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Аннотация. Введение. Воздействие пандемии носит пролонгированный характер, изменяя установки людей 
относительно смысла отношений, жизни и профессиональной деятельности. Будущие психологи в период пан-
демии оказались в трудной ситуации: предполагалось, что они смогут проявить жизнестойкость и поддерживать 
своих близких, обрести новый смысл в приобретаемой профессии. Но в реальности студенты сами нуждались 
в психологической поддержке, у многих появилось разочарование в профессии. Постановка задачи. Цель настоя-
щего исследования ‒ оценить параметры жизнестойкости и профессиональной идентичности до и после пандемии 
COVID-19. Представлены материалы двух эмпирических исследований студентов психологического факультета, 
обучающихся на разных курсах. Эмпирической базой стал Тихоокеанский государственный университет. Работа 
проводилась в период от начала пандемии COVID-19 и сразу после ее окончания. Первое исследование проведено 
в 2019 г. (N = 78), возраст респондентов ‒ от 17 до 25 лет (M = 19,8; SD = 0,65). Второе исследование проведено 
в 2022 г. (N = 78), возраст респондентов ‒ от 17 до 25 лет (M = 20,3; SD = 0,45). Методика и методология иссле-
дования. Применены методики: тест жизнестойкости (в адаптации Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой), методика 
профессиональной готовности (А. П. Чернявская); опросник профессиональной идентичности студентов ‒ буду-
щих психологов (У. С. Родыгина). Результаты. Анализ корреляционных связей в двух разных группах позволил 
выделить некоторую специфику жизнестойкости во взаимосвязи с профессиональной идентичностью до и после 
пандемии. Так, до пандемии автономность выбора и принятие риска были положительно связаны, пассивная по-
зиция в приобретении в профессии ‒ отрицательно связана с остальными параметрами жизнестойкости. После 
пандемии обнаружен двойной характер связей, который четко разграничил студентов, остающихся в профессии, 
и тех, кто пассивно продолжает учиться, а показатель вовлеченности в жизнь положительно связан с активной 
стратегией и положительными эмоциями по отношению к будущей профессии. Основные различия у студентов, 
подтвержденные статистически, до и после пандемии оказались по параметрам отрицательных и положительных 
эмоций, связанных с удовлетворением или неудовлетворением потребностей в профессии, активной и пассивной 
позицией, принятием риска. Выводы. Эти различия и характер корреляционных связей указывают на переосмыс-
ление их позиций в приобретаемой профессии и изменение в возможности принятия риска в трудной ситуации. 
Результаты исследования могут быть использованы в обучении будущих психологов, включая тренинги личност-
ного роста и группы  самопомощи.
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Abstract. Introduction The impact of the pandemic is prolonged, changing people's attitudes towards the meaning 
of relationships, life and professional activities. Future psychologists found themselves in a difficult situation during the 
pandemic: it was assumed that they would be able to show resilience and support their loved ones, to find new meaning in 
the profession they were acquiring. But in reality, it turned out that the students themselves needed psychological support, 
many of them showed disappointment in the profession. Purpose setting. The purpose of this study is to assess the pa-
rameters of professional identity and resilience before and after the COVID-19 pandemic. The materials of two empirical 
studies obtained on a sample of students (future psychologists) of different courses at the Pacific State University before 
and after the COVID-19 pandemic are presented. The 2019 study (N = 78) included respondents aged 17 to 25 (M = 19.8; 
SD = 0.65), in the 2022 study (N = 78) ‒ aged 17 to 25 (M = 20.3; SD = 0.45). Methodology and methods of the study. The 
following methods were applied: hardiness survey (adapted by D. A. Leontiev, E. I. Rasskazova), professional readiness 
method (A. P. Chernyavskaya); questionnaire of professional identity of students – future psychologists (U. S. Rodygi-
na). Results. The analysis of correlations in two different groups allowed us to identify certain specificity of resilience 
in relation to professional identity before and after the pandemic. So, before the pandemic, autonomy of choice and risk 
taking were positively related, a passive position in acquiring a profession was negatively related to other parameters of 
resilience. After the pandemic, a dual nature of relationships was found, which clearly delineated students who remain in 
the profession and those who passively continue to study, and the indicator of involvement in life is positively associated 
with an active strategy and positive emotions for the future profession. The main differences among students, confirmed 
statistically, before and after the pandemic were in the parameters «Negative emotions associated with the dissatisfaction 
of a person's needs in this profession» and «Risk acceptance». Conclusion. These differences and the nature of correla-
tions indicate a rethinking of their positions in the acquired profession and a change in the possibility of taking risks in a 
difficult situation. The results can be used in the training of future psychologists, including personal growth trainings and 
self-help  groups.
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Введение. В конце 2019 г. мир столкнулся 
с пандемией COVID-19. Режим самоизоляции 
и переход на дистанционное обучение отразились 
по-разному, но существенно на психоэмоцио-
нальном и психофизиологическом состоянии сту-
дентов. Так, сложившаяся ситуация потребовала 
от них быстрого реагирования, гибких навыков 
адаптации, жизнестойкости, умения справлять-
ся с эмоциональными переживаниями. Психо-
логические исследования, которые проводились 
с начала пандемии, затрагивали вопросы совла-
дания населения с ситуацией пандемии, страхом 
и тревогой заражения. Неопределенность, кото-
рую принесла пандемия, повлияла на професси-
ональную самоидентификацию, поскольку усло-
вия труда изменились или перестали приносить 
удовлетворение [1]. Очевидно, что влияние пан-
демии заключается не только в непосредственном 
воздействии, но и в пролонгированном характере. 
Отсроченные результаты воздействия пандемии 
проявились в сознании людей в виде измененных 
установок относительно деятельности, отноше-
ний и будущего [2].

Значимость психологической помощи, кото-
рую стало возможным осуществлять дистанци-
онно, в период пандемии значительно возросла. 
Со временем оказалось, что и популярность про-
фессии психолога выросла, что не могло не ска-
заться на студентах психологических факульте-
тов, которые сами оказались «заложниками» дис-
танционного режима и также нуждались в пси-
хологической поддержке. Как уже было сказано, 
режим дистанционного обучения по-разному по-
влиял на разных студентов, но в целом не сказался 
на удовлетворенности обучением, но качественно 
изменил стратегии реагирования на трудности 
[3]. Концентрация на отрицательных эмоциях 
в период пандемии была практически массовой 
реакцией и приводила к измененным состояниям 
сознания, к большой потребности в социальной 
поддержке и снижению способности положи-
тельно переоценить ситуацию (страх заражения 
или заболевания) [4].

Учитывая, что для развития профессиональ-
ной идентичности нужна насыщенная информа-
ционная окружающая среда [5; 6], в полной мере 
оценить изменение ее формирования в период 
пандемии не представляется возможным. Но ис-
следование ее параметров в связи с жизнестой-
костью может обнаружить проблемные точки, 
которые стали очевидны сейчас, в постковидный 
 период.

Трактования профессиональной идентично-
сти студентов отечественными исследователями 
неоднородны, освещают проблемы ее структу-
ры и становления в образовательном простран-

стве [5‒7]. Так, профессиональная идентичность 
личности исследовалась в контексте подхода са-
мореализации личности [6]; профессионально-
го самоопределения человека [7‒9], социальной 
идентичности [10]. В ряде работ обсуждались ее 
связи с такими личностными характеристиками, 
как рефлексия [5; 11], самоактивация, активность, 
жизнестойкость [12]. Установлена динамика про-
фессиональной идентичности и ее показателей 
в течение всего времени обучения киргизских сту-
дентов, которая связана с временной перспекти-
вой и изменениями в ценностно-смысловой сфере 
[13]. Исследование влияния профессиональной 
идентичности и ресурсов совладания со стрес-
сом, в том числе жизнестойкости, проводилось 
на выборке педагогов дошкольного образования 
[14], будущих психологов ОВД [15], специали-
стов помогающих профессий [16], педагогов, ме-
дицинских работников [17].

В зарубежных исследованиях профессиональ-
ная идентичность психолога рассматривается 
как интеграция профессиональной подготовки 
с личными качествами в контексте профессио-
нального сообщества [18; 19]. Эффективность 
психолога напрямую сопряжена с высоким уров-
нем профессиональной идентичности [19]. Среди 
компонентов профессиональной идентичности 
выделяют следующие: профессиональное образо-
вание (базовое образование, понимание профес-
сии, знание истории развития профессии, знание 
этических стандартов профессиональной подго-
товки, достижения и сертификация в профессио-
нальной области); философия профессии (общий 
смысл деятельности, защита интересов клиен-
тов); опыт и понимание профессиональных ролей 
(обладание профессиональным опытом и знани-
ями, понимание своей профессиональной роли); 
отношение к профессии и самому себе (позитив-
ные профессиональные перспективы, комплемен-
тарность личных характеристик, целей и ценно-
стей профессии); транслирование своего профес-
сионального опыта (членство в профессиональ-
ных ассоциациях и общественных организациях, 
публикации профессиональных исследований 
в журналах); взаимодействие с другими специа-
листами (общение с коллегами-наставниками, су-
первизорами, другими смежными специалистами 
в психологической области) [20‒24].

В одних исследованиях в основе профессио-
нальной идентичности ‒ системное представле-
ние человека о себе и своих возможностях, кото-
рое базируется на присущих человеку ценностях 
и ценностных ориентациях, иных мотивацион-
ных ориентирах, профессиональных склонностях 
и др. (см., напр.: [6]). В других работах професси-
ональная идентичность представлена как резуль-
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тат процессов профессионального самоопределе-
ния и как определенная степень отождествления 
или дифференциации себя с «Делом» и «Други-
ми» [7]. В нашем понимании профессиональная 
идентичность есть интегративное свойство лич-
ности, в единстве связей которого мы выделяем: а) 
представления человека о себе; б) эмоциональные 
переживания и осознанная активность, связанные 
с приобретением профессии; в) соответствующее 
чувство тождественности с собой как професси-
оналом в конкретной сфере деятельности [11]. 
Совокупность личностных диспозиций, отража-
ющих это свойство, включает следующие ком-
поненты: рефлексивный (стремление к самопо-
знанию, оценка собственных действий); конатив-
ный (переживание человеком профессиональных 
склонностей и соответствующих представлений 
о себе как о специалисте в конкретной сфере де-
ятельности); ценностно-смысловой (ценностные 
ориентации, личностные смыслы, мотивацион-
ные ориентиры); поведенческий (поведенческая 
активность человека, предпринимаемая им на ос-
нове перечисленных выше качеств) [25].

В сущности, понятие «профессиональная иден-
тичность» отражает сложную связь личностных ха-
рактеристик, которые обусловливают способность 
и готовность к принятию ценностей той или иной 
профессиональной группы [11]. Важным источни-
ком формирования профессиональной идентич-
ности человека является его профессиональное 
образование, ключевую роль в развитии которого 
играет выраженный личностный радикал, соот-
ветствующие субъективные ожидания от будущей 
профессии, возможные социальные перспективы, 
признание в сообществе коллег по профессии. Все 
это способствует утверждению и развитию про-
фессиональной идентичности [26].

Постановка задачи. Исследование профес-
сиональной идентичности будущих психологов 
до пандемии, на наш взгляд, затрагивает не толь-
ко вопросы изменения отношения к получаемой 
профессии, но и эмоциональные аспекты прожи-
вания выбора профессии, смысловые стороны вы-
бора профессии и трудности в самоопределении 
профессионального пути. Собственно говоря, 
профессия психолога предполагает наличие мно-
жества специфичных умений и навыков, которые 
базируются не только на теоретических и эмпири-
ческих знаниях, но и на личных представлениях 
о том, каким «должен быть» психолог. В ситуации 
пандемии остро встал вопрос о ресурсах выжива-
ния человека (в прямом и переносном смыслах), 
важным качеством оказалась жизнестойкость. 
Жизнестойкость в самом широком смысле – это 
комплекс личностных характеристик, позволяю-
щих сопротивляться (выдерживать) длительные 
стрессы без серьезных негативных последствий 

для здоровья [27]. Такими личностными характе-
ристиками являются вовлеченность (как стремле-
ние быть в гуще событий), контроль (как стремле-
ние все контролировать) и принятие риска (как го-
товность действовать даже при отсутствии гаран-
тий на успех) [27]. На наш взгляд, жизнестойкость 
является одним из профессионально важных 
качеств будущего психолога, которая не только 
позволяет «держаться на плаву» в трудных ситу-
ациях, но и сохранять собственный профессио-
нальный выбор в тяжелое время (не отказываться 
от статуса психолога в ситуации пандемии и по-
могать другим с учетом своих  возможностей).

Цель настоящего исследования – оценить па-
раметры профессиональной идентичности и жиз-
нестойкости до и после пандемии COVID-19. Мы 
предположили, что параметры профессиональной 
идентичности и жизнестойкости связаны между 
собой, и характер этих связей различен до и после 
пандемии; существуют различия в показателях 
профессиональной идентичности и жизнестойко-
сти в двух группах будущих психологов до и по-
сле  пандемии.

Методика и методология исследования. 
В эмпирических изысканиях применены сле-
дующие психодиагностические методики: тест 
жизнестойкости в адаптации Д. А. Леонтьева, 
Е. И. Рассказовой [27]; тест «Профессиональная 
готовность» А. П. Чернявской [28]; опросник про-
фессиональной идентичности студентов-будущих 
психологов У. С. Родыгиной [29].

Участники и процедура. В исследовании 
приняли участие 158 студентов в возрасте от 17 
до 25 лет (M = 20,3; SD = 0,45). Эмпирической 
базой для исследования выступил Тихоокеанский 
государственный университет (г. Хабаровск). Все 
респонденты на момент исследования обучались 
по направлению  «Психология».

В период с марта по май (2019) в опросах при-
няли участие 78 человек в возрасте от 17 до 25 лет 
(M = 19,8; SD = 0,65). В период с января по март 
(2022) также было опрошено 78 человек (M = 20,3; 
SD = 0,45). Опрос производился очно в группах 
посредством заполнения бланков тестов, предва-
рительно было получено согласие на тестирова-
ние и индивидуальную обработку  данных.

Статистические методы. Для проведения 
статистической обработки данных использова-
ны коэффициент ранговой корреляции Спирмена 
(для выявления корреляционных связей), одно-
факторный дисперсионный анализ. Расчеты осу-
ществлялись с помощью программного пакета 
Jamovi 2.3.6.

Результаты. Описательные статистики пока-
зали, что распределение близко к нормальному, 
учитывая результаты асимметрии и эксцесса в ди-
апазоне от ‒1 до 1 (табл. 1).

Бехтер А. А., Гагарин А. В., Гречко А. А. Профессиональная идентичность и  жизнестойкость…
Bekhter, A. A., Gagarin, A. V., Grechko, A. A. Professional identity and hardiness of future psychologists  before…

— 127 —



Таблица 1. Основные описательные статистики (N = 156)
Table 1. Basic descriptive statistics (N = 156)
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уп
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ПЭ ПА ПП ЭО
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еч
ен

но
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ь

Ко
нт

ро
ль

Об
ща

я ж
из

не
ст

ой
ко

ст
ь

Среднее
1

2

18,2

19,5

3,3

20,1

0,6

11,3

14,6

14,8

15,2

15,5

9,2

9,9

13,1

13,4

14,2

14,6

19,8

16,8

35,32

37,21

30,6

29,7

85,1

84,1

Стандартное 
отклонение

1

2

5,1

5,1

1,4

4,0

0,8

3,4

4,8

4,2

2,8

2,8

2,5

2,5

2,8

2,8

3,1

2,8

6,8

6,5

7,9

11,6

7,9

8,6

20,6

23,4

Асимметрия
1

2

–0,1

–0,7

–0,2

–0,2

1,3

0,7

–0,4

–0,8

–0,6

–0,4

–0,5

–0,2

–0,5

–0,2

–0,4

–0,2

0,73

–0,1

–0,1

–0,6

–0,3

–0,3

–0,4

–0,5

Эксцесс
1

2

–1,4

0,7

–0,2

0,7

1,1

–0,1

–0,9

0,4

–0,2

–0,3

–0,1

–0,5

–0,2

–0,2

–0,4

–1,0

0,4

–0,6

–0,5

–0,1

0,4

–0,1

1,1

0,1

Примечания: ПЭ ‒ положительные эмоции, связанные с удовлетворением потребностей человека в данной профессии; ПА ‒ 
позиция активного отношения студента к приобретаемой профессии; ПП ‒ позиция пассивного отношения студента к приобре-
таемой профессии; ОЭ ‒ отрицательные эмоции, связанные с неудовлетворением потребностей человека в данной профессии.

Корреляционной анализ показал, что пассив-
ная позиция в профессии отрицательно связана 
со всеми параметрами жизнестойкости: вовле-
ченностью (r = ‒0,224 при p < 0,05), контролем  
(r = ‒0,251 при p < 0,05), принятием риска  
(r = ‒0,236 при p < 0,05) и общем уровне жизне-
стойкости (r = ‒0,300 при p < 0,01). Так как жиз-
нестойкость является своеобразным выражением 
энергетической концентрации в противостоянии 
трудностям, пассивная позиция нивелирует ее 
или делает менее выраженной. И тогда понятно, 
почему низкие параметры жизнестойкости (вов-
леченность, контроль, принятие риска) приводят 
к росту пассивного отношения к приобретаемой 
профессии. Низкая осмысленность жизни, нес-
формированные представления о себе не явля-
ются личностным ресурсом и соответственно 
приводят к пассивной позиции приобретаемой 
профессии. Закономерна отрицательная связь 
между автономностью личности и пассивностью 
в приобретаемой профессии (r = ‒0,266 при p < 
0,05), так как пассивность каком-то смысле и есть 
отражение потери автономности человека, чаще 
проявляемое именно по отношению к работе. 
Наши результаты частично схожи с результатами 
С. И. Кудинова и Ю. В. Владимировой [8].

Положительная связь информированности 
и контроля (r = 0,232 при p < 0,05) отражает об-

щую тенденции человека к обретению контроля 
при поступлении информации. Студенты пла-
нируют профессиональное будущее, вовлечены 
в происходящее, что дает максимальный шанс 
найти нечто стоящее и интересное, получают удо-
вольствие от собственной деятельности. Важен 
контроль и при планировании своих действий, 
что отражается в положительной связи между 
указанными параметрами (r = 0,286 при p < 0,05).

На наш взгляд, положительная связь автоном-
ности и принятия риска (r = 0,239 при p < 0,05) 
скорее обусловлена моментом возникновения 
процессов самодетерминации, когда внешние 
стимулы перестают влиять на мотивы поведения 
молодых людей. Хотя мы не исключаем, что при-
нятие риска в разных ситуациях может расцени-
ваться студентами как признак взрослого поведе-
ния (с точки зрения юношеского максимализма), 
что не является таковым на самом деле. Учитывая, 
что принятие риска определено Д. А. Леонтьевым 
как «готовность действовать даже при отсутствии 
гарантии позитивных результатов» (по его сло-
вам, российская мантра «иди туда, не знаю куда, 
принеси то, не знаю что»), то автономность в та-
ких неопределенных ситуациях возрастает [2].

Анализируя корреляционные связи у студен-
тов в постковидный период, мы обнаружили, 
что активная и пассивная позиции оказалась по-
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ложительно связаны с информированностью (со-
ответственно r = 0,283 при p < 0,05; r = 0,282 при  
p < 0,05), планированием (r = 0,433 при p < 0,01; 
r = 0,330 при p < 0,01). Мы полагаем, что состоя-
ние дистанционного обучения в период пандемии 
могло отразиться на планировании дальнейших 
действий и отношении к приобретаемой профес-
сии, вытеснив на первый план значимость инфор-
мации (через сеть Интернет прежде всего). Это 
также может означать, что пассивная и активная 
позиции в приобретаемой профессии побужда-
ют студентов к поиску информации о возможно-
стях профессиональной самореализации тех сту-
дентов, кто «не видит себя в профессии», и тех, 
кто готов работать. Положительная связь между 
эмоциональным отношением к профессии и пас-
сивной позицией (r = 0,422 при p < 0,001) может 
означать некоторое противоречие в отношении 
к приобретаемой профессии. Заинтересованность 
может соседствовать с негативными эмоциональ-
ными аспектами, поскольку профессия психолога 
достаточно специфична (эмоционально затратная, 
часто малооплачиваемая), что может периоди-
чески сказываться на желании оставаться в этом 
поле профессиональной  деятельности.

Закономерны положительные связи автоном-
ности с положительными эмоциями (r = 0,264 при  

p < 0,05) в приобретаемой профессии и активной 
позицией (r = 0,421 при p < 0,001). Студенты, ко-
торые стремятся реализовывать свои возможности 
в период обучения (даже дистанционного), часто 
инициативны и изобретательны, что способству-
ет положительным эмоциям и укреплению своей 
личной позиции как активной. Поэтому положи-
тельная связь активной позиции и положительных 
эмоций ожидаема (r = 0,675 при p < 0,001).

Вовлеченность как параметр жизнестойко-
сти положительно связана с активной позицией  
(r = 0,386 при p < 0,001) и положительными эмо-
циями по отношению к профессии (r = 0,233 при  
p < 0,001). Мы это объясняем тем, что чем выше 
вовлеченность в жизненные события, тем устой-
чивее могут быть активная позиция и положи-
тельные эмоции по отношению к приобретаемой 
профессии, учитывая, что вовлеченность в проис-
ходящее повышает удовольствие от собственной 
 активности.

Далее мы провели однофакторный дисперси-
онный анализ (с поправкой Уэлча) для оценки 
изменений показателей профессиональной иден-
тичности и жизнестойкости до и после пандемии 
(табл. 2). Мы приводим все данные, в том числе 
те, по которым не было получено различий (жир-
ным выделены значимые  различия).

Таблица 2. Однофакторный дисперсионный анализ (с поправкой Уэлча)
Table 2. One-way analysis of variance (with Welch's correction)

Показатели F df2 p

ПЭ 696,759 99,288 <0,00001

ОЭ 544,929 88,024 <0,00001

ПА 1192,844 97,024 <0,00001

АП 720,511 85,451 <0,00001

Автономность 0,382 153,997 0,53769

Информированность 2,454 153,988 0,11928

Принятие решений 0,232 153,992 0,63063

Планирование 0,665 152,597 0,41610

Эмоциональное отношение 0,122 151,385 0,72702

Вовлеченность 1,412 135,253 0,23684

Контроль 0,466 152,918 0,49566

Принятие риска 7,850 153,651 0,00574

Общая жизнестойкость 0,057 151,623 0,81148

Примечания: ПЭ ‒ положительные эмоции, связанные с удовлетворением потребностей человека в данной профессии; ОЭ ‒ 
отрицательные эмоции, связанные с неудовлетворением потребностей человека в данной профессии; ПА ‒ позиция активного 
отношения студента к приобретаемой профессии; ПП ‒ позиция пассивного отношения студента к приобретаемой  профессии.
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Значимые различия были получены по показа-
телям положительных и отрицательных эмоций, 
связанных с удовлетворением потребностей в по-
лучаемой профессии, а также активной и пассив-
ной позициями будущих психологов. Мы полага-
ем, что эти изменения тесно связаны с изменени-
ем смыслов и установок на будущее в ситуации 
пандемии. Принятие риска как индикатор жизне-
стойкости, скорее всего, здесь является маркером 
той жизненной нагрузки, которая выпала на долю 
каждого человека в ситуации пандемии. Таким 
образом, мы отмечаем изменения в личностных 
позициях и эмоциональных аспектах по отноше-
нию к приобретаемой профессии, а также в спо-
собности рисковать в трудной  ситуации.

Выводы. Наше исследование позволило сде-
лать ряд выводов, несмотря на ограничение, свя-
занное с временем исследования и кардинально 
изменившейся социальной ситуацией развития 
(небольшая выборка, переход с дистанционно-
го на очный формат обучения, изменение соци-
ально-политической ситуации в стране и др.). 
Тем не менее мы считаем важным описать наши 
результаты, которые показывают изменение лич-
ностной позиции будущих психологов в отноше-
нии к приобретаемой профессии на отрезке вре-
мени до и после  пандемии.

Анализ корреляционных связей в двух разных 
группах позволил выделить некоторую специ-
фику профессиональной идентичности и жизне-
стойкости до и после пандемии. Так, до пандемии 
автономность выбора и принятие риска были по-
ложительно связаны, пассивная позиция в при-
обретении в профессии ‒ отрицательно связана 
с параметрами остальными параметрами жизне-

стойкости. После пандемии обнаружен двойной 
характер связей, который четко разграничил сту-
дентов, остающихся в профессии, и тех, кто пас-
сивно продолжает учиться, а показатель вовлечен-
ности в жизнь положительно связан с активной 
стратегией и положительными эмоциями к буду-
щей профессии. Возможно, эти различия также 
связаны с парадоксами профессиональной иден-
тичности, которые имеют место быть на разных 
этапах обучения студентов [30].

Установленные различия между группами про-
явились в положительных и отрицательных эмо-
циях, связанных с удовлетворением потребностей 
студентов в этой профессии; активной и пассив-
ной позициями по отношению к профессии и при-
нятии риска. На наш взгляд, пандемия значитель-
ным образом изменила ситуацию в отношении 
смыслов приобретаемой профессии и нанесла 
удар по чувству безопасности человека. Сужение 
круга межличностных отношений и ковидные 
ограничения отставили свой отпечаток на про-
фессиональной идентичности и жизнестойкости 
будущих психологов. Принятие риска оказалось 
одним из базовых умений противостоять таким 
трудностям, что не могло не сказаться на лич-
ностной позиции по отношению к приобретаемой 
 профессии.

Наши исследования в этом поле будут продол-
жены, перспектива работы состоит в дальней-
шем изучении профессиональной идентичности 
и ее аспектов на разных выборках студентов, 
кросс-культурных исследований, в сравнитель-
ном анализе аспектов профессиональной иден-
тичности на разных этапах профессионального 
 обучения.
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