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Данное исследование посвящено рассмотрению понятия «профессиональная идентичность учителя». В ходе ра-
боты были изучены и проанализированы основные трактовки понятий «идентичность» и «профессиональная 
идентичность», выделены их уникальные особенности. Специфика понятия «профессиональная идентичность 
учителя» обуславливает использование фреймового моделирования для более эффективного его представления. 
В связи с этим была разработана и описана методика фреймового анализа исследуемого понятия, включающая 
шесть этапов. В рамках этой методики был отобран корпус текстов психолого-педагогического научного дис-
курса, произведены фреймовое моделирование понятия, семантико-когнитивный анализ дефиниций внутри ком-
понентов понятия, а также выделены субфреймы и слоты внутри понятия. Результатом исследования стало вы-
веденное понятие «профессиональной идентичности учителя».  
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Введение 
 

К настоящему времени когнитивная лингвистика представлена в мире несколькими направлени-
ями, каждое из которых отличается своими установками, своей областью и особыми процедурами ана-
лиза. Количество исследований, выполненных в когнитивном ключе, неуклонно растет. В лингвисти-
ческой теории не ослабевает интерес к проблеме соотношения языка, мышления и действительности. 
Последние тенденции в изучении идентичности в дискурсе объединяют теории о «себе», роли взаимо-
действия и создания личных и социальных миров, а также вклад языка в социо-культурные процессы. 
Несмотря на растущий интерес к понятию идентичности в социальных науках и увеличение количе-
ства работ, посвященных этой теме, определения идентичности довольно непросто найти, а уже суще-
ствующие отличаются разнообразием терминологии. Процесс обучения с точки зрения формирования 
и развития идентичности поднимает ключевую проблему различия между тем, что является частью 
«моего Я» и тем, что не является частью «моего Я». Развитие идентичности рассматривается в качестве 
согласования как существующих, так и новых позиций, возникающих из конфликтов при пересечении 
границ в процессе обучения в вузе.  

В рамках современных методик, используемых в когнитивной лингвистике, представляется воз-
можным не только описывать значения языковых единиц вследствие обработки знаний о мире, но и 
исследовать способы и принципы организации структуры знания, а также выявлять механизмы взаи-
модействия когнитивных и языковых структур. Основываясь на когнитивном подходе к языковым яв-
лениям, можно говорить о методе фреймового анализа, который предполагает использование неязы-
ковых явлений, востребованных для понимания языковых фактов. В данной работе рассматривается 
фрейм понятия «профессиональная идентичность учителя» как когнитивная структура знания, постро-
енная на основе результатов фреймового анализа психолого-педагогического научного дискурса. 

 
«Профессиональная идентичность учителя» в психолого-педагогическом научном дискурсе 
 

В концепции самоактуализации А. Маслоу идентичность появляется на высоких уровнях разви-
тия личности, в частности, самоактуализирующиеся личности воспринимают свое призвание как опре-
деляющую характеристику «своего Я», с которой они идентифицируются, сливаются, сродняются. По-
добное восприятие себя становится неотъемлемым аспектом бытия человека [21]. 

В настоящее время психологи выделяют три типа идентичности – социальную, личностную и 
профессиональную. Граница между первыми двумя более размыта. Социальная идентичность отно-
сится к идентификации индивида с социальной группой, в то время как личностная идентичность – 
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это самоидентификация человека, которая включает в себя его характеристики как отдельной сущ-
ности. Социальное окружение индивида играет роль в формировании как личностной, так и социаль-
ной идентичности, поскольку и то, и другое определяется системой социальных отношений. 

Социальная идентичность делится на различные типы: например, религиозная, духовная и др., 
выделяемые в зависимости от приоритета ценностей человека и разделяемых норм той социальной 
группы, с которой он отождествляется. В профессиональных группах человек также разделяет ценно-
сти профессионального сообщества и следует его нормам. Следовательно, профессиональная идентич-
ность также относится к социальной и является ее элементом. В отечественной психологии при ста-
новлении профессиональной идентичности учитывается культурно-исторический контекст [13].  

Н.Л. Иванова определяет профессиональную идентичность как вид социальной идентичности 
[10]. По мнению исследователя, в структуру идентичности входят когнитивные, мотивационные и цен-
ностные компоненты, объединение которых создает функциональные блоки.  

Идентичность и развитие в ходе профессионализации тесно и сложно переплетены: профессио-
нальная идентичность, с одной стороны, формируется в процессе профессионального развития, с дру-
гой, выступает одним из важных показателей становления личности профессионала [10]. Современные 
работы по исследованию профессиональной идентичности показывают, что это явление рассматрива-
ется по отношению к устоявшимся в психологии понятиям, таким как профессиональное самоопреде-
ление, профессиональные статусы и роли. По мнению Ивановой, вопрос о месте профессиональной 
идентичности в общей структуре идентичности еще требует проработки, но научные представления о 
феномене и структуре социальной идентичности и отдельных ее видов позволяют рассматривать про-
фессиональную идентичность в качестве важнейшего элемента в структуре социального Я [10]. 

Изменения, которые происходят с личностью в процессе подготовки, овладения профессиональ-
ной деятельностью и ее самостоятельным выполнением, приводят к становлению личности как специ-
алиста и профессионала. Будучи групповой формой деятельности, профессия имеет свою личностную 
форму, представляя собой индивидуальный способ приложения сил и возможностей, реализации всех 
способностей человека. [23, с. 210] 

Профессиональная идентичность рассматривается современными исследователями не только в 
контексте социального самоопределения человека относительно некоторой профессиональной общно-
сти или группы, но, прежде всего, как феномен развития личности в процессе профессионализации 
[26]. Достаточно широкая трактовка профессиональной идентичности представлена в работах Е.П. Ер-
молаевой. Исследователь характеризует данное понятие как психосоциальную структуру, в которой 
концентрируются основные отношения профессионала в системе «человек – профессия – общество» 
[8]. Также профессиональная идентичность тесно связана с переживанием личностью своей эффектив-
ности в профессиональном плане [30]. Она определяет профессиональную идентичность как «не 
только осознание своей тождественности с профессиональной общностью, но ее оценка, психологиче-
ская значимость членства в ней, разделяемые профессиональные чувства, своеобразная ментальность, 
ощущение своей профессиональной компетентности, самостоятельности и самоэффективности, т. е. 
переживание своей профессиональной целостности и определенности» [30]. В этом определении со-
держатся когнитивные, эмоциональные, ценностные и поведенческие компоненты профессиональной 
идентичности.  

Ю.П. Кошелева в структуре идентичности наиболее важными компонентами считает ценност-
ные и смысложизненные ориентации [13]. На их основе формируется идентичность старшеклассников, 
являющаяся связующим звеном между личностной и социальной идентичностью, и определяются пути 
и способы личного и профессионального самоопределения юношей и девушек.  

Профессиональная идентичность с необходимостью проявляется в деятельности, профессио-
нально признается в деятельности и определяется деятельностью. Процесс идентификации предпола-
гает наличие психологической близости, идентичности смысловых картин мира, сходное восприятие 
окружающего мира, схожие оценки профессиональных явлений. 

С точки зрения Ивановой, профессиональная идентичность предстает как интегративное поня-
тие, в котором выражается взаимосвязь когнитивных, мотивационных и ценностных характеристик 
личности, обеспечивающих ориентацию в мире профессий, профессиональном сообществе и широком 
социальном окружении, позволяющих более полно реализовывать личностный потенциал в професси-
ональной деятельности, а также прогнозировать возможные последствия профессионального выбора и 
намечать перспективы собственного развития [10, с. 133]. 
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Кроме того, ряд ученых считает, что профессиональную идентичность стоит рассматривать че-

рез категорию «активность» личности. К.А. Альбуханова-Славская говорит о  самовыражении лично-
сти в профессии: самовыражение происходит через выбор профессии, которая максимально близка к 
характеристикам личности, выбор профессии, дающей возможность личности двигаться по ступеням 
профессионального мастерства; самовыражение в профессии проходит через совершенствование и 
развитие личностных качеств и способностей; самовыражение человека основано на развитии способ-
ностей и самоконтроля, самоанализа, планирования творческой активности [1]. Т.В. Малютина рас-
сматривает профессиональную идентичность как системное, динамичное, многоуровневое психологи-
ческое явление, напрямую связанное с профессиональным самоопределением, профессиональным са-
мосознанием, профессиональным пространством и профессиональным развитием [18]. Категория «ак-
тивность» личности характеризуется способностью к мобилизации. Говоря об этом, Т.В. Малютина 
выделяет притязания как личностную характеристику; они опираются на представления о внешних и 
внутренних возможностях субъекта деятельности (притязания на определенный социальный, обще-
ственный статус). На основе притязаний очерчивается определенный контур активности. Притязания 
включают не только предметную, но и ценностную связь личности с действительностью и побуждают 
к осуществлению деятельности, той, которая отвечает этим притязаниям.  Необходимо учитывать 
оценку себя как Я реального и стремиться к Я  идеальному в овладении профессией. В.И. Осьодло тоже 
относит профессиональную идентичность к категории «активность» личности. Профессиональная 
идентичность в таком случае соответствует уровню внутренней активности, т.е. проявляется в лич-
ностно осознанной значимости профессиональной активности человека и может быть выявлена через 
сознательно-обеспечивающие профессионально-дифференцирующие признаки. Таким образом, уче-
ный приходит к умозаключению, что профессия – социально-объективная составляющая профессио-
нального континуума активности личности; профготовность – формальная реальность, профессио-
нальная идентичность – неформальная, смысловая, субъективная реальность [22].  

По мнению Ю.П. Поварёнкова, выделение профессиональной идентичности является закономер-
ным процессом последовательной дифференциации понятия «идентичность», поскольку в основе дан-
ного процесса лежит специфика ее элементов [24]. Ученый утверждает, что одним из параметров, ко-
торые можно использовать для оценки уровня сформированности профессиональной идентичности 
выступает отношение человека к себе как будущему и действующему профессионалу, т.е. реальная и 
прогнозируемая профессиональная самооценка [25]. Данный процесс идентификации, описывается в 
рамках когнитивного подхода к развитию идентичности. В основе данного подхода лежит представле-
ние о становлении профессиональной идентичности как результате проецирования реальной профес-
сиональной Я-концепции субъекта на идеальную, с последующей перестройкой первой. Принимаемая 
субъектом близость между идеальной и реальной Я-концепциями является основанием для обретения 
чувства профессиональной идентичности и основанием для её последующего развития.   

Становление профессиональной идентичности при ценностном подходе заключается в проеци-
ровании собственной системы профессиональных ценностей и позиций на представление о ценностях 
и позициях, которые, по мнению субъекта, характерны для конкретной профессиональной общности.  

Э.Ф. Зеер определяет профессиональную идентичность через понятие профессионального «об-
раза Я» [9]. Е.А. Климов рассматривает профессиональную идентичность в контексте проблематики 
профессионального самосознания. Одна из наиболее разработанных концепций профессиональной 
идентичности содержится в работе Л.Б. Шнейдер, где раскрыты структуры, генезиса, динамика про-
фессиональной идентичности. Ученый считает, что профессиональная идентичность «это не только 
осознание своей тождественности с профессиональной общностью, но и ее оценка, психологическая 
значимость членства в ней, разделяемые профессиональные чувства, своеобразная ментальность, ощу-
щение своей профессиональной компетентности, самостоятельности и самоэффективности, т.е. пере-
живание своей профессиональной целостности и определенности» [30].  

Качественные и количественные особенности принятия человеком системы ценностей и норм, 
характерных для данной профессиональной общности, еще один критерий показателя сформирован-
ности профессиональной идентичности [24]. Становление профессиональной идентичности  заключа-
ется в проецировании собственной системы профессиональных ценностей и позиций на представление 
о ценностях и позициях, которые, по мнению субъекта, характерны для конкретной профессиональной 
общности. На основе сопоставления ценностей происходит принятие решения об уровне сформиро-
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ванности профессиональной идентичности. На основе принятия ценностей профессиональной общно-
сти и их сопоставления с индивидуальными происходит корректировка и развитие последних. Этот 
аспект оценки профессиональной идентичности разработан в меньшей степени. 

Ценностные ориентации выражают личностно воспринятую значимость социальных, культур-
ных, нравственных ценностей, демонстрируют ценностное отношение к действительности. Ценности 
регулируют направленность, степень усилий субъекта, определяют в значительной степени мотивы и 
цели организации деятельности. Ценности мотивируют деятельность и поведение, поскольку ориента-
ция человека в мире и стремление к достижению отдельных целей соотносится с ценностями, вклю-
ченными в структуру личности [8]. 

 
Фреймовое моделирование понятия «профессиональная идентичность учителя» 
 

Для понимания и объяснения многих понятий, выражаемых языком, человек, зачастую, сам того 
не осознавая, обращается к построению идеализированных когнитивных моделей, представляющих 
собой сложное структурированное целое. Посредством их демонстрируется знание о реальном (или 
вымышленном) мире. В связи с этим, большинство ученых (Е.Г. Беляевская, Н.Н. Болдырев, В.Б. Голь-
дберг, Е.С. Кубрякова, Дж. Лакофф, Ч. Филлмор и др.) признают, что моделирование функционирова-
ния языка невозможно без обращения к когнитивным ктегориям, и в первую очередь, к категории зна-
ния. Язык как основное средство фиксации, хранения, переработки и передачи информации выступает 
в качестве своеобразной системы различных блоков, или структур знания. 

 Как подчеркивает Е.Г. Беляевская, наиболее эффективным приемом изучения принципов орга-
низации знаний в языковой системе является обращение к понятию фрейма [2, с. 89], которое было 
введено в научный обиход М. Минским, определявшим его как «структуру данных, предназначенную 
для представления стереотипной ситуации». Ученый соотносил фрейм прежде всего со зрительными 
представлениями - визуальными картинами [19, с. 151].  

Теория фреймовой семантики Ч. Филлмора предполагает различные варианты понятия «фрейм». 
В итоге он трактует «фрейм» как систему понятий, устроенную таким образом, что для восприятия 
одного необходимо уяснение всей системы, в которую данное понятие входит [34, c. 373]. Фрейм яв-
ляется типом ментальной репрезентации, включающий в себя организацию знаний о понятии или со-
вокупности связанных понятий [31, 32].  

При построении фрейма необходимо обращать внимание не только на структурирование знания, 
которое включает систематизацию понятия, но и на семантические характеристики репрезентирующих 
его языковых единиц с учетом широкого лингвистического и экстралингвистического контекста [20]. 
Действительно, элементы внутри фрейма связаны между собой различными типами семантических от-
ношений [33]. Такую процедуру называют фреймовым анализом. Считается, что свойства фрейма (ка-
тегориальный принцип организации знания, представления о типизированной ситуации, четко выстро-
енная иерархическая структура, наличие конвенционального начала и возможность динамики) обу-
словливают эффективность применения методики фреймового анализа для исследования терминоло-
гии: «Несомненным достоинством <...> фреймового анализа является возможность привлечения всего 
объема необходимой информации - лингвистической и экстралингвистической, учета языковых и не-
языковых знаний, позволяющих выявить специфику значения, отличающую его от значения остальных 
лексических единиц, составляющих языковую систему» [5, с  29-30]. 

Как справедливо утверждает В.Б. Гольдберг, обращение к методу фреймового анализа для ис-
следования значения языковой единицы продиктовано необходимостью учитывать не только лингви-
стические, но и экстралингвистические, энциклопедические знания человека [4, с. 56]. В виде фреймов 
в лингвистике представляют как группы языковых единиц, объединенных общей семантикой, так и 
сами значения языковых единиц. 

Фреймовый анализ представляет собой метод исследования взаимодействия семантического и 
мыслительного пространств языка, позволяющий моделировать принципы структурирования и отра-
жения определенной части человеческого опыта, знаний в значениях языковых единиц, а также спо-
собы активации общих знаний, обеспечивающих понимание в процессе языковой коммуникации. Для 
анализа значений той или иной лексической единицы в когнитивном аспекте необходимо установить 
область знания, лежащую в основе значения данного слова, и структурировать ее, т.е. смоделировать 
фрейм, определяющий данное значение.  
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В.В. Красных, отмечая особенности фрейма, говорит о том, что он может быть разбит на микро-

структуры – субфреймы [14]. Субфреймы, входящие в структуру конкретного фрейма, отражают часть 
совокупного знания о предмете или явлении, зафиксированном в понятии [15, c. 289]. По своей струк-
туре фрейм представляет определенную сеть, которая состоит из узлов, находящихся в иерархической 
связи друг с другом. Верхний уровень таких узлов актуализирует необходимое понятие, в то время как 
узлы нижних уровней формируются из конкретных ситуаций. Нижних уровней фрейма может быть 
неограниченное количество, так как они зависят от конкретных ситуаций. Кроме того, ряд ученых  
[7; 12; 28; 29], отмечая сложную структуру фрейма, принимает во внимание наличие слотов, опреде-
лённых тематических групп, которые представляют субфрейм и, в свою очередь, наполнены реализу-
ющими их языковыми элементами [6]. 

Метод фреймового анализа часто используется для анализа терминологии, концептов и понятий 
[11; 20; 27; 31-33; 35]. В нашем исследовании при проведении фреймового анализа и построения 
фрейма понятия «профессиональная идентичность учителя» были предприняты следующие шаги, про-
диктованные как спецификой изучаемого понятия, так и областью знания, лежащей в основе значения:  

– корпусный этап, который включает сбор необходимой академической литературы в области 
психолого-педагогического научного дискурса; 

– фреймовое моделирование понятия «профессиональная идентичность учителя»; 
– семантико-когнитивный анализ дефиниций внутри компонентов понятия;  
– установление семантико-когнитивной специфики каждого компонента понятия;  
– выделение микроструктур знания «субфреймов», основанных на обобщении полученных ре-

зультатов;  
– выделение слотов в рамках субфреймов.  
Исходя из вышесказанного, мы изучили специальную литературу предметной сферы с целью 

формирования понятия, а также осуществили его фреймовое моделирование. Мы освоили научный 
дискурс в рамках педагогики и психологии и построили фрейм понятия «профессиональная идентич-
ность учителя», состоящий из четырёх субфреймов (микроструктур знания): Я – студент, я уже не сту-
дент, я еще не учитель, я – учитель (рис.).  

 
 
 

 
 

 
Рис. Фрейм понятия «профессиональная идентичность учителя» 

 
В субфрейме «Я – студент» заложено восприятие индивидом себя, находящегося на этапе субъ-

екта образовательной деятельности. Данная самоидентификация предполагает отождествление себя с 
академической и неакадемической жизнью высшего учебного заведения, с подобными себе субъек-
тами образовательного процесса. Субфрейм «я уже не студент» характеризуется началом перехода 
границ от «студента» к «учителю», отождествлением индивида себя с чем-то большим, чем «я – сту-
дент», осознанием того, что индивид начинает свое профессиональное становление как учитель, про-
фессионально развивается и уже не отождествляет себя только с академической и неакадемической 
жизнью учебного заведения и с подобными себе субъектами образовательного процесса. Субфрейм «я 
еще не учитель» характеризуется продолжением перехода границ от «студента» к «учителю», в рамках 
которого происходит отождествление себя с тем, кто стремится к «я – учитель», учитывается самоан-
ализ присущих индивиду и отсутствующих у него необходимых параметров для того, чтобы иденти-
фицировать себя с «учителем». В субфрейме «я – учитель» заложено отождествление себя с профес-
сией «учитель». Данная самоидентификация характеризует отождествление себя, приобретенных 

Я - учитель
Я  еще не 
учитель 

Я  уже не 
студент Я- студент

Профессиональная  
идентичность 

учителя 
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навыков, сформированных умений, ценностей, компетенций с «учителем», самоопределение внутри 
образовательных отношений как объекта образовательной деятельности. 

Таким образом, проведя все этапы фреймового моделирования, мы можем вывести понятие 
«профессиональная идентичность учителя». «Профессиональная идентичность учителя» – многоком-
понентная,  многоуровневая и многоэтапная отождествляемость присущего индивиду «своего Я» с 
профессиональными навыками, умениями, компетенциями, ценностями учителя («идеальным Я»); по-
стоянно развивающаяся в процессе освоения профессии, дальнейшей профессиональной деятельности, 
взаимодействия с участниками образовательного процесса, самопознания, саморефлексии. 
 
Заключение 
 

В данной работе мы представили фреймовое моделирование понятия «профессиональная иден-
тичность учителя». При фреймовом анализе для построения структуры понятия нами был отобран кор-
пус текстов психологического и педагогического научного дискурса, из которых мы извлекали контек-
стуальные дефиниции. Нами были рассмотрены необходимые понятия. Мы установили семантико-ко-
гнитивную специфику каждого компонента понятия и построили фрейм понятия «профессиональная 
идентичность учителя», состоящий из четырёх субфреймов (микроструктур знания): я – студент, я уже 
не студент, я еще не учитель, я – учитель.  

В качестве результата стоит отметить, что «профессиональная идентичность учителя» является 
сложным, многомерным конструктом, потому подходов к трактовке всех компонентов этого понятия 
великое множество. Данная работа представляет собой исследование данного понятия с точки зрения 
фреймовой семантики с целью структурирования знания, которое включает как систематизацию поня-
тия, так и семантические характеристики репрезентирующих его языковых единиц. 
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This paper investigates the concept of “teacher’s professional identity”. Primary approaches to interpretation of two con-
cepts “identity” and “professional identity” are reviewed. Frame modeling for knowledge representation is determined 
by particular attributes of this concept. A methodology for frame analysis on the concept being studied has been de-
veloped and outlined. This methodology consists of six distinct stages. In the framework of the methodology, a col-
lection of texts belonging to the scientific discourse of psychology and pedagogy was chosen. The concept was then 
modeled and analyzed through a semantic-cognitive approach in order to identify the various components within the 
concept. Additionally, subframes and slots were identified within the overarching concept. The outcome of the research 
yielded the concept known as the "teacher's professional identity". 

 
Keywords: identity, teacher’s professional identity, frame semantics, frame modeling, frame analysis method, 
knowledge representation. 
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