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Abstract. The research object of the paper is professional identity as the integral component of individual’s
identification matrix, whereas the methodological prerequisites of professional identity’s conceptual linguistic
engineering act as the research subject. The objective of the research consists in developing new research tools
promoting deeper analysis of sociological and linguo-cognitive characteristics of professional identity by means
of forming its conceptual framework.

The carried-out critical analysis of theoretical-methodological works devoted to professional identity allows
to allocate a number of mainstream approaches to this sphere of studies and to describe a number of key aspects
of this sociocultural phenomenon. At the same time, the authors focus their attention on the integral synthesis
of the described scientific ideas, which acts as a fundamental basis for developing the method of conceptual
linguistic engineering of professional identity. Considering the predominant position of the language in the course
of professional identity formation, the fundamental basis of the proposed method is the principle of complex
discursive matrix, taking into account a wide number of modern linguistics achievements in the field of discourse
analysis, cognitive linguistics, sociolinguistics, psycholinguistics and pragmatics, linguo-axiology, linguo-ecology,
and terminology science. Due to the combination of complex linguo-cognitive, socio-lexicographic and pragma-
axiological modeling, as well as systematization and standardization of discourses and their popular scientific sub-
discourses, it becomes possible to fill in a number of theoretical and practical gaps. All the above-mentioned helps
to offer an algorithm of effective professional cross-cultural interaction in the sphere of critical technologies
between the Russian and foreign scientists.
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Аннотация. Объектом исследования в статье является профессиональная идентичность как неотъемле-
мый компонент идентификационной матрицы индивида, предметом – комплекс методологических предпо-
сылок концептуального лингвопроектирования профессиональной идентичности. Цель работы заключается
в разработке нового исследовательского инструментария, способствующего глубокому анализу социолинг-
вокогнитивных характеристик профессиональной идентичности посредством выстраивания ее концептуаль-
ного каркаса.

Критический анализ теоретико-методологических работ, посвященных профессиональной идентично-
сти, позволил выделить ряд магистральных подходов к ее изучению и описать ряд ключевых индикаторов
данного социокультурного феномена. При этом в фокусе внимания авторов статьи находится возможность
органичного синтеза научных идей, который выступает фундаментальной основой для разработки методики
концептуального лингвопроектирования профессиональной идентичности. Учитывая доминантный харак-
тер языка в процессе формирования профессиональной идентичности, авторы определяют в качестве бази-
са предлагаемой методики принцип сложной дискурсивной матрицы, реализующийся в совокупности дос-
тижений лингвистической науки в области дискурсивного анализа, когнитивной лингвистики, социо-, психо-
и прагмалингвистики, лингвоаксиологии, лингвоэкологии, терминоведения. Перспективность предлагаемой
методики обусловлена совмещением комплексного лингвокогнитивного, социолексикографического и праг-
мааксиологического моделирования, систематизации и стандартизации дискурсов и их научно-популярных
субдискурсов, позволяющим заполнить ряд теоретико-практических лакун и предложить алгоритм эффек-
тивного профессионального кросскультурного взаимодействия в сфере критических технологий между рос-
сийскими и зарубежными учеными.

Ключевые слова: методология, профессиональная идентичность, комплексная методика, дискурс,
дискурсивная матрица, научно-популярный дискурс, концептуальное лингвопроектирование, социо-
лингвистика.
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Введение

На протяжении последних десятилетий
в рамках современной гуманитарной парадиг-
мы проведен целый ряд разнообразных иссле-
дований, посвященных изучению феномена
идентичности, под которой в самом широком
смысле понимается структура эго, то есть
внутренняя динамическая самосозидающая-
ся организация способностей, убеждений, по-
требностей и индивидуальной истории чело-
века [Эриксон, 2006; Marcia, 1993]. «Нынеш-
ний взрыв интереса к идентичности стал от-
ветом на усложнение институциональных ос-
нов и стремительный рост многообразия об-
щественной среды, на проявление новых уг-
роз личностному самостоянию и экзистенци-
альным основаниям жизни человека» [Семе-
ненко, 2017а, с. 19]. Термин «идентичность»
укоренился в терминологических системах
практически всех гуманитарно направленных
дисциплин. Его активное употребление в на-
учных публикациях, безусловно, способство-
вало его стремительному распространению в
различных социальных сферах и закреплению

в общественном сознании. Все сказанное сви-
детельствует о востребованности категории
идентичности в самом широком диапазоне
современного исследовательского поля, кото-
рое формируется в процессе изучения ее сущ-
ностных характеристик в разных предметных
областях.

Однако разнообразие исследований, в ко-
торых изучаются сущность и структура иден-
тичности, способствует не только углублению
ее понятийного содержания, но и расплывчато-
сти механизмов и конституентов конструиро-
вания идентичности с учетом ее постоянных
социокультурных изменений. Как справедливо
отмечает И.С. Семененко, «фрагментарность
и разнородность исследовательского поля
идентичности свидетельствуют о том, что
здесь образовались незаполненные пока поня-
тийные лакуны» [Семененко, 2017б, с. 11].
Представленные выше аргументы позволяют
заключить, что актуальным является поиск
комплексной методики исследования катего-
рии идентичности.

Одной из таких перспективных мето-
дик может стать, на наш взгляд, концепту-
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альное лингвистическое проектирование
идентичности с учетом ее сущностных ха-
рактеристик и гиперо-гипонимических отно-
шений. Принимая во внимание важность
профессионального самоопределения и соб-
ственно профессионализма как интеграль-
ного компонента любого современного ин-
дивида, а также то, что в современном об-
ществе сфера профессиональной занятос-
ти находится в состоянии перманентных
хаотичных, противоречивых и зачастую
трудно прогнозируемых трансформаций,
обусловливающих кризисную и даже рис-
когенную ситуацию [Дидковская, 2016,
с. 3], считаем актуальной научной задачей
разработку методики лингвистического
комплексного анализа именно профессио-
нальной идентичности.

Объектом нашего исследования явля-
ется профессиональная идентичность как
неотъемлемый компонент идентификацион-
ной матрицы индивида, предметом – комп-
лекс методологических предпосылок концеп-
туального лингвопроектирования професси-
ональной идентичности. Цель исследования
заключается в разработке нового исследо-
вательского инструментария, способствую-
щего более глубокому анализу социолингво-
когнитивных характеристик профессиональ-
ной идентичности.

В качестве гипотезы выдвигается по-
ложение о том, что социолингвокогнитивная
база концептуального каркаса профессиональ-
ной идентичности распознается и диагности-
руется посредством ее концептуального лин-
гвопроектирования, заключающегося в линг-
вокогнитивном, социолексикографическом,
прагмааксиологическом и лингвоэкологичес-
ком моделировании соответствующего про-
фессионального дискурса и его научно-попу-
лярной составляющей.

Исследование основано на критическом
анализе теоретико-методологических работ
в области изучения профессиональной иден-
тичности, проведено с применением междис-
циплинарного дефиниционного анализа тер-
мина «профессиональная идентичность»,
стратификационного анализа ключевых под-
ходов к пониманию профессиональной иден-
тичности в ее общегуманитарном и лингво-
коммуникативном плане.

Понятие
«профессиональная идентичность»

в современной гуманитарной парадигме

Описание новой методики исследования
профессиональной идентичности (ПИ) требу-
ет прежде всего характеристики данного фе-
номена, выделения его основных черт. Про-
веденный критический анализ теоретико-ме-
тодологических работ, посвященных ПИ, по-
зволил выделить ряд магистральных подхо-
дов к ее изучению.

Поскольку термин «профессиональная
идентичность» возник в рамках психологии
личности, логичным представляется начать
характеристику направлений изучения профес-
сиональной идентичности именно с психоло-
гического подхода. В соответствии с суще-
ствующими психологическими концепциями
профессиональная идентичность определяет-
ся в качестве многоуровневой личностной
динамической структуры, включающей как
осознаваемые, так и неосознаваемые элемен-
ты и выражающей объективно-субъективное
единение индивида с той или иной профессио-
нальной группой, а также обеспечивающей
внутреннюю целостность и тождественность
индивида на каждом этапе профессионально-
го развития с учетом преемственности и тем-
поральной устойчивости профессиональных
характеристик [Зеер, Сыманюк, 2005; Марко-
ва, 1996; Шнейдер, 2007; Orlofsky, Marcia,
Lesser, 1973; Waterman, 1982].

Становление идентичности, как показа-
но А.К. Марковой, находит свое непосред-
ственное выражение в увеличении количества
отражающихся в сознании каждого специа-
листа признаков профессиональных отноше-
ний и профессиональной деятельности, в пре-
одолении различных стереотипов професси-
онального образа, а также в целостном осоз-
нании индивидом своего места в контексте
его непосредственной профессиональной де-
ятельности [Маркова, 1996, с. 85–87]. Более
того, как утверждает Е.П. Ермолаева, зна-
чение профессиональной идентичности слож-
но переоценить, поскольку последняя обес-
печивает необходимый уровень устойчивой
профессионально-ментальной позиции и про-
фессионального центризма, без которых до-
стижение высшей ступени профессионально-
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го мастерства не представляется возмож-
ным [Ермолаева, 2001].

Согласно исследованиям в области пе-
дагогической психологии становление про-
фессиональной идентичности находится
в прямой корреляционной зависимости от ге-
терохронного развития ее различных компо-
нентов [Денисова, 2008, с. 5]. Рассматривая
специфику врачебной профессии, О.В. Дени-
сова отмечает, что становление профессио-
нальной идентичности будущего специалиста
выступает в качестве важнейшего звена его
профессиональной подготовки. Содержание
ПИ предопределено особенностями каждой
отдельной профессии. Они раскрываются
в таких компонентах ПИ, как личность про-
фессионала, профессиональная деятельность,
профессиональное общение, а также в мораль-
но-нравственном компоненте профессии, кото-
рый является системообразующим в структу-
ре профидентичности [Денисова, 2008, с. 8–9].

В исследованиях Д.А. Исаевой и Т.В. Ма-
лютиной на основе сегментирования основных
предпосылок формирования профессиональ-
ной идентичности выявлено, что базовыми де-
терминантами ее становления могут высту-
пать следующие компоненты: притязания
субъекта, удовлетворенность выбранной про-
фессией, самооценка, ценностные ориентации
и ответственность индивида [Исаева, 2013;
Малютина, 2014].

В рамках социологического подхода
понятие «идентичность» исследуется унифи-
цированными методами описания, анализа и
прогнозирования процессов и структурирует-
ся в соответствии с триадой «общество 
социальная группа  личность». Как отме-
чают многие ученые, наполнение централь-
ного элемента представленной триады кате-
гориальным смыслом предопределяет типи-
зацию личных черт и характеристик, меха-
низмов и результатов идентификации и соци-
ализации индивида, а также характер и глу-
бину специфических социальных взаимодей-
ствий [Заковоротная, 1999; Мухортова, 2015;
Jenkins, 2008].

Предложенная триада отражает одну из
отличительных черт данного подхода: конвер-
генцию понятия «профессиональная идентич-
ность» с такими ключевыми направлениями
исследования в социологической науке, как

профессиональная карьера, социальные меха-
низмы регулирования общественных явлений
и процессов, профессиональные и карьерные
стратегии (их формирование и реализация),
трансформационные современные обществен-
ные процессы [Данилова, Ядов, 2004; Дидков-
ская, 2014; Чередниченко, 2014; Шубкин, Ба-
бушкина, 1986].

Исключительная значимость социальной
составляющей исследуемого феномена под-
черкивается введением помимо уже суще-
ствовавшего термина «социальная идентич-
ность» [Ганеева, 2008; Лескова, 2008; Parsons,
1966] термина «социопрофессиональная иден-
тичность», толкуемого как одновременно про-
цесс и результат конструирования индивидом
«Я»-образа с целью достижения самоактуа-
лизации в рамках его профессиональной дея-
тельности. В качестве содержания такого
образа выступает согласование жизненных и
профессиональных представлений индивида,
а также соотнесение его социального «Я»
с ценностным, нормативным, культурным, ин-
формационным, символическим и коммуника-
тивным полями профессиональной практики
[Сухова, 2013, с. 14].

Исследуя социопрофессиональную иден-
тичность, социологи, как правило, опираются
на ряд индикаторов данного феномена: на мик-
роуровне – это удовлетворенность, мотивация
и ожидания; на мезоуровне – структура и дей-
ствие; на макроуровне – профессиональное со-
общество, социальные институты, автономия;
сквозными индикаторами являются взаимо-
действие, конфликт, ценности, знание [Гид-
денс, 2005; Сухова, 2013; Freidson, 1970]. Здесь
важно подчеркнуть, что при рассмотрении сути
процесса формирования профессиональной
идентичности как ключевого аспекта совре-
менной социальной идентичности обязателен
учет коллективной временной детерминации,
под которой понимается комплекс целей опре-
деленного коллектива вместе с некоторыми
допустимыми средствами их достижения для
коллективной самореализации в исторической
перспективе [Заковоротная, 2014, с. 21].

При педагогическом подходе феномен
профессиональной идентичности рассматри-
вается в совокупности с понятиями «профес-
сиональное сознание», «профессиональный
выбор» и «профессиональное самоопределе-
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ние». Отличительной чертой данного подхо-
да является ранжирование этапов формиро-
вания профессиональной идентичности в со-
ответствии со ступенями образовательного
процесса (от начальной до высшей школы)
[Жигинас, 2007; Миронова, 2015]. Примеча-
тельно, что различные подходы к исследова-
нию профессиональной идентичности в рам-
ках ее педагогической обусловленности –
структурно-институциональный (М.П. Щерба-
кова, С.Л. Ивашевский и др.) и профессиональ-
но-образовательный (А.В. Федоров, Е.И. Мыч-
ко и др.) – приводят к единому пониманию
природы этого феномена. Согласно структур-
но-институциональному подходу профессио-
нальная идентичность определяется как «со-
вокупность двух “контуров” ее тождествен-
ности»: внутреннего (тождественности соб-
ственному представлению индивида о его про-
фессиональном призвании, ценностям и нор-
мам) и внешнего (соответствия требованиям
гражданского общества и социального окру-
жения) [Щербакова, 2015, с. 6]. Понимание
исследуемой идентичности в рамках профес-
сионально-образовательного подхода перекли-
кается с ее пониманием в рамках социологи-
ческого подхода, где ПИ трактуется как ин-
тегративное качество личности, соединяющее
в себе субъективное переживание индивида
относительно тождественности своей профес-
сии и профессиональной группе, а также тож-
дественности определенному набору профес-
сиональных ролей [Федоров, 2017, с. 11]. При
этом в фокусе внимания исследователей ПИ в
русле педагогического подхода находится ал-
горитм выстраивания модели формирования
профессиональной идентичности различных
возрастных и образовательных групп на осно-
ве некоего профессионального стандарта или
ФГОСа с применением социально-ролевого,
аксиологического и деятельностного подходов
[Красникова, 2015; Федотова, 2009].

При этнокультурологическом подходе
к изучению профессиональной идентичности
внимание исследователей фокусируется на
изначально имеющейся культурной идентич-
ности индивида, претерпевающей аккультура-
цию, которую, по мнению Е.В. Воеводы, сле-
дует рассматривать как компонент межкуль-
турной коммуникации, приводящий к «значи-
тельным изменениям в культурных формах

жизнедеятельности личности и на националь-
ном уровне, и в ежедневной языковой практи-
ке» [Воевода, 2012, с. 172–173]. Такие изме-
нения связаны с погружением индивида в дру-
гую языковую картину мира, в результате чего
у него формируются иные, отличные от пре-
жних, мировосприятие и система ценностей,
то есть человек неизбежно подвергается вли-
янию определенной иноязычной культуры [Во-
евода, 2012, с. 173; Романенко, 2014, с. 314].

Лингвистический подход к изучению
ПИ базируется на понимании того, что ста-
новление профессионала, формирование его
профессиональной идентичности, развитие
его профессионального самосознания нельзя
рассматривать вне языка. В последние де-
сятилетия неоднократно предпринимались
попытки комплексного лингвистического ис-
следования идентичности индивида (см., на-
пример: [Лингвистические аспекты..., 2012;
Цапко, 2017 и др.]), равно как и попытки уз-
конаправленного лингвистического анализа
определенных видов идентичности: нацио-
нально-культурной [Жерновая, 2016], гендер-
ной [Куракина, 2014], религиозной [Акбарй-
ан, 2009], политической [Корнеева, 2016], эт-
нической [Батнасунов, 2014] и др. Тем не
менее профессиональная личность в качестве
объекта языковедческого исследования зат-
рагивалась «по касательной» как один из эле-
ментов, необходимых для более глубокого
понимания общей самоидентификации лич-
ности (ср.: [Загуменнов, 2017]).

В лингвистических исследованиях пока-
зано, что профессиональная идентичность
имеет осложненную структуру. По мнению
Е.Н. Азначеевой, с лингвистической точки
зрения внутренняя типологизация профессио-
нальной идентичности может быть осуществ-
лена на основе комплекса параметров. В ка-
честве ключевых ученый выделяет следую-
щие: доминантный тип знания (когнитивный
уровень); значимость учета мировоззренчес-
кого компонента при осуществлении профес-
сиональной деятельности; развитие и исполь-
зование профессионального лексикона; стили-
стические характеристики неофициальной про-
фессиональной коммуникации; (не)совпадение
объема понятий «профессиональная личность»
и «языковая личность профессионала» [Азна-
чеева, 2012, с. 6].
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Неразрывная связь профессиональной и
социальной идентичностей подчеркивается в ис-
следовании В. Гудикунста, по мнению которого
принадлежность индивида к определенной про-
фессиональной группе оказывает существенное
влияние на его социальную идентичность, что
непременно находит отражение в языковой реа-
лизации личности [Gudykunst, 2012, р. 77].

В качестве базового компонента при об-
ретении индивидом его профессиональной
идентичности многие ученые рассматривают
освоение профессионального лексикона, отме-
чая межъязыковое сходство различных терми-
нологических аппаратов и национально-этни-
ческое своеобразие терминосистем различных
языков [Колмогорова, 2016; Солнышкина, Ис-
магилова, Шигапова, 2015; Солнышкина, Ши-
гапова, Габдрахманова, 2015]. При этом утвер-
ждается, что индивид способен одновременно
или последовательно принадлежать к целому
ряду социальных и профессиональных сооб-
ществ, проходя, таким образом, лингвистичес-
кую аккультурацию. В этом случае идентич-
ность индивида, будучи социолингвистической
категорией, «должна рассматриваться как
мультиполярная структура, спектр поведенчес-
ких скриптов которой находится в диапазоне
“мультиполярного континуума”, в котором один
полюс – интеракции, детерминированные толь-
ко индивидуальными характеристиками лично-
сти, а все другие полюсы – коммуникации меж-
ду лицами, определяемые их принадлежностью
к кой-либо группе или сообществу» [Солныш-
кина, Шигапова, Габдрахманова, 2015, с. 154].

Философский подход к изучению про-
фессиональной идентичности, имея комплек-
сную методологическую основу, может реа-
лизоваться в трех аспектах: экзистенциаль-
ном – осмысление проблемы самоопределе-
ния при выборе собственной личностной и
частично профессиональной идентичности
(М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж-П. Сартр и др.),
этическом – сопряжение самоопределения с
поиском смысла жизни (М. Бахтин, И. Иль-
ин, Н. Бердяев и др.), профессиональном – по-
нимание профессионального самоопределения
как важнейшего элемента общей самоиден-
тификации личности (В.В. Байлука, П.П. Гай-
денко, И.С. Кон и др.). Подробно об этих ас-
пектах см.: [Патырбаева и др., 2012; Разло-
гов, 2015].

Систематизация результатов исследова-
ния ПИ в русле разных подходов к понима-
нию природы этого феномена представлена
в таблице 1.

Таким образом, профессиональная иден-
тичность – это феномен, который характери-
зуется комплексной структурой, что опреде-
ляет многоаспектную направленность иссле-
довательских парадигм. Однако на сегодняш-
ний день попытки создания комплексной лин-
гвистической методики изучения рассматри-
ваемого феномена, которая бы учитывала до-
стижения каждого из представленных подхо-
дов, еще не предпринимались. Именно эту
задачу мы и ставим в работе.

Комплексность как основа методики
концептуального лингвопроектирования

профессиональной идентичности

Разработка теоретических оснований
концептуального лингвопроектирования ПИ и
создание комплексной методики исследова-
ния, инкорпорирующей достижения каждого из
обозначенных подходов, представляется
сложной задачей, которая соотносится не
только с языковыми аспектами формирования
ПИ, но и с рядом экстралингвистических воп-
росов, каждый из которых требует особого
внимания.

Учитывая доминантный характер языка
при описании процесса формирования ПИ, счи-
таем фундаментом новой методики принцип
сложной дискурсивной матрицы, реализующий-
ся в совокупности современных наработок в
области дискурсивного анализа, когнитивной
лингвистики, социо-, психо- и прагмалингвис-
тики, лингвоаксиологии, лингвоэкологии, терми-
новедения, находящихся в корреляции с пред-
ставленными ранее подходами и имеющих точ-
ки пересечения с лингвистической экспертизой
персонотекстов (см.: [Ионова, 2017]). В насто-
ящее время только комплексный многофактор-
ный анализ лингвистической составляющей
профессиональной идентичности индивида
(специалиста / дилетанта), включающий мето-
ды каждой из перечисленных областей языкоз-
нания, может претендовать на валидность и
теоретико-практический исследовательский
потенциал, а полученные результаты – на ве-
рифицируемость. Предлагаемая методика кон-
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Таблица 1
Общая характеристика подходов к пониманию термина

«профессиональная идентичность» (ПИ)
Подход Основные 

представители 
Основные достижения 

Психологический Денисова О.В. 
Ермолаева Е.П. 
Зеер Э.Ф. 
Исаева Д.А. 
Малютина Т.В. 
Маркова А.К. 
Сыманюк Э.Э. 
Шнейдер Л.Б. 
Marcia J.E. 
Lesser L.M. 
Orlofsky J.L. 
Waterman A.S. 

– ПИ – это многоуровневая личностная структура динамического 
характера, обеспечивающая внутреннюю целостность индивида; 
– ПИ формирует необходимый уровень устойчивой профессио-
нально-ментальной позиции и профессионального центризма; 
– становление ПИ взаимосвязано с гетерохронным развитием ее 
различных составляющих; 
– формирование ПИ является важнейшим элементом профессио-
нальной подготовки; 
–системообразующим компонентом ПИ является морально-
нравственная составляющая; 
– детерминантами становления ПИ выступают притязания субъ-
екта, удовлетворенность выбранной профессией, самооценка, 
ценностные ориентации и ответственность индивида 

Социологический Гидденс Э.  
Дидковская Я.В. 
Лескова И.В. 
Мухортова В.Н. 
Семененко И.С. 
Сухова Е.Н. 
Чередниченко Г.А. 
Шубкин В.Н. 
ЯдовВ. 
Parsons T. 
FreidsonЕ. 
Jankins R. 

– ПИ – это процесс конструирования индивидом «Я»-образа в 
рамкахопределенной профессии и соотнесение социального «Я» с 
комплексными нормативно-ценностной, культурно-символи-
ческой, информационно-коммуникативной сферами профессио-
нальной практики; 
– ПИ базируется на триаде «общество  социальная группа  
личность» и реализуется в ней; 
– специфичные идентификаторы ПИ имеют многоуровневую ди-
версификацию; 
– неотъемлемым компонентом любого анализа ПИ является со-
циологическая составляющая 

Педагогический Жигинас Н. 
Ивашевский С.Л. 
Красникова Ю.В. 
Миронова С.П. 
Мычко Е.И. 
Федоров А.В. 
Федотова Л.М. 
Щербакова М.П. 

– ПИ есть совокупная тождественность личности ее личностному 
и социально-институциональному самовосприятию; 
– включение элементов развития профессионального самосозна-
ния и профессиональной идентичности обязательно для образова-
тельного процесса; 
– ранжирование этапов формирования ПИ возможно в соответст-
вии со ступенями образовательного процесса; 
– основная задача состоит в выстраивании модели формирования 
профессиональной идентичности различных возрастных и образо-
вательных групп на основе профессиональных стандартов 

Этнокультуроло- 
гический 

Воевода Е.В.  
Романенко Н.М. 

– на ПИ влияет аккультурация; 
– необходима выработка стратегии параллельной интеграции 

Лингвистический Азначеева Е.Н. 
Солнышкина М.И. 
Шигапова Ф.М. 
Гардрахманова Р.Р. 
Колмогоров А.В. 
Gudykunst W.B. 

– на социальную идентичность индивида влияет его принадлеж-
ность к определенной профессиональной группе; 
– ПИ имеет осложненную структуру, характеризующуюся ком-
плексом когнитивных, мировоззренческих и лексико-стилисти-
ческих параметров; 
– базовым элементом обретения индивидом ПИ является освоение 
профессиональной лексики; 
– индивид способен одновременно/последовательно принадле-
жать к ряду социальных и профессиональных сообществ, проходя 
лингвистическую аккультурацию 

Философский Байлука В.В. 
Патырбаева К.В. 
Разлогов К.Э. 

– профессиональное самоопределение понимается как интеграль-
ный компонент самоидентификации личности; 
– ПИ рассматривается в экзистенциальном, этическом и профес-
сиональном аспектах 

 

цептуального лингвопроектирования професси-
ональной идентичности призвана, с одной сто-
роны, заполнить ряд теоретико-практических
лакун, а с другой стороны, может обеспечить

эффективное профессиональное кросскультур-
ное взаимодействие в сфере критических тех-
нологий между российскими и зарубежными
учеными. В результате осуществления концеп-
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туального лингвопроектирования профессио-
нальной идентичности специалистов, включа-
ющего в себя такие этапы, как комплексное
лингвокогнитивное, социолексикографическое и
прагмааксиологическое моделирование, систе-
матизация и стандартизация профессиональных
дискурсов и их научно-популярных субдискур-
сов, научное сообщество и те, кто работает в
реальном секторе экономики, получают воз-
можность более глубокого понимания процес-

сов возникновения и развития «внутреннего чув-
ства идентичности» у представителей опреде-
ленной профессии, формирующего единую си-
стему координат личности в различных сфе-
рах жизни.

Предлагаемая методика концептуаль-
ного лингвопроектирования профессиональ-
ной идентичности учитывает, как показано
на схеме, основные достижения каждого из
общегуманитарных подходов: лингвокогни-

 
 

Комплексная методика 
обучения языку для 
специальных целей 

Корреляция общегуманитарных направлений исследования ПИ
с элементами методики концептуального лингвопроектирования ПИ
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тивное моделирование основывается в зна-
чительной степени на психологическом под-
ходе, социолексикографическое моделиро-
вание – на социологическом подходе, в
прагмааксиологическое и лингвоэкологи-
ческое моделирование включены элемен-
ты философского и этнокультурологическо-
го подходов, педагогический подход пред-
ставлен комплексной методикой исследо-
вания языковых явлений для преподавания
языка в специальных целях. Таким обра-
зом, предлагаемая методика концептуаль-
ного лингвопроектирования профессиональ-
ной идентичности объединяет существую-
щие подходы к изучению профессиональ-
ной идентичности при ее исследовании
сквозь призму языка.

Несмотря на новизну методики концеп-
туального лингвопроектирования професси-

ональной идентичности и тот факт, что она
все еще находится на стадии разработки,
считаем необходимым обозначить пример-
ный поэтапный алгоритм ее реализации с
указанием используемых приемов и мето-
дов анализа, а также основными задачами,
решение которых необходимо для достиже-
ния основной цели предлагаемой методики
(см. табл. 2).

Безусловно, данная методика требует
дальнейшей апробации при комплексном
изучении различных видов дискурса. Под-
черкнем, что авторами планируется прове-
дение целого ряда исследований на мате-
риале профессионального и научно-популяр-
ного дискурсов различной тематической на-
правленности с целью верификации и даль-
нейшего усовершенствования представлен-
ной методики.

Таблица 2
Примерный алгоритм проведения анализа языкового материала по методике
концептуального лингвопроектирования профессиональной идентичности

Этап Методы и приемы Задачи 
Сбор фактическо-
го материала 

сплошная выборка фактического языкового 
материала 

– категоризация фактического языкового 
материала и создание корпуса данных; 
– создание структуры сложной дискурсив-
ной матрицы для ее последущего заполне-
ния новыми данными 

контекстуальный анализ 
поэтапная классификация фактического 
языкового материала 

Лингвокогнитив-
ное моделирова-
ние 

анализ дефиниций / толкований – разложение дефиниций / толкований на 
семантические компоненты компонентный анализ семантической 

структуры 
выстраивание семантических оппозиций – выявление точек роста терминофонда / 

лексического состава; 
– выявление семантической структуры 
термина / лексической единицы 

ядерно-периферийное семантическое моде-
лирование  
фреймовый анализ данных профессиональ-
ного / научно-популярного дискурса 

– создание когнитивной модели, отражаю-
щей базовые концепты исследуемой области; 
– выявление корреляции базовых концеп-
тов в профессиональном и научно-популяр-
ном дискурсах 

Прагмааксиоло-
гическое модели-
рование 

дискурс-анализ – выявление корреляции функционального 
диапазона в профессиональном и научно-
популярном дискурсах;  
– выявление особенностей лингвокреатив-
ной реализации языковых единиц 

прагмакоммуникативный анализ 
функциональный анализ всего комплекса 
языковых единиц в профессиональном узусе 
функциональный анализ всего комплекса 
языковых единиц в научно-популярном 
узусе 
лингвоаксиологический анализ – определение ценностно-доминантных 

сфер в профессиональном и научно-
популярном дискурсах 

Лингвоэкологиче-
ское моделирова-
ние 

анализ лингвоэкологичности научного и 
научно-популярного дискурсов 

– определение уровня контаминации про-
фессионального и научно-популярного 
дискурсов; 
– определение целесообразности использо-
вания языковой единицы в определенном 
дискурсивном пространстве 
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Заключение

Итак, нами проведен анализ понятия
«профессиональная идентичность» в совре-
менной гуманитарной парадигме, который по-
зволил систематизировать основные подходы
к пониманию природы данного явления и с
учетом результатов исследований, выпол-
ненных в русле каждого из подходов, пред-
ложить комплексную методику концепту-
ального лингвопроектирования профессио-
нальной идентичности.

Представленная методика перспектив-
на, поскольку, во-первых, основывается на син-
тезе различных гуманитарных концепций, что
обеспечивает валидность и верифицируе-
мость полученных выводов; во-вторых, пара-
дигмальная и методологическая разноплано-
вость лингвистической науки демонстрируют
значительно большие возможности для диаг-
ностики профессиональной идентичности, рав-
но как и механизмов ее формирования; в-тре-
тьих, углубление и совершенствование теоре-
тического осмысления с лингвистических по-
зиций феномена «профессиональная идентич-
ность», выступающего и как сложный много-
аспектный конструкт, и как конституирующий
фрагмент национальной картины мира имеет
большое значение для практической работы

в сфере международного профессионального
сотрудничества; в-четвертых, ее использова-
ние будет способствовать развитию актуаль-
ных направлений современного языкознания.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Публикация выполнена в рамках проекта
«Концептуальное лингвопроектирование профес-
сиональной идентичности в инновационной эконо-
мике: лингвокогнитивное, социо-лексикографичес-
кое и прагма-аксиологическое моделирование рус-
скоязычного и западноевропейского научно-попу-
лярного дискурса» по гранту Президента Российс-
кой Федерации (№ МК-6895.2018.6; руководитель –
А.Ю. Багиян).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Азначеева Е. Н., 2012. Введение // Лингвистические
аспекты исследования идентичности лично-
сти в изменяющемся мире : коллект. моногр.
/ под ред. Е. Н. Азначеевой. Челябинск : Эн-
циклопедия. С. 4–7.

Акбарйан Ф. Е., 2009. К проблеме чувства собствен-
ного достоинства и его взаимосвязи с рели-
гиозной идентичностью у подростков // Воп-
росы филологических наук. № 5. С. 217–222.

Батнасунов А. С., 2014. Этническая идентичность
молодежи полиэтничного региона как элемент

Окончание таблицы 2
Этап Методы и приемы Задачи 

Социолексико-
графическое мо-
делирование 

социокогнитивное моделирование – установление взаимосвязи между когни-
тивной деятельностью профессионала / ди-
летанта и репрезентацией знаний, накоп-
ленных в языке исследуемого социального 
института 

тезаурусное моделирование – корректное структурирование словарной 
статьи;  
– выявление системных связей в рамках 
исследуемой тематической области 

элементы электронной лексикографии 

Статистическое 
моделирование 

квантитативный анализ – возможность использования всего накоп-
ленного корпуса данных для предоставле-
ния наиболее полной информации в сло-
варной статье 

лингвостатистический анализ – получение количественных показателей 
(частотности употребления, процентного 
содержания каждой категории и т. д.) для 
дополнения словарной статьи и корпуса 
данных 

Анализ апплика-
тивнойвалидно-
сти материала 
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