в западных странах уже 
в силу разных подходов к определению профессии. В отечествен-
ной научной литературе под профессией понимается прежде всего 
род трудовой деятельности, требующий определенной подготовки 
и являющийся источником существования. Профессия характери-
зует относительно постоянный род занятий человека, владеющего 
комплексом специальных теоретических и практических навыков, 
приобретенных в результате специальной подготовки и опыта работы. 
Вместе с тем в англоязычной научной литературе понятие «профес-
сия» обычно трактуется только как занятие представителей среднего 
класса, характеризуемое высоким уровнем технической и интеллекту-
альной компетентности [10]. При этом «схожая самоидентификация» 
рассматривается как один из основных критериев определения таких 
профессиональных сообществ наряду с общими ценностями и роле-
выми ожиданиями [22, p. 194–200].

Анализу проблем профессиональной идентификации и само-
идентификации в постсоветской России посвящены работы пред-
ставителей разных научных направлений, но наиболее активно они 
изучаются экономистами, психологами и социологами — специали-
стами в области социологии профессий (Р.Н. Абрамов, З.Т. Голенкова, 
Е.Д.  Игитханян, В.А.  Мансуров, В.В.  Радаев, П.В.  Романов, 
Н.Е.  Тихонова, О.В.  Шиняева, О.И.  Шкаратан, О.В.  Юрченко, 
В.А. Ядов, Е.Р. Ярская-Смирнова и др.). В данной статье мы попыта-
лись дополнить анализ указанных проблем, сосредоточив внимание на 
характеристике динамической картины. Исследование направлено на 
выяснение особенностей и динамики профессиональной самоиденти-
фикации в постсоветском российском обществе. В ходе исследования 
изучались место профессиональной идентичности среди других груп-
повых идентичностей и связь с ними, а также тенденции, характеризу-
ющие изменение степени осознания респондентами своей принадлеж-
ности к конкретной профессиональной группе, глубины ощущения 
близости с определенным профессиональным сообществом.
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Эмпирическая база и методика анализа 
Представленный в работе анализ базируется на данных 

«Российского мониторинга экономического положения и здоровья 
населения НИУ ВШЭ (RLMS–HSE)»2, который проводится с 1994 г. 
Собранная за многие годы обширная информация дает уникальную 
возможность получать достоверную и многомерную динамическую 
картину жизни населения страны в постсоветский период. Но, обра-
щаясь к данным мониторинга, важно понимать, что, несмотря на его 
огромные возможности, всегда существует объяснимая ограничен-
ность поиска, обусловленная структурой и содержанием инструмен-
тария (подробнее об этом обследовании см.: [23]).

Для решения задач исследования использовались данные пяти 
волн, содержащие интересующие нас сведения: 9-й волны (2000 г.), 
14-й волны (2005  г.), 21-й волны (2012  г.), 24-й волны (2015  г.) 
и 27-й волны (2018 г.). Объектом исследования стали взрослые росси-
яне в возрасте 18 лет и старше.

В центре внимания находились групповые идентичности, для 
регистрации которых использовалась методика, успешно приме-
нявшаяся на протяжении длительного периода в социологических 
исследованиях Института социологии РАН3. Анализ базируется на 
ответах респондентов на следующий вопрос, который традиционно 
используется в подобных исследованиях: «Встречая в жизни разных 
людей, с одними мы легко находим общий язык, понимаем их. Иные 
же, хоть и живут рядом, остаются всегда чужими. Если говорить о вас, 
то как часто вы ощущаете близость, единство с перечисленными ниже 
людьми — о ком вы могли бы сказать: “Это — мы?”». Перечень ана-
лизируемых групповых идентичностей представлен в таблице 1 (вари-

2 Российский мониторинг экономического положения и здоровья насе-
ления НИУ ВШЭ (RLMS–HSE) проводится Национальным исследова-
тельским университетом «Высшая школа экономики» и ООО «Демоскоп» 
при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины 
в Чапел Хилле и Института социологии Федерального научно-исследо-
вательского социологического центра РАН (сайты обследования RLMS–
HSE: http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms и http://www.hse.ru/rlms).
3 См.: Социальная идентификация личности-2 (Под ред. В.А. Ядова. М.: 
Ин-т социологии РАН, 1994); Ядов В.А. Социальные и социально-психоло-
гические механизмы формирования социальной идентичности личности 
(Мир России. 1995. № 3–4. С. 167–174); Данилова Е.Н. Изменения в соци-
альных идентификациях россиян (Социологический журнал. 2000. № 3/4. 
С. 76–86); Ее же: Через призму социальных идентификаций (сравнитель-
ное исследование жителей России и Польши) (Россия реформирующаяся: 
Ежегодник — 2004 / Отв. ред. Л.М. Дробижева. М.: Ин-т социологии РАН, 
2004. С. 220–244); Козырева П.М., Смирнов А.И. Результаты радикаль-
ных реформ и проблема поддержки принципов и ценностей демократии 
в России (М.: Новый Хронограф, 2015. С. 159–185) и др. 

http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms#_blank
http://www.hse.ru/rlms
http://www.hse.ru/rlms
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анты ответов: «часто», «иногда», «никогда», «затрудняюсь ответить»). 
Суммарные данные по двум позициям шкалы («часто» и «иногда») 
образуют в соответствии с используемой методикой градацию «по-
зитивная идентичность». Что касается градации «негативная иден-
тичность», то она соответствует позиции «никогда». На наш взгляд, 
первая градация в некотором смысле характеризует ширину ощущения 
близости респондентов с той или иной общностью, а отдельно взятый 
показатель шкалы «часто» — глубину этого ощущения.

Самоидентификация по уровню профессионального мастерства 
основывалась на ответах респондентов на вопрос, касающийся само-
оценки позиции на шкале, которая включает девять ступеней, где пер-
вая ступень — это уровень начинающего, ученика, а девятая — уровень 
«профессионала высокого класса». В ходе анализа рассматривались 
три уровня иерархии — низкий, средний и высокий, — объединяю-
щих по три ступени. Поскольку с 2001 по 2010 г. этот вопрос в анкете 
отсутствовал, для анализа использовались более ранние данные, по-
лученные в 2000 г. 

Оценка объективного положения респондентов в профессиональ-
ной пирамиде осуществлялась по двум главным направлениям: по 
принадлежности к большим социально-профессиональным группам, 
выделенным в соответствии с критериями Международной стандарт-
ной классификации профессий (ISCO-08) и Общероссийским клас-
сификатором занятий (ОКЗ).

Профессиональная идентичность  
в структуре групповых идентичностей
Согласно данным RLMS–HSE, на протяжении длительного пери-

ода, охватывающего 2005–2018 гг., профессиональная идентичность 
оставалась одной из наиболее сильных и устойчивых среди всех ана-
лизируемых идентичностей. По степени своего распространения она 
постоянно занимала одну из первых позиций, а по глубине — только 
вторую, уступая первенство лишь возрастной идентичности (табл. 1). 
В ходе всех без исключения опросов свыше половины респондентов 
указывали, что испытывают чувство близости, единства с людьми той 
же профессии, рода занятий часто и еще около трети — иногда. При 
этом не только профессиональная идентичность, но и вся структура 
идентичностей, несмотря на интенсивную событийность и значитель-
ные перемены в жизни людей, демонстрировала высокую прочность 
и стабильность.

О высокой значимости профессиональной идентичности сви-
детельствуют также результаты других социологических исследова-
ний. Причем некоторые из них показывают, что в 1990-х и в начале 
2000-х гг. она не только была одной из самых распространенных 
и глубоких, но и нередко занимала лидирующую позицию в иерар-
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хии базовых групповых идентичностей [3, с. 196]. Такая значимость 
профессиональной идентичности определяется прежде всего тем, 
что она непосредственно связана со сферой трудовой деятельности, 
которой А. Шюц справедливо отводил ведущую роль в конструиро-
вании реальной повседневной жизни [5, с. 191]. Труд наиболее полно 
активизирует все потенциальные качества личности, наделяет ее 
единством, поскольку именно посредством трудовой деятельности 
реализуется основная функция повседневности — жизнеобеспечение. 
В рамках этой парадигмы выполняемая работа, профессиональное 
положение выступают для человека главными критериями соци-
ального самоопределения. Осознание себя представителем опреде-
ленной профессии, профессионального сообщества, обладающим 
конкретными знаниями, навыками и умениями, помогает лучше 
понять свои возможности и мобилизовать имеющиеся ресурсы, про-
дуктивно использовать свой творческий потенциал для реализации 
жизненной стратегии, добиваясь наиболее полного и гармоничного 
удовлетворения потребностей.

Таблица 1
Динамика основных групповых идентичностей, 2005–2018 гг., %

Группы
2005 г.,

N = 6688
2012 г., 

N = 13735
2015 г.,

N = 10210
2018 г.,

N = 9835
часто иногда часто иногда часто иногда часто иногда

люди того же 
поколения, возраста 62,4 32,8 64,1 31,4 61,4 33,4 56,2 37,9

люди той же 
профессии,  
рода занятий

53,4 33,8 57,5 31,9 54,8 32,9 49,8 34,6

люди такого же 
достатка 45,2 42,7 48,9 40,1 48,3 39,6 38,8 46,4

люди той же 
национальности 42,3 43,4 47,7 41,8 49,1 41,3 39,9 46,3

жители того же 
города или села 39,5 48,2 43,2 45,5 44,7 45,9 38,1 49,4

люди той же веры 30,8 39,8 34,9 40,1 35,9 40,5 25,0 43,9
жители тех же области,  
края, республики 25,5 49,4 30,4 49,2 32,6 48,7 26,2 51,6

люди, близкие  
по политическим 
взглядам

23,4 37,7 26,5 36,5 31,0 38,5 19,9 41,1

граждане России 19,9 45,3 24,6 49,3 27,3 47,6 21,7 48,9
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На протяжении всего анализируемого периода мужчины лишь 
немного чаще женщин ощущали свою общность с людьми той же 
профессии, рода занятий. Более значительным оказалось влияние 
на профессиональную идентичность такого фактора, как образова-
ние. По мере повышения уровня образования от неполного среднего 
до высшего доля респондентов, идентифицирующих себя с людьми 
определенной профессии или рода занятий, увеличивается на четверть 
и более. Так, к 2018 г. такое нарастание показателя «позитивной иден-
тичности» составило 18,2 п.п. — с 72 до 90,2%. Особенно существен-
ным было увеличение доли респондентов, испытывающих подобное 
ощущение близости часто (с 37,3 до 58,4%). Рост уровня образования 
сопровождался повышением места профессиональной идентичности 
в структуре групповых идентичностей: с 5-го места в группе респон-
дентов с неполным средним образованием до 2-го в когорте лиц с выс-
шим образованием. В целом связь профессиональной идентичности 
с образованием почти всегда оказывается гораздо теснее, чем анало-
гичная связь других рассматриваемых идентичностей. 

Прослеживается также влияние возраста на профессиональную 
идентичность, которое, однако, очень четко проявляется только после 
выхода респондентов на пенсию, когда среди них резко снижается доля 
лиц, идентифицирующих себя с представителями той или иной про-
фессии (рис. 1). Причем это снижение происходит главным образом за 
счет лиц, которые часто испытывают ощущение близости с людьми той 
же профессии, рода занятий. После преодоления 60-летней границы 
их доля стремительно падает в 1,5–1,6 раза. Следствием этого сокра-
щения становится снижение положения профессиональной идентич-
ности в анализируемой иерархии со 2-го у 18–59-летних респондентов 
до 6-го места у тех, кому 60 лет и больше.

Примечательно, что по степени распространения профессиональ-
ной идентичности и ее месту в иерархии основных идентичностей 
молодежь, только начинающая свою профессиональную карьеру, 
практически не отличается от людей среднего возраста, что нахо-
дит подтверждение в других исследованиях [12, с. 199]. Но при этом 
городская молодежь характеризуется более высоким уровнем про-
фессиональной идентичности по сравнению с сельской молодежью. 
Исследование также показало, что у молодых россиян слабее, чем 
у людей, принадлежащих к старшим возрастным группам, выражена 
связь идентичности по профессии с уровнем образования. Хотя иссле-
дование выявляет здесь положительную значимую, но довольно слабую 
корреляцию (корреляция значима на уровне 0,01 во всех возрастных 
группах), отмечается заметный рост коэффициента корреляции с 0,10 
в когорте 18–29-летних людей до 0,31 в когорте, объединяющей тех, 
кто перешагнул 60-летнюю границу. Подобная картина наблюдалась 
во все годы.
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Рис. 1. Динамика возрастных различий  
профессиональной идентичности, 2005–2018 гг., %

Смена профессии приводит к перемене идентификационных ори-
ентиров, затрудняя процесс профессиональной самоидентификации. 
Но, несмотря на это, большинство изменивших профессию довольно 
быстро осваиваются со своей новой ролью. Как показал анализ, смена 
работающими своей профессии в течение последнего года уменьшает 
долю лиц, ощущающих единство с людьми той же профессии, только 
на 4–5 п.п. Но при этом доля тех, кто испытывает такое чувство часто, 
сокращается на более значительные 7–9 п.п. 

Групповые особенности профессиональной самоидентификации
Анализ позволил выявить связь профессиональной самоиден-

тификации с профессиональным статусом респондентов, который 
определяется оценкой их объективного положения в профессио-
нальной структуре (относится к работающим, включая находящих-
ся в оплачиваемом или неоплачиваемом отпуске). Было выяснено, 
в частности, что принадлежность к большим социально-професси-
ональным группам мало влияет на результаты самоидентификации 
по профессии: иерархии идентичностей во всех группах совпадали 
практически полностью, а профессиональная идентичность по сте-
пени распространения чаще всего занимала в каждой из них первую 
позицию. Наиболее уверенно идентифицировали себя с людьми одной 
с ними профессии специалисты высшего уровня квалификации, руко-
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водители (представители) органов власти и управления всех уровней, 
специалисты среднего уровня квалификации, тогда как в наименьшей 
степени профессиональная идентичность была актуализирована в сре-
де неквалифицированных рабочих (рис. 2).
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Операторы, аппаратчики и пр.
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Служащие, занятые подготовкой 
информации
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Рис. 2. Профессиональная идентичность  
представителей социально-профессиональных групп,  

2018 г. (N = 5063), %

Социально-профессиональные группы характеризуются опреде-
ленной совокупностью ролей, функций, а их представители довольно 
часто занимают близкие или совпадающие социальные позиции и де-
монстрируют сходное социальное поведение. Но, как уже отмечалось, 
после перехода к рыночной экономике зависимость от принадлежности 
людей к большим социально-профессиональным группам стала слабее. 
Многие россияне стали в меньшей степени ощущать свою близость, 
определенную солидарность одновременно с людьми своей профессии 
и с людьми такого же достатка. Коэффициент корреляции, раскрыва-
ющий тесноту связи между самоидентификацией по профессии и са-
моидентификацией по достатку, в 2005–2018 гг. колебался в пределах 
0,38–0,42 (корреляция значима на уровне 0,01; двусторонняя). Анализ по 
социально-профессиональным группам показал, что в 2005 г. наименее 
тесной данная связь была в группе специалистов средней квалификации 
(0,31), но к концу 2018 г. она стала немного сильнее (0,46). Более или 
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менее заметно усилилась также связь между профессиональной иден-
тичностью и идентичностью по достатку в группах руководителей всех 
уровней (с 0,41 до 0,50), операторов, аппаратчиков, машинистов и др. 
(с 0,37 до 0,51), но одновременно стала слабее в группе специалистов 
высшего уровня квалификации (с 0,41 до 0,33). 

Последнее обстоятельство в определенной мере можно объяснить 
повысившейся внутригрупповой дифференциацией доходов у высоко-
квалифицированных специалистов. Серьезность проблемы доходного 
неравенства и острота ее восприятия связаны не только с диффе-
ренциацией заработков, но и с неравным доступом к таким важным 
дополнительным ресурсам, как социальные льготы, которые способ-
ствуют повышению качества жизни работников и членов их семей. Как 
показывает анализ данных RLMS–HSE, дополнительные социальные 
льготы гораздо чаще становятся источником повышения благосостоя-
ния работников с более высокими доходами. Об этом свидетельствует, 
в частности, рост уровня обеспеченности респондентов льготами на 
основной работе по мере повышения их профессионального статуса. 
При этом чаще других располагают приоритетными возможностями 
не только для увеличения своей заработной платы, но и для получения 
различных видов социальной поддержки по месту работы лица, зани-
мающие руководящие должности, а также наиболее ценные высоко-
квалифицированные специалисты с современными компетенциями, 
обладающие уникальными знаниями, навыками и умениями.

Хотя принадлежность респондентов к большим социально-про-
фессиональным группам основывается на вполне конкретных крите-
риях, их состав оказывается очень разнородным. Чрезвычайно широк 
диапазон сложности выполняемых ими обязанностей и решаемых 
задач, которые к тому же постоянно меняются. Поэтому для большин-
ства представителей одной и той же социально-профессиональной 
группы смысл самоидентификации по профессии существенно раз-
нится. И чем конкретнее профессиональная привязка, тем более уве-
ренными оказываются сам процесс самоидентификации и ее результат.

Так, в 2018 г. ощущали общность с другими людьми своей про-
фессии 97,6% опрошенных медицинских работников, в том числе 
74,8% испытывали это чувство часто. Уровень профессиональной 
идентичности у медицинских работников высшего и среднего уровней 
квалификации был практически одинаков. Примерно такими же были 
показатели профессиональной самоидентификации у школьных учи-
телей, но еще немного выше у специалистов по информационно-ком-
муникационным технологиям. Однако наиболее уверенной и глубокой 
оказалась самоидентификация по профессии у преподавателей учреж-
дений высшего профессионального образования, у воспитателей детей 
дошкольного возраста и юристов. Среди них доля респондентов, часто 
ощущающих общность с людьми одной с ними профессии, достигала 
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83–85%, и не нашлось ни одного человека, который бы не ощущал 
близость той или иной степени с людьми одной с ними профессии.

Намного скромнее были результаты профессиональной самоиден-
тификации у представителей такой крупной и разнородной професси-
ональной корпорации, как строители (часто — 56,6%; иногда — 26,2%). 
Причем одинаково низкими они оказались у работников строительной 
индустрии, принадлежащих к разным социально-профессиональным 
группам. Лишь немного выше были идентификационные показатели 
у представителей другой не менее обширной корпорации, объединяю-
щей работников торговли. Эти особенности в немалой степени объяс-
няются как наличием среди работников таких профессиональных кор-
пораций большого числа временно занятых и сменивших профессию 
или специальность, так и тем, что здесь чаще встречаются работники, 
для которых поиск профессиональной идентичности не может быть 
однозначным, поскольку они ежедневно включены в различные виды 
профессиональной деятельности. В таких случаях особую значимость 
приобретает степень включенности в различные составляющие еди-
ного контекста повседневного труда.

С трудностями профессиональной самоидентификации очень 
часто сталкиваются занятые вне предприятий и организаций, зна-
чительная часть которых связана с неформальным сектором. Такая 
занятость, которую еще называют «неорганизованной», включает как 
занятость по найму вне предприятий (у физических лиц), так и раз-
личные формы самозанятости (индивидуальное предпринимательство, 
фермерство, занятость в личном подсобном хозяйстве или домашним 
производством товаров и услуг для реализации). Среди этих респон-
дентов доля лиц, осознающих себя представителями той же профессии, 
в 2005–2018 гг. постоянно была на несколько процентных пунктов 
ниже, чем среди работающих на предприятиях и в организациях. Но 
по доле респондентов, ощущающих такую близость часто, разница 
между ними в разные годы достигала 5–12 п.п.

Подобные различия наблюдались в отношении как формально, 
так и неформально занятых. Из числа работающих на предприятиях 
и в организациях доля занятых на основной работе без официального 
оформления, то есть без заключения трудового соглашения, договора, 
контракта, за 2005–2018 гг. выросла почти на треть — с 5,9 до 7,6%. 
Среди них доля ощущающих свою общность с людьми той же профес-
сии была на 3–5 п.п. меньше, чем среди оформленных официально, 
а по доле испытывающих такое чувство часто данное различие в от-
дельные годы доходило до 7–11 п.п. Но при этом отсутствовали какие- 
либо четко выраженные тенденции, характеризующие изменение 
анализируемых показателей. Поскольку профессиональный состав 
работающих без официального оформления трудовых отношений 
достаточно разнородный, в этом сегменте возникают значительные 
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различия в уровне профессиональной идентичности между предста-
вителями отдельных профессий.

В последние годы появилось немало новых видов занятости, мно-
гие из которых сосредоточены в неформальном секторе. Увеличилось 
число людей, которые не имеют постоянной работы, меняют специ-
альность или профессию, не состоят в штате предприятий, сами ищут 
себе заказчиков и т. д. В ходе опроса, проведенного в 2018 г., к этой 
категории отнесли себя 15% респондентов (ранее этот вопрос не зада-
вался). Для 13,7% опрошенных подобная деятельность являлась един-
ственным источником дохода и для 1,3% — одним из источников. Из 
них на момент опроса 49,2% работали, 1,7% находились в каком-либо 
оплачиваемом или неоплачиваемом отпуске и 49,1% не имели работы.

Большинство этих людей составляют контингент неформально 
занятых, включающий как работников неформального сектора эко-
номики, так и неформально занятых в официальной, формальной 
экономике. Многим из них приходится менять, причем не один раз, не 
только место работы, но и профессию или специальность, осваивать 
новые виды трудовой деятельности, соглашаться на работу без офици-
ального оформления трудовых отношений, гарантирующего базовое 
вознаграждение. Поэтому неудивительно, что у таких людей уровень 
профессиональной идентичности зачастую оказывается невысоким. 
Из числа тех, для кого подобная деятельность является единственным 
источником дохода, указали, что ощущают единство с людьми той же 
профессии, рода занятий, 84,2%, но в том числе часто — только 50,6%.

Профессиональная самоидентификация  
и удовлетворенность работой
Исследование показало, что профессиональная идентичность свя-

зана с общей удовлетворенностью трудом и рядом частных удовлетворен-
ностей, характеризующих отношение к таким его сторонам, как условия 
труда, возможности для профессионального роста и творческой само-
реализации, взаимоотношения в коллективе. В ходе анализа данных 
мониторинга, собранных в 2018 г., было установлено: чем сильнее ре-
спонденты ощущают близость, единение с людьми такой же профессии, 
тем в большей степени они удовлетворены своей работой в целом. И на-
против, повышение удовлетворенности трудом усиливает ощущение 
общности с людьми такой же профессии. Так, если среди респондентов, 
имеющих работу, в большей или меньшей степени удовлетворенных 
своей работой, доля ощущающих часто близость с людьми одной с ними 
профессии составила 67,1%, то среди тех, кто был недоволен своей 
работой, — только 57,9%. Но в то же время среди первых было заметно 
меньше испытывающих подобное чувство иногда (28,4% против 36%).

Удовлетворенность трудом не только является самостоятельной 
ценностью, важнейшим элементом благоприятных условий в сфере 
труда, но и влияет на другие стороны жизни человека, генерирует пози-
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тивные эмоции, в том числе по отношению к конкретной профессии, 
определенному профессиональному сообществу. Корреляционный ана-
лиз подтвердил наличие значимой двусторонней связи между професси-
ональной идентичностью и общей удовлетворенностью трудом. Но эта 
связь оказалась достаточно слабой и проявлялась не всегда. Например, 
она отсутствовала у тех, кто занят вне предприятий и организаций, вы-
нужден работать без официально оформленного трудового соглашения.

Примерно такой же по своему характеру и слабой по силе являлась 
связь профессиональной идентичности с удовлетворенностью такими 
элементами производственной ситуации, как условия труда и воз-
можности для профессионального роста, а более или менее значимой 
связи с удовлетворенностью оплатой труда обнаружить не удалось 
вовсе. Что касается различных социально-профессиональных групп, 
то значимая положительная связь выявлена только между професси-
ональной идентичностью и возможностями для профессионального 
роста у специалистов высшего уровня квалификации, располагающих 
довольно широким спектром благоприятных условий для саморазви-
тия и самореализации в рамках избранной системы труда.

Сильнее оказалась связь профессиональной идентичности с удов-
летворенностью респондентов взаимоотношениями, которые сло-
жились в трудовом коллективе. Как уже давно установлено, общая 
удовлетворенность трудом независимо от условий производственной 
среды в значительной степени определяется такими факторами, как 
общая направленность интересов, уровень притязаний работников, их 
ценностные ориентации, частные оценки отдельных сторон труда [14, 
с. 168–184]. Работники, недовольные отношениями с коллегами или ру-
ководителями разного ранга, меньше других удовлетворены условиями 
труда, размером заработной платы, возможностями профессионального, 
должностного роста. И затем они переносят эту неудовлетворенность на 
другие элементы отношения к профессиональной деятельности.

О том, насколько работники довольны взаимоотношениями в кол-
лективе, лучше всего можно судить по степени доверия людям, вклю-
чая руководителей, с которыми они работают. Здесь особое значение 
имеет то, что доверие человека к коллегам, сослуживцам, которые яв-
ляются представителями одной с ним профессии, служит основой для 
профессиональной самоидентификации как процесса эмоционального 
самоотождествления с другими или со всеми людьми этой профессии.

Как показал анализ, доля респондентов, часто осознающих себя 
представителями определенной профессии, последовательно увеличива-
ется с 48,6% среди тех, кто совсем не доверяет коллегам, до 70,6% среди до-
веряющих полностью. Одновременно доля иногда испытывающих такое 
чувство сокращается соответственно с 40 до 25,6%, а удельный вес никогда 
не испытывающих такое чувство падает с 11,4 до 3,2%. Практически такая 
же картина наблюдается и в отношении доверия к руководству своего 
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предприятия, организации. Корреляционный анализ показал наличие 
значимых, но довольно слабых положительных связей между анализи-
руемыми переменными. Примечательно, что у работающих без офици-
ального оформления эти связи оказались немного сильнее, чем у тех, кто 
работает по контракту или другому трудовому соглашению. То есть у тех, 
кто трудится на основной работе без официального оформления, доверие 
к коллегам и руководству предприятия играет более значимую роль при 
формировании ощущения общности, солидарности с людьми одной 
с ними профессии, чем у других работников. 

Интересно также, что обобщенное доверие, характеризующее уро-
вень доверия по отношению к людям вообще, то есть не к «своим» или 
«чужим», а к незнакомым людям, которые не являются родственниками, 
друзьями, сослуживцами, коллегами, соседями и т. п., как и желание 
сменить работу, не оказывают практически никакого влияния на про-
цесс профессиональной самоидентификации. Хотя, как подметил в свое 
время В.А. Ядов, «состояние удовлетворенности или неудовлетворенно-
сти должно быть соотнесено не только с отношением работника к дан-
ной организации, но и с его отношением к возможностям реализовать 
свои запросы путем перехода в другую организацию» [14, с. 172–173].

На процесс профессиональной самоидентификации оказывают 
влияние и некоторые личностные факторы, казалось бы, не связанные 
непосредственно с отношением к труду. Одним из таких весьма зна-
чимых факторов является состояние здоровья. Достаточно отметить, 
что среди респондентов, оценивающих свое здоровье как хорошее или 
очень хорошее, по сравнению с теми, кто оценивает свое здоровье как 
плохое или очень плохое, вдвое больше доля респондентов, ощущаю-
щих единство с людьми одной с ними профессии часто (60,7% против 
31,5%), и более чем втрое меньше доля лиц, которые никогда не испы-
тывают подобного чувства (7,3% против 23,6%). 

В конечном счете оказывается, что формирование чувства общ-
ности с людьми одной и той же профессии в немалой степени опо-
средовано уровнем удовлетворенности респондентов своей жизнью 
в целом, важнейший элемент которой — удовлетворенность характе-
ром, содержанием и организацией работы. Так, по мере роста удовлет-
воренности своей жизнью доля респондентов, испытывающих часто 
единство с людьми тех же профессии, рода занятий, поступательно 
повышается почти вдвое — с 32,5% среди совсем недовольных тем, как 
складывается их жизнь, до 57,9% среди удовлетворенных собственной 
жизнью полностью. В то же время доля лиц, ощущающих такую общ-
ность иногда, сокращается не менее последовательно соответственно 
с 38,1 до 27,5%, а доля не ощущающих ее никогда резко уменьшается 
с 22,5 до 11%. Гораздо менее влияет на идентификацию по профессии 
удовлетворенность своим материальным положением, еще менее — 
обеспокоенность респондентов тем, что они не смогут обеспечить себя 
всем необходимым в течение ближайших 12 месяцев.
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Самооценка уровня профессионального мастерства 
Важное место в механизме профессиональной самоидентифика-

ции занимает самооценка уровня профессионального мастерства, свиде-
тельствующая не только о степени овладения человеком определенным 
видом профессиональной деятельности, но и о развитости его про-
фессионального самосознания. Понимаемое как сформировавшееся 
отношение к профессии профессиональное самосознание выража-
ется в наличии сложившейся и постоянно развивающейся системы 
взаимосвязанных личностных целей, мотивов и смыслов. Понятие 
профессионального мастерства тесно связано с такими понятиями, 
как профессионализм и профессиональная компетентность, характе-
ризующими способность, готовность и подготовленность работника 
к выполнению своих профессиональных обязанностей.

Анализ данных мониторинга выявил хотя и не сильную, но значи-
мую положительную связь между профессиональной идентичностью 
и самооценкой профессионального мастерства. Согласно данным, по-
лученным в 2018 г., доля часто ощущающих единство с людьми той же 
профессии увеличивается с 43,6% среди респондентов с самооценками 
низкого уровня до 56% среди тех, кто располагается на трех ступенях 
высокого уровня. Одновременно доля никогда не испытывающих 
такого чувства сокращается вдвое — соответственно с 18,1 до 8,9%. 
С возрастом данная связь усиливается. Это объясняется тем, что про-
фессионализация как процесс овладения профессией и продвижения 
к вершинам мастерства обеспечивает реализацию стратегии достиже-
ния в трудовой деятельности. Видение человеком стратегии и резуль-
татов достижения высокого уровня профессионализма предполагает 
прохождение ряда этапов, требующих значительных временных затрат. 
Каждый из них связан с выходом на новый уровень профессиональ-
ного мастерства и профессиональной идентичности.

С повышением статуса в профессии растет и самооценка уровня 
профессионального мастерства (табл. 2). При этом профессиональный 
статус респондентов определяется принадлежностью к той или иной 
социально-профессиональной группе, совокупность которых образует 
пирамиду, упорядоченную с точки зрения требуемой квалификации. 
Обращает на себя внимание лишь то, что квалифицированные рабо-
чие, а также операторы, аппаратчики, машинисты и проч. оценивают 
уровень своего профессионального мастерства выше, чем располага-
ющиеся над ними в данной иерархии служащие, занятые подготов-
кой информации, и работники сферы обслуживания. Вместе с тем, 
рассматривая приведенные данные, следует учитывать, что уровень 
требуемой профессиональной квалификации, являющийся одним из 
критериев привязки работника к конкретной социально-профессио-
нальной группе, для всех указанных четырех групп примерно одинаков 
[11, с. 96].



45Козырева П.М., Смирнов А.И. Профессиональная самоидентификация

Таблица 2
Динамика самооценок уровня профессионального мастерства, 
2000–2018 гг.*

Статус в сфере труда

2000 г. 2018 г.

Уровень 
мастерства, %

Mean Std.  
Dev. N

Уровень 
мастерства, %

Mean Std.  
Dev. N

низ-
кий

сред-
ний

высо-
кий

низ-
кий

сред-
ний

высо-
кий

В целом 18,5 37,8 43,7 5,76 2,31 6162 13,7 35,9 50,4 6,10 2,13 9108

Занятость:

работают 11,3 39,4 49,3 6,19 2,03 3427 11,1 35,0 53,9 6,30 1,99 4811

нет работы 27,5 36,1 36,4 5,23 2,52 2735 16,8 36,9 46,3 5,89 2,25 4297

Профессиональный статус:

руководители 7,7 37,7 54,6 6,50 1,90 220 2,2 24,3 73,5 7,14 1,56 311

специалисты 
высшего уровня 
квалификации

5,0 33,3 61,7 6,75 1,73 578 5,5 27,1 67,4 6,89 1,70 854

специалисты среднего  
уровня квалификации 10,2 43,5 46,3 6,13 1,91 510 8,1 36,8 55,1 6,41 1,81 973

служащие, занятые 
подготовкой 
информации

14,2 47,0 38,8 5,71 2,02 201 19,6 40,2 40,2 5,64 2,15 254

работники сферы 
обслуживания 16,9 50,7 32,4 5,39 1,97 542 16,6 42,2 41,2 5,69 2,09 821

квалифицированные 
рабочие 9,2 37,0 53,8 6,37 1,97 501 8,7 34,5 56,8 6,52 1,83 572

операторы, 
аппаратчики,  
машинисты и проч. 

8,0 31,4 60,6 6,67 1,96 636 8,6 31,9 59,5 6,55 1,92 629

неквалифицированные 
рабочие 26,0 44,6 29,4 5,13 2,27 385 27,3 46,3 26,4 4,89 2,14 348

* Средние и стандартные отклонения рассчитаны на основе несокращен-
ных ответов с помощью шкалы, включающей 9 ступеней.

Подобное несоответствие можно объяснить тем, что респонден-
ты, хотя и оценивают уровень своего профессионального мастерства 
в рамках требований одной профессиональной группы, профессии, не 
выходя за их пределы, вольно или невольно учитывают другие важные 
для них обстоятельства. Для высококвалифицированных специалистов 
такими обстоятельствами могут быть повышающие их самооценку 
высокий уровень профессионального образования; осознание соци-
альной значимости профессии, важности и сложности выполняемых 
профессиональных обязанностей; положительная оценка достижений 
со стороны родственников, друзей, знакомых. Немаловажное значение 
имеют также возрастные различия. И в то же время непредсказуемыми 
могут быть самооценки в ситуациях, когда работники с высоким образо-
ванием вынуждены заниматься малоквалифицированными, простыми 
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видами труда или когда, напротив, работники с низким образованием 
заняты высококвалифицированными, сложными видами труда.

Несмотря на наличие таких несоответствий, важно все же пони-
мать, что между уровнями профессиональной квалификации и уров-
нями формального образования существует тесная связь [11, с. 95]. 
Неслучайно наше исследование обнаружило довольно тесную кор-
реляцию между профессиональным статусом, который определяется 
принадлежностью к определенной социально-профессиональной 
группе, и формальным образованием респондентов (коэффициент 
корреляции составил 0,56).

Работающие, включая находящихся в оплачиваемом или неоплачи-
ваемом отпуске, гораздо выше оценивают уровень своего профессио-
нального мастерства, чем те, у кого нет работы. Не менее значительным 
оказался также разрыв в этих самооценках между занятыми в государ-
ственном секторе и работниками российских частных предприятий 
(средняя самооценка составила соответственно 6,51 и 6,19). Объясняется 
это тем, что в социально-профессиональной структуре работников 
государственного сектора значительную долю составляют лица с выс-
шим и средним специальным образованием, которая в 1,7 раза больше, 
чем в негосударственном секторе. Тогда как в последнем почти вдвое 
больше работников квалифицированного физического труда [8, с. 21]. 
Хорошо заметно и то, что у работающих на предприятиях, в организа-
циях само оценки немного выше, чем у работающих вне предприятий, 
организаций, а у работающих официально, то есть по трудовой книжке, 
трудовому соглашению, контракту, — выше, чем у работающих на свой 
страх и риск без официального оформления. Немногим более высок 
уровень самооценки своего профессионального мастерства у респон-
дентов, помимо основной работы имеющих дополнительные источники 
дохода за счет самостоятельных трудовых занятий, чем среди тех, у кого 
основная работа — единственный источник личного или семейного 
дохода (средняя самооценка — соответственно 6,59 и 6,44).

В последние два десятилетия наблюдался существенный рост 
самооценок профессионального мастерства (табл. 2). Причем такая 
позитивная тенденция характерна как для работающих, так и для не 
имеющих работы. Что касается социально-профессиональных групп, 
то большинство из них следовали общему тренду. Хуже стали оцени-
вать уровень своего мастерства только служащие, занятые подготовкой 
информации; операторы, аппаратчики и машинисты, а также неква-
лифицированные рабочие. То есть снижение самооценок затронуло 
большей частью работников, занимающихся малоквалифицированны-
ми видами труда. Кроме того, исследование выявило рост самооценок 
профессионального мастерства у работающих на предприятиях и вне 
предприятий; у оформленных официально и работающих без офици-
ального оформления. Так, за период 2000–2018 гг. средняя самооценка 
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выросла у работающих на предприятиях, в организациях с 6,24 до 
6,32; у работающих вне предприятий и организаций — с 5,59 до 6,06. 
У оформленных официально этот рост составил с 6,28 до 6,37, тогда как 
у работающих без официального оформления — с 5,23 до 5,73.

Самооценка уровня профессионального мастерства довольно 
тесно связана с общей удовлетворенностью трудом. В 2018 г. доля ре-
спондентов, полностью или скорее удовлетворенных своей работой 
в целом, последовательно нарастала с 46,8% среди занимающих самую 
низкую ступень на шкале самооценок до 76,7% среди находящихся 
на самой высокой ступени, тогда как доля лиц, скорее или совсем не 
удовлетворенных, сокращалась соответственно с 16,9 до 6%.

Выводы
Особенности профессиональной самоидентификации сегодня 

в немалой степени определяются возросшим многообразием видов, 
форм трудовой деятельности и социально-профессиональных статусов. 
Большинство россиян являются носителями множественных идентично-
стей, среди которых профессиональная — одна из самых сильных и устой-
чивых. Она тесно коррелирует с возрастом и образованием, причем на-
много сильнее, чем большинство других идентичностей. Молодые люди, 
как и прежде, практически не отличаются по степени распространения 
и глубине профессиональной идентичности от людей среднего возраста. 
Уровень самоидентификации работников повышается в случае прочной 
привязки к конкретной профессиональной группе. С затруднениями 
в процессе самоидентификации чаще других сталкиваются респонденты, 
работающие вне сектора организованной занятости, значительная доля 
которых связана с неформальным сектором; работающие без трудового 
договора; осваивающие новые виды трудовой деятельности. 

Выявлена хотя и достаточно слабая, но значимая положительная 
связь между профессиональной идентичностью, с одной стороны, 
и общей удовлетворенностью трудом, а также удовлетворенностью 
отдельными его сторонами — с другой. Что касается частных удов-
летворенностей, наиболее тесной является связь профессиональной 
идентичности с удовлетворенностью взаимоотношениями в коллек-
тиве. Исследование выявило также значительное общее улучшение 
самооценок профессионального мастерства. Но при этом стали выше 
оценивать уровень своего мастерства занятые видами труда высокой 
и средней квалификации, тогда как у занятых малоквалифицирован-
ными и неквалифицированными видами труда самооценки снизились.
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“Russian Longitudinal Monitoring Survey” (RLMS–HSE). We see that in an unstable 
society subject to crisis professional self-identification remains to be one of the most 
reliable and stable components of social self-identification. Professional status, current 
job, the latter’s substance and social significance for many Russian citizens turn out to be 
the primary criteria that define their place in the status hierarchy. Just like twenty years 
ago, professional identity is one of the most common and important basic identities. It 
is closely correlated with age and education, much more so than most other identities. 
Meanwhile in a time of uncertainty due to crisis, an increasing diversity of professional 
activities is accompanied by ever more vague identification benchmarks. A growing 
number of workers encounter serious difficulties when searching for their own identity. 
Often times even within a single small professional group self-identification can bear 
various meanings for its members. A noticeable, though not very pronounced positive 
connection was identified between professional identity and satisfaction with labor, as 
well as certain aspects such as working conditions, opportunities for professional growth, 
relations within the team. Some marked positive tendencies of the last two decades include 
improvements in self-assessments of professional aptitude among those who are engaged 
in labor demanding high or average qualification.
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aptitude; socio-professional structure.
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