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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Семенова Юлия Валентиновна, педагог-психолог,  

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
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государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Колледж технического и художественного 

образования г. Тольятти», 

bastinda80@mail.ru  

 

В данной статье рассматривается проблема формирования профессиональной 

идентичности обучающихся среднего профессионального образования 

посредством реализации наставнической формы взаимодействия обучающихся 

по треку «студент-студент». Убедительно доказан выбор методов для 

формирования профессиональной идентичности, которые выявили 

положительную динамику показателей в профессиональной мотивации 

обучающихся, ценностное отношение к избранной профессии, умение проводить 

анализ профессиональной самостоятельности и эффективности. Приведены 

результаты эксперимента по повышению уровня профессиональной 

идентичности. Отмечены результаты экспериментальной работы, которая дала 

положительные результаты и показала эффективность методов погружения, 

коллективного взаимообучения, кейс-стади для формирования 

профессиональной идентичности обучающихся среднего профессионального 

образования.  

 

Ключевые слова: наставничество; профессиональная идентичность; 

профессиональная мотивация; метод погружения, метод коллективного 

взаимообучения, кейс-стади.  

 

Подготовка высококвалифицированных кадров является важным условием 

современной экономики. Перспективы развития современного научно-

технического производства предъявляют новые требования к выпускникам 

учреждений среднего профессионального образования, и это необходимо 

учитывать при обучении студентов трудовой деятельности. Одним из значимых 
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критериев в выстраивании своего профессионального развития для будущих 

специалистов является формирование профессиональной идентичности, так как 

для человека трудовая деятельность в роли профессионала является 

неотъемлемой частью самореализации.  

Необходимость в специалистах, которые обладают знаниями, навыками, 

профессиональной этикой, компетенциями, достаточным уровнем адаптации к 

изменяющимся условиям, делает актуальным изучение вопроса 

профессиональной идентичности на стадии обучения профессии. Специалист, 

обладающий умением находить и интерпретировать в профессиональной 

деятельности личностные смыслы и понимающий их ценность, как для общества, 

так и для развития собственной личности, всегда будет востребован на рынке 

труда. 

Для формирования профессиональной идентичности у обучающихся на 

ступени среднего профессионального образования, необходимым является выбор 

формы работы со студентами. Профессиональную принадлежность у будущего 

молодого специалиста, в рамках образовательной организации необходимо 

формировать, начиная с первых курсов обучения. 

Одной из эффективных форм освоения профессионального мастерства и 

вхождение в профессиональное сообщество является правильная организованная 

деятельности наставничества по треку «студент-студент», которая дает 

возможность сосредоточить профессиональный опыт, знания, умения и 

передавать их от наставника наставляемым. Можно выделить ряд компонентов 

системы наставничества, которые являются ориентирами для формирования 

профессиональной идентичности обучающихся:  

 ценностно-целевой - определяет цели и ценности осваиваемой 

профессиональной деятельности; 

 организационно-методический – содержит нормативные документы, 

программу мотивации наставников, формы, методы и средства работы 

наставников; 

 процессуально - деятельностный – организует сотрудничество в системе 

наставничества в формах работы «наставник–наставник», «наставник - 

наставляемый», «наставляемый – наставляемый»; 

 результативно–коррекционный – осуществляет контроль результатов 

обучения и эффективности деятельности наставников. 

В центре внимания наставников находится личность наставляемого и его 

внутренний мир, социализации, самоопределения, идентификации, адаптации 

наставляемого к профессиональному направлению, деятельность наставляемого, 

система социальных отношений наставляемого, в которые он включен в 

контексте своей деятельности. 



  

306 

Формирование профессиональной идентичности может быть реализовано в 

ходе специально организованного процесса наставничества, способствующего 

формированию профессионального видения наставляемого, профессионального 

самосознания и рефлексии, осуществлении поиска своего профессионального 

статуса среди коллектива и развития коммуникативных навыков, позволяющих 

выстраивать взаимодействие в профессиональном сообществе.  

Исследование начального уровня достигнутой профессиональной 

идентичности осуществлено этапами становления профессиональной 

идентичности, которые включают в себя ценностное отношение студентов к 

избранной профессии, уверенность в правильности своего профессионального 

выбора, собственное отождествление со своей профессиональной деятельностью. 

Соотнесение с этапами становления профессиональной идентичности 

реализуются задачи: 

 выявление ценностного отношения к избранной профессии; 

 выявление профессиональных предпочтений и ведущих мотивов (творческие, 

материальные, престижность профессии); 

 выявление уровня отождествления студентов со своей профессиональной 

деятельностью; 

 выбор коммуникативных стратегий при вхождении в профессиональное 

сообщество; 

 анализ профессиональной самостоятельности и эффективности. 

Основные методы, применяемы в экспериментальной работе: метод 

коллективного взаимообучения, погружение в ситуацию, имитационный 

активный метод обучения кейс-стади, метод педагогической рефлексии. 

В наставничестве одним из ведущих направлений рассматривается 

коллективная форма работы наставников и наставляемых, между которыми 

организуется творческий процесс, направленный с одной стороны на развития 

профессиональных навыков наставляемых, с другой стороны на закрепление 

профессиональных навыков наставников.  

Метод коллективного взаимообучения позволяет каждому наставляемому 

сотрудничать со всеми членами группы наставников и предполагает 

взаимодействие с каждым участником площадки и наоборот, все могут работать с 

каждым.  

Организация наставнической деятельности посредством коллективной 

формы работы характеризуется особенностями, которые входят в этапы работы: 

Каждый обучающийся с переходом на новый учебный курс выполняет роль от 

наставляемого до наставника. Достоинством этого этапа является то, что нет 

обучающихся, которых только учат. Создается новый тип образовательного 

коллектива.  
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Ближайшая цель наставника – учить наставляемых тому, что знаешь сам, 

выполняя роль преподавателя, что способствует повышению у наставников 

уровня ответственности за свои знания и качество их объяснения, поведение, 

общую культуру.  

Наставник при такой форме обучения отвечает не только за свои знания и 

успехи, но также за знания и учебные успехи наставляемых. 

При изложении наставником темы мероприятия и в момент творческой 

деятельности с помощью, которой происходит формирование и закрепление 

профессиональных навыков обучающихся. Этап дает возможность наставникам 

организовать индивидуальную работу с каждым наставляемым для овладения 

последними учебным материалом. Данная форма работа отличается от 

традиционной формы обучения тем, что у преподавателя в группе 25 человек и 

ему нужно выдерживать сроки реализации программы, что отражается на темпе 

прохождения новых тем и их закреплении. 

Важнейшей задачей является формирование мастерства, овладение 

искусством преподавания. Наставник учится применять как навыки, связанные с 

узким профессиональным направлением, так и педагогические знания. Можно 

разработать интересный учебный материал, но не смочь заинтересовать 

обучающихся его содержанием. Поэтому наставник учится выстраивать 

интерактивный диалог с наставляемыми, оказывать индивидуальное 

сопровождение в освоении нового материала, развивать коммуникативные и 

мотивационные навыки. 

Ведущей идеей для наставников и наставляемых становится полное 

совпадение целей работы, единство коллективных и личных интересов. 

Коллективная форма наставнической деятельности приводит преподавателя 

к роли руководителя, который организует и налаживает самоуправление, решает 

вопросы, связанные с планированием, дисциплиной, распределение учебных 

занятий, привлечением студентов старших курсов. 

Наставнический труд в рамках метода представляет собой 

последовательность шагов, которая приводит к развитию познавательной 

активности учащихся, осознанности учения, умению учить других, умению 

правильно вести себя в нестандартных ситуациях, самостоятельно осуществлять 

поиск недостающих знаний.  

Метод погружения в ситуацию направляет внимание на проблему, но при этом 

позволяет «смягчить» оценочный фактор, применяя при этом утверждения или 

отрицания с позиции размышления.  

Метод кейс-стади – обучение, в основе которого находятся реальные ситуации. 

При реализации данного метода у студентов формируются аналитические 

навыки, с помощью которых обучающиеся классифицируют полученную 
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информацию. Вырабатывают коммуникативные навыки, проявляющиеся во 

время проведения дискуссий и в принятии практического решения.  

Метод педагогической рефлексии позволяет при определении успешности 

студентов произвести самоанализ полученных результатов, достигнутых целей и 

задач.  

Перечисленные методы совокупно и дифференцировано применялись в 

мероприятиях по треку «студент-студент». Включали в себя познавательный и 

исследовательский характер, направленный на приобретение опыта, который 

обогащает профессиональную деятельность событиями и фактами, 

самостоятельными выводами, причинно - следственными связями и 

результатами. 

Для выявления уровня достигнутой профессиональной идентичности 

проведен эксперимент, в котором участвовало 482 студента ГАПОУ КТиХО (г. 

Тольятти, 2023г.) Была разработана и внедрена модель наставничества по треку 

«студент-студент», основанная на практико-ориентированном подходе к 

профессиональной деятельности студентов. 

После обсуждения цели студенты организовали группы по 4-5 человек, 

изучали задания кейс-стадии для подготовки к мероприятию по наставничеству 

для наставляемых с учетом необходимых знаний, умений и способностей, 

приводящие к результату: 

1. Способность осуществлять поиск выбора методов и средств, приводящих к 

достижению поставленной цели. 

2. Постановка прочных целей, ценностей и убеждений, формирующих 

профессиональную идентичность.  

3. Навык объективного оценивания своих возможностей и положительной 

оценки своей профессиональной деятельности. 

4. Умение учитывать ценность собственной личности и ценность своего «Я» для 

других.  

После изучения практического задания группа организовывала проведение 

мероприятия и рефлексивный отчет о проделанной работе на основе которых 

вырабатывалась стратегия развития необходимых профессиональных навыков.  

Диагностическое исследование, проводилось на констатирующем и 

контрольном этапах экспериментальной работы, что позволило соотнести 

полученные результаты со статусом идентичности, определяющий уровень 

достигнутой профессиональной идентичности. В результате исследования 

выявились: 

 предрасположенность студентов соотносить свой образ реальный с образом 

идеального представления о себе,  
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 способность к рефлексии и осознанию своих трудностей, умение находиться в 

ситуации высокой внутренней напряженности, требующей высокий уровень 

профессиональной активности и уверенности в себе, 

 умение ориентироваться на других и их значимость, сохраняя высокий 

уровень коммуникации.  

На этапе констатирующего эксперимента с помощью диагностического 

исследования выявлено наличие достигнутого уровня профессиональной 

идентичности у 41% студентов. 

По результатам итогов контрольного эксперимента выявили положительную 

динамику достигнутого уровня профессиональной идентичности.  

Численность обучающихся с критериями достигнутой идентичности 

рефлексии, коммуникабельности, умением находиться в ситуации высокой 

внутренней напряженности, требующей высокий уровень профессиональной 

активности и уверенности в себе, увеличилось до 63%, что выше первичного 

показателя на 22%. 

По итогам эксперимента реализации наставничества как способа 

формирования профессиональной идентичности обучающихся по треку «студент-

студент» были сделаны выводы: 

В процессе проведения мероприятий наставниками у наставляемых педагогам 

следует избегать комментариев деятельности наставников и прерывание самого 

процесса обучения при выполнении заданий наставляемыми. Оценивающая 

позиция педагога повышает уровень критичности к себе у наставников, что 

мешает наставникам менять действия отталкиваясь от складывающейся 

ситуации и снижает возможность в получении собственного опыта для его 

дальнейшей рефлексии и присвоения. 

Важно проводить активное обсуждение среди всех наставников, направленное 

на формирование понимания о выстраивании алгоритма проведения 

мероприятий, мотивировать на работу в команде и микрогруппах. 

В коллективной работе проводить обсуждение по результатам проведенного 

мероприятия для внесения уточнений в план проведения следующего 

практического занятия. 

Обсуждать предложенные решения, даже если на первый взгляд они создают 

впечатление ошибочных. Это позволяет сохранить личностную и 

профессиональную индивидуальность, способствует формированию 

объективного взгляда на профессиональную деятельность.  
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