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АННОТАЦИЯ
Введение: В контексте экспорта образования особую значимость приобретает 
выстраивание эффективной системы психологической адаптации студентов-
иностранцев. В силу этнокультурной маркированности студенты-иностранцы ощущают 
себя стигматизированными меньшинствами в принимающем обществе. Негативные 
образы и стереотипы, соотносимые с группами меньшинств, провоцируют стабильно 
низкую самооценку у стигматизируемых. Поскольку самооценка выступает в качестве 
ключевого параметра профессиональной я-концепции, социальная стигмата и опыт 
переживания угрозы социальной идентичности способны активировать стигматизацию 
первичной профессионализации, кардинально снизив эффективность получаемого 
профессионального образования в университете.
Цель исследования: осветить феномен первичной профессионализации, выявить 
характер взаимосвязи между социальной стигмой студентов-иностранцев и их 
самооценкой и описать уровни первичной профессионализации.
Материалы и методы: В исследовании приняли участие 124 студента-иностранца, 
которым необходимо было ответить на вопросы краткой версии шкалы стигматизации 
и заполнить шкалу самооценки Розенберга, чтобы отследить наличие взаимозависимости 
между социальной стигмой и самооценкой. C целью выявления базовых барьеров 
первичной профессионализации и восприятия участниками своего стигматизированного 
статуса последним было предложено ответить на вопросы полуструктурированного 
интервью. Полученные результаты были валидированы техникой «критический 
инцидент». Оба этапа реализованы в формате работы в фокус-группах.
Результаты и их применение: Установлена взаимосвязь между степенью выражен-
ности социальной стигмы и самооценкой студентов-иностранцев. Категоризация по-
лученных данных позволила авторам обосновать феномен стигматизации первичной 
профессионализации, систематизировать ее обуславливающие факторы и описать ее 
уровни. Обсуждение и заключение. Несмотря на то, что социальная стигма уже не одно 
десятилетие привлекает активное внимание мировой науки, нам не удалось обнару-
жить целенаправленные исследования, посвященные первичной профессионализации 
в формате экспорта образования. Изучение факторов, влекущих формирование стигмы 
первичной профессионализации, понимание ее уровней позволят выстроить систему ее 
профилактики, оптимизировать систему адаптации студентов-иностранцев к реалиям 
образовательной системы принимающего вуза. Материалы статьи будут полезны адми-
нистрации вузов для организации эффективной системы адаптации студентов-мигрантов, 
преподавателям, ведущим занятия в группах, где обучаются иностранные студенты.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
cоциальная стигма; иностранные студенты; угроза социальной идентичности; 
 дискриминация; профессиональная идентичность; первичная профессионализация; 
стигматизация первичной профессионализации
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ABSTRACT

Introduction: In the context of the export of educational services, it is of particular 
importance to design an efficient system of foreign students’ psychological adaptation. 
Owing to the ethnocultural background, foreign students feel that they are stigmatized 
minorities in the host society. Negative images and stereotypes are often internalized, 
resulting in stable low self-esteem in the stigmatized. Since self-esteem acts as a key 
parameter of the professional self-concept, social stigma and the experience of social 
identity threat activate the stigmatization of primary professionalization, thereby 
drastically reducing the efficiency of the received vocational education at the university. 
The purpose of the study is: to outline the phenomenon of primary professionalization, 
to reveal the nature of the relationship between the social stigma of foreign students and 
their self-esteem, and to describe the levels of primary professionalization.

Materials and Methods: The study involved 124 foreign students. Participants were 
asked to answer questions of the Short Form of the Stigmatization Scale and Rosenbergʼs 
Self-Esteem Scale in order to track the relationship between social stigma and self-
esteem. Further, in order to identify the basic barriers to primary professionalization and 
the participants’ perception of their stigmatized status, the respondents answered the 
questions of a semi-structured interview supported with the critical incident technique in 
a focus group format.

Results: There is a correlation between the degree of obviousness of social stigma and 
self-esteem of foreign students. The categorization of the data obtained allowed the 
authors to substantiate the phenomenon of stigma of primary professionalization, to 
systematize the determining factors, and to describe its levels.

Discussion and Conclusion: Despite the fact that social stigma has attracted active 
attention of world science for decades, we have not been able to find focused studies 
into primary professionalization in the format of education export. Studying the factors 
that lead to the development of stigma of primary professionalization, understanding its 
levels will help to design a system for its prevention, optimize the system of adaptation of 
foreign students to the realities of the educational system of the host university.

KEYWORDS
social stigma, foreign (migrant) students, social identity threat, discrimination, professional 
identity, primary professionalization, stigma of primary professionalization
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ВВЕДЕНИЕ
Максимально возможная социальная адаптация студен-
тов сегодня воспринимается как основное направление 
деятельности вуза по созданию эффективного образо-
вательного ландшафта. Ряд исследований по данной 
тематике свидетельствует о значительных трудностях, 
с которыми сталкиваются студенты, а именно: с пробле-
мами, связанными с интеграцией и адаптацией к новым 
условиям жизни (Gonta & Bulgac, 2019), стереотипным 
отношением к выбранной профессии и некоторыми 
индивидуально-психологическими особенностями, ус-
ложняющими процесс освоения принятой новой соци-
альной роли (Ertl et al., 2017; Badelina, 2020). Адаптация 
для студентов-мигрантов оказывается еще более слож-
ной. В нашем исследовании мы различаем термины 
студенты-мигранты и иностранные студенты. Иностран-
ные студенты пересекают границы с основной целью 
обучения за границей. Студенты-мигранты являются 
иностранными гражданами, принятыми в учебное за-
ведение за пределами своей страны без обязательного 
пересечения границы для обучения, и не имеющими 
того же гражданства, что и принимающая страна. Ины-
ми словами, иностранные студенты уезжают из своей 
страны исключительно с образовательной целью, тогда 
как студенты-мигранты уезжают за границу по самым 
разным причинам (OECD, 2019; Tikhonova et al., 2021).

В контексте экспорта образовательных услуг иностран-
ные студенты в качестве основных барьеров обозна-
чают стереотипы1 (Bello, 2021), вызовы аккультурации 
(Karim et al., 2021), давление культурной ассимиляции 
(Samnani et al., 2013; Balante et al., 2021), неприязнь мест-
ных жителей к студентам-иммигрантам2 (IseOlorunkanmi 
et al., 2021). Кроме того, более высокий уровень стресса3 
(Chaiyasat, 2020), депрессии (Gaytan et al., 2007; Kamalova 
et al., 2021), и языковые барьеры4 служат препятствием 
для успешной адаптации. Также проблема трудоустрой-
ства остается общей как для иностранных студентов, так 
и для студентов принимающего общества, поскольку 
они стремятся снизить финансовую нагрузку на семей-
ный бюджет (Baker et al., 2021; Pitman et al., 2019).

1  Lee, S. J. (2009). Unraveling the model minority stereotype: Listening to Asian American youth (2nd ed.). New York: Teachers College Press. 
https://eric.ed.gov/?id=ED397156 

2  Murillo, E. G. (2002). How does it feel to be a problem? Disciplining the transnational subject in the American South. In Education in the new 
Latino diaspora (pp. 215–240). Westport: Greenwood Publishing Group. 

3  Suárez-Orozco, C., Suárez-Orozco, M. M., Todorova, I. (2008). Learning in a new land: Immigrant students in American society. Cambridge: 
Belknap. https://www.hup.harvard.edu/ catalog.php?isbn=9780674045804 

4  Stevens L. P. (2012). Immigrant populations: Teacher preparation for diversity. In J.A. Banks (Ed.), Encyclopedia of diversity in education (pp. 
1132–1135). Los Angeles: Sage Publications. 

5  Goffman, E. (1963). Stigma: Notes on the management of spoiled identity. New York: Prentice Hall. https://www.freelists.org/archives/sig-
dsu/11–2012/pdfKhTzvDIi8n.pdf 

6  Dovidio, J. F., Major, B., Crocker, J. (2000). Stigma: Introduction and overview. In The social psychology of stigma (pp. 1–24). The Guilford 
Press. https://www.researchgate.net/publication/224012639_Stigma_Introduction_and_overview 

Феномен стигмы, проявляющийся в двух формах: внеш-
ней и внутренней (самостигматизация), является одним 
из самых серьезных препятствий на пути к адаптации 
студентов-мигрантов к реалиям вуза в принимающей 
стране. Стигма — мощное явление с далеко идущим 
воздействием5,6 (Bos et al., 2013), существенно ослабля-
ющее механизмы психологической адаптации студен-
та-мигранта. Стигму связывают с плохим психическим 
здоровьем, физическими заболеваниями, неуспевае-
мостью в учебе, детской смертностью, низким социаль-
ным статусом, бедностью и ограниченным доступом 
к жилью, образованию и работе (King et al., 2007; Bathje 
& Marston, 2014; Glace et al., 2021). Стигма воздействует 
на стигматизированных напрямую через механизмы 
дискриминации, подтверждения ожиданий и автомати-
ческой активации стереотипов и опосредованно через 
угрозы личной и социальной идентичности (Major & 
O’Brien, 2005). 

Научные исследования наиболее активно проводят-
ся в отношении социальной стигмы и стигматизации 
больных с психическими расстройствами. Особое вни-
мание уделялось исследованиям стигматизации на-
циональных и сексуальных меньшинств, женщин, лиц 
с физическими и психическими отклонениями (Bos et 
al., 2013; Harvey, 2001), расстройства пищевого поведе-
ния (Anderson et al., 2010), ожирения у женщин (Atkinson, 
2013), эпилепсии (Michael-Titus et al., 2010) и заболева-
ний ВИЧ и СПИДом (Solomon & Venkatesh, 2009). Су-
щественный вклад в развитие исследований стигмы 
внесли ученые, описавшие влияние виктимизации 
на формирование самостигматизации и заниженной 
самооценки у лиц с расстройствами шизофренического 
спектра (Horsselenberg et al., 2016), самостигматизацию 
лиц с психическими болезнями, приводящая к низкой 
самооценке и самоэффективности (Corrigan et al., 2003), 
общественное отношение к людям с психическими за-
болеваниями и восприятие дискриминации со сторо-
ны людей с психическими заболеваниями (Corrigan & 
Watson, 2002). Следовательно, в обществе самостигма-
тизация активно ассоциируется с психическими рас-
стройствами, хотя в реальной практике она иницииру-
ется и рядом других триггеров.
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Реализован ряд исследований профессиональной стиг-
матизации: (1) стигматизация профессионально-техни-
ческого образования и обучения в пользу беловоротнич-
ковых профессий (Aldossari, 2020), (2) конструирование 
профессиональной идентичности в условиях этнокуль-
турной стигмы (Doldor & Atewologun, 2021), (3) проблема 
стигматизации психических расстройств, приводящих 
к депрессии у студентов-медиков (Brower, 2021), (4) вос-
приятие социальной стигмы и реакции на професси-
ональную стигму работниками сферы обслуживания 
(Shantz & Booth, 2014) и др. Но все эти исследования 
большей частью связаны с переживанием человеком 
периода своего профессионального становления как 
специалиста. Изучение влияния стигмы на конструи-
рование профессиональной идентичности важно, по-
скольку процесс формирования профессиональной 
идентичности в рамках карьерных траекторий может 
существенно различаться у представителей различных 
стигматизированных групп. Например, Pratt et al. (Pratt 
et al., 2006) показали, что белокожие ординаторы-меди-
ки в США активно полагались на инструменты обрат-
ной связи и на ролевые модели для подтверждения эф-
фективности своей профессиональной идентичности, 
в то время как резиденты из стигматизированных мень-
шинств (темнокожие) часто игнорировали обратную 
связь об эффективности своей деятельности их бело-
кожими коллегами, поскольку они имели опыт дискри-
минации (Crocker & Major, 1989; Stewart & Shapiro, 2000). 
Работникам сферы услуг предлагаются ограниченные 
возможности для продвижения по службе, относительно 
небольшая оплата, а их работа связана с нестандартны-
ми контрактами и рабочим временем; кроме того, они 
также сталкиваются с негативными социальными пред-
ставлениями о своей профессии (Shantz & Booth, 2014). 
В то же время не вызывает сомнений, что дальнейшее 
изучение взаимосвязи профессиональной идентично-
сти и стигмы может радикально улучшить психологи-
ческий климат на рабочем месте и позволить органи-
зации добиться максимального успеха, иными словами, 
помочь своим сотрудникам освоить новые навыки, чув-
ствовать себя значимым в профессии и преодолевать 
углубление стигмы, добиваться ее нивелирования (Van 
Buren, 2003; Slay & Smith, 2011).

Все описанные исследования профессиональной стигма-
тизации выдвигают на первый план проблему вторичной 
профессионализации (профессионализация выпускни-
ка), в то время как исследования первичной професси-
онализации (конструирование личности специалиста 
в период обучения в вузе) немногочисленны и в боль-
шинстве своем относятся к студентам-медикам (Bridges, 
2018; Mattews et al., 2019). Между тем первичная про-
фессионализация принципиально определяет, как 
развитие профессионала в период профессиональной 
деятельности личности, так и успешные рамки его обра-
зовательной траектории. Очевидно, что формирование 

первичной профессиональной идентичности у студен-
тов в вузе не всегда протекает однонаправленно и пози-
тивно (Mattews et al., 2019). Не менее очевидно, что для 
студентов-мигрантов этот процесс еще более усложнён. 
Их адаптация к реалиям принимающего общества, пе-
реживание социальных стигм, связанных с их группой, 
также могут порождать стигматизацию их первичной 
профессионализации.

Исследовательские вопросы:
(1)  Что такое стигма первичной профессионализа-

ции?
(2) Какова связь между социальной стигматизацией 

студентов-мигрантов, принадлежащих к маргина-
лизированным группам, и их самооценкой?

(3)  Каковы уровни стигмы первичной профессиона-
лизации?

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Угроза социальной идентичности

Угроза социальной идентичности относится к ситуатив-
ному беспокойству, обусловленному обесцениванием/
дискриминацией/ негативными стереотипами. Други-
ми словами, это случай ожидаемой стигмы из-за своей 
идентичности. Совершенно очевидно, что присутствие 
традиционно предвзятого или дискриминирующего 
человека в данной конкретной социокультурной среде 
не равнозначно автоматическому развертыванию его 
стигматизации. В то же время в рамках угрозы соци-
альной идентичности отсутствие актуализированной 
стигмы не означает состояние безопасности для лиц, 
принадлежащих к традиционно стигматизированным 
социальным категориям и в силу прошлого опыта 
чувствительных к любым намекам на обесценивание. 
Клод Стил описал это состояние как «угроза в воздухе» 
(Steele, 1997).

Хотя такие люди не проецируют все негативные стерео-
типы на себя, однако, они думают, что другие могут их 
одобрить и обесценить их группу. Потенциал негатив-
ных стереотипов и дискриминации активизирует воз-
можность развития угрозы социальной идентичности, 
и предвзятые люди тратят огромные усилия, чтобы спра-
виться с подобной ситуацией (Major & Schmader, 2018). 
Угроза идентичности возникает, когда оцениваются фак-
торы стресса, связанные со стигмой, из-за их вреда для 
социальной идентичности и способности превысить 
свои ресурсы преодоления. Непроизвольные реакции 
на стресс могут возникать в результате угроз идентично-
сти и побуждать к уменьшению угроз с помощью стра-
тегий преодоления. Реакция на стресс и усилия по прео-
долению стресса могут повлиять на важные результаты, 
такие как самооценка, успеваемость и здоровье. Пережи-
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вание угрозы социальной идентичности подрывает ос-
новную социальную мотивацию, определяющую поведе-
ние человека (самоуважение и чувство принадлежности 
к группе). Перспективы угрозы идентичности помогают 
объяснить разницу между людьми, группами и ситуация-
ми в ответ на стигму (Major & O’Brien, 2005).

Среди угроз социальной идентичности, отмеченных ис-
следователями, есть угрозы категоризации (возникают, 
когда социальная идентичность человека неправильно 
определяется или рассматривается), угрозы самобыт-
ности (возникают, когда социальная группа не имеет 
четкой идентичности) и угрозы принятия (обсуждаются, 
когда личный вклад в группе спорный) (Wooten & Rank-
Christman, 2019). Угрозы категоризации и самобытности 
могут быть связаны с воспринимаемой ценностью осо-
бой социальной идентичности, когда участники соци-
альной группы чувствуют себя недооцененными.

В ситуации экспорта образования любая группа мень-
шинств может ощутить опасность возможной дискри-
минации. Угроза социальной идентичности мешает им 
заниматься деятельностью, которая может быть связа-
на с тем, чтобы стать триггером стереотипных установок 
в рамках стигмы, коррелирующей с их группой (работа 
на занятиях, участие в проектной деятельности, сотруд-
ничество со студентами других вузов, участие в биз-
нес-проектах и стартапы и др.). Очевидно, такое избега-
ющее поведение сужает возможности для иностранных 
студентов, идентифицирующих себя с определенными 
группами меньшинств. Вот почему угроза социальной 
идентичности оказывается даже более убедительной 
в своем воздействии на личность, чем предписываемая 
социальная стигма (Major & Schmader, 2018).

Первичная и вторичная 
профессиональная идентичность

Изучение профессиональной идентичности связано 
с изучением личностной идентичности, которую Gecas 
и Burke рассматривают как особые значения, приписы-
ваемые индивидууму самим собой и обществом7. Авторы 
подчеркивают важную роль идентичности для человека 
при поиске места в обществе за счет отношений с дру-
гими на основе тех смыслов, которые они приписывают 
себе. В более широком смысле принадлежность к про-
фессии влияет на самоопределение и формирует образ 
личности в глазах окружающих. Соответственно, про-
фессиональная идентичность определяется как набор 
атрибутов, убеждений и ценностей, которые люди ис-
пользуют для идентификации себя в профессии (Doldor & 
Atewologun, 2021; Slay & Smith, 2011; Brown, 2017).

7  Gecas, V., & Burke, P. J. (1995). Self and Identity. In K. S. Cook, G. A. Fine, & J. S. House (Eds.), Sociological Perspectives on social psychology 
(pp. 336–338). Needham Heights: Allyn and Bacon.

Формирование профессиональной идентичности вклю-
чает два основных этапа: (1) профессиональное разви-
тие студентов (первичная профессиональная идентифи-
кация) и (2) профессиональное развитие специалистов 
(вторичная профессиональная идентификация). Под 
профессиональным развитием студентов мы понимаем 
(1) процесс развития самосознания, включающий само-
совершенствование профессионально важных качеств 
личности, и самовоспитание, (2) процесс формирова-
ния ценностно-мотивационного отношения к будущей 
профессии. Первичная профессионализация предпо-
лагает не только приобретение определенных знаний, 
навыков и умений, необходимых для успешного осу-
ществления определенного вида профессиональной 
деятельности, но и адаптацию культуры будущей про-
фессиональной среды (Tikhonova, 2013). Содержание 
первичной профессионализации не ограничивается 
приобретением будущими специалистами профессии, 
а предполагает целенаправленное развитие системы их 
социально-профессиональных качеств, убеждений, ми-
ровоззрений и навыков профессионального общения 
(Angelovsky, 2011; Sonnenschein & Ferguson, 2020).

По результатам ряда исследований формирование са-
мооценки в рамках построения профессиональной 
идентичности реализуется (1) в результате социали-
зации личности по мере осознания ею важности из-
бранной профессии (Clarke et al., 2009; Arthur, 2008), 
(2) в результате адаптации его профессиональной иден-
тичности в периоды смены карьеры (Slay & Smith, 2011; 
Brown, 2017), (3) под влиянием жизненного и трудового 
опыта, в результате изменения приоритетов и собствен-
ного «я» (Abessolo et al., 2017).

В то же время исследователи отмечают наличие стиг-
мы и дискриминации на всех этапах карьерного роста 
для групп, маргинализированных по разным призна-
кам (Glace, et al., 2021; Shantz & Booth, 2014). Очевидно, 
что для стигматизированных групп иностранных сту-
дентов развитие первичной профессионализации мо-
жет оказаться сопряженным со стереотипизацией и по-
следующей дискриминацией, что также может привести 
к стигматизации первичной профессионализации. Сле-
довательно, рассмотрение процесса конструирования 
профессиональной идентичности в отрыве от опыта 
стигматизированных групп профессионалов и студен-
тов представляется ошибочным (Doldor & Atewologun, 
2021; Nkomo, 1992).
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Пути социализации иностранных 
студентов как триггер 
стигматизированной первичной 
профессиональной идентичности
Можно констатировать, что, несмотря на повышенный 
интерес к процессу построения профессиональной 
идентичности, относительно мало известно о постро-
ении профессиональной идентичности людей со стиг-
матизированной культурной идентичностью. И прак-
тически ничего не известно о конструкции первичной 
профессиональной идентичности, которая самым ра-
дикальным образом определяет вторичную професси-
ональную идентичность и дальнейшую успешность ка-
рьеры каждого конкретного специалиста.

Со стороны общества маргинализированные (стигма-
тизированные группы) подвергаются отторжению, со-
циальной изоляции и остракизму, то есть испытывают 
давление внешней стигмы. Поэтому внешняя стигма 
в рамках социально-психологической модели описы-
вается в терминах стереотипов, предубеждений и дис-
криминации. Социальные психологи рассматривают 
стереотипы как общее мнение на социальном уровне 
об определенных характеристиках той или иной груп-
пы людей (Horsselenberg et al., 2016). При укоренении 
уничижительных стереотипов в принимающем обще-
стве формируются предубеждения и, как следствие, не-
гативные реакции по отношению к стигматизируемым 
группам. В свою очередь, предубеждение приводит 
к дискриминации, выражающейся в явном поведении 
людей в обществе по отношению к стигматизирован-
ным (Toyoki & Brown, 2014).

Наиболее распространенными в обществе стереоти-
пами в отношении иностранных студентов являются: 
представления об их опасности и некомпетентности 
(Doldor & Atewologun, 2021), опасения, что студенты-ми-
гранты заинтересованы только в получении ПМЖ, 
а не в получении образования (Ngwayuh & Crouncer, 
2017), также иностранные студенты рассматриваются 
как жертвы либо мошенники, либо убеждены, что пред-
ставители данной этнокультурной группы не способны 
стать значимыми профессионалами в выбранной обла-
сти или характеризуются низкими интеллектуальными 
способностями (Appel, 2015).

Негативные проявления дискриминации по отноше-
нию к иностранцам приводят к (1) сужению и/или утра-
те их возможностей (например, трудоустройство, арен-
да жилья, посещение мероприятий, участие в проектах 
и исследованиях); (2) принуждение (утрата прав/пол-
номочий) и (3) социальная изоляция (Bos, 2013; Harvey, 
2001). В результате на стигматизированные группы на-

8  Goffman, E. (1963). Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. N.Y.: Prentice-Hall, Chapters 1 and 2 (3–6) 

вешиваются ярлыки, стереотипы, и они воспринимают-
ся как чужие (Link & Phelan, 2001). Живя в неприветливой 
среде с ограниченными социальными возможностями 
и межличностным отторжением, стигматизированные 
люди все больше осознают свой особый статус, могут 
быть склонны к самостигматизации (Bathje & Marston, 
2014; Mak & Cheung, 2010), что приводит к формирова-
нию стигматизированной самоидентификации, что ус-
ложняет процесс получения образования и снижает его 
эффективность.

Более того, согласно теории и исследованиям стерео-
типов и угроз социальной идентичности, выраженные 
негативные стереотипы могут подорвать работу чле-
нов группы с негативными стереотипами из-за допол-
нительного давления и опасения потерпеть неудачу 
(Appel, et al., 2015). Согласно исследованиям в отноше-
нии иностранных студентов как потенциальных объек-
тов угрозы стереотипов, первые могут повлиять на их 
когнитивные способности и привести к плохому обуче-
нию и исключению из образовательного процесса. Это 
происходит из-за взаимодействия реакции психологи-
ческого стресса, повышенного контроля ситуации ис-
полнения и регуляции негативных мыслей и эмоций 
(Beilock et al., 2007; Appel & Kronberger, 2012).

Интернализация внешней стигмы 
как деструктивного фактора 
первичной и вторичной 
профессионализации
Теоретическое обоснование самостигматизации связа-
но с социальной теорией. Согласно гипотезе Ч. Кули, 
человек воспринимает себя глазами других людей 
(Lucksted & Drapalski, 2015). Сходные идеи высказывал 
Э. Гоффман, определяя социальную идентичность как 
восприятие человеком типизации с другими людьми 
на основе признаков той социальной группы, к которой 
этот человек принадлежит8. По сути, феномен самостиг-
матизации отражает процесс интернализации индиви-
дом господствующей в обществе социальной стигмы. 
Включая восприятие окружающих его людей, индивид 
начинает не только соответствующим образом воспри-
нимать себя, но и изменяет свое поведение (Tikhonova 
et al., 2021; Slay & Smith, 2011; Tanabe et al., 2016; Prasad et 
al., 2007 ) вплоть до маргинализации и социальной изо-
ляции. Очевидно, что самостигматизация представляет 
собой деструктивный процесс принятия и переживания 
стигмы и нового для себя статуса, который приводит 
к трансформации социальной и личностной идентично-
сти индивида в связи с принятием им приписываемой 
ему роли (Major & O’Brien, 2005; Link et al., 2001; Mak & 
Cheung, 2010).
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Сформировавшаяся самостигматизация имеет ряд 
крайне негативных последствий, существенно нарушая 
адаптационные и психологические механизмы лично-
сти, что было продемонстрировано в ряде исследований 
(Bathje & Marston, 2014). В частности, показано, что про-
явления самостигматизации связаны со снижением та-
ких защитных психологических свойств, как чувство на-
дежды (Corrigan & Watson, 2002), самооценки (King et al., 
2007; Mak & Cheung, 2010), самоэффективности (Bathje 
& Marston, 2014; Golay et al., 2021), они ухудшают нрав-
ственный облик личности и подрывают веру в успех 
(Bathje & Marston, 2014; Harvey, 2001), приводят к увели-
чению использования копинг-стратегий избегания, осо-
бенно склонности к бегству и сокрытию (Mak & Cheung, 
2010). Иными словами, самостигматизация представля-
ет собой ряд запретов, связанных с социальной актив-
ностью, которые индивид накладывает на собствен-
ную жизнь с чувством неполноценности и социальной 
несостоятельности. Проявления самостигматизации 
приводят к дистанцированию от общества. У челове-
ка с развитой внутренней стигмой активно развивает-
ся ощущение себя «самозванцем», не имеющим права 
конкурировать с другими «более достойными» колле-
гами. Более того, самостигматизация снижает шансы 
на обращение за психологической помощью, так как 
воспринимается индивидом как нечто постыдное, мак-
симально компрометирующее и унижающее его (Mak & 
Cheung, 2010; Boafo-Arthur S. & Boafo-Arthur A., 2016).

В то же время в процессе изучения феномена стигмы 
стало очевидно, что далеко не у всех представителей 
стигматизированных групп формируется самостигма-
тизация. Некоторые из них игнорируют проявления со-
циальной стигмы, либо оставаясь равнодушными к сте-
реотипам, с ней связанным, либо не интернализируя ее 
(воспринимаемая стигма) (Corrigan & Watson, 2002; Mak 
& Cheung, 2010). Остальные испытывают гнев и часто 
борются с несправедливостью стигматизации (Vogel et 
al., 2006). Самостигматизация (внутренняя стигма) — это 
не просто реакция на внешнюю стигму и не только ком-
плекс негативных эмоций по этому поводу, а механизм 
построения новой идентичности, требующий предель-
но внимательного отношения к студентам со стороны 
других стран, подверженных риску стигматизации.

Интересно, что в ряде случаев принятие и успешное 
выполнение «социальной роли стигматизированного» 
воспринимается членами стигматизированной группы 
как определенное преимущество в притязаниях на со-
циальную помощь и поддержку и выступает своеобраз-
ной патологической формой адаптации. При таком 
подходе самостигматизация выступает как один из спо-

9  Mikhailova, I. I. (2005). Self-Stigmatization of People with Psychiatric Diseases (Unpublished dissertation). Moscow: Russian Academy of 
Medical Sciences.

10  Goffman, E. (1963). Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. N.Y.: Prentice-Hall, Chapters 1 and 2, (3–6)

собов психологической защиты и используется для сни-
жения напряженности внутреннего конфликта без его 
разрешения9. Роль беспомощной жертвы гарантирует 
безопасность, ограждение от ответственности за себя, 
нахождение оправданий неудачам в карьере, в личной 
жизни, в социальных достижениях. Э. Гоффман также 
говорит о возможности использования индивидом сво-
ей стигмы для получения так называемых вторичных 
«выгод», например, для оправдания своих неудач. Он 
также отмечает, что нормальным (обычным) воспри-
ятием и отношением (действиями) к человеку со стиг-
мой являются: доброжелательное социальное действие, 
призванное смягчить и сгладить наличие стигмы у че-
ловека10.

Феномен сокрытия самостигматизации тесно связан 
с вышеуказанным феноменом. Такая скрытая самостиг-
матизация характерна не только для иностранных сту-
дентов, но и для стигматизированных социальных групп 
принимающего общества (диалектные группы внутри 
принимающего общества, группы, несущие опреде-
ленный культурный код, выходцы из ближнего зарубе-
жья, визуально мало отличающиеся от представителей 
принимающего общества, но скрывающие свое проис-
хождение по политическим или иным причинам и др.). 
Mak и Cheung (Mak & Cheung, 2010) отметили в своем 
исследовании, что такие стигматизированные группы 
делают все возможное, чтобы скрыть тот факт, что они 
принадлежат к таким группам. Но внутри образователь-
ных учреждений все чаще можно проследить обратную 
тенденцию, когда представители стигматизированных 
групп активно демонстрируют свою принадлежность 
к ним (хотя визуально это не очевидно) для получения 
привилегий, оправдывающих их неудачи в образова-
тельной деятельности.

Отсюда очевидно, что студенты, ассоциирующие себя 
со стигматизированными группами, а тем более на-
ходящиеся в стадии самостигматизации, нуждаются 
в систематической и непосредственной помощи пси-
хологов. Деятельность вуза должна быть направлена 
на профилактику не только развития самостигмати-
зации, но и на преодоление проявлений стигмы как 
таковой, что невозможно без выявления механизмов 
проектирования системы эффективной адаптации ино-
странных студентов. Именно они больше всего подвер-
жены стигматизации. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Теоретическое обоснование

Исследования влияния расы, этничности и культуры 
на карьерный опыт представителей меньшинств по-
зволили выявить ряд факторов, усложняющих кон-
струирование профессиональной идентичности пред-
ставителей стигматизированных групп. Например, 
дискриминация и расизм могут ограничивать возмож-
ное и временное собственное «я» студентов-мигрантов. 
Если студент-мигрант классифицируется принимающим 
обществом как член определенной группы меньшинств, 
воспринимаемой как непрофессионалы и лица с огра-
ниченным потенциалом, у студентов из числа мень-
шинств может быть ограниченное представление о том, 
кем они могут стать с точки зрения профессии (66). От-
сутствие меньшинств в конкретном профессиональном 
ландшафте может также формировать развитие воз-
можных собственных «я» и профессиональной идентич-
ности уже на стадии первичной профессионализации. 
Кроме того, разыгрывание временных собственных «я» 
на основе ролевых моделей может быть ограничено для 
профессионалов из стигматизированных групп11.

Отношения между членами культурно стигматизиро-
ванных групп также могут влиять на построение про-
фессиональной идентичности: занятие определенной 
профессией или выполнение определенных задач 
в рамках профессии12. Например, для студента-мигран-
та, выходца из бывшей советской Средней Азии, которо-
го преимущественно ассоциируют с работником сферы 
услуг (стигматизированная культурная идентичность), 
может оказаться сложной попытка получить профессию 
менеджера по продажам предметов роскоши (профес-
сиональная ролевая идентичность). Между этими дву-
мя идентичностями должен быть конфликт, влияющий 
на построение профессиональной идентичности. Обе 
идентичности связаны со своеобразными характери-
стиками и обозначают определенный смысл, более 
того, они трансформируют их восприятие. Студент-ми-
грант из стигматизированной группы может получать 
разные сообщения о подходящем ролевом поведе-
нии от тех, кто находится внутри и вне его культурной 
группы. И если эти барьеры определяют для студента 
сложный ландшафт адаптации как таковой, то в случае 
студента-мигранта эти стигмы могут оказать деструк-
тивное воздействие на получаемое им образование. 
В ситуации, когда запускается механизм самостигмати-
зации в рамках экспорта образования, трудно говорить 
о возможности сколько-нибудь успешной адаптации 

11  Dickens, F., & Dickens, J. B. (1991). The black manager: Making it in the corporate world. New York: American Management Association. 
https://searchworks.stanford.edu/view/10033119

12  Kennedy, R. (2008). Sellout. New York: Random House. https://www.penguinrandomhouse. com/books/91622/sellout-by-randall-
kennedy 

и первичной профессионализации студента-мигранта. 
При этом успешное развитие экспорта образования не-
возможно без построения эффективной системы прео-
доления процесса первичной профессиональной стиг-
матизации и исключения самостигматизации. Поэтому 
представляется интересным проследить взаимосвязь 
между ощущением принадлежности студента-мигран-
та к стигматизированной группе и его самооценкой. 
Исследования показали, что высокая самооценка сви-
детельствует о принципиальной способности личности 
успешно противостоять феномену стигмы (King et al., 
2007; Major & O’Brien, 2005), а значит, построить эффек-
тивные механизмы первичной профессионализации.

Участники

В исследовании приняли участие и ответили на вопросы 
анкеты 124 студента-мигранта. 57 из них были исключе-
ны, поскольку не находились в России из-за пандемии 
COVID-2019. В расчет принималась выборка из 67 студен-
тов (46 юношей, 21 девушек, средний возраст 22,6 года). 
Это были студенты Московского государственного уни-
верситета пищевых производств (36), РУДН (25), Россий-
ского государственного социального университета (2), 
Московского государственного медико-стоматологиче-
ского университета (1), и 3 студента не указали вуз. Анке-
та была распространена среди студентов 1-го курса (20), 
студентов 3-го курса (24) и магистрантов (23). В общую 
выборку вошли студенты из стран Африки (16), Таджи-
кистана (9), Ирана (6), Сирийской Арабской Республики 
(5), Республики Беларусь (4), Украины (4), Афганистана 
(3), Ирака (3), Китая (3), Кыргызстана (3), Вьетнама (2), 
Мексики (2), Греции (1), Израиля (1), Шри-Ланки (1), Кам-
боджи (1), Омана (1), Молдовы (1), Казахстана (1). Пери-
од пребывания в России был следующим: до 1 года (12), 
от 1 года до 3 лет (20), от 3 лет до 6 лет (34).

Методы и инструменты

Краткая форма шкалы стигматизации

Краткая форма шкалы стигматизации использова-
лась для измерения уровня воспринимаемой стигмы 
(Harvey, 2001). Воспринимаемая стигма отражает вос-
приятие людьми отношения общества к ним из-за их 
стигматизированного статуса. Сокращённая версия 
шкалы доказала свою надежность в разных расовых 
группах (а = .90). Эта шкала считается хорошо прове-
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ренной мерой того, насколько человек чувствует себя 
стигматизированным обществом.

Шкала самооценки Розенберга

Шкала самооценки Розенберга, валидированный ин-
струмент глобальной самооценки, измеряющая как 
положительные, так и отрицательные чувства к себе. 
В нашем исследовании мы использовали английскую 
версию, и ее внутренняя согласованность составила .77, 
минимальный коэффициент воспроизводимости был 
не менее .90.

Фокус группы

Были организованы три фокус-группы для проведения 
глубинного интервью с целью выявления факторов, 
заставляющих студентов-мигрантов чувствовать себя 
отчужденными от основной части общества и опреде-
ления стигматизации в конкретных условиях принима-
ющего вуза, а также анализа факторов, способных заме-
длить начальную профессионализацию. Фокус-группы 
отбирались методом сплошной выборки из числа участ-
ников исследования. При этом участники фокус-групп 
были ранжированы на три подгруппы. В первую груп-
пу вошли студенты первого курса (20 человек), так как 
на этом этапе студенты находятся на начальном этапе 
своей первичной профессионализации и их представ-
ление о своей будущей профессии и о себе в этой про-
фессии расплывчатое и неорганизованное. Во вторую 
группу вошли студенты третьего курса (24 человека), 
так как на данном этапе обучения студенты уже мак-
симально вовлечены как в учебную деятельность, так 
и в профессиональную среду, осознают факторы, наибо-
лее влияющие на их успешность в формате выбранной 
профессии и могут соотносить воображаемую реаль-
ность с реальной практикой. Третью группу составили 
магистранты (23 человека) как представители третьей, 
последней ступени первичной профессионализации. 
Большинство из них имели опыт работы по профессии 
(подработка), могли аргументированно комментиро-
вать факторы, определяющие успешность первичной 
профессионализации, и тем самым определяли барье-
ры на пути к карьерным устремлениям.

Полуструктурированное интервью

Авторы данного исследования использовали полуструк-
турированное интервью, дополненное техникой крити-
ческих инцидентов. Респондентам предстояло ответить 
на 10 вопросов открытого типа, направленных на вы-
явление всех вызовов, с которыми сталкиваются ино-
странные студенты в связи с их обесцененным статусом 

в России. Задав все вопросы, интервьюер предложил 
участникам остановиться на любой дополнительной 
информации по теме исследования, способствующей, 
по их мнению, ее лучшему раскрытию.

Каждой фокус-группе было предложено рассказать 
о критическом инциденте, связанном с их дискримина-
цией (если таковой имеется) в России. Участникам были 
даны следующие инструкции: «Расскажите о важной 
ситуации, связанной с вашим опытом дискриминации 
в России». Были заданы следующие вопросы открыто-
го типа об описанных ситуациях: (1) какова была ваша 
реакция на ситуацию (опишите, что вы делаете, чув-
ствуете и думаете)? (2) Какова была ваша роль в этой 
ситуации? (3) Кто еще был вовлечен в нее? (4) Почему 
вы помните эту ситуацию? (5) Влияет ли эта ситуация 
на вас? (6) Была ли эта ситуация проблемой для вас? (7) 
Чему вы научились в этой ситуации? (8) Была ли кака-
я-то польза для вас в этой ситуации? (9) Может ли эта 
ситуация повлиять на ваше желание учиться в России? 
Каким образом?

Техника критический инциндент

Техника критических инцидентов была выбрана в каче-
стве инструмента исследования, потому что участники 
воспринимают критические инциденты как важные со-
бытия, обуславливающие их решения и действия. Этот 
инструмент хорошо зарекомендовал себя в исследова-
ниях развития карьеры.

Процедура

На первом этапе нашего исследования респонден-
там было предложено оценить степень своего согла-
сия с утверждениями по 5-балльной шкале Лайкерта 
от 1 (полностью не согласен) до 5 (полностью согласен) 
из Сокращенной формы шкалы стигматизации.

На втором этапе респонденты оценивали уровень 
своего согласия с 10 пунктами шкалы самооценки Ро-
зенберга по 4-балльной шкале Лайкерта в диапазоне 
от «полностью согласен» до «полностью не согласен» 
для измерения своей личной самооценки.

Набор из двух анкет был составлен в Google Forms 
и выложен по ссылке. В начале анкеты участники со-
общали о социально-демографических переменных 
(пол, возраст, раса, национальность, место происхожде-
ния). Участников также спрашивали об их университе-
те и периоде времени, когда они жили в России. Затем 
респондентам предстояло ответить на ряд вопросов 
для определения уровня стигматизации и самооценки. 
Участники заполнили анкету онлайн. Оно было аноним-
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ным, участникам сообщалось о целях исследования, 
участие было добровольным.

На третьем этапе исследования мы работали с фо-
кус-группами. С каждой фокус-группой было проведено 
по три двухчасовых встречи. На этих встречах обсужда-
лись явления стигмы (внешней и внутренней), теория 
угроз идентичности, сущность первичной и вторич-
ной профессионализации, влияние стигмы на процесс 
профессионализации и эффективность обучения, важ-
ность сбалансированной самооценки в контексте про-
фессионализации. Особое внимание было уделено 
обсуждению барьеров на пути к первичной професси-
онализации. Все замечания участников фокус-групп, 
относящиеся к цели исследования, были записаны с це-
лью их дальнейшего анализа.

На четвертом этапе были проанализированы результа-
ты работы в фокус-группах и определены причины про-
фессиональной стигматизации.

На пятом этапе мы проанализировали ключевые иссле-
дования феномена профессиональной идентичности 
человека с целью прогнозирования уровней первичной 
профессионализации студента. Исследования были ото-
браны на основе их релевантности тематике исследо-
вания с использованием ключевого слова «профессио-
нальная идентичность». Далее, сопоставляя результаты 
работы фокус-группы и информацию, полученную в ре-
зультате анализа соответствующей литературы, были 
выделены уровни стигматизации первичной професси-
онализации.

Анализ данных

Анализ данных проводился в три этапа. На первом 
этапе изучались свойства переменных. На втором 
этапе рассчитывались значения социальной стигмы 
и самооценки. На третьем этапе для измерения кор-
реляционной зависимости между социальной стигмой 
и самооценкой был рассчитан коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена. Т-критерий Стьюдента исполь-
зовался для определения Т-распределения при нуле-
вой гипотезе.

Была проанализирована и классифицирована содержа-
тельная составляющая работы фокус-группы. Каждое 
описание критического инцидента и заявления интер-
вью были проанализированы, сравнены и классифи-
цированы на основе данных. Все факторы, связанные 
с обесцениванием статуса студентов-мигрантов в про-
цессе первичной профессионализации, были класси-
фицированы на основе индуктивных рассуждений. 
Авторы сравнили похожие инциденты и распределили 
данные по темам, чтобы выделить сходства и различия 

критических инцидентов. Чтобы доказать надежность 
процесса кодирования и сделать его последователь-
ным, критические инциденты и факторы были исследо-
ваны отдельно. Наконец, кодировщики (авторы) были 
проверены своими коллегами, чтобы избежать дрейфа 
кодирования. Кроме того, темы были закодированы 
с учетом количества участников, предоставивших со-
ответствующую информацию. Общий уровень участия 
в теме считался действительным, поскольку он состав-
лял более 25 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Связь между уровнем 
воспринимаемой стигмы 
и самооценкой студентов-мигрантов
Для понимания связи между социальной стигмой и са-
мооценкой студентов-мигрантов был проведен корре-
ляционный анализ Спирмена. Эта форма анализа ис-
пользовалась, поскольку значения показателей стигмы 
и самооценки в наборе данных не удовлетворяли кри-
териям нормального распределения. Полученный ко-
эффициент rs = –0,319 соответствует отрицательной 
корреляции. Для проверки статистической значимости 
применяли t-критерий Стьюдента (t = 2,715, t0,01 = 2,653). 
Благодаря полученным результатам коэффициент на-
ходится в области альтернативной гипотезы, и мы мо-
жем признать наличие небольшой корреляции между 
социальной стигмой и самооценкой респондентов. От-
рицательное значение говорит о том, что чем выше со-
циальная стигматизация, тем ниже самооценка студен-
тов-мигрантов.

Категоризация результатов общения 
в фокус-группах

Анализ результатов интервью в фокус-группах позво-
лил зафиксировать ряд аспектов, позволяющих рас-
смотреть восприятие иностранными студентами сво-
его статуса в принимающей стране. В Таблице 1 эти 
понятия обозначены как констатирующие утвержде-
ния, классифицированные по частоте использования 
при работе с фокус-группами. Каждая формулировка 
заявления была представлена фокус-группам и окон-
чательно одобрена ими. Процент тех, кто записал каж-
дый из ответов, округляется в большую сторону до бли-
жайшего целого числа.
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Таблица 1
Факторы, определяющие восприятие иностранными студентами своего статуса «меньшинства» в принимающей стране 
(% от всей выборки)

Утверждение в большей 
степени

в меньшей 
степени

нет 
влияния

Я чувствую себя объектом потенциальной дискриминации в при-
нимающем обществе. 69 6 25

Я точно понимаю, какие стереотипы могут распространяться 
о моей социальной группе в принимающем обществе. 61 32 7

Я знаю, что не все члены принимающего общества поддерживают 
стереотипы о моей социальной группе. 30 47 23

Я считаю, что не все члены моей социальной группы придержива-
ются стереотипов, связанных с ней. 34 36 30

Я не поддерживаю стереотипы о своей социальной группе. 53 33 14

Я не сопоставляю стереотипы о своей социальной группе с собой. 34 57 9

Я борюсь со стереотипами о своей социальной группе, демонстри-
руя их несостоятельность на личном опыте. 34 47 19

Стереотипы о моей социальной группе влияют на мой выбор буду-
щей профессии. 29 35 36

Я не сталкивался с дискриминацией в отношении себя. 51 34 15

Я избегаю участия в мероприятиях, которые могут активировать 
обесценивание меня как члена стигматизированной социальной 
группы.

46 34 20

Я осознаю, что каждая конкретная ситуация может активировать 
обесценивание моей группы. 83 10 7

Я осознаю, что каждый может воспринять факторы потенциально 
предвзятого отношения к моей группе противоположным образом. 74 10 16

Личностные особенности могут привести к проблемам с первичной 
профессионализацией 33 42 25

Конструирование профессиональной идентичности зависит от на-
личия дискриминации по отношению к личности и ее реакции 
на свой обесцененный статус.

43 36 21

Необходимо разработать мероприятия по снижению уровня дис-
криминации в отношении групп меньшинств. 68 23 9

Я без сомнений могу апеллировать к статусу стигматизированного 
человека в ситуации, когда данный статус может разрешить слож-
ности, связанный с работой и учебой

43 37 20

Мне не кажется, что близкие отношения с моей социальной груп-
пой могут кардинально изменить мою самоидентификацию и опре-
делить мою социальную/профессиональную роль.

35 27 38

Опыт дискриминации, с которым я столкнулся во время учебы 
в принимающем вузе, повлиял на мою самооценку 29 61 10

Примечание. В третьей колонке (нет влияния) представлены ответы, указывающие (1) на несогласие с утверждени-
ем или (2) на то, что указанное утверждение не влияет на процессы первичной профессионализации и адаптации 
иностранных студентов.
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Барьеры для первичной 
профессионализации 
студентов-мигрантов
Категоризация результатов фокус-групп работы позво-
лила зафиксировать, что стигматизация первичной 
профессионализации связана с: (1) восприятием обще-
ством принципиальной способности представителя той 
или иной социальной группы эффективно выполнять 
обязанности внутри выбранной им профессии, (2) лич-
ностными качествами (в том числе резильентностью 
и адаптивностью), (3) сформированным пакетом ком-
петенций (жесткие и гибкие навыки), (4) неумение осу-
ществлять эффективный тайм-менеджмент и недоста-
точно развитая автономность учебной деятельности, 
(5) адекватностью первоначального выбора профес-
сии (конструкция потенциальной профессиональной 
идентичности, степень принятия профессиональной 
культуры), стереотипным восприятием будущей про-
фессии, основанном на информации, полученной 
в процессе школьного обучения, (6) плохой обучае-
мостью, (7) психологической перестройкой личности 
к меняющимся условиям жизни и конструированию 
новых идентичностей, (8) индивидуально-психологиче-
скими и личностными особенностями (склонность к де-
прессии, неспособность фиксировать внимание и др.), 
(9) неустойчивой мотивацией к получению профессии, 
(10) посторонними увлечениями и слабым здоровьем, 
(11) слабым уровнем обучаемости и нетребовательно-
стью педагогов, (12) неформальными негативными от-
ношениями в образовательной среде, (13) языковым 
барьером (при подготовке к обучению в другой стране 
они практически не задумывались о необходимости 
налаживания эффективной коммуникации с принима-
ющим обществом, сосредоточивались на изучении язы-
ка своей будущей профессии и не учитывали важность 
неформального общения), (14) отсутствием в вузе струк-
тур, оптимизирующих процесс трудоустройства, а также 
готовящих к трудоустройству.

Барьеры представлены в тексте в порядке убывания 
их важности в восприятии участников исследования. 
Многие из барьеров, отмеченных участниками опро-
са в структурированных интервью нашли отражение 
в описанных критических инцидентов. Вопросы интер-
вью и описание критических инцидентов взаимно под-
тверждают и дополняют друг друга.

13  Burns, R. B. (1986). Self-concept development and education. Holt, Rinehart & Winston. http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/burns0.htm 
14  Burns, R. B. (1986). Self-concept development and education. Holt, Rinehart & Winston. http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/burns0.htm
15  Rean, A. A. (2002). Human psychology from birth to death. St. Petersburg: Praym-Yevroznak. https://b-ok.cc/book/728058/97026e?id=728

058&secret=97026e 
16  Derkach, A. A. (2004). Acmeological foundations of professional development. Мoscow: Moscow Psychological-Social Institute Publ. https://

www.studmed.ru/derkach-aa- akmeologicheskie-osnovy-razvitiya professionala_19597910eb1.html 

Профессиональная самооценка 
и профессиональная идентичность

Согласно теории Р. Бернса13, Я-концепция трактуется как 
совокупность установок, направленных на себя, и струк-
турно представляющих (1) образ собственного «я» (ког-
нитивный компонент), (2) самооценку (аффективную 
оценку этого представления) и (3) поведенческую ре-
акцию. Каждый из этих трех компонентов может быть 
представлен как: (1) реальное собственное «я» (уста-
новки, связанные с реальными способностями, роля-
ми и статусами); (2) социальное собственное «я» (уста-
новки, связанные с мнением человека о том, каким его 
видят другие); (3) идеальное «я» (установки, связанные 
с исполнением идеального «я»). В этой трактовке Я-кон-
цепция выступает как собирательный термин, обозна-
чающий всецелое самовосприятие человека. Я-концеп-
ция также имеет профессиональное измерение.

Принято выделять реальную (представление человека 
о себе как о профессионале) и идеальную профессио-
нальную (профессиональные устремления и надежды) 
Я-концепции14. Феномен профессиональной Я-концеп-
ции изучается на трех уровнях: (а) индивидуальном — 
подразумевает, что самовосприятие «производно» ис-
ключительно из воспринимаемых различий и сходств 
с другими людьми; (б) относительный — на основе само-
восприятия, но в данном случае на основе диадических 
связей и ролевых отношений со значимыми Другими; 
(в) коллективный — основанный на самовосприятии, 
связанный с принадлежностью к социальным группам 
и с противопоставлением своих и «чужих» групп15.

В структуре профессиональной Я-концепции различают 
когнитивные (представления о своих профессионально 
значимых качествах, о карьерных ориентациях, профес-
сиональной самоэффективности, о карьере и работе, 
о профессиональной востребованности) и эмоциональ-
ные (самоуважение и профессиональная самооценка, 
чувство профессиональной востребованности) ком-
понентов (Rikel, 2011). Самооценка выступает базовой 
«эмоциональной» переменной в контексте Я-концеп-
ции (Super, 1953). Индивиду сложно справиться с про-
фессиональной ролью в ситуации низкой оценки себя 
и своих возможностей16 (Betz, 1994). Самооценка, будучи 
динамическим признаком, постоянно развивается, диф-
ференцируется и корректируется. Процесс ее развития 
противоречив и неравномерен. Интегральная самоо-
ценка человека складывается из самооценки отдельных 
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подсистем личности с разным уровнем адекватности, 
зрелости, устойчивости и осознанности. Несомненно, 
что самооценка индивида предрасположена к самому 
себе: индивид, как правило, уверен, что его вклад в эф-
фективность деятельности выше среднего уровня. А цен-
ности и качества, преобладающие в положительной са-
мооценке личности, затемняются главным критерием 
в оценке других: например, если личность больше всего 
ценит себя, то этот параметр будет занимать ведущее ме-
сто в оценке профессионализма других (Rikel, 2011).

По мнению А. А. Реана, профессиональная самооценка 
в структуре профессиональной Я-концепции включа-
ет операционально-деятельностный (выражающийся 
в оценке своего профессионального уровня и уров-
ня компетентности) и личностный (выражающийся 
в оценке своих личностных качеств в связи с идеалом 
образа «профессионального Я») аспекты. В професси-
ональной самооценке различают самооценку резуль-
тата и потенциала (то есть оценку достигнутого и веру 
в возможности)17.

Еще одной психологической моделью, тесно связанной 
с профессиональной Я-концепцией, является професси-
ональная идентичность. Профессиональная идентич-
ность обосновывает отождествление личности с кон-
кретным профессиональным сообществом, принятие 
им на социально-психологическом уровне нормативных 
для данного профессионального пространства профес-
сиональных ценностных позиций. П. Ермолаева исследу-
ет этот психосоциальный конструкт в контексте системы 
«человек-профессия-общество». Она трактует професси-
ональную идентичность не только как характеристику 
принятия профессиональных ценностей, но и как гармо-
ничную идентификацию с деятельностью (инструмен-
тальная идентичность), обществом (внешняя идентич-
ность) и самим собой (внутренняя идентичность)18.

Источниками модели профессиональной идентичности 
являются следующие факторы: объективно существую-
щая образовательно-профессиональная составляющая; 
субъективно выраженная система ожиданий и предпо-
чтений, идеальные образы профессии; признание Зна-
чимыми Другими вас как профессионала; профессио-
нальная самопрезентация; профессиональные нормы 

17  Rean, A. A. (2002). Human psychology from birth to death. St. Petersburg: Praym-Yevroznak. https://b-ok.cc/book/728058/97026e?id=728
058&secret=97026e 

18  Yermolaeva, Ye. P. (2008). Psychology of Social Realization of the Professional. Мoscow: IP RAN. https://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=87221 

19  Shneyder, L. B. (2007). Personal, gender, and professional identity: Theory and diagnostic methods. Moscow Psychological-Social Institute 
Publ. http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/ index.php?url=/notices/index/IdNotice:49903/Source:default 

20  Derkach, A. A. (2004). Acmeological foundations of professional development. Мoscow: Moscow Psychological-Social Institute Publ. https://
www.studmed.ru/derkach-aa- akmeologicheskie-osnovy-razvitiya professionala_19597910eb1.html

21  Shneyder, L. B. (2007). Personal, gender, and professional identity: Theory and diagnostic methods. Moscow Psychological-Social Institute 
Publ. http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/ index.php?url=/notices/index/IdNotice:49903/Source:default 

(ценности) и атрибуты (лексика, мифы, стереотипы); 
эмоционально-положительный фон, на котором полу-
чена первичная информация о профессии; положитель-
ное восприятие себя как субъекта профессиональной 
деятельности; эмоционально положительное принятие 
своей принадлежности к профессиональному сообще-
ству; успешное усвоение правил и норм профессио-
нальной деятельности; мера ответственности, которую 
может взять на себя физическое лицо; уровень лич-
ностного развития; мотивационная готовность к само-
реализации в выбранной профессиональной сфере19. 
Что касается динамики и этапов построения професси-
ональной идентичности, то большинство исследовате-
лей сходятся во мнении, что ее достижение составляет 
суть процесса перехода от внешних источников моти-
вации профессиональной деятельности к внутренним20, 
что предполагает движение от получения профессио-
нального образования к получению реального опыта 
профессиональной деятельности.

Профессиональная Я-концепция представляет собой 
совокупность четко операционализированных и специ-
фических характеристик профессионального самосозна-
ния. Именно в рамках профессиональной Я-концепции 
формируется образ профессии и конкретные профес-
сиональные цели21. Профессиональная Я-концепция 
представляет собой сложную интегративную модель, 
включающую большое количество переменных и шкал, 
каждая из которых вносит свой вклад в представле-
ние о самосознании человека. Сама профессиональ-
ная идентичность является интегральной переменной 
в любой из концепций и не подлежит дальнейшей 
«фрагментации» (Rikel, 2011). Оба конструкта, являясь 
динамическими характеристиками, большую часть про-
фессиональной жизни находятся в процессе модифика-
ции под влиянием различных внешних и внутренних 
переменных.

Структура стигмы первичной 
профессионализации

В структуре общественной и самостигмы принято вы-
делять такие компоненты, как стереотипность, преду-
беждение и дискриминация. Проведенное исследование 
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указывает на возможность стигматизации первичной 
профессионализации под влиянием угрозы социальной 
идентичности и социальной стигмы. Стигма первичной 
профессионализации может оказывать самое деструк-
тивное влияние на построение профессиональной Я-кон-
цепции и профессиональной идентификации, что требу-
ет ее тщательного изучения и разработки механизмов ее 
предотвращения и преодоления.

Анализ барьеров на пути первичной профессионали-
зации, выявленных участниками исследования, позво-
ляет сделать вывод, что основные трудности для ино-
странных студентов возникают на (1) уровне общества 
(считает ли общество представителя данной стигмати-
зированной группы меньшинства потенциально подхо-
дящим в рамках конкретного профессионального трека, 
каким образом это влияет на обесцененных личностей), 
(2) уровень личности (могу ли я стать более успешным 
в работе в контексте этой профессии, исходя из своего 
личного потенциала, обладаю ли я/владею всеми не-
обходимыми общими и профессиональными навыка-
ми для самореализации), (3) уровень образовательных 
структур (позволяет ли образовательный ландшафт 
данного учебного заведения сконструировать необхо-
димую первичную профессиональную идентичность 
для успешного конструирования вторичной профессио-
нальной идентичности; насколько требовательны пре-
подаватели, работает ли вуз в конгломерате с деловыми 
партнерами и государственными структурами). Отсюда 
представляется целесообразным рассмотреть возмож-
ные механизмы развития стигмы первичной профес-
сионализации, ранжированные по указанным уровням, 
и на их основе построить модель стигмы первичной 
профессионализации.

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Наличие корреляции между уровнем стигматизации 
и самооценкой личности приводит к расширению труд-
ностей первичной профессионализации. Основные 
факторы, выявленные в результате работы с фокус-груп-
пами, определяют восприятие иностранными студента-
ми своего статуса «меньшинств» в принимающей стране 
и могут быть достаточно четко распределены по следую-
щим признакам: коллективные представления, ситуатив-
ные сигналы и личностные характеристики. Что, в свою 
очередь, свидетельствует о наличии угрозы социальной 
идентичности у участников исследования. Выражен-
ность этих критериев как характеристика угрозы соци-
альной идентичности обосновывается в ряде исследова-
ний (Major & O’Brien, 2005; Major & Schmader, 2018).

Коллективные представления

Анализ результатов опроса фокус-групп позволил сде-
лать вывод, что на основе своего опыта и контакта 
с доминирующей культурой у представителей групп 
меньшинств формируется коллективное понимание 
доминирующего взгляда на их стигматизированный 
и обесцененный статус в обществе (95 % опрошенных 
определенно заявили, что осознают этот факт). Более 
того, студенты понимают, что члены принимающего 
общества и их учебной группы также знакомы со стере-
отипами, лежащими в основе стигматизации их соци-
альной группы. В то же время, по мнению участников ис-
следования, осознание существующих стереотипов как 
внутри стигматизируемой группы (70 %), так и у членов 
принимающего общества (76 %) не означает, что каж-
дый член группы лично поддерживает их. Значитель-
ное количество респондентов (от 86 до 91 %) отметили, 
что не разделяют стереотипов о своей группе или не со-
поставляют это коллективное представление большин-
ства со своей личностью. Результаты согласуются с мне-
ниями опрошенных членов стигматизированных групп 
со всего мира (Crocker & Major, 1989; Steele, 1997; Appel 
et al., 2015).

Ожидается, что наибольшие опасения по поводу своего 
статуса стигматизированных были зафиксированы у сту-
дентов первого и второго курсов (90 %), а наименьшие 
опасения выразили магистранты. Студенты третьего 
и четвертого курсов, однако, проявляли наибольшую 
тревогу по поводу своей способности соответствовать 
выбранной профессии, заявляя, что принимающее об-
щество «не всегда видит» их потенциал в этой профес-
сии, и это подрывает их уверенность в успехе будущей 
карьеры. Такие результаты можно объяснить периодом 
пребывания участников исследования в принимающей 
стране и степенью их связи с принимающим обществом. 
Заинтересованность в правильности выбора будущей 
профессии проявляли и первокурсники. Больше всего 
их беспокоило не то, как они воспринимаются членами 
принимающего общества в качестве профессионалов, 
а адекватность выбора профессии (64 %). Е. Тихонова 
(2013) зафиксировала аналогичное распределение мне-
ний студентов, обусловленное годом обучения и лич-
ным опытом, накопленным к периоду обучения на ука-
занном курсе.

Нет сомнений в том, что коллективные представления 
влияют на то, как стигматизированные люди воспри-
нимают и оценивают ситуации, связанные со стигмой. 
Даже если явное дискриминационное поведение со сто-
роны окружающих отсутствует, коллективные представ-
ления влияют на поведение стигматизированных (Major 
& Schamader, 2018). Подавляющее большинство участ-
ников исследования не замечали прямых стереотипных 
установок со стороны представителей своей учебной 
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группы или вузовского сообщества. При этом более 80 % 
респондентов указали, что максимально стремятся из-
бегать любых ситуаций, потенциально провоцирующих 
их дискриминацию, и доказывать, что они не соответ-
ствуют сложившемуся стереотипу их группового вос-
приятия. Эта обратная связь присуща людям, которые 
уже испытали угрозу социальной идентичности и угро-
зу негативных стереотипов в отношении своей группы, 
и может вызвать дополнительное давление во избежа-
ние неудачи, что может привести к когнитивным нару-
шениям (Appel, 2015).

Ситуативные сигналы

Ситуации различаются по степени, в которой они сиг-
нализируют о том, что человек является потенциальной 
целью угрозы стереотипа (Steele, 1997). Угрожающие си-
туации включают прохождение диагностического теста 
способностей/знаний, необходимость ответить на уро-
ке, приглашение на собеседование при приеме на ра-
боту, необходимость подать заявку на получение гран-
та и приглашение участвовать в стартапе. Интересно, 
что предложение принять участие в культурных меро-
приятиях (концерты, фестивали и т. д.) не рассматрива-
лось как ситуация, способная спровоцировать обесце-
нивание личности.

79 % участников исследования указали, что коллективные 
представления, которые люди привносят в ситуацию, 
формируют ее смысл, и поэтому одна и та же ситуация 
может восприниматься и оцениваться разными людьми 
по-разному. Понимание респондентами того, что нестиг-
матизированные и стигматизированные группы обычно 
очень по-разному реагируют на одну и ту же локальную 
ситуацию, подтвердилось в исследовании B. Major и L. 
O’Brien (Major & O’Brien, 2005). Вывод участников иссле-
дования о том, что восприятие ситуативных сигналов 
не всегда соответствует объективным событиям, а мно-
жество ситуационных факторов определяют, восприни-
мают ли люди себя пострадавшими от социальной стиг-
мы, уже обсуждалось в проведенных исследованиях22.

Личностные характеристики

Индивидуальные особенности также влияют на вос-
приятие ситуативных сигналов. Некоторые люди ожи-
дают, что к ним будут относиться с предубеждением 

22  Stangor, C., Swim, J. K., Sechrist, G. B., DeCoster, J., Van Allen, K. L., & Ottenbreit, A. (2003). Ask, answer, and announce: Three stages in 
perceiving and responding to discrimination. In W. Stroebe &, M. Hewstone (Eds.), European review of Social Psychology (vol. 14, pp. 
277–311). Chichester. https:// psycnet.apa.org/record/2005–02101-009

23  Major, B., Quinton, W. J., & McCoy, S. K. (2002). Antecedents and Consequences of attributions to discrimination: Theoretical and empirical 
advances. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology (vol. 34, pp. 251–330). San Diego: Academic Press. https://
equity.ucla.edu/wp-content/ uploads/2016/11/Major-Quinton-McCoy-2002.pdf

либо из-за их принадлежности к группе, либо из-за их 
личной идентичности. Некоторые люди считают себя 
объектами личной и групповой дискриминации, пото-
му что считают свою стигматизированную социальную 
идентичность центральной частью своей самоиденти-
фикации. Те, кто идентифицировал себя с негативной 
стереотипной группой, с большей вероятностью расце-
нивают отзывы об их эффективности в определенных 
сферах, как связанные с собственным «я». Цели и моти-
вы людей также формируют то, как они воспринимают 
и оценивают ситуации. Если члены стигматизирован-
ных этнических групп верят в свою способность про-
двинуться вперед без помощи своей группы, они вряд 
ли заявят о дискриминации и обвинят члена группы 
с более высоким статусом в том, что им не удалось полу-
чить желаемую роль23.

Согласно полученным данным, независимо от своих 
личностных характеристик иностранные студенты чаще 
воспринимают дискриминацию в отношении своей 
группы в целом, чем в отношении себя лично, что ха-
рактерно не только для иностранных студентов, но и для 
большинства групп меньшинств (Taylor & Brown, 1994). 
Отсюда логично, что иностранные студенты как из чис-
ла участников исследования, так и в глобальном контек-
сте вряд ли будут обращаться за помощью в решении 
своих проблем (Boafo-Arthur S. & Boafo-Arthur A., 2016), 
воспринимая сам факт обращения за помощью как дис-
криминационный и унижающий достоинство в воспри-
ятии принимающего общества. 

В то же время многие иностранные студенты все чаще 
не связывают стереотипы в отношении своей группы 
с собой. Более того, некоторые из них намеренно дис-
танцируются от тесных связей с группой. Группа дает 
возможность удовлетворить как социальные (общение), 
так и психологические (эмпатия) потребности, являясь 
барьером против стигмы и дискриминации. Когда утра-
чивается идентификация с ранее ассоциированной со-
циальной группой даже с точки зрения мнимой непол-
ноценности, утрачивается и социальная поддержка как 
основной ресурс адаптации. Последнее бывает только 
в условиях принадлежности к той или иной социальной 
группе (Corrigan & Watson, 2002; Crocker & Major, 1989; 
Appel et al., 2015). Если стигматизированному человеку 
в этот момент не оказывается психологическая помощь, 
уровень обесценивания его собственной жизни, ли-
шенной социального контекста, оказывается очень вы-
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соким, что приводит к риску суицидального поведения 
(Major & O’Brien, 2005).

Все участники исследования сообщили о наличии на-
вязанной стигмы. Фиксированная корреляция между 
выраженностью стигматизации сознания и самооцен-
кой личности подтверждается и в угрозе социальной 
идентичности у участников исследования. Это приво-
дит к значительному снижению самооценки (Major & 
O’Brien, 2005; Horsselenberg, et al., 2016; Corrigan, 2016). 
Отсюда неизбежно, что первичная профессионализа-
ция, являясь основным аспектом высшего образования, 
связана с уровнем самооценки личности, ее обесценен-
ным или миноритарным статусом. В ситуации особого 
набора личностных черт стигматизация сознания ин-
дивида и его опыта социальной идентичности в виде 
барьеров первичной профессионализации также может 
привести к стигматизации первичной профессионали-
зации.

Первичные барьеры 
профессионализации 
и профессиональная Я-концепция
Студенты-мигранты испытывают трудности в отноше-
нии ролевых ожиданий и самоидентификации, чувством 
отчуждения, отторжения и дискриминации со стороны 
представителей новой культуры, потерей социальной 
поддержки и беспокойством по поводу своей неспо-
собности вписаться в новую культуру (Appel et al., 2015). 
Им необходимо не только адаптироваться к образова-
тельному процессу в принимающем обществе и статусу 
меньшинства, противостоять социальной стигматиза-
ции, но и преодолеть первичную профессионализацию, 
которая не всегда может быть абсолютно гладкой.

Большинство барьеров, выделенных в результате ра-
боты с фокус-группами, представлены в исследовани-
ях, характеризующих процесс адаптации иностранных 
студентов24 (Gonta & Bulgac, 2019; Tikhonova et al., 2021; 
Karim et al., 2021). Очевидно, что они не могут не влиять 
на характер первичной профессионализации студентов 
в условиях принимающего вуза. Представляется целесо-
образным ранжировать их следующим образом (Tseng 
& Newton, 2002): Проблемы социальной адаптации: про-
блемы с питанием, жильем, транспортом и т. д.; Пробле-
мы академической адаптации: проблемы с системой об-
разования; Проблемы адаптации к культуре: адаптация 
к нормам и ценностям новой культуры при сохранении 
своих собственных; Проблемы психологической адап-
тации: как справиться и сохранить свою идентичность. 
Согласно выделенным в данном исследовании барье-

24  Stevens, L. P. (2012). Immigrant populations: Teacher preparation for diversity. In J.A. Banks (Ed.), Encyclopedia of diversity in education (pp. 
1132–1135). Los Angeles: Sage Publications.

рам, список следует расширить категориями — Профес-
сиональная адаптация и Черты личности.

Профессиональная самооценка и профессиональная 
идентичность оказываются тесно взаимосвязанными. 
Факторы, определяющие их построение и развитие, 
тесно связаны с периодом первичной профессиона-
лизации. А самооценка, являясь структурным компо-
нентом профессиональной Я-концепции (Super, 1953), 
выступает триггером угрозы социальной идентичности 
и способна стигматизировать первичную профессиона-
лизацию.

Как и в большинстве исследований, настоящее имеет 
некоторые ограничения. Из-за неоднородности валент-
ности и содержания стереотипов сложно составить це-
лостную картину влияния стигмы и угрозы социальной 
идентичности на студентов-мигрантов в целом. Еще 
одна проблема для исследования заключается в том, 
что академический миграционный статус является бо-
лее сложной категорией, чем другие более заметные 
и устойчивые стереотипно-релевантные характеристи-
ки (пол, физические особенности, цвет кожи).

Процесс конструирования новой идентичности у чело-
века имеет определенный механизм развития и включа-
ет в себя ряд последовательных стадий, которые в итоге 
приводят к принятию новой роли. В зависимости от си-
туации люди, ставшие объектами социальной стигмы, 
могут реагировать на стигму низкой самооценкой, пра-
ведным гневом или безразличием. Дискриминацион-
ное отношение со стороны большинства населения мо-
жет стать причиной угрозы социальной идентичности 
и самостигматизации. С психологической точки зрения 
самостигматизация представляет собой структурно не-
однородное явление, включающее в себя как фрустри-
рованный, так и защитный компоненты.

Переживание неадекватности и негативное восприятие 
стигматизированной группы дестабилизируют самоо-
ценку. Самооценка личности самым непосредственным 
образом связана с выраженностью социальной стигма-
тизации, выступая при этом ядром профессиональной 
Я-концепции, которая, в свою очередь, конструирует 
профессиональную идентификацию. Следовательно, 
представляется возможным стигматизировать первич-
ную профессионализацию среди стигматизированных 
групп меньшинств, к которым относятся иностранные 
студенты в контексте принимающего общества. Авторы 
предложили трехуровневую структуру стигмы первич-
ной профессионализации. Для преодоления негативных 
последствий, связанных со стигматизацией первичной 
профессионализации, которая может возникнуть в со-
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знании иностранного студента, необходимо уточнить 
ее структуру, создать и валидировать анкету, позволя-
ющую диагностировать ее на ранней стадии. Важным 
направлением дальнейших исследований является раз-
работка системы преодоления стигмы первичной про-
фессионализации.
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