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Аннотация. В статье рассматривается роль социально значимых мероприятий в формировании и развитии 

профессиональной самоидентификации студентов среднего профессионального образования. Анализ трудов 

показал, что сегодня изучению данного вопроса уделяется достаточное внимание. В статье рассмотрены раз-

личные подходы к терминам «самоидентификация», «идентификация», «идентичность», «профессиональная 

идентификация», «профессиональная самоидентификация».    

Основной целью исследования стало изучение роли социально значимых мероприятий в развитии профес-

сиональной самоидентификации будущих педагогов. В статье приводится краткое описание мероприятий, так-

же представлены результаты исследования, полученные с помощью методов анализа, систематизации и обоб-

щения, количественной и качественной обработки итогов исследования. Авторы отмечают, что профессиональ-

ная самоидентификация способствует профессионально-личностному становлению будущих педагогов.  

В исследовании активное участие приняли студенты 3–4-х курсов, будущие педагоги дополнительного 

образования и учителя начальных классов. Студенты участвовали в организации и разработке социально 

значимых мероприятий, при этом самостоятельно решали определенные практические проблемы, приобретали 

профессиональные навыки и умения, проявляли ответственность при выполнении социальных задач. 

Результаты исследования подтверждают значимость социальных мероприятий, которые способствуют 

осознанию социальной важности будущей профессии с учетом современных требований, развитию лидерских 

качеств, учат выстраивать взаимодействие с аудиторией и своевременно принимать решения.  

Данное исследование может стать основой для разработки программ мероприятий по формированию про-

фессиональной самоидентификации будущих специалистов. 
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Abstract. The article examines the role of socially significant events in the formation and development of profes-

sional self-identification of students of secondary vocational education. The analysis of the works showed that today 

sufficient attention is given to the study of this issue. The article presents various approaches to the terms «self-

identification», «identification», «identity», «professional identification», «professional self-identification». 

The main goal was to study the role of socially significant events in the development of professional self-

identification of future teachers. The article provides a brief description of the activities, and also presents the research 

results obtained with methods of analysis, systematization and generalization, quantitative and qualitative processing of 

the research results. 

The authors note that professional self-identification contributes to the professional and personal development of 

future teachers. 

It should be noted that 3rd-4th year students, future additional education teachers and primary school teachers took 

an active part in the study. Students actively participated in the organization and development of socially significant 

events, while independently solving certain practical problems, acquiring professional skills and abilities, and showing 

responsibility in carrying out social tasks. 

The results of the study confirm the importance of social events that promote awareness of the social significance of 

the future profession taking into account modern requirements, the development of leadership qualities, teach how to   

interact with the audience and make timely decisions. 

This study can become the basis for the development of programs on activities to form the professional self-

identification of future specialists. 

Key words: professional self-identification; socially significant events; professional identity; choice of profession; 

professional orientation 
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Введение 

В настоящее время социально-экономическая 

ситуация в нашей стране, новые рыночные меха-

низмы, в частности в Республике Саха (Якутия), 

влияют на выбор профессии. Молодые люди вы-

бирают траекторию своей профессионализации, 

ориентируясь на меры государственной под-

держки той или иной профессии. К примеру, 

в последние годы в нашей стране действует по-

литика, направленная на повышение престижа 

профессии педагога. В рамках данных мер реа-

лизуется программа «Земский учитель», повыси-

лась заработная плата педагогов, реализуются 

программы льготной ипотеки, кроме того, педа-

гогам образовательных организаций дается воз-

можность вести занятия по дополнительным об-

щеобразовательным программам, создаются 

профильные психолого-педагогические классы 

на базе общеобразовательных школ в целях при-

влечения, мотивации и осознанного выбора про-

фессии педагога и др.  

Сегодня наблюдается существенный разрыв 

между темпами развития социально-

экономической сферы и образования, в том числе 

и подготовки педагогов. В этих условиях стано-

вится актуальной задача подготовки будущих 

педагогов с учетом требований и потребностей 

общества, рынка труда.  

В связи с этим вопросы научно-практического 

осмысления проблем профессиональной само-

идентификации будущих педагогов становятся 

актуальными, системная работа по развитию 

профессиональной идентичности поможет более 

качественному овладению профессией [Харлам-

пьева, 2023]. Считаем, что посредством социаль-

но значимых мероприятий можно успешнее 

сформировать и развивать профессиональную 

самоидентификацию будущих педагогов. 

Социально значимые или общественно зна-

чимые мероприятия – это мероприятия, которые 

несут какую-либо пользу обществу и способ-

ствуют гармоничному развитию его членов, 

формированию сознательного гражданина, жиз-

ненного и профессионального опыта, адекватной 

самооценки и реализации его возможностей.  

Исходя из вышесказанного, определена тема 

исследования: роль социально значимых меро-

приятий в формировании профессиональной са-

моидентификации будущих педагогов. 

Обзор литературы 

Изучению проблем формирования и развития 

самоидентификации личности посвятили свои 

научные работы известные ученые и исследова-

https://elibrary.ru/
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тели: З. Фрейд, Э. Эриксон, Д. Марсия [Андре-

ева, 2017]. В отечественной социальной школе 

идентичность активно начала рассматриваться 

с конца 70-х годов. В трудах И. С. Кона, 

Г. М. Андреевой, В. А. Ядова и др. данный фено-

мен определялся как один из аспектов проблемы 

«Я» в отношении с обществом. В последствии 

появились научные труды З. Т. Голенковой, 

Т. И. Заславской, В. А. Ядова и др. Суть социо-

культурной самоидентификации отражена в тру-

дах А. А. Азбель, Г. В. Гарбузовой, В. И. Павлен-

ко [Андреева, 2017].  

Появлению термина «самоидентификация» 

предшествуют такие термины, как «идентифика-

ция» и «идентичность». 

Термин «идентификация» был введен австрий-

ским психологом З. Фрейдом в начале XX века. 

По определению З. Фрейда, идентификация – это 

«форма связи с другим лицом, уподобление соб-

ственного Я чужому» [Фрейд, 2023, с. 165].  

Понятие «идентичность» появляется в науч-

ных трудах американского психолога Э. Эриксо-

на, который определил данное понятие как до-

статочно сложный и многогранный социальный 

феномен. По определению Э. Эриксона «иден-

тичность – это чувство принадлежности человека 

к своей исторической эпохе и типу межличност-

ного взаимодействия, соответствующему данной 

эпохе» [Шнейдер, 2021, с. 120]. 

Л. С. Выготский определял исследуемое поня-

тие через категорию «психологическое новообра-

зование» [Тимофеева, 2022]. В понимании «иден-

тичности» отразился психогенетический подход 

исследователя к развитию личности индивида. Он 

утверждал, что идентичность включает три уров-

ня: психофизиологический, психологический и 

психосоциальный. Появление данного новообра-

зования связано в первую очередь с социальным 

взаимодействием индивида. Именно в процессе 

социализации приобретаются важные для инди-

вида умения, происходит освоение социальных 

правил и норм, ценностей, убеждений, которые 

в дальнейшем выступают компонентами идентич-

ности [Зеер, 2023; Ильин, 2018].  

Стоит упомянуть о том, что Э. Эриксон, как и 

З. Фрейд, полностью не сводил данный феномен 

к чисто психологическому новообразованию, а рас-

сматривал его и как социальное [Эриксон, 2023].  

Большинство отечественных исследователей 

придерживались концепции социальной идентич-

ности, согласно которой в индивиде выделяется два 

уровня идентичности – личностная и социальная. 

Социальная идентичность, состоящая из несколь-

ких видов (профессиональная, этническая, гендер-

ная и др.), формируется в процессе социально-

практической деятельности и по мере накопления 

опыта [Панина, 2024; Пряжников, 2018].  

Т. В. Малютина отмечает, что «профессио-

нальная идентичность напрямую связана с про-

фессиональным самоопределением, профессио-

нальным самосознанием, профессиональным 

пространством и профессиональным развитием» 

[Малютина, 2018, с. 149]. 

Т. В. Мищенко предполагает, что «профессио-

нальная идентичность проявляется и реализуется 

в ходе профессионального становления в различ-

ных формах: как целостное эмоциональное со-

стояние или чувство профессиональной иден-

тичности; как основная тенденция и критерий 

профессионального развития человека; как неко-

торая функциональная система субъекта профес-

сионального пути, ориентированная на достиже-

ние профессиональной идентичности» [Чекале-

ва, 2021, с. 160]. 

В процессе обучения у студентов меняется 

отношение к будущей профессии из-за несфор-

мированной профессиональной идентичности 

[Аляева, 2022, с. 108]. 

По утверждению Л. Б. Шнейдер идентичность 

выступает как конечный результат процесса иден-

тификации (проецирование индивидом самого се-

бя, собственного онтогенеза, который сопровожда-

ет восприятие тождественности самому себе, опре-

деленности и системности) [Шнейдер, 2024].  

Также исследователи выделяют два фактора 

формирования профессиональной идентично-

сти – внешние и внутренние источники [Ильин, 

2018; Ахметгалина, 2019]. «К внешним факторам 

относятся особенности профессиональной дея-

тельности, уровень социальной роли и статуса и 

т. д.; к внутренним – профессиональные знания, 

стремление к повышению уровня профессиона-

лизма, собственная удовлетворенность профес-

сией, личностные качества индивида и др.» 

[Кон,1989, c. 198].  

Л. Б. Шнейдер считает, что «профессиональная 

идентичность студента формируется на основе 

“внутренних факторов”: освоение основных норм 

и правил той или иной профессии; готовность 

нести профессиональную ответственность, высо-

кая мотивационная платформа в плане професси-

ональной реализации и др.» [Шнейдер, 2024, 

с. 98]. Профессиональная самоидентификация 

станет достоверной и реальной, если будем опи-

раться и учитывать внутренние ресурсы студен-
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тов: психические процессы, потребности, мотивы, 

их ценностные ориентиры и т. д. [Панина, 2024]. 

Успешному развитию профессиональной са-

моидентификации студентов способствуют ком-

фортные условия, так как осознание профессио-

нальной идентичности является основной ча-

стью профессионального становления личности.   

Сегодня, в быстро меняющихся условиях, нуж-

ны гибкие и мобильные специалисты, готовые ме-

нять основу своей жизнедеятельности, имеющие 

навыки саморазвития и самообразования [Нор-

Аревян, 2016]. В этой связи возникает необходи-

мость в пересмотре образовательной парадигмы – 

перевод студента из объекта обучения в субъект 

творческого самообучения [Ильин, 2018]. 

Таким образом, приходим к выводу, что про-

фессиональная идентичность – это многогранное 

понятие, содержащее в себе когнитивные, лич-

ностные и ценностно-смысловые характеристи-

ки. В этой связи создание психолого-

педагогических условий с учетом современных 

требований, в том числе системное обновление 

содержания профессионального образования 

с учетом требований государственных стандар-

тов, позволит формировать у студентов положи-

тельное отношение к будущей профессии. 

Мы считаем, что процесс профессиональной 

идентификации, при эффективной реализации 

профессионального образования, должен пере-

течь в профессиональную самоидентификацию. 

Самоидентификация, в свою очередь, представ-

ляет собой процесс формирования положитель-

ного отношения индивида к определённой про-

фессии и сопоставления себя с представителями 

этой профессии, в нашем случае, к педагогиче-

ской общности. 

Профессиональная самоидентификация как 

психолого-педагогический процесс способствует 

осознанию важности и понимания правильности 

выбора своей профессии и включает психологи-

ческую, педагогическую и социальную состав-

ляющие, то есть внутренние и внешние факторы.  

Результаты исследования 

С учетом рассмотренных выше факторов и 

с целью выявления роли социально значимых 

мероприятий в формировании профессиональной 

самоидентификации студентов было проведено 

исследование.  

В исследовании активное участие приняли 

25 студентов 3–4-х курсов профессионально-

педагогического колледжа им. Н. Г. Чернышев-

ского (Якутия), осваивающие педагогические 

профессии – педагог дополнительного образова-

ния и учитель начальных классов.  

В процессе исследования для изучения стату-

са профессиональной идентичности применя-

лись методики А. А. Азбель, методики определе-

ния уровня профессиональной направленности – 

Т. Д. Дубовицкой [Харлампьева, 2023].  

Опросник А. А. Азбель, рассчитанный на 

подростков и молодежь, состоит из 20-ти вопро-

сов с выбором ответа, после выполнения которо-

го присваиваются следующие статусы [Харлам-

пьева, 2023]: 

 неопределенное состояние профессиональ-

ной идентичности; 

 навязанная профессиональная идентич-

ность; 

 мораторий (кризис профессиональной 

идентичности); 

 позитивная профессиональная идентич-

ность. 

Итоги исходного уровня развития профессио-

нальной идентичности по методике Азбель вы-

глядят следующим образом (Таблица 1): 

 позитивная профессиональная идентич-

ность – 36 %; 

 мораторий (кризис выбора) – 32 %; 

 неопределённое состояние профессиональ-

ной идентичности – 32 %. 

Таблица 1.  

Результаты изучения статусов профессиональной идентичности в экспериментальной группе  
 

 

№ 

Наименование ста-

туса профессиональ-

ной идентичности 

студента 

Краткая характеристика статуса Код студента 

1 Неопределенное 

состояние профес-

сиональной иден-

тичности 

Данное состояние можно наблюдать у студентов, у которых не в достаточной 

мере сформировались прочные профессиональные цели, возникли сложности 

в процессе профессионализации; они не смогли пройти «кризис идентично-

сти», испытуемые не в полной мере осознают важность правильного выбора 

профессии, не планируют дальнейшее развитие в будущей профессии.  

А 002, А 006, 

А 007, А 010, 

А 016, А 018, 

А 022, А 024. 

2 Навязанная профес-

сиональная иден-

Данный статус характерен для студентов, которые выбрали свою будущую 

профессию несамостоятельно, в выборе профессии большую роль сыграли 

0 
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тичность родители, знакомые, сверстники. Они не переживают по поводу качества 

обучения, имеют академическую задолженность, пропуски, не проявляют 

интерес к процессу обучения.  

3 Мораторий (кризис 

профессиональной 

идентичности) 

Данное состояние характерно для студентов, находящихся в поисках альтер-

нативных вариантов профессиональной траектории развития. Испытуемые 

еще не определились с выбором будущей профессии, примеряют на себя 

различные профессиональные роли, чтобы побольше узнать о других специ-

альностях. В последующем данный статус у большинства испытуемых пере-

ходит в состояние сформированной идентичности, реже к навязанной. 

А 004, А 008, 

А 009, А 011, 

А 013, А 020, 

А 023, А 025. 

4 Позитивная профес-

сиональная иден-

тичность 

 

Данный статус у испытуемых обозначает то, что они практически готовы или 

готовы совершить свой профессиональный выбор. Они уверены в правильно-

сти выбора будущей профессии. Позитивную профессиональную идентичность 

можно наблюдать в студентов, которые прошли «кризис выбора», сформирова-

ли определенные профессиональные компетенции и знания по выбранной спе-

циальности, имеют четкое представление о будущей профессии. 

А 001, А 003, 

А 005, А 012, 

А 014, А 015, 

А 017, А 019, 

А 021. 

 

Данные результаты показывают, что практи-

чески 1/3 студентов экспериментальной группы, 

принимающих участие в исследовательской ра-

боте, имеют практически сформировавшуюся 

профессиональную идентичность, они понимают 

важность выбранной профессии, идентифици-

руют себя с будущей профессиональной работой. 

«Кризис выбора» испытали 8 (32 %) студен-

тов. Из них: 37,5 % респондентов ищут альтерна-

тивные варианты профессиональной траектории 

развития, 62,5 % респондентов сомневаются 

в правильности выбора профессии, но при целе-

направленной и систематической работе по фор-

мированию и развитию профессиональной иден-

тичности данное состояние может перетечь в со-

стояние сформированной профессиональной 

идентичности. В данном случае, чтобы процесс 

самоидентификации прошел успешно, следует 

формировать у студентов образ будущей профес-

сии, раскрывая положительные и отрицательные 

стороны, риски и перспективы личностного и 

профессионального развития; также с учетом 

индивидуальных способностей формировать 

у них определенные компетенции, создавая раз-

личные учебно-практические ситуации.  

«Неопределенное состояние профессиональ-

ной идентичности» показали 32 % респондентов, 

у которых выявляется неуверенность в правиль-

ности выбора профессии, профессиональная 

идентификация развита меньше, они не видят 

дальнейшего личностного развития. 

Сравнение результатов экспериментальной и 

контрольной группы представлено на рисунке 1:  
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Рисунок 1. Сравнение результатов экспериментальной и контрольной группы по методике А. А. Азбель на изучение  

статусов профессиональной идентичности 

Анализ результатов по первой методике пока-

зал, что студенты экспериментальной группы 

имеют более высокие результаты: на 8 % выше 

позитивная идентичность, неопределённое со-

стояние профессиональной идентичности мень-

ше на 4 %. В процессе формирования идентифи-

кационных групп нами учитывались общие до-

стижения, академическая успеваемость по обще-

профильным дисциплинам и педагогическим 

практикам. 
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По методике Т. Д. Дубовицкой, состоящей из 

20-ти вопросов, ответы участников оценивались 

следующим образом:  

 высокий уровень профессиональной 

направленности – 14 – 18 баллов; 

 средний уровень профессиональной 

направленности – 5 – 13 баллов; 

 низкий уровень профессиональной направ-

ленности – 0 – 4 баллов. 

По итогам проведения данной диагностики 

в экспериментальной группе мы имеем следую-

щие результаты: 

 высокий уровень профессиональной 

направленности – 16 %; 

 средний уровень профессиональной 

направленности – 56 %; 

 низкий уровень профессиональной направ-

ленности – 28 %. 

Результаты экспериментальной и контрольной 

групп по методике Т. Д. Дубовицкой представле-

ны на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Сравнение результатов экспериментальной и контрольной группы по методике Т. Д. Дубовицкой 

 

Результаты тестирования на определение 

уровня профессиональной направленности сту-

дентов в контрольной группе следующие: высо-

кий уровень профессиональной направленности 

имеют 20 % студентов, средний уровень – 40 % и 

низкий уровень – 40 %.  

Таким образом, низкие результаты могут 

объясняться возрастными и индивидуальными 

особенностями испытуемых, а также сомнения-

ми в правильности выбора своей будущей про-

фессии.  

Результаты уровня профессиональной направ-

ленности студентов в экспериментальной группе 

показывают у 56 % респондентов – средний уро-

вень, у 16 % респондентов – высокий, а у 28 % 

респондентов – низкий уровень. Полученные ре-

зультаты можно интерпретировать следующим 

образом: студенты данной группы показали до-

статочный уровень готовности к овладению бу-

дущей профессией, отметим и то, что внеучебная 

деятельность у них связана с выбранной профес-

сией. Низкий уровень профессиональной 

направленности у респондентов эксперимен-

тальной группы, по сравнению с контрольной 

группой, показывает, что выбор профессии педа-

гога обусловлен не самостоятельным решением и 

данная специальность не представляет интереса.  

В рамках исследования был проведен анализ 

учебно-воспитательной деятельности колледжа, 

результатом которого стала разработка следую-

щих направлений учебно-воспитательной работы 

(рисунок 3). В ходе исследования было реализо-

вано 7 тематических модулей, которые позволили 

выявить роль социально значимых мероприятий 

в формировании профессиональной самоиден-

тификации будущих педагогов.   
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Рисунок 1. Содержание формирующего этапа эксперимента 
 

Каждый модуль представлял собой комплекс 

социально значимых мероприятий, направлен-

ных на создание условий для формирования 

определенных социальных компетенций, практи-

ческих умений и навыков в области профессио-

нальной деятельности, а также на развитие моти-

вационно-ценностных установок, необходимых 

для будущей профессии.  

Основными целями данного комплекса стали 

осознание и освоение своего профессионального 

будущего, помощи в самопознании своих потен-

циальных возможностей и их дальнейшей реали-

зации. 

Для достижения поставленной цели необхо-

димо решить следующие задачи: 

− сформировать у студентов четкое представ-

ление о профессиональной деятельности педагога; 

− воспитать положительное отношение к бу-

дущей профессиональной деятельности, к осо-

знанному профессиональному росту; 

− развить профессиональные интересы, цен-

ности, убеждения и мировоззрение; 

− привить навыки планирования, проектиро-

вания и эффективной реализации социально зна-

чимых мероприятий. 

Содержание программы социально значимых 

мероприятий направлено на формирование и 

развитие профессиональной компетентности пу-

тем включения студентов в процесс активного 

планирования, проектирования и участия в фор-

мирующем этапе опытно-экспериментальной 

работы.  

Модуль «Общение» проводится с целью 

успешной социализации студентов к условиям 

СПО. В рамках данного модуля проходят тренин-

ги, способствующие формированию коммуника-

тивных навыков, развитию лидерских и личност-

ных качеств, культуры поведения и терпимости, 

умения работать в коллективе (Таблица 2).  

Таблица 2. 

Мероприятия модуля «Общение» 
 

Формат мероприятия Тема мероприятия 

Тренинговые занятия «Я и мой мир», «Я – лидер!», «Моя граница», «Мое тело – мое дело», «Язык мой – враг 

мой», «Эмоции и чувства», «Мотивы и последствия» «Риск – дело неблагородное и небла-

годарное», «Хочу, могу, надо» 

Семинар (применение техноло-

гии открытого пространства) 

«Мое право», «Женский ЛИКбез» (правовая культура работающих женщин), «Розовые 

дни»  и «ВоображариУМ» (психосоматическое здоровье женщин) 

Собрания  Установочное мероприятие в целях планирования и рефлексии деятельности с обязатель-

ным ведением протокола и публичным выступлением 

Воркшоп «Невербалика и вербалика» (основы публичного выступления), «Знакомство с тетей Чарли 

и ее родственниками» (ситуационные игры), «САМорегуляция» (педагогические решения 
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конфликтов) 

Тренинг  Аутогенная тренировка 

Летняя занятость  Строительные студенческие отряды, лагерная практика 

 

Основной целью модуля «Твори!» является 

развитие организаторских, коммуникативных, 

творческих способностей и реализация творческо-

го потенциала студентов посредством культурных 

мероприятий: музыка, танцы, конкурсы и т. д. 

Формирование таких качеств, как ответствен-

ность, творчество, самостоятельность, умение 

своевременно принимать решения и т. д., играет 

важную роль в дальнейшем становлении лично-

сти студентов (Таблица 3).  

Таблица 3. 

Мероприятия модуля «Твори» 
 

Формат мероприятия Тема мероприятия 

Творческие объединения по 

интересам 

Вовлечение студентов в кружковую работу 

Социальный проект  «Просвещай!» – феминисткая теория 

Конкурс  «Музыкальный ритм» – общеколледжный конкурс, ежегодный общеколледжный конкурс 

«Лучшая группа ВППК», «Лучшая методическая разработка» – конкурс внутри отделений, 

«Практикант года» - конкурс внутри отделений, городской конкурс «В мире сказок» для 

детей с ОВЗ в рамках празднования Дня защиты детей. «Конкурс барона Мюнхгаузена», 

«Лучший семейный досуг» 

КТД «Педагогический десант» (профориентационный выезд), «Классные уроки» (в рамках Дня 

студенчества в ОО г. Вилюйска) 

Митап Разработка афиш, рекламных флаеров и буклетов для проводимых мероприятий 
 

Модуль «Профессионал» обеспечивает фор-

мирование и развитие научно-исследовательской 

компетенции студентов. В рамках данного моду-

ля студенты учатся обобщать результаты опытно-

экспериментальной работы, организовывать и 

участвовать в различных событийных мероприя-

тиях, в том числе в научно-практических конфе-

ренциях на республиканском и федеральном 

уровнях и т. д. В современных условиях учитель 

должен уметь диссеминировать свой инноваци-

онный педагогический опыт и, соответственно, 

вести исследовательскую деятельность, уметь 

излагать свои мысли и достижения в формате 

статей, учебно-методических пособий (Табли-

ца 4).     

Таблица 4. 

Мероприятия модуля «Профессионал» 
 

Семинар (применение техно-

логии открытого простран-

ства) 

«Обновление» (обсуждение перспектив развития отделений колледжа), «Движение вперед» 

(практикум для выпускников – кураторов) 

Мастер-класс «Разработка игр на онлайн-платформах», «Технология проектирования интеллектуальной 

игры», «Якутские настольные игры», «Якутские подвижные игры» 

Интеллектуальный бой «50 великих личностей в истории человечества», «Дарвин или Иисус?», «Галопом по Все-

ленной» 

 

Модуль «Сотрудничество» способствует 

накоплению социального опыта и формированию 

у студентов социально-коммуникативных умений 

и навыков во время участия в организации и про-

ведении социально значимых мероприятий 

с партнерами. Также данный модуль способству-

ет развитию у студентов навыков проектирова-

ния в условиях совместной коллективной рабо-

ты, что необходимо в дальнейшей профессио-

нальной деятельности (Таблица 5). 

Таблица 5. 

Мероприятия модуля «Сотрудничество» 
 

Формат мероприятия Тема мероприятия 

Благотворительная акция Ежегодная благотворительная акция «Милосердие» в Вилюйском специализированном 

доме социального обеспечения для пожилых и инвалидов им. Кэтти Марсден 

Экологическая акция Ежегодная благотворительная акция «Зеленый пояс Вилюя» 

Благотворительная акция Акция «Ночь в музее» в сотрудничестве с Вилюйским краеведческим музеем 

им. П. Х. Староватова 

Форум II Республиканский форум учреждений среднего профессионального образования «100 

СПОсобов развития» 
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Модуль «Гражданин» формирует патриотиче-

ские, духовно-нравственные качества. Студенты 

разрабатывали и проводили такие мероприятия, 

как «Уроки Победы», «Отцы-основатели», во-

лонтёрское движение и т. д. Следует отметить, 

что для патриотического воспитания обучаю-

щихся будущий педагог должен сам любить Ро-

дину, понимать суть будущей профессиональной 

деятельности. Данный модуль представляет со-

бой процесс целенаправленного и системного 

воздействия на духовно-нравственную сферу 

личности студента (Таблица 6). 

Таблица 6. 

Мероприятия модуля «Гражданин» 
 

Формат мероприятия Тема мероприятия 

Литературно-музыкальная 

композиция 

«Я выбираю себя» (с участием студентов-выпускников и младших курсов) 

Дни профессий 

 

Комплекс мероприятий для информирования студентов и обучающихся старших классов о 

возможных вариантах трудоустройства, переквалификации («День логопеда», «День педа-

гога-организатора», «День методиста», «День советника по ВР», «День психолога», «День 

социального педагога»). 

Социальные акции Дни памяти учителей-участников ВОВ «Они не вернулись в классы», Чествование ветера-

нов ВПК «Мой, твой, наш Ветеран 

Ярмарка творческих идей  «Школа будущего», «Методический стенд», «Пространство» 

Библиоквест Игра-путешествие в честь Дня народного единства для обучающихся ОО 
 

Модуль «Восстановление» формирует пози-

тивные межличностные отношения, которые 

способствуют продуктивной совместной дея-

тельности и всестороннему развитию личности 

(Таблица 7). 

Таблица 7. 

Мероприятия модуля «Восстановление» 

 
Формат мероприятия Тема мероприятия 

Экскурсия Тематические групповые выезды (туристическая база «Тещин язык», «Биллээх») 

Тренинг  Аутогенная тренировка 

Летняя занятость  Строительные студенческие и волонтерские отряды, лагерная практика 
 

По итогам освоения данного комплекса соци-

ально значимых мероприятий студент как буду-

щий педагог должен: 

 четко осознавать границы своей професси-

ональной деятельности; 

 выявить собственные «слабые» и «силь-

ные» стороны как специалиста; 

 выстроить траекторию своего будущего 

профессионального развития; 

 активно взаимодействовать со всеми участ-

никами учебно-воспитательного процесса. 

Таким образом, на формирующем этапе ис-

следования были внедрены новые формы работы 

со студентами, опираясь на педагогику успеха 

в целях повышения статуса студента Вилюйского 

колледжа.  

В процессе участия в социальных мероприя-

тиях в качестве организаторов и участников 

у студентов формируется адекватная самооценка 

своего «Я» в профессии, происходит развитие 

личностных и профессиональных качеств как 

субъекта учебной и профессиональной деятель-

ности [Мухаметзянова, 2006].  

Включение студентов в социально значимые 

мероприятия с учетом их индивидуальных осо-

бенностей и способностей способствует форми-

рованию удовлетворенности результатами работы, 

пониманию сути и значимости будущей профес-

сии, повышению у них самооценки и мотивации. 

В первую очередь мы работали над взаимоот-

ношениями студентов внутри эксперименталь-

ной группы: полная демократия, взаимное ува-

жительное отношение и поддержка всех участ-

ников, право допускать ошибки, обязательное 

коллективное обсуждение и решение проблем. 

В процессе проектирования и реализации соци-

ально значимых мероприятий студенты испыты-

вали затруднения именно на этапе реализации, 

когда им непосредственно нужно взаимодейство-

вать с участниками учебно-воспитательного про-

цесса, а также проводимых мероприятий. 

При проектировании мероприятий мы стара-

лись применять и традиционные и нетрадицион-

ные формы – начиная от организации круглых 

столов и заканчивая технологией «открытого 

пространства». Например, технология «открыто-

го пространства» оптимальна для организации 

работы со студентами, так как в ней отсутствует 
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формальная повестка и программа дискуссии. 

Допускается лишь руководство мероприятием 

модератором, который разъясняет участникам 

формат, тему и ход деятельности. Данный фор-

мат мероприятия эффективен при решении сроч-

ных задач, ситуаций, обсуждений. Также обуча-

ющие мероприятия мы проводили в формате 

воркшопа. Особенность воркшопов заключается 

в интенсивности обучения, экономии временных 

ресурсов и активном групповом взаимодействии 

участников мероприятия, также в своевременном 

использовании полученных знаний на практике 

с целью формирования определенных умений и 

навыков.    

На данном этапе эксперимента очень важно, 

чтобы у студентов сформировалось представле-

ние о своей значимости в качестве члена педаго-

гической общности, проявление компетентности 

в решении тех или иных вопросов и проблем. 

Студент должен понять, что учитель – много-

гранный человек: дает знание, воспитывает, раз-

вивает творческую личность, также является 

наставником по вопросам культурной, нрав-

ственной и духовной ориентации.  

Разработанный комплекс социальных меро-

приятий служит формированию новых социаль-

ных умений и навыков, способствующих быст-

рой адаптации в современных изменяющихся 

условиях.     

Сравнение результатов констатирующего и 

контрольного этапов опытно-экспериментальной 

работы испытуемых-студентов отделения подго-

товки педагогов дополнительного образования и 

отделения подготовки учителей начальных клас-

сов демонстрирует нам положительную динами-

ку в 8 % (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3. Профессиональная самоидентификация 

 

Профессиональная самоидентификация спо-

собствует качественной осознанной интеграции 

студентов в будущую профессию. Анализ резуль-

татов показывает, что профессиональная само-

идентификация будущего педагога профессио-

нального обучения является непрерывным, мно-

гогранным и динамическим процессом, опреде-

ляющим результаты выстраивания профессио-

нальной идентичности.  

По итогам цикла реализации событийных ме-

роприятий мы пришли к выводу, что использова-

ние интерактивных методов и инновационных 

образовательных технологий обеспечивает эф-

фективное усвоение будущими педагогами зна-

ний и умений в тесном сотрудничестве с осталь-

ными участниками образовательного процесса.  

Интерпретация итоговой диагностики по 

определению статусов профессиональной иден-

тичности: в контрольной группе студенты-

респонденты показали следующие результаты: 

позитивная профессиональная идентичность – 

28 %, мораторий (кризис выбора) – 32 %, навя-

занная профессиональная идентичность – 12 % 

респондентов и неопределенное состояние 

у 24 %; в экспериментальной группе 48 % ре-

спондентов показали позитивную профессио-

нальную идентичность, «мораторий» (кризис 

выбора) ощущают 32 % студента и неопределен-

ное состояние профессиональной идентичности 

– 20 %.  

Анализ сравнения показателей констатирую-

щего и контрольного этапов опытно-

экспериментальной работы демонстрирует, что в 

экспериментальной группе отмечается повыше-

ние позитивной идентичности на 12 %, в свою 

очередь, в контрольной группе на – 4 %. Пози-
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тивная идентичность в экспериментальной груп-

пе, по сравнению с контрольной группой, повы-

силась на 20 %, неопределенное состояние пони-

зилось на 12 %. Мораторий (кризис выбора) 

остался на том же уровне, это объясняется тем, 

что респонденты ищут варианты профессио-

нального развития, также идет процесс формиро-

вания профессиональной идентичности, вклю-

чающий профессиональное самоопределение и 

самосознание. Сравнение показателей данных 

идентификационных групп по двум этапам пред-

ставлено на рисунке 4.  

В отличие от экспериментальной группы, 

навязанная идентичность у контрольной группы 

повысилась на 4 %, неопределенное состояние 

понизилось на 12 %. Следует отметить, что мо-

раторий (кризис выбора) у обеих групп остался 

без изменения. Мы считаем, что с приближением 

срока окончания обучения усиливаются тревож-

ность и сомнения не только в правильности вы-

бора профессии, но и готовности начать свою 

профессиональную деятельность, сомнения 

в сформированности профессиональных компе-

тенций и навыков (рис. 4).     
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Рисунок 4. Сравнение результатов констатирующего и контрольного этапов эксперимента изучения статусов  

профессиональной идентичности по методике А. А. Азбель 
 

Рассмотрим результаты контрольной диагно-

стики определения уровня профессиональной 

направленности студентов по методике 

Т. Д. Дубовицкой в экспериментальной группе: 

высокую степень имеют 36 %, средняя степень 

профессиональной направленности наблюдается у 

44 % и низкая степень – у 20 % студентов. В кон-

трольной группе числовые показатели следую-

щие: высокая степень – у 16 % студентов, средняя 

степень – у 40 % и низкая степень – у 40 %.  

Анализ сравнения показателей профессио-

нальной направленности в экспериментальной 

группе студентов демонстрирует, что произошло 

повышение на 20 %, то есть эти студенты прояв-

ляют уверенность в правильности выбора буду-

щей профессии, идентифицируют себя с педаго-

гическим сообществом, показывая осознанность 

и ответственность; понимают, какие могут быть 

трудности и перспективы развития.  

Следует отметить и то, что высокую и сред-

нюю степень профессиональной направленности 

имеют 60 % опрошенных студентов. Данный по-

казатель позволяет считать, что студенты готовы 

почувствовать себя компетентными и знающими 

свое дело специалистами, положительно настро-

ены и удовлетворены избранной профессией, 

понимают ее важность и социальную роль.  

В контрольной группе динамика результатов 

существенно не изменилась. Это еще раз доказы-

вает, что формирование и эффективное развитие 

профессиональной самоидентификации будущих 

педагогов зависит от целенаправленной работы 

(например, социально значимые мероприятия 

в формировании профессиональной самоиден-

тификации будущих педагогов), создания ком-

фортных психолого-педагогических условий с 

учетом современных требований для профессио-

нального и личностного развития студента.  

Сегодня одним из основных факторов продук-

тивного формирования профессиональной иден-

тичности студентов – будущих педагогов в про-

фессиональных образовательных организациях 

педагогической направленности в системе сред-

него профессионального образования становится 
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профессиональная самоидентификация личности 

человека [Ахметгалина, 2019].  

Повышение числовых показателей в экспери-

ментальной группе дает нам основание считать, что 

процесс развития профессиональной самоиденти-

фикации студентов как будущих педагогов может 

быть наиболее эффективным при условии, если:  

1. Организовать информационно насыщенное 

образовательное пространство, находясь внутри 

которого студент будет получать достоверные 

представления о своей будущей профессии. По 

данному направлению можно организовать настав-

ничество старших курсов в отношении младших, 

участие в профессиональных конкурсах в области 

образования и воспитания в качестве наблюдателя, 

организатора-помощника и т. д. 

2. Создать комфортные условия для грамотно-

го психолого-педагогического сопровождения 

профессионально-личностного развития и соци-

ализации студентов в образовательной организа-

ции (тренинги, диагностика, консультирование 

по проблемным ситуациям, коррекционно-

развивающая работа и т. д.) 

3. Учитывать индивидуальные и возрастные 

особенности студентов при организации сов-

местной развивающей работы для достижения 

положительного результата, опираться на силь-

ные стороны личности, учитывать мнение и же-

лания, опыт. 

4. Стимулировать активную познавательную и 

творческую деятельность, так как студенты 

в данном возрасте очень сензитивны. Взаимоот-

ношения внутри группы должны основываться 

на принципах гуманизма и толерантности. 

5. Включать в совместную деятельность со сту-

дентами активные формы социально значимых ме-

роприятий для формирования и развития самоана-

лиза, самоидентификации, самоопределения.  

6. Стимулировать деятельность студентов по-

средством вовлеченности педагога-наставника, 

который грамотно направляет эксперименталь-

ную группу, контролирует деятельность и, ко-

нечно, поддерживает рабочую атмосферу. 

7. Использовать эффективные методы рефлек-

сии для оценки профессиональных компетенций. 

Проанализировав учебный план студентов, при-

нимавших участие в опытно-экспериментальной 

работе после дополнительной беседы со студен-

тами, приходим к выводу, что количество часов, 

выделенных на педагогическую практику для 

освоения профессионального модуля по органи-

зации досуговых мероприятий ничтожно мало. 

В целом увеличение количества часов педагоги-

ческой и учебной практики положительно влияет 

на профессиональную подготовку будущих педа-

гогов, поможет идентифицировать себя с буду-

щей профессией. 

Приобретение практического опыта по данно-

му аспекту профессиональной деятельности так-

же поможет студентам переосмыслить интересы, 

накопить опыт социального взаимодействия 

с участниками образовательного пространства. 

Реализация комплекса социально значимых 

мероприятий позволила в 2023 г. трудоустроить 

по специальности 80 % выпускников и способ-

ствовать поступлению в высшее учебное заведе-

ние по педагогическому направлению – 12 %, 

в другую отрасль – 8 %.  

Заключение 

Качество формирования профессиональной 

идентичности во многом зависит от процесса 

целенаправленной и системной работы, в связи 

с этим социально значимые мероприя-

тия являются одним из эффективных 

средств моделирования и развития личности, 

а также средством активизации профессиональ-

ного и личностного самоопределения. 

Как уже выяснилось, проблема с профессио-

нальной самоидентификацией существует и ее 

надо решать. Одним из факторов качественного 

развития профессиональной самоидентификации 

личности являются, как уже было отмечено, со-

циально значимые мероприятия, которые органи-

зуются с учетом интересов и потребностей сту-

дентов. Профессиональная самоидентификация 

меняет мировоззрение студента, систему его 

ценностей, позволяет осознать суть и социаль-

ную значимость выбранной профессии, также 

способствует планированию успешной жизнен-

ной траектории. 

Следует отметить, что профессиональная са-

моидентификация является непрерывным про-

цессом, она проходит в течение всей профессио-

нальной деятельности, становясь более каче-

ственной по мере накопления опыта. 
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