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Аннотация. Анализируется становление профессиональной идентичности у студентов-
психологов в зависимости от их глубинных убеждений. В выборке, состоящей из 302 испыту-
емых, при помощи СЭИ-теста Е. Л. Солдатовой, Опросника кризисной идентичности, Мето-
дики изучения статусов профессиональной идентичности А. А. Абзель, Методики Роджерса – 
Даймонд и Диагностики иррациональных установок А. Эллиса выделяются особенности ста-
новления идентичности в зависимости от выраженности глубинных убеждений (катастрофи-
зация, долженствование, оценочная установка, фрустрационная толерантность и др.). Выявле-
но, что на становление идентичности в целом и ее профессиональной составляющей в частно-
сти влияют оценочная установка и общая рациональность, а на динамику кризиса идентично-
сти – катастрофизация. Описана специфика влияния глубинных убеждений на идентичность 
первокурсников и студентов старших курсов. Высказываются предположения о причинах 
такой динамики профессиональной идентичности и ее кофакторах. 
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Dynamics of Professional Identity of Psychology Students 
Depending on Their Deep Beliefs 
I. A. Konopak, M. Yu. Kuzmin, O. A. Osipenok* 
Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation 

Abstract. The article analyzes the dynamics of professional identity in psychology students depend-
ing on their deep convictions. On a sample of 302 subjects, using the methods of “SEI-test” by 
E. L. Soldatova, “Crisis Identity Questionnaire”, “Methodology for studying professional identity 
statuses” by A. A. Abzel, the Rogers-Diamond method and the method of “Diagnostics of irrational 
attitudes” by A. Ellis, the authors highlight the features of identity formation depending on the sever-
ity of deep convictions (Catastrophization, Should-be, Evaluative attitude, Frustration tolerance, 
etc.). It turned out that the dynamics of identity statuses in general and its professional component 
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are influenced by the Evaluative attitude and General rationality, and the dynamics of the identity 
crisis - by Catastrophization. The specifics of the influence of deep convictions in first-year and sen-
ior students are described. Assumptions are made about the causes of such dynamics and its co-
factors. 

Keywords: identity, students, identity crisis, professional identity, core beliefs. 
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Введение 

Проблема развития профессиональной идентичности и роли различных 
факторов оказывается актуальной как для отечественной [Перченко, Апуне-
вич, 2023; Абдуллаева, 2004], так и для зарубежной [Reframing medical 
education … , 2014] науки; как в контексте исследования проблемы развития 
идентичности психолога-профессионала [Гречко, 2021], так и представите-
лей других профессий [Ouakinin, 2016]. При этом делаются акценты или на 
развитие собственно профессиональной идентичности, или идентичности в 
целом [Абдуллаевa, 2004]; на внешние и внутренние факторы развития иден-
тичности [Шнейдер, 2004; Мищенко, 2003]. Отмечается, что развитие про-
фессиональной идентичности в юношеском возрасте соотносится с развити-
ем идентичности в целом [Кузьмин, Конопак, 2018] и имеет определенную 
динамику [Гиниатуллина, 2008]: фиксируется рост кризисных изменений 
профессиональной идентичности и идентичности в целом ко 2-му курсу обу-
чения, которые постепенно преодолеваются к окончанию обучения. 

Безусловный интерес представляют факторы развития идентичности в 
целом и ее профессиональной составляющей, в том числе особенности со-
владания со стрессом [Кризис идентичности и … , 2021], рефлексии, эмпа-
тии [Гречко, 2021], толерантности к неопределенности [Кризис идентично-
сти и … , 2021] и др. Однако установить, какие факторы мешают студентам 
преодолеть кризис профессиональной идентичности в самом начале обуче-
ния и продолжить обучение, к настоящему моменту не удалось [Особенно-
сти профессиональной идентичности … , 2020]. 

По нашему мнению, еще одним важным фактором развития идентично-
сти профессионала-психолога могут являться глубинные убеждения. Этот 
класс феноменов под разным обозначением (базисные убеждения (core 
beliefs); иррациональные установки; ключевые представления о себе и мире) 
широко изучается в рамках когнитивного направления в психологии [Точки 
соприкосновения в моделях … , 2018]; их количество отличается от подхода 
к подходу. Однако все представители различных направлений когнитивно-
поведенческого подхода сходятся в том, что такие убеждения: 

а) являются абсолютизированными и обобщенными [Beck, 2011];  
б) формируются в детстве при взаимодействии со значимыми для ре-

бенка людьми;  
в) определяют наиболее общие «тактики» обработки информации. 
Можно упомянуть различные модели и классификации глубинных 

убеждений в зависимости от их функциональности [Beck, 2011; The negative 
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core beliefs inventory … , 2018], направленности [Senge, 2006] или содержа-
ния [Janoff-Bulman, 1992]. Для нас представляется важным, что, с одной сто-
роны, такие глубинные убеждения достаточно устойчивы, а с другой – не-
критично воспринимаются личностью при обработке информации, лежащей 
в основе идентификации [Hogg, 2007]. Таким образом, можно предполагать, 
что глубинные убеждения могут определять ход развития идентичности на 
различных возрастных этапах в целом и в профессиональной идентичности 
психологов в частности.  

Целью данного этапа нашего исследования стало изучение особенно-
стей становления профессиональной идентичности у студентов-психологов в 
зависимости от глубинных убеждений. 

Организация и методы исследования 

Исследование проводилось в период с 2015 по 2024 г. на факультете 
психологии ИГУ (психологи и педагоги-психологи), в Педагогическом ин-
ституте ИГУ (психолого-педагогическое образование). Каждый срез прово-
дился в начале учебного года, в период с 1 по 20 сентября; при этом порядок 
проведения методик мог изменяться. 

Первоначальную выборку исследования составили 465 студентов очных 
отделений. Однако, поскольку изучался процесс становления идентичности, 
в итоговую выборку вошли 302 студента (244 девушки и 58 юношей). 

Для диагностики статусов профессиональной идентичности мы исполь-
зовали Методику изучения профессиональной идентичности А. А. Абзель 
[2009], а для диагностики кризиса профессиональной идентичности – шкалу 
«межличностно-профессиональный аспект» Опросника кризисной идентич-
ности [Диагностика кризиса идентичности … , 2012]. Однако, как справед-
ливо отмечает Е. П. Белинская, идентичность все-таки представляет собой 
целостный феномен, и поэтому справедливо анализировать процесс станов-
ления профессиональной идентичности в контексте развития идентичности в 
целом [Белинская, 2018]. Поэтому мы также взяли методику «СЭИ-тест» 
Е. Л. Солдатовой для оценки статусов идентичности и использовали Мето-
дику социально-психологической адаптации Роджерса – Даймонд [Осниц-
кий, 2004] для оценки выполнения идентичностью функции адаптации. 

Для изучения глубинных убеждений использовалась Диагностика ирра-
циональных установок А. Эллиса [Каменюкин, Копак, 2012]. 

Обработка полученных данных проводилась при помощи t-критерия 
Стьюдента для зависимых и независимых выборок и ANOVA. Использовал-
ся пакет IBM SPSS 23.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 

На первом этапе мы проанализировали, как меняются глубинные убеж-
дения, измерив их в самом начале обучения и по его завершении. Согласно 
позициям ряда терапевтических направлений [Бек, 2021], глубинные убеж-
дения устойчивы и мало поддаются изменениям вне соответствующих уси-
лий. Таким образом, мы ожидали, что динамика основных глубинных убеж-
дений окажется незначительной.  
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Из табл. 1 следует, что никаких значимых сдвигов выраженности глубин-
ных убеждений у студентов 4-го курса, по сравнению с 1-м, не наблюдается. 

Таблица 1 
Динамика глубинных убеждений 

Шкала 

Первый срез 
(2018–2020 гг.) 

Второй срез 
(2022–2024 гг.) t p 

M SD M SD 

Катастрофизация 16,23 3,26 16,98 3,61 0,460 0,623 
Долженствование себя 16,74 3,28 17,24 3,52 1,789 0,080 
Долженствование других 19,17 2,84 19,24 3,01 0,160 0,873 
Оценочная установка 20,05 4,33 20,68 4,62 0,199 0,843 
Фрустрационная толерантность 20,26 4,14 21,01 4,50 1,908 0,060 
Общая рациональность 92,48 12,79 92,85 12,97 0,250 0,773 

 
Наибольшая динамика касалась шкал «фрустрационная толерантность» 

и «долженствование себя», однако уровень значимости этих сдвигов не до-
стиг 0,05. Таким образом, мы установили, что глубинные убеждения студен-
тов за время их обучения в вузе не изменились значимо. Следовательно, по-
казатели глубинных убеждений в самом начале обучения можно использо-
вать как предиктор становления идентичности. 

На втором этапе при помощи Диагностики иррациональных установок 
мы проанализировали уровни глубинных убеждений студентов – как в целом 
уровень их рациональности, так и по отдельным оставляющим (табл. 2). 

Таблица 2 
Уровни глубинных убеждений студентов 

Шкала 
Высокий Средний Низкий 

n % n % n % 

Катастрофизация 109 36,09 178 58,94  15 4,97 
Долженствование себя 76 25,17  207 68,54 19 6,29 
Долженствование других 12 3,97  244 80,79  46 15,23  
Оценочная установка 31 10,26 154 50,99  117 38,74  
Фрустрационная толерантность 17 5,63  175 57,95  110 36,42 
Общая рациональность 59 19,54  177 58,61  66 21,85 

 
Наиболее выражены у студентов глубинные убеждения, связанные с ка-

тастрофизацией (36,09 % – выражены высоко, 58,94 % – средне), наименее – 
с оценочной установкой (38,74 % – выражены низко, 50,99 % – средне) и 
фрустрационной толерантностью (36,42 % – выражены низко, 57,95 % – на 
среднем уровне); такие убеждения, как долженствование других и должен-
ствование себя выражены на среднем уровне (80,79 и 68,54 % соответственно). 

По мнению А. Эллиса, убеждение (установка), связанная с катастрофи-
зацией, проявляется в негативной оценке ситуации и ожидании отрицатель-
ного исхода. Шкала «оценочная установка» характеризует направленность 
личности к оценке человека в целом, а не по отдельным поступкам и прояв-
лениям характера личности. Наконец, шкала «фрустрационная толерант-
ность» отражает умение приспособиться, перенести, выдержать без ущерба 
для психики какие-либо прежде расцениваемые как негативные происше-
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ствия или моменты [Эллис, 2002]. Получается, что студенты в целом демон-
стрируют высокий уровень склонности к негативной оценки ситуации и низ-
кий уровень толерантности к фрустрации. Разделение выраженности глу-
бинных убеждений на высокий, низкий и средний позволило нам не только 
установить, как они распределены у студентов, но и провести анализ дина-
мики идентичности у студентов в зависимости от уровня выраженности. 

Прежде всего мы рассмотрели динамику идентичности студентов в це-
лом (табл. 3). 

Как следует из табл. 3, динамика идентичности у студентов имеет ха-
рактерные особенности. Начнем со статусов идентичности (СЭИ-тест). Об-
ращает на себя внимание рост ко 2-му курсу показателя «спутанная иден-
тичность» (с 12,32 до 13,27) при сравнительно неизменном показателе «до-
стигнутой» и снижении показателя «предрешенная идентичность» (с 11,52 
до 11,17). Кроме того, по показателю «межличностный и профессиональный 
аспект» методики ОКИ именно ко 2-му курсу наблюдается наибольший рост. 
Наконец, по методике Абзель именно во 2-м курсе показатель «сформиро-
ванная идентичность» достигает своего минимума – 10,19. Таким образом, 
можно констатировать, что ко 2-му курсу у студентов в процессе становле-
ния идентичности фиксируется кризис последней. Это согласуется с данны-
ми Б. И. Гиниатуллиной [2008]. 

Наоборот, кризис идентичности в целом снижается к 3–4-му курсу. Это 
следует и из роста выраженности достигнутой идентичности и снижения 
спутанной идентичности (СЭИ-тест), и из роста показателя «адаптирован-
ность» (шкала социально-психологической приспособленности), постепен-
ного снижения кризиса в ценностно-смысловом аспекте, снижения уровня 
социальной фрустрированности. То же самое касается и профессиональной 
идентичности, измеренной по методике А. А. Абзель: к 3-му курсу происхо-
дит рост показателя «сформированная идентичность», а вот показатели 
«навязанная идентичность» и «мораторий» снижаются. 

Рассмотрев, как происходит становление идентичности будущих психо-
логов в целом, мы можем теперь сравнить его с динамикой идентичности, 
присущей студентам с той или иной выраженностью глубинных убеждений. 
С учетом того, что мы не обнаружили значимых различий в динамике глу-
бинных убеждений, мы использовали результаты первого среза для анализа 
влияния этих убеждений на динамику идентичности (табл. 4). 

Согласно полученным данным, мы не нашли значимого влияния уровня 
катастрофизации на динамику статусов идентичности. Долженствование се-
бя и долженствование других также не являются факторами, определяющи-
ми динамику статусов идентичности. 

При этом оценочная установка значимо влияет на динамику статусов 
идентичности: оказалось, что по критерию НЗР статус достигнутой идентич-
ности отличается у первокурсников от такового на последующих курсах, 
статус спутанной идентичности отличается у всех курсов друг с другом, а 
статус предрешенной идентичности также отличается у 1-го курса от всех 
прочих.  



 
 
 

Таблица 3 
Динамика идентичности студентов 

Показатель 
1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 

F p-уровень 
M SD M SD M SD M SD 

СЭИ-тест 
Достигнутый 25,83 5,12 25,66 4,35 26,24 2,82 26,36 2,52 5,995 0,000 
Спутанный 12,32 4,94 13,27 3,95 12,01 2,83 11,53 2,32 8,212 0,000 
Предрешенный 11,52 3,19 11,17 2,59 11,56 1,78 11,48 1,58 4,421 0,004 

Изучение статусов 
профессиональной 
идентичности 

Неопределенная идентичность 4,79 2,90 3,67 2,66 3,18 1,70 3,42 1,24 4,355 0,005 
Навязанная идентичность 2,17 1,46 3,55 1,54 2,14 1,46 2,58 2,02 4,511 0,004 
Мораторий 11,33 4,52 12,98 4,52 9,86 3,83 10,00 3,02 6,568 0,000 
Сформированная идентичность 11,13 4,94 10,19 5,19 15,07 3,63 14,67 4,14 8,177 0,000 

Шкала социально-
психологической  
приспособленности 

Адаптивность 136,95 10,80 126,16 11,04 123,00 7,93 142,54 3,61 784,542 0,000 

Дезадаптивность 71,48 15,56 63,76 12,85 82,10 9,21 79,72 9,07 362,938 0,000 

Оценка кризиса  
идентичности 

Детско-родительские и  
семейные взаимоотношения 

6,73 2,69 6,87 2,50 6,87 1,53 6,80 1,29 0,884 0,449 

Ценностно-смысловой аспект 8,12 2,81 8,10 2,74 7,89 1,75 7,35 1,52 18,689 0,000 
Эмоциональный аспект 9,58 3,00 9,58 2,96 9,37 1,90 9,77 1,31 3,478 0,015 
Поведенческий аспект 8,12 2,90 8,04 2,85 8,19 2,00 8,37 1,46 2,714 0,043 
Межличностный  
и профессиональный аспект 

6,94 2,17 6,91 2,19 6,52 1,41 6,52 1,02 12,567 0,000 

Сексуальный аспект 6,29 1,49 6,18 1,36 5,84 0,78 6,32 0,64 27,732 0,000 
Социальная фрустрированность 7,01 1,61 6,21 1,86 4,44 1,04 4,72 0,81 536,963 0,000 
Социальная желательность 7,41 1,85 7,12 1,78 6,89 1,11 5,92 0,86 150,016 0,000 
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Таблица 4 
Динамика статусов идентичности студентов в зависимости от глубинных убеждений 

Шкала Сочетание Значение F 
Ошибка 
ст. св. 

p 

Катастрофизация 
Катастрофизация 0,032 0,665 246 0,678 
Динамика 0,068 1,744b 120 0,130 
Динамика – катастрофизация 0,057 0,708 242 0,716 

Долженствование 
себя 

Долженствование себя 0,073 1,562 246 0,159 
Динамика 0,069 1,790b 120 0,120 
Динамика – долженствование себя 0,117 1,508 242 0,137 

Долженствование 
других 

Долженствование других 0,021 0,438 246 0,853 
Динамика 0,027 0,674b 120 0,644 
Динамика – долженствование 
других 

0,092 1,170 242 0,312 

Оценочная  
установка 

Оценочная установка 0,181 4,083 246 0,001 
Динамика 0,063 1,613b 120 0,162 
Динамика – оценочная установка 0,232 3,172 242 0,001 

Фрустрационная  
толерантность 

Фрустрационная толерантность 0,135 2,975 246 0,008 
Динамика 0,053 1,339b 120 0,252 
Динамика – фрустрационная  
толерантность 

0,178 2,359 242 0,011 

Общая  
рациональность 

Общая рациональность 0,398 2,254 354 0,001 
Динамика 0,091 2,280b 114 0,051 
Динамика – общая рациональность 0,499 1,635 590 0,009 

 
В целом можно сказать, что студенты с низким уровнем оценочной 

установки характеризуются на 1-м курсе достаточно высоким уровнем до-
стигнутой идентичности, который постепенно снижается к 3-му и 4-му кур-
сам. Наоборот, студенты 1-го курса с высоким уровнем оценочной установки 
начинают с высокого уровня спутанной идентичности, который также нор-
мализуется только к 3-му и 4-му курсам. Наконец, студенты 1-го курса с 
низким уровнем оценочной установки начинают со сравнительно высокого 
уровня предрешенной идентичности; студенты со средним и высоким уров-
нями этой установки достигают такового только к 3-му и 4-му курсам. 

Фрустрационная толерантность также влияет на динамику статусов 
идентичности, если речь идет о предрешенной и спутанной идентичностях, 
она отличается у первокурсников и второкурсников: при высоком уровне 
шкалы «фрустрационная толерантность» статус спутанной идентичности у 
первокурсников оказывается ниже, а предрешенной – выше; ко 2-му курсу 
различия нивелируются. 

В целом можно сказать, что, имея высокую выраженность таких глу-
бинных убеждений, как оценочная установка, и низкий уровень фрустраци-
онной толерантности, студенты 1-го курса вынуждены затрачивать дополни-
тельные усилия, чтобы достичь тех же уровней статуса достигнутой идентич-
ности, что и у их сверстников; и происходит это только к 3-му и 4-му курсам. 

Проанализируем результаты по Опроснику кризисной идентичности 
(табл. 5). На ее динамику влияет установка «катастрофизация»: из таблицы 
следует, что именно ее сочетание с общей динамикой оказывается значимым 
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на уровне p < 0,01. Такая динамика достигается за счет ценностно-
смыслового, эмоционального и поведенческого аспектов, социальной фруст-
рированности – они отличаются у первокурсников от всех прочих, по шкале 
«межличностный аспект» – он отличается у студентов старших курсов. 

Таблица 5 
Динамика кризиса идентичности студентов в зависимости от глубинных убеждений 

Шкала Сочетание Значение F 
Ошибка 
ст. св. 

р 

Катастрофизация 
Катастрофизация 0,262 2,226 236 0,005 
Динамика 0,480 6,285b 109 0,000 
Динамика – катастрофизация 0,408 1,763 220 0,010 

Долженствование 
себя 

Долженствование себя 0,155 1,238 236 0,240 
Динамика 0,549 8,277b 109 0,000 
Динамика – долженствование себя 0,314 1,283 220 0,153 

Долженствование 
других 

Долженствование других 0,158 1,261 236 0,223 
Динамика 0,546 8,201b 109 0,000 
Динамика – долженствование 
других 

0,320 1,311 220 0,134 

Оценочная  
установка 

Оценочная установка 0,217 1,791 236 0,033 
Динамика 0,637 11,938b 109 0,000 
Динамика – оценочная установка 0,290 1,166 220 0,258 

Фрустрационная  
толерантность 

Фрустрационная толерантность 0,110 0,861 236 0,615 
Динамика 0,543 8,107b 109 0,000 
Динамика – фрустрационная  
толерантность 

0,296 1,192 220 0,231 

Общая  
рациональность 

Общая рациональность 0,242 2,028 236 0,012 
Динамика 0,700 15,866b 109 0,000 
Динамика – общая рациональность 0,330 1,358 220 0,105 

 
Если судить по динамике, то у первокурсников с низким уровнем уста-

новки «катастрофизация» ниже уровень кризиса в ценностно-смысловом, 
эмоциональном, поведенческом аспектах, а также ниже уровень социальной 
фрустрации; у студентов 1-го курса со средним и высоким уровнем выра-
женности данной установки – наоборот. 

Ко 2-му курсу происходит сближение: у студентов с изначально низким 
уровнем установки «катастрофизация» происходит рост кризиса в указанных 
аспектах, у студентов со средним и высоким уровнем – наоборот. Однако к 
3-му и 4-му курсам снова наблюдается расхождение, и к концу обучения 
студенты с низким показателем «катастрофизация» имеют значимо меньший 
уровень кризиса идентичности, чем студенты с изначально высоким и сред-
ним уровнем выраженности данного глубинного убеждения. 

Наконец, проанализировав динамику статусов профессиональной иден-
тичности в зависимости от глубинных убеждений, мы обнаружили следую-
щее (табл. 6). На динамику статусов влияют шкалы «оценочная установка» и 
«общая рациональность»; отчасти на статусы идентичности влияет «должен-
ствование себя».  
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Таблица 6 
Динамика статусов профессиональной идентичности студентов  

в зависимости от глубинных убеждений 

Шкала Сочетание Значение F 
Ст. св. 

гипотезы
Ошибка 
ст. св. 

р 

Катастрофизация 

Катастрофизация 0,174 0,690 8,000 58,000 0,698 
Динамика 0,057 0,423b 4,000 28,000 0,791 
Динамика – катастрофи-
зация 

0,200 0,804 8,000 58,000 0,602 

Долженствование 
себя 

Долженствование себя 0,451 3,269c 4,000 29,000 0,025 
Динамика 0,096 0,675b 4,000 28,000 0,615 
Динамика – должен-
ствование себя 

0,187 1,357c 4,000 29,000 0,273 

Долженствование 
других 

Долженствование других 0,236 1,709c 4,000 29,000 0,175 
Динамика 0,266 1,863b 4,000 28,000 0,145 
Динамика – должен-
ствование других 

0,154 1,115c 4,000 29,000 0,369 

Оценочная  
установка 

Оценочная установка 0,385 2,791c 4,000 29,000 0,045 
Динамика 0,225 1,577b 4,000 28,000 0,208 
Динамика – оценочная 
установка 

0,365 2,622c 4,000 29,000 0,050 

Фрустрационная 
толерантность 

Фрустрационная толе-
рантность 

0,176 1,546b 4,000 29,000 0,215 

Динамика 0,235 2,230b 4,000 29,000 0,090 
Динамика – фрустрацион-
ная толерантность 

0,227 2,131b 4,000 29,000 0,102 

Общая  
рациональность 

Общая рациональность 0,628 1,963c 8,000 25,000 0,094 
Динамика 0,242 1,330b 4,000 22,000 0,290 
Динамика – общая рацио-
нальность 

0,976 3,051c 8,000 25,000 0,015 

 
Оказалось, что по критерию НЗР статус неопределенной профессио-

нальной идентичности у второкурсников с выраженной оценочной установ-
кой не снижается по сравнению со студентами, у которых она не выражена. 
Более того, к четвертому курсу у них сравнительно невысокий статус сфор-
мированной идентичности. Что касается студентов с высоким уровнем об-
щей рациональности, если она не выражена ярко, мораторий идентичности 
(кризис выбора) затягивается: на 2-м и 3-м курсе он выражен выше, чем у 
других студентов. Мы не обнаружили никакого влияния глубинных убежде-
ний на динамику адаптивности. 

Итак, в ходе данного исследования было обнаружено следующее. 
Во-первых, оказалось, что студентам-психологам в целом присущи раз-

личные глубинные убеждения. Наиболее выражены у студентов глубинные 
убеждения, связанные с катастрофизацией, наименее – с оценочной установ-
кой и фрустрационной толерантностью. 

Во-вторых, мы обнаружили, что динамика идентичности в целом так и 
профессиональной идентичности зависит от выраженности глубинных 
убеждений. Если речь идет о статусах идентичности, то на них влияет оце-
ночная установка, уровень толерантности к фрустрации и общий показатель 
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рациональности; при этом в основном влияние оказывается на самое начало 
становления идентичности: в зависимости от глубинных убеждений у сту-
дентов 1-го курса будет наблюдаться определенная траектория ее развития в 
дальнейшем. 

Так, если речь идет о показателях кризиса идентичности и его динами-
ки, то на нее влияет установка «катастрофизация», причем по целому ряду 
компонентов (за счет ценностно-смыслового, эмоционального и поведенче-
ского аспектов, социальной фрустрированности). Если речь идет о статусах 
профессиональной идентичности, то на них влияет оценочная установка и 
общая рациональность; причем если первая влияет на статусы у студентов-
второкурсников, то вторая – на статусы студентов старших курсов. 

Различные исследования показывают, что взаимосвязь идентичности и 
глубинных убеждений является сложной и многогранной. Можно, вслед за 
А. Эллисом, предполагать, что человек, который имеет негативные установки 
относительно собственной личности, усвоенные в процессе родительского вос-
питания, вероятнее всего, будет определять себя как неудачник [Эллис, 1998].  

Согласно исследованиям Дж. Крокер, Б. Мейджор, С. М. Стил, люди с 
негативной социальной идентичностью более склонны к негативной само-
оценке и к установкам на самообвинение [Crocker, 1999]. Исследование 
Л. В. Боллигера указывает, что на формирование гендерной идентичности 
женщин значительное влияние оказывают бессознательные установки, кото-
рые, накладываясь друг на друга, вызывают рассогласованность и могут уве-
личивать конфликтность личности [Боллигер, 2011]. Однако, по нашему 
мнению, если бы влияние глубинных убеждений на идентичность было столь 
прямолинейным, мы имели бы иную динамику. Например, мы не обнаружили 
влияния глубинных убеждений на общий уровень адаптированности лично-
сти. В конечном счете показатели статусов идентичности студентов с различ-
ными глубинными убеждениями сближались к окончанию обучения. 

На наш взгляд, развитие идентичности и влияние на нее глубинных 
убеждений необходимо рассматривать еще и в связи со стратегиями совла-
дающего поведения. В рамках подхода А. Бека к иррациональным установ-
кам [Beck, 2011] последние увязываются со стратегиями совладания, препят-
ствующими их активации. Соответственно, понимание динамики идентично-
сти в связи с глубинными убеждениями, по нашему мнению, может быть 
более полным, если принимать во внимание копинги.  

Кроме того, остается неясным, является ли выраженность тех или иных 
глубинных убеждений, равно как и их влияние на развитие профессиональ-
ной идентичности, специфичным только для студентов-психологов. Требу-
ется изучить особенности выраженности таких убеждений у студентов дру-
гих специальностей. 

Этим вопросам будут посвящены наши следующие исследования. 

Выводы 

Согласно результатам исследования, у студентов-психологов наиболее 
выражены глубинные убеждения, связанные с катастрофизацией, наименее – 
с оценочной установкой и фрустрационной толерантностью. При этом имен-
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но оценочная установка и катастрофизация больше всего влияют на станов-
ление идентичности. Так, если речь идет о статусах идентичности, то на них 
влияет оценочная установка, уровень толерантности к фрустрации и общий 
показатель рациональности; если речь идет о показателях кризиса идентич-
ности и его динамики, то на нее влияет установка «катастрофизация», при-
чем по целому ряду компонентов; наконец, если речь идет о статусах про-
фессиональной идентичности, то на них влияет оценочная установка и общая 
рациональность.  

В целом можно заключить, что чем более выражены глубинные убеж-
дения, тем с большими трудностями сталкивается студент-психолог при раз-
витии идентичности. Эти трудности выражаются в преобладании кризисных 
статусов идентичности. Полученные результаты согласуются с идеями А. 
Бека о значении иррациональных убеждений при развитии личности. 
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