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АННОТАЦИЯ. Профессиональная идентичность студента – это положительное отношение к вы-
бранной профессии, желание обучаться данной специальности, стремление к оптимальному вы-
полнению учебной и впоследствии профессиональной деятельности. Сформированная профессио-
нальная идентичность переживается как чувство гордости за свою профессию, понимание ее важ-
ности и нужности, удовлетворенность собой, результатами своего труда, перспективами своего ро-
ста, стремление к саморазвитию. 
Педагогическими условиями формирования профессиональной идентичности студента являются: 
1) создание профессионально-ориентированной среды обучения, 2) ориентация на психофизиоло-
гические и социально-психологические особенности юношей и девушек в процессе обучения, 
3) психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса. 
Научная новизна исследования заключается в том, что:  
– выявлены структурные компоненты и особенности формирования профессиональной идентично-
сти юношей и девушек; обоснована необходимость учитывать половые различия в процессе обуче-
ния профессии; 
– обосновано применение деятельностного, компетентностного и гендерного подходов к формиро-
ванию профессиональной идентичности студентов колледжа; 
– обоснованы и разработаны педагогические условия формирования профессиональной идентич-
ности студентов колледжа; 
– разработана модель формирования профессиональной идентичности студентов колледжа, вклю-
чающая в себя целевой, содержательный, организационно-деятельностный и оценочно-
результативный компоненты, на основе которой реализованы названные педагогические условия в 
ходе опытно-поисковой работы. 
Практическая значимость исследования определяется:  
– эффективностью разработанной модели, подтвержденной в ходе опытно-поисковой работы на 
базе Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа в учебных группах студентов 1 курса. 
Результаты опытно-поисковой работы приведены в данной статье; 
– возможностью применения данной модели в практике аналогичных образовательных организаций 
среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования. 
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ABSTRACT. The student’s professional identity is a positive attitude towards the chosen profession, the 
desire to study this specialty, the desire for the optimal performance of educational, and subsequently, pro-
fessional activities. The formed professional identity is experienced as a feeling of pride in one's profession, 
an understanding of its importance and necessity, satisfaction with oneself, the results of one's labor, the 
prospects for one's growth, a desire for self-development. 
The pedagogical conditions for the formation of a student's professional identity are: 1) the creation of a 
professionally-oriented learning environment, 2) focus on the psychophysiological and socio-psychological 
characteristics of boys and girls in the learning process, 3) psychological and pedagogical support of the 
educational process. 
The scientific novelty of the research lies in the fact that:  
– the structural components and features of the formation of the professional identity of boys and girls 
have been identified; substantiated the need to take into account gender differences in the process of training 
a profession; 
– substantiated the use of activity, competence and gender approaches to the formation of professional 
identity of college students; 
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– substantiated and developed pedagogical conditions for the formation of professional identity of college 
students; 
– a model for the formation of the professional identity of college students has been developed, which in-
cludes target, content, organizational-activity and evaluative-productive components, on the basis of which 
the named pedagogical conditions are realized in the course of experimental search work. 
The practical significance of the study is determined by:  
– the effectiveness of the developed model, confirmed in the course of experimental search work on the ba-
sis of the Ekaterinburg Automobile and Highway College in the study groups of 1st year students. The re-
sults of the experimental search work are given in this article; 
– the possibility of using this model in the practice of similar educational institutions of secondary vocational 
education and additional vocational education. 

FOR CITATION: Baryshnikova, E. L. (2021). Pedagogical Conditions for Forming Professional Identity of 
College Students. In Pedagogical Education in Russia. No. 6, pp. 131-139. DOI: 10.26170/2079-
8717_2021_06_15. 

 Национальном докладе Российской 
федерации «О состоянии и пер-

спективах развития профессионального об-
разования в России» профессиональное об-
разование определяется как «Организован-
ный процесс овладения определенными ви-
дами профессиональной деятельности, 
обеспечивающий развитие социально и 
профессионально значимых качеств лично-
сти» [12]. Система профессионального об-
разования является центральным звеном в 
профессиональном развитии молодежи. 
В соответствии с современными требовани-
ями, профессиональное образование долж-
но быть направлено на развитие професси-
онального самосознания студентов и, в 
частности, развитие их профессиональной 
идентичности, следствием которого явля-
ются осознанный профессиональный вы-
бор, уверенное вхождение в профессию и 
быстрая адаптация, высокая результатив-
ность профессиональной деятельности. 

Однако необходимость формирования 
профессиональной идентичности в период 
профессионального обучения не в полной 
мере осознается педагогическим сообще-
ством. Обнаруживается недостаточность 
педагогических приемов, методик, техноло-
гий, направленных на ее формирование. 

Профессиональная идентичность лич-
ности является результатом воздействия 
многих взаимосвязанных внешних и внут-
ренних факторов, в систему которых входит 
и пол [5]. Поэтому одним из условий ее 
успешного формирования у юношей и деву-
шек является соотнесение методики препо-
давания с социально-психологическими осо-
бенностями полов. Отметим, что педагоги-
ческие приемы, методы и формы организа-
ции учебной деятельности студентов колле-
джей, учитывающие особенности социально-
психологического и предпрофессионального 
развития юношей и девушек, на сегодняш-
ний день недостаточно активно внедряются 
в практику педагогической деятельности. 

Степень разработанности пробле-
мы. Исследование феномена профессио-
нальной идентичности студента представ-
лено в работах А. А. Азбель, Т. В. Мищенко, 

Л. Б. Шнейдер, Ю. В. Гарбузовой, В. А. Ке-
ниг, У. С. Родыгиной и др., в которых под-
тверждается существование самостоятель-
ного понятия «профессиональная идентич-
ность студента», дается определение этому 
понятию, раскрывается его структура и 
компоненты. 

Педагогические условия формирования 
профессиональной направленности, профес-
сионально важных качеств, профессиональ-
ной идентичности студентов колледжа рас-
смотрены в работах Л. А. Литвинова, 
Н. Н. Савушкина, Т. Ю. Скибо, И. Н. Кулез-
невой. В данных исследованиях условием, 
способствующим успешному профессио-
нальному развитию, является профессио-
нально-ориентированная образовательная 
среда, созданная на основе деятельностного 
и компетентностного подходов в педагогике. 

Взаимосвязь профессиональных и ген-
дерных характеристик личности в старшем 
подростковом и юношеском возрасте иссле-
дована в работах С. А. Анищенко, С. А. Бут-
ковской, Ю. В. Кобазовой, Н. В. Кулагиной, 
Т. Н. Медведевой, Н. В. Лукьяненко, 
А. А. Чекалиной. Исследования подтвер-
ждают наличие различий между юношами 
и девушками в социально-психологическом 
и предпрофессиональном развитии.  

При этом можно выделить нерешенные 
задачи, в частности использование в качестве 
педагогического условия формирования 
профессиональной идентичности учет пси-
хофизиологических и социально-психо-
логических особенностей юношей и девушек. 
Таким образом, проблема нашего исследова-
ния заключается в разработке и научном 
обосновании педагогических условий фор-
мирования профессиональной идентичности 
у юношей и девушек – студентов колледжей. 
Цель исследования заключается в определе-
нии педагогических условий, способствующих 
эффективному формированию профессио-
нальной идентичности студентов колледжа. 

Для описания процесса формирования 
профессиональной идентичности студента 
нами была разработана модель, которая со-
стоит из четырех взаимосвязанных компо-
нентов: целевого, содержательного, органи-

В 
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зационно-деятельностного и оценочно-
результативного, выполняющих проектную, 

когнитивную, организационно-форми-
рующую и контрольную функции (рис. 1). 
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Государство и общество: специалисты, имеющие 
сформированную профессиональную идентич-
ность, обеспечивающие высокую результатив-
ность профессиональной деятельности  

Требования профессионального и образовательного стандартов к уровню готовности специалистов к 
профессиональной деятельности 
Цель: сформировать профессиональную идентичность у студентов колледжа 
Задачи 
сформировать у студентов по-
ложительную оценку и осозна-
ние себя представителем осва-
иваемой профессии  

сформировать у студентов поло-
жительное отношение к осваива-
емой профессии, понимание ее 
предмета и содержания, осозна-
ние ее важности и нужности 

мотивировать студентов к опти-
мальному выполнению учебной 
деятельности, осознанию профес-
сиональных перспектив, самораз-
витию 
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Педагогические условия формирования профессиональной идентичности 
Профессионально-
ориентированная среда 

Ориентация на особенности пола Психолого-педагогическое со-
провождение 

Компоненты  
– насыщение учебного матери-
ала профессиональным кон-
текстом; 
– интеграция общеобразова-
тельных и профессиональных 
дисциплин; 
– курс «Введение в специаль-
ность»; 
– внеурочная и деятельность по 
профессиональной тематике; 
– индивидуальные и группо-
вые проекты; 
– тематические экскурсии и 
классные часы 

– подача учебного материала с 
учетом различий в темпе обуче-
ния, утомляемости, эмоциональ-
ности, предпочтительных фор-
мах работы и видах деятельно-
сти; 
– методы и приемы активного 
обучения, наиболее подходящие 
юношам и девушкам; 
– опора на различия в требова-
ниях к профессии, профессио-
нальной самооценке, професси-
ональных планах, профессио-
нально важных качествах 

– профориентационные игры и 
упражнения; 
– наблюдение и мониторинг ди-
намики формирования профес-
сиональной идентичности 

Средства 
рабочие программы учебных дисциплин, методические разработки интегрированных занятий, внеуроч-
ных мероприятий, классных часов, экскурсии, программы курсов «Введение в специальность», программа 
элективного курса «Проектная деятельность», программа профориентационных занятий с педагогом-
психологом, памятки педагогам по проведению гендерно-ориентированного учебного занятия, комплекс 
психодиагностических методик оценки сформированности профессиональной идентичности 
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Критерии сформированности профессиональной идентичности студента колледжа 

принятие себя в профессии – 
положительная профессио-
нальная самооценка как ре-
зультат соотнесения реального 
и идеального «Я-образов» 

принятие профессии – удовле-
творенность различными сторо-
нами профессиональной дея-
тельности и профессии в целом 

наличие статуса сформированной 
профессиональной идентичности 

Результат: сформированная профессиональная идентичность студента колледжа 

Рис. 1. Модель формирования  
профессиональной идентичности студентов колледжа 

Целевой блок определяет цели и задачи 
формирования профессиональной иден-
тичности студентов колледжа в соответ-
ствии с социальным заказом и требования-
ми профессионального и образовательного 
стандартов к уровню готовности к профес-
сиональной деятельности. 

Содержательный блок включает мето-
дологические подходы и основанные на них 
принципы формирования профессиональ-
ной идентичности у студентов колледжа. 

Методологической основой данной модели 
является совокупность деятельностного, 
компетентностного и гендерного подходов, 
поскольку в теории и практике профессио-
нального образования наметилась тенден-
ция структурировать многомерные компе-
тенции и базировать профессиональную 
подготовку на нескольких подходах. Прин-
ципами отбора содержания являются прин-
ципы деятельности как процесса становле-
ния самосознания личности, профессио-
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нальной направленности обучения и инди-
видуально-личностного подхода. 

Организационно-деятельностный блок 
определяет педагогические условия форми-
рования профессиональной идентичности 
студентов колледжа: 1) профессионально-
ориентированная среда обучения, 2) ориен-
тация на психофизиологические и социаль-
но-психологические особенности юношей и 
девушек в процессе обучения, 3) психолого-
педагогическое сопровождение учебного 
процесса. Компонентами первого условия 
являются насыщение учебного материала 
профессиональным контекстом, интеграция 
общеобразовательных и профессиональных 
дисциплин, курс «Введение в специаль-
ность», внеурочная и деятельность по про-
фессиональной тематике, индивидуальные 
и групповые проекты, тематические экскур-
сии и классные часы. Компонентами второ-
го условия являются подача учебного мате-
риала с учетом различий в темпе обучения, 
утомляемости, эмоциональности, предпо-
чтительных формах работы и видах дея-
тельности; методы и приемы активного 
обучения, наиболее подходящие юношам и 
девушкам; опора на различия в требовани-
ях к профессии, профессиональной само-
оценке, профессиональных планах, профес-
сионально важных качествах. Компонента-
ми третьего условия являются профориен-
тационные игры и упражнения, наблюде-
ние и мониторинг динамики формирования 
профессиональной идентичности. 

Оценочно-результативный блок рас-
крывает критерии сформированности про-
фессиональной идентичности: принятие се-
бя в профессии – положительная професси-

ональная самооценка как результат соотне-
сения реального и идеального «Я-образов»; 
принятие профессии – удовлетворенность 
различными сторонами профессиональной 
деятельности и профессии в целом; нали-
чие статуса сформированной профессио-
нальной идентичности. 

Для подтверждения гипотезы была 
проведена опытно-поисковая работа на базе 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомо-
бильно-дорожный колледж». В исследова-
нии приняли участие 2 учебные группы, 
обучающиеся по специальностям «Техниче-
ское обслуживание и ремонт автомобильно-
го транспорта» (далее – АМО) и 1 учебная 
группа по специальности «Организация пе-
ревозок и управление на автомобильном 
транспорте» (далее – ОПУ), преподаватели 
общеобразовательных и общепрофессио-
нальных дисциплин, преподаватели про-
фессиональных модулей, педагог-психолог. 
Исследование осуществлялось в период с 
2016 по 2020 гг. 

На первом этапе опытно-поисковой 
работы – констатирующем – в группах 
первого курса была проведена стартовая 
диагностика с помощью комплекса психо-
диагностических методик: «Кто я?» М. Ку-
на, Т. Макпартленда «Методика изучения 
профессиональной идентичности» 
Л. Б. Шнейдер, «15 признаков профессии» 
Т. В. Мищенко, контент-анализ эссе на тему 
«Я и моя профессия». В таблице представ-
лены исследуемые с помощью данных ме-
тодик параметры и их соответствие крите-
риям сформированности профессиональ-
ной идентичности. 

Таблица  
Параметры и критерии сформированности профессиональной идентичности 

Методика Параметр Критерий 
«Кто Я?» номинал профессии (например, 

«Я – автомеханик») 
принятие себя в профессии 

предмет труда 
содержание труда 

принятие профессии – когнитив-
ный компонент (КК) 

отношение к труду принятие профессии – эмоцио-
нальный компонент (ЭК) 

МИПИ Л. Б. Шнейдер сформированная профессиональ-
ная идентичность (СПИ) 

наличие статуса сформированной 
профессиональной идентичности 

«15 признаков профессии» удовлетворенность профессией принятие профессии – эмоцио-
нальный компонент (ЭК) 

эссе «Я и моя профессия» соотношение профессии с собой принятие себя в профессии 
качественная оценка профессии принятие профессии – эмоцио-

нальный компонент (ЭК) 
 

Констатирующий этап показал, что все 
исследуемые критерии сильнее выражены у 
студентов в группах АМО,чем в группе ОПУ. 
Достаточно большое число испытуемых в 
группах АМО соотносили себя с выбранной 
профессией, были полны энтузиазма и же-
лания работать в дальнейшем по специаль-
ности, при этом несколько переоценивали 

себя и имели завышенные профессиональ-
ные ожидания. Обычно данную специаль-
ность юноши выбирают гораздо чаще, чем 
девушки, поэтому мы предположили, что 
полученные результаты в целом характерны 
для юношей данной возрастной группы. Од-
нако юноши-студенты ОПУ, как и девушки, 
напротив, очень слабо представляли себе со-
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держание выбранной профессии и будущие 
профессиональные обязанности, хотя назы-
вали специальность интересной и перспек-
тивной. Многие объясняли свой выбор не 
личной заинтересованностью, а внешними 
факторами либо вовсе не были уверены, что 
им нужна именно эта профессия. Среди 
юношей процент сомневающихся в своем 
выборе был примерно такой же, как среди 
девушек. Таким образом, на начальном эта-
пе разница в результатах групп АМО и ОПУ 
больше объяснялась выбором профессии, 
нежели особенностями пола [3]. 

Далее среди студентов АМО были вы-
браны контрольная и экспериментальная 
группы. Выбор контрольной и эксперимен-
тальной групп определялся на основе прин-
ципа однородности участников в естествен-
ных условиях образовательного процесса. 
При этом уравнивание состава групп и обес-
печение достоверности результатов было до-
стигнуто за счет того, что в качестве экспе-
риментальной группы взята заведомо более 
слабая группа (по данным входящей диагно-
стики). В смешанной группе мы также ре-
шили проводить опытно-поисковую работу, 
чтобы проследить особенности формирова-
ния профессиональной идентичности у 
юношей и девушек, обучающихся по одной 
специальности. Совместно с преподавателя-
ми общеобразовательных дисциплин – фи-
зики, математики, химии, информатики – 
педагогом-психологом и классными руково-
дителями экспериментальной группы АМО 
и группы ОПУ были:  

1) пересмотрено содержание общеобра-
зовательных программ в сторону наполне-
ния их профессиональным контекстом;  

2) составлен план проведения интегри-
рованных уроков, внеклассных мероприя-
тий, профориентационных игр, тематиче-
ских классных часов и экскурсий на первый 
учебный год; 

3) скорректировано содержание элек-
тивных курсов «Введение в специальность»; 

4) разработаны рекомендации к прове-
дению занятий у юношей и девушек с уче-
том особенностей психофизиологического, 
социально-психологического и предпро-
фессионального развития. 

На втором этапе опытно-поисковой 
работы – формирующем – педагогический 
процесс в контрольной группе АМО был ор-
ганизован без изменений (использовались 
традиционные формы, средства, методы 
обучения и воспитания). В эксперименталь-
ной группе АМО и в группе ОПУ педагогиче-
ский процесс проводился в соответствии с 
моделью формирования профессиональной 
идентичности студентов колледжа.  

После первого года обучения была про-
ведена промежуточная диагностика, анало-
гичная стартовой, результаты были опуб-
ликованы нами в статье «Формирование 
профессиональной идентичности студентов 
1 курса колледжа» [4]. 

Продолжением 2 этапа стала работа с 
экспериментальной группой АМО и группой 
ОПУ на 2-м курсе в рамках элективного кур-
са «Проектная деятельность» с целью вос-
полнить недостаток самостоятельной работы 
студентов на 1-м курсе. Студенты индивиду-
ально и в группах работали над проектами 
по профессиональной тематике и затем за-
щищали свои работы. В конце учебного года 
была проведена итоговая диагностика и про-
анализированы ее результаты. 

На третьем этапе опытно-поисковой 
работы – результативном – определя-
лась динамика критериев сформированно-
сти профессиональной идентичности сту-
дентов колледжа, формулировались выво-
ды, оформлялись результаты исследования. 
На рисунке 2 представлена динамика ис-
следуемых критериев у групп АМО. 

 
Рис. 2. Динамика критериев сформированности  
профессиональной идентичности у групп АМО 
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Анализ динамики критерия «принятие 
себя в профессии» (номинал профессии и 
соотношение профессии с собой) показал, 
что в экспериментальной группе число сту-
дентов, имеющих данный критерий, воз-
росло на 17%, тогда как в контрольной 
группе число студентов, имеющих этот кри-
терий, уменьшилось на 35%. Значимость 
изменений подтверждена расчетом крите-
риев Вилкоксона и Фишера. 

Анализ динамики критерия «принятие 
профессии» позволяет сделать вывод, что у 
студентов контрольной группы больше вы-
ражен эмоциональный компонент критерия 
(отношение к труду, удовлетворенность 
профессией, качественная оценка профес-
сии), а у студентов экспериментальной 
группы – когнитивный (понимание пред-
мета и содержания труда). Значимость из-
менения параметра «содержание труда» в 
обеих группах подтверждена критерием 
Фишера. Параметр «содержание труда» на 
момент итоговой диагностики выражен в 

экспериментальной группе сильнее, чем в 
контрольной группе (значимость по крите-
рию Манна-Уитни). 

Анализ динамики критерия «статус 
профессиональной идентичности» показал, 
что в экспериментальной группе число сту-
дентов, имеющих статус сформированной 
идентичности, увеличилось на 12%, а в кон-
трольной на 16%. В целом наблюдаются 
схожие изменения в статусах профессио-
нальной идентичности в обеих группах. 
Статистическая значимость изменений по 
данному критерию не подтвердилась. 

По совокупности исследуемых критери-
ев можно сделать вывод, что процесс фор-
мирования профессиональной идентично-
сти у студентов экспериментальной группы 
протекает успешнее, чем у студентов кон-
трольной группы. 

В группе ОПУ мы также проследили 
динамику критериев профессиональной 
идентичности, отдельно у юношей и деву-
шек (рис. 3). 

 

Рис. 3. Динамика критериев сформированности  
профессиональной идентичности в группе ОПУ 

Анализ динамики критерия «принятие 
себя в профессии» показал, что количество 
девушек, имеющих этот критерий, увели-
чилось на 18%, а количество юношей уве-
личилось на 25%, изменения статистически 
значимы (критерий Вилкоксона). 

Анализ динамики когнитивного ком-
понента критерия «принятие профессии» 
показал, что у девушек этот компонент не 
был выявлен ни в начале, ни в конце иссле-
дования, тогда как число юношей, имею-
щих данный компонент, увеличилось на 
25%. Положительная динамика по пара-
метру «содержание труда» у юношей имеет 
статистическую значимость по критериям 
Манна-Уитни и Фишера. Также юноши ука-
зали больше признаков своей профессии в 
методике «15 признаков профессии». Число 
студентов, имеющих эмоциональный ком-
понент критерия, в целом снизилось среди 

девушек на 19%, среди юношей – на 17%. 
Это можно объяснить тем, что отношение к 
профессии у студентов стало более реали-
стичным, и появилось понимание не только 
плюсов, но и минусов профессии. 

Анализ динамики критерия «статус 
сформированной профессиональной иден-
тичности» показал отсутствие изменений. 
У юношей этот критерий выражен сильнее, 
чем у девушек.  

По совокупности исследуемых критери-
ев можно сделать вывод, что формирование 
профессиональной идентичности у юношей 
данной группы протекает успешнее, чем у 
девушек. В ходе исследования также были 
отмечены различия между юношами и де-
вушками, выражающиеся в том, что девушки 
более эмоционально и субъективно относят-
ся к профессии, подчеркивают ее социаль-
ную значимость, а отношение юношей более 
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рационально, они лучше понимают ее со-
держание, оценивают профессию более 
практично и объективно. В ходе исследова-
ния нами было отмечено, что в процессе 
обучения у студентов бывают как подъемы, 
так и спады интереса к учебе и профессии, 
вызванные различными факторами. Многие 
первокурсники имеют завышенные ожида-
ния к будущей профессии, обращая внима-
ние только на ее положительные стороны. 
Также часть ребят приходят учиться под 
влиянием родителей или друзей, не имея 
личного отношения к выбранной специаль-
ности. Особенности направлений обучения 
при этом играют значительную роль. Специ-
альность «Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта» студен-
там интуитивно понятна, ее предмет и со-
держание большинство первокурсников не-
плохо себе представляют. Тогда как студен-
ты, выбравшие специальность «Организация 
перевозок и управление на автомобильном 
транспорте», в начале обучения вообще не 
представляют себе не только содержание 
профессии, но даже не могут сказать пра-
вильно, кем будут после окончания обуче-
ния. Поэтому особенно важно на первом 
курсе раскрыть перед студентами как можно 
больше аспектов будущей профессии. На 
втором курсе у многих ребят снижается мо-
тивация к учебе при переходе от общеобра-
зовательных дисциплин к общепрофессио-
нальным, значительно более трудным. Мы 
выдвинули и доказали гипотезу о том, что 
целенаправленное создание условий для по-
гружения студентов в профессию на первом 
курсе облегчит их адаптацию на втором кур-

се. Отсутствие в контрольной группе допол-
нительных адаптационных и профессио-
нально-ориентированных мероприятий, 
предусмотренных методикой, привело к не-
равномерным изменениям большинства ис-
следуемых параметров и в целом к их сни-
жению, несмотря на изначально высокие 
значения. Также мы выявили ряд различий 
между юношами и девушками в смешанной 
группе, заключающиеся в восприятии про-
фессии и себя в профессии, частично под-
твердив гипотезу о том, что формирование 
профессиональной идентичности протекает 
неодинаково у юношей и девушек в силу 
психофизиологических и социально-
психологических различий. Для студентов 
обоих полов в начале обучения были харак-
терны завышенные ожидания и плохая 
осведомленность об особенностях будущей 
профессии. К концу эксперимента большин-
ство девушек стали относиться к профессии 
более субъективно и соотносить ее с собой, 
но понимание сути профессии осталось на 
низком уровне. Тогда как юноши лучше 
разобрались в содержании профессии и от-
мечали ее положительные и отрицательные 
стороны более объективно и критично, их 
ожидания стали более реалистичными. 

Важным практическим результатом 
проведенного исследования является раз-
работанная и апробированная модель фор-
мирования профессиональной идентично-
сти студентов колледжа. Данная модель 
может применяться для студентов колле-
джей любых направлений подготовки после 
адаптации ее содержания к особенностям 
конкретной специальности. 
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