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Аннотация. В настоящей статье обращение к феномену профессиональной идентич-
ности будущих педагогов обусловлено, во-первых, необходимостью актуализации смыс-
лов, которые подвергаются перманентным изменениям в окружающей человека социаль-
ной действительности, во-вторых, значимостью данного личностного образования для 
высоких результатов профессионально-педагогической деятельности. Проблема форми-
рования профессиональной идентичности будущих педагогов средствами обучения слу-
жением впервые стала предметом специального педагогического исследования. Цель ста-
тьи – представить результаты исследования о возможностях обучения служением как 
средства формирования профессиональной идентичности будущих педагогов на этапе 
профессиональной подготовки.

Исследование сфокусировано на анализе результатов апробации обучения служением 
как инновационного средства профессиональной подготовки будущих педагогов в педагоги-
ческом университете, нацеленного на формирование их профессиональной идентичности. 
Классический педагогический эксперимент включал диагностический, формирующий и кон-
трольный этапы (N=216). Диагностика осуществлялась с использованием шкалы опреде-
ления стадии идентичности Дж. Коте, опросника стилей идентичности M. Берзонского, 
шкалы общей самоэффективности Р. Шварцера, M. Ерусалема. Статистическая квалифи-
кация результатов выполнена с помощью критерия согласия Пирсона χ2.

Опыт Волгоградского государственного социально-педагогического университета сви-
детельствует о том, что обучение служением находит применение в качестве эффек-
тивного средства формирования профессиональной идентичности будущих педагогов: 
а) эмоционального компонента профессиональной идентичности (вовлечённость, за-
интересованность, нацеленность на решение социально значимых задач); б) коммуника-
тивного компонента профессиональной идентичности (обогащение опыта межличност-
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ного общения и взаимодействия с разными поло-возрастными и социальными группами); 
в) деятельностного компонента профессиональной идентичности (развитие техноло-
гичности и креативности). 

Результаты исследования могут быть применимы для разработки проблемы профессио-
нальной идентичности будущих педагогов, изучения возможностей обучения служением как 
педагогического средства, а также вносят вклад в теорию и практику непрерывного педаго-
гического образования.
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Abstract. In this article, the reference to the phenomenon of the professional identity of future 
teachers is caused, firstly, by the need to update meanings that are subject to permanent changes in 
the social reality surrounding a person, and secondly, by the importance of this personal education 
for high results of professional and pedagogical activities. The problem of forming the professional 
identity of future teachers through service-learning has become the subject of a special pedagogical 
study for the first time. The purpose of the article is to present the results of the study on the pos-
sibilities of service-learning as means of forming the professional identity of future teachers at the 
stage of professional training.

The study focuses on the analysis of the results of testing service learning as innovative means 
of professional training of future teachers at a pedagogical university, aimed at forming their pro-
fessional identity. The classical pedagogical experiment included diagnostic, formative and control 
stages (N=216). Diagnostics was carried out using the identity stage scale by J. Cote, the identity 
styles questionnaire by M. Berzonsky, the general self-efficacy scale by R. Schwarzer & M. Jerusa-
lem. The statistical qualification of the results was performed using the Pearson χ2 goodness-of-fit 
criterion.

The case of the Volgograd State Social-Pedagogical University demonstrated that service learn-
ing is used as an effective means of forming the professional identity of future teachers: a) the emo-
tional component of professional identity (involvement, interest, focus on solving socially significant 



65Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2025, vol. 34, no. 1.

internationalization oF russian education: new challenges and new solutions 

problems); b) the communication component of the professional identity (enrichment of the experi-
ence of interpersonal communication and interaction with different gender, age and social groups); 
c) the activity – based component of the professional identity (development of technological skills 
and creativity).

The results of the study can be applied to the development of the problem of the professional 
identity of future teachers, the study of the possibilities of service-learning as a pedagogical method; 
they contribute to the theory and practice of continuous pedagogical education.

Keywords: professional identity, service-learning, future teachers, higher education
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Введение
Проблема формирования профессио-

нальной идентичности будущих педагогов 
активно обсуждается в отечественной и 
зарубежной научной литературе. Феномен 
профессиональной идентичности личности 
является одним из самых обсуждаемых в 
философии и социологии, в педагогике и 
психологии – чрезвычайно дискуссионной 
темой, имеющей широкую трактовку. 

Феномен идентичности представляет со-
бой соответствие между внешним многооб-
разием и внутренним миром, глобальным 
и локальным, общественным и частным, 
коллективным и индивидуальным, искус-
ственным и естественным в историческом 
развитии [1], идентичность присуща ак-
тивному субъекту, способному мыслить и 
осознавать себя [2]. В центре внимания со-
циологического подхода к изучению про-
фессиональной идентичности находятся 
представления о влиянии социальных групп 
на самоопределение человека в профессии 
[3], идеи об определении и формировании 
профессионально значимых личностных 
качеств, внешних и внутренних факторов 
становления и развития профессиональной 
идентичности [4].

Традиционно проблема профессиональ-
ной идентичности рассматривается в психо-
логических исследованиях: как внутренняя 
непрерывность и тождественность личности 
в «Я-концепции» человека; как значимая 

часть проблемы самосознания личности. 
Профессиональная идентичность изучается 
с точки зрения выбора собственных траек-
торий жизненного пути и индивидуальных 
стратегий саморазвития человека [5], как пе-
реживание человеком своей профессиональ-
ной целостности и определённости [6], как 
развитие профессионального центризма и 
устойчивой профессиональной позиции [7]. 
В педагогических исследованиях отмечает-
ся, что устойчивая профессиональная иден-
тичность педагога является значимым осно-
ванием успешной профессионально-педаго-
гической деятельности [8]. К определению 
содержания и структуры профессиональной 
идентичности педагогов разработаны раз-
личные подходы [6; 9]. Учёными подчёрки-
вается гуманистическая направленность 
профессиональной идентичности педагогов, 
так как она направлена не только на удов-
летворение собственных потребностей, но и 
на служение обществу [10].

Педагогический подход «обучение слу-
жением» в высшем образовании доказа-
тельно рассматривается в научных иссле-
дованиях. Истоки подхода находятся в со-
единении общественно полезного труда и 
профессиональной подготовки, обоснован-
ного ещё учёными СССР [11]. В зарубежной 
научной литературе убедительно показана 
эффективность использования обучения 
служением в системе профессионального 
образования [12], в качестве средства раз-
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вития гражданской активности, социаль-
ных навыков и академической успеваемости 
[13], эмоциональной вовлечённости, когни-
тивной готовности, повышения компетент-
ности [14]. 

Проблема формирования профессио-
нальной идентичности будущих педагогов 
средствами обучения служением не стано-
вилась ранее предметом специального пе-
дагогического исследования. Выбранная те-
оретическая рамка исследования феномена 
профессиональной идентичности будущих 
педагогов и анализ массива релевантных 
публикаций позволяют сформулировать ги-
потезу о том, что обучение служением спо-
собствует созданию условий для формиро-
вания данного личностного образования у 
будущих педагогов в период их обучения в 
педагогическом вузе.

Цель исследования – определить воз-
можности обучения служением как средства 
формирования профессиональной идентич-
ности будущих педагогов на этапе профес-
сиональной подготовки.

Обзор литературы
Проблема идентичности в гуманитарном 

научном дискурсе имеет значительные тра-
диции и одновременно чрезвычайно акту-
альна ввиду трансформационных изменений 
современного периода развития общества, 
когда жизненный путь человека характери-
зуется многовариантностью, непредсказу-
емостью, влиянием разнообразных трудно 
прогнозируемых факторов. Современный 
человек в поиске личной и профессиональ-
ной идентичности находится в ситуации 
множественных выборов, компилируя и 
комбинируя имеющиеся в культуре шабло-
ны человеческого бытия, или создавая соб-
ственный вариант.

Главной движущей силой становле-
ния идентичности является потребность и 
стремление человека соотносить свой вну-
тренний мир с внешними условиями жизни 
[1]. Движущая сила находит выражение в 
ряде смысложизненных ориентаций:

−  осознание и принятие социокультурно-
го разнообразия как основы мировосприя-
тия;

−  стремление к обретению знания и соци-
ального опыта;

−  осмысленность и рефлективность в си-
туации постоянных выборов;

−  осознание ответственности за свою 
жизнь, за отношения, рост автономности;

−  обогащение социальных ролей во взаи-
модействии со значимым социальным окру-
жением.

Для целей данного исследования важно 
определить сущность понятия «професси-
ональная идентичность педагогов». Авторы 
разделяют идею И.В. Ревуновой, И.В. Гав-
риловой о том, что профессиональная 
идентичность – это построение педагогом 
своего будущего через накопление опыта, 
интеграцию в профессиональное сообще-
ство, формирование мнения о себе как о 
профессионале [15]. Также они солидарны 
с мыслью О.В. Налиткиной о структурно-
уровневом, динамическом характере фено-
мена профессиональной идентичности пе-
дагогов, формирование которого основано 
на активности самого субъекта и проходит 
в своём становлении определённые этапы 
под воздействием целого ряда факторов 
[16]. Под профессиональной идентично-
стью педагогов авторы понимают струк-
турно-уровневое личностное образование, 
формируемое в процессе самоопределения 
человека в профессии, обеспечивающее его 
успешную профессиональную деятель-
ность. В структуре профессиональной 
идентичности педагогов авторы статьи 
выделяют эмоциональный (увлечённость 
профессией, стремление к эффективности 
в профессии, вера в успех), коммуникатив-
ный (опыт межличностного общения и вза-
имодействия) и деятельностный (професси-
онально-личностный опыт проектирования 
и реализации педагогической деятельно-
сти) компоненты.

Интерес представляет концепция иден-
тичности Дж. Коте, включающая два важ-
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ных параметра – взрослая идентичность и 
социальная идентичность1. Автор концепции 
исследует социальные и психологические 
ресурсы личности, способствующие дости-
жению идентичности. К социальным ресур-
сам поиска и нахождения человеком своей 
идентичности относится уровень доходов 
родительской семьи, принадлежность к эт-
нической или социальной группе. Наиболее 
важными психологическими ресурсами че-
ловека являются коммуникативные навыки, 
опыт взаимодействия в различных социаль-
ных ситуациях с самыми разными людьми. 
Исследователи справедливо полагают, что 
современные молодые люди нуждаются в 
обретении широкого диапазона социальных 
и психологических ресурсов, позволяющих 
успешно социализироваться, находить себя 
в профессии и в жизни в период поздней 
юности и ранней взрослости [17; 18].

В исследовании авторы работы придер-
живаются модели статусной идентичности 
Дж. Марсия, согласно положениям которой 
становление идентичности человека связано 
с наличием или отсутствием ситуации по-
иска альтернативных решений и наличием 
или отсутствием осуществлённого выбора2. 
Предложенные статусы идентичности от-
ражают содержание и этапный характер её 
формирования: диффузная идентичность; 
предрешённая идентичность; мораторий; 
достигнутая идентичность. Кроме того, они 
опираются на социально-когнитивную мо-
дель идентичности М. Берзонского, в кото-
рой описываются три стиля развития иден-
тичности: информационный; нормативный 
и диффузно-избегающий стили. Стили раз-
вития идентичности связаны с выбором со-
циально-когнитивных процессов, которые 
человек осуществляет в ситуациях принятия 
решений, в социальном взаимодействии [19]. 
Исследователи отмечают, что инструменты 
диагностики идентичности Дж. Марсия и 
1 Côté J.E. An empirical test of the identity capital model journal of adolescence. 1997. No. 20(5). С. 577–597. 

DOI: 10.1006/jado.1997.0111
2 Marcia J.E. The Ego Identity Status Approach to Ego Identity. Ego Identity. 1993. P. 3–21. DOI: 10.1007/ 

978-1-4613-8330-7_1

М. Берзонского схожи, высоко коррелиру-
ют друг с другом [20].

Для исследования процесса профессио-
нальной идентичности авторы обращаются к 
феномену самоэффективности человека, ко-
торая рассматривается как важный ресурс и 
условие успешного достижения целей и за-
дач. Высокая самоэффективность человека 
позитивно влияет на его социальную инте-
грацию, достижение успеха, хорошее фи-
зическое и психологическое самочувствие. 
Обобщённая шкала самоэффективности 
Р. Шварцера и M. Ерусалема в модификации 
В.Г. Ромека позволяет измерить субъектив-
ное ощущение эффективности человека в 
решении личных и профессиональных задач, 
в достижении результатов профессиональ-
ной деятельности [21].

Формирование профессиональной иден-
тичности педагога представляет собой 
сложный многомерный процесс становле-
ния системы ценностей, смыслов, профес-
сиональных знаний, опыта и отношения к 
профессии, значимый этап которого осу-
ществляется в период получения професси-
онального образования [22]. Студенческий 
возраст является сензитивным периодом 
становления профессиональной идентич-
ности во взаимосвязи со становлением 
личностной и социальной идентичности.  
Просоциальный, позитивный вектор целе-
направленного формирования профессио-
нальной идентичности будущих педагогов 
задаётся в период вузовского образования. 
Авторы исследования полагают, что необ-
ходимым и достаточным внешним ресурсом 
для запуска и/или поддержки процесса са-
моидентификации будущего педагога вы-
ступает обучение служением. Как педагоги-
ческий подход и образовательная методика 
обучение служением в отечественном и за-
рубежном образовании имеет значительные 
исторические, методологические основания, 
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а также актуальный социально-образова-
тельный контекст.

В современных систематических обзорах 
проблемы обучения служением в высшем 
образовании показаны возможности при-
менения нового педагогического подхода в 
профессиональном образовании различных 
специалистов [23], как обладающего всеми 
инструментами для этого [24], предложены 
действенные рекомендации для высшей шко-
лы по внедрению подхода «обучение служе-
нием» на основе выявления дефицитов, слож-
ностей реализации проектного подхода [25], 
представлен анализ перспективных направ-
лений исследований [26]. В российском на-
учном дискурсе относительно термина «об-
учение служением», как авторитетно отме-
чает В.С. Никольский, сложились две диаме-
трально противоположные научные позиции. 
С одной точки зрения, понятие определяется 
как Service Learning, и подход рассматрива-
ется как перенос, копирование известного 
зарубежного подхода в отечественную науку 
и практику. С другой точки зрения, обучение 
служением доказательно рассматривается 
как отечественное педагогическое нововведе-
ние и находит подтверждение своим научным 
позициям на основе обращения к педагоги-
ческим практикам дореволюционной России 
[11]. Приведённый в статье «“Обучение слу-
жением” или “Service Learning”»? авторский 
анализ вносит огромный вклад в исследова-
ние проблематики и ставит точку в много-
летнем споре отечественных и зарубежных 
учёных об истоках педагогического подхода 
«обучение служением». В.С. Никольский до-
казательно констатирует очевидное первен-
ство СССР в практике внедрения практики 
обучения служением, которая соединяет в 
себе общественно полезный труд и профес-
сиональную подготовку в вузе [11].

В ряде исследований справедливо от-
мечается, что методологической основой 
3 Концепция развития добровольчества (волонтёрства) в Российской Федерации до 2025 года. URL: 

http://government.ru/docs/35231/ (дата обращения: 21.08.2024).
4 Перечень поручений по итогам заседания Госсовета 22 декабря 2022 года. URL: http://www.kremlin.

ru/acts/assignments/orders/70421 (дата обращения: 21.08.2024).

обучения служением является проектный 
метод обучения. При этом необходимо под-
черкнуть, что в науке чётко оформилась 
позиция предупреждения риска упроще-
ния методологии педагогического подхода 
«обучение служением» из-за имеющегося 
многолетнего опыта применения проектных 
методов обучения в формировании профес-
сиональных компетенций студентов [25]. 
С точки зрения психолого-педагогической 
науки ещё более значимым, сущностным 
представляется рассмотрение деятельност-
ного подхода в качестве методологического 
регулятива профессионально-личностного 
становления человека, поскольку личность 
формируется в деятельности. В решении за-
дач высшего образования определяющими 
становятся смыслы и ценности деятельно-
сти (зачем и во имя чего делать?), содержа-
ние деятельности (что делать?), активность 
вовлечения в деятельность самой личности 
(какой опыт приобретается?). Важное зна-
чение имеет идея об обучении студентов в 
условиях участия в добровольческой (во-
лонтёрской) деятельности, сформулирован-
ная в Концепции развития добровольчества 
(волонтёрства) в Российской Федерации 
до 2025 г.3, имеющая широкую, во многом 
успешную практику применения в вузах, на-
целенную на решение задач профессиона-
лизации специалистов в профессионально 
ориентированной социально полезной дея-
тельности.

Как известно, современная практика об-
учения служением получила широкое раз-
витие в связи с разработкой и включением 
в образовательные программы высшего об-
разования курса (модуля) «Обучение слу-
жением» во исполнение соответствующе-
го поручения Президента РФ от 29 января 
2023 г.4. Авторы данной статьи полагают, 
что это управленческое решение стало упо-
рядочивающей рамкой для широкой практи-
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ки применения обучения служением в вузах 
в многочисленных вариациях. Преподавание 
нового курса в 2023/24 учебном году осу-
ществлялось 133 вузами на основе пример-
ной образовательной программы и методи-
ческих рекомендаций Министерства науки и 
высшего образования РФ5. Ключевой смысл 
обучения служением заключается в том, что 
студенты в рамках освоения образователь-
ной программы апробируют и одновремен-
но обогащают свои академические знания в 
практической работе, имеющей социальную 
значимость6. 

В значительном массиве научных публи-
каций о результатах внедрения практики об-
учения служением показаны возможности 
обучения служением как средства формиро-

5 Методические рекомендации по реализации модуля «Обучение служением» в образовательных 
организациях высшего образования Российской Федерации. URL: metodicheskie-rekomendacii-po-
realizacii-modulja-obuchenie-sluzheniem.pdf (nosu.ru) (дата обращения: 22.08.2024).

6 Обучение служением: ключевые результаты исследования зарубежного опыта: Доклад к XXIV 
Ясинской (Апрельской) международной научной конференции по проблемам развития экономики 
и общества, Москва, 2023 г. / Д.И. Земцов, А.П. Метелев, А.В. Яшина [и др.]. М.: Национальный ис-
следовательский университет «Высшая школа экономики». 2023. 24 с. EDN: QIPQVB.

вания опыта практической профессиональ-
ной деятельности [27], как средства органи-
зации воспитательной работы со студентами 
[28], формирования гражданственности 
студенческой молодёжи [29], в том числе во 
взаимосвязи с организацией волонтёрских 
практик [30; 31]. Исследователи отмечают, 
что миссия и ресурсы современных универ-
ситетов находят воплощение в обучении 
служением студентов, создавая условия для 
развития будущих лидеров XXI века, ответ-
ственных личностей, активно участвующих в 
социальной и политической жизни общества 
[32; 33].

Упомянутые исследования показывают 
применимость обучения служением в каче-
стве средства формирования профессио-

Таблица 1
Механизмы формирования профессиональной идентичности будущих педагогов

Table 1
Mechanisms for the formation of the professional identity of future teachers

Механизмы формирования идентичности Ресурсы обучения служением

Осознание и принятие социокультурного 
разнообразия как основы мировосприятия

Нацеленность на решение социально значимых задач конкретных 
целевых групп во взаимодействии с разнообразными поло-воз-
растными и социальными группами, с представителями образова-
тельных и социозащитных служб

Накопление и анализ информации, знаний и 
социального опыта

Включённость в образовательную программу подготовки специ-
алистов, сопряжённость целевых ориентиров и образовательных 
результатов профессиональной подготовки всех направлений

Осмысление и рефлексия в ситуации посто-
янных выборов

Организация рефлексии гражданского смысла служения, полу-
ченного социального и личностного опыта участия в социально 
значимых проектах

Осознание ответственности за свою жизнь, 
за отношения, рост автономности

Ориентация на достижение задач профессионально-личностного 
и гражданского воспитания, вовлечение в солидарное участие в 
развитии общества и российской гражданственности, на основе 
традиционных российских ценностей

Обогащение социальных ролей во вза-
имодействии со значимым социальным 
окружением

Сопровождение служения наставниками – преподавателями и 
практикующими специалистами, обеспечивающее технологич-
ность и креативность, следование правилам академической оценки 
учебных достижений и свободу поиска социально полезных ново-
введений
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нальной идентичности будущих педагогов 
на основе следования основным педагогиче-
ским принципам данного метода:

−  нацеленность на решение социально 
значимых задач;

−  включённость в образовательную про-
грамму подготовки специалистов;

−  организация рефлексии служения;
−  ориентация на достижение задач про-

фессионального личностного и гражданско-
го воспитания;

−  сопровождение служения наставни-
ками – преподавателями и практикующими 
специалистами.

Обобщённо теоретические возможности 
обучения служением в формировании про-
фессиональной идентичности будущих пе-
дагогов представлены в таблице 1.

Материалы и методы исследования
В 2023/24 учебном году авторами был 

проведён педагогический эксперимент, це-
лью которого явилось изучение динамики 
формирования профессиональной идентич-
ности будущих педагогов средствами обуче-
ния служением. Материалами исследования 
стали эмпирические данные, полученные в 
ходе проведения формирующего экспери-
мента, на основе внедрения обучения слу-
жением. Работа носила поисковый характер, 
основана на базовой методике организации 
курса «Обучение служением», аккумули-
ровала многолетний опыт авторов в орга-
низации волонтёрских практик студентов. 
Модель процесса формирования професси-
ональной идентичности будущих педагогов 
средствами обучения служением представ-
лена в таблице 2.

Методологическим основанием исследо-
вания проблемы формирования професси-
ональной идентичности будущих педагогов 
средствами обучения служением выступает 
полипарадигмальный подход. Системный 
подход является системообразующим, по-
зволяющим увидеть во взаимосвязи и вза-
имозависимости элементы структуры пе-
дагогической идентичности, компоненты 

педагогического процесса формирования 
данного феномена. Использование аксиоло-
гического подхода позволяет проектировать 
процесс формирования профессиональной 
идентичности будущих педагогов средства-
ми обучения служением на основе обще-
человеческих и национальных российских 
ценностей. Целостный подход служит ос-
нованием для определения профессиональ-
но-личностного формирования будущего 
педагога в его целостности. Применение по-
ложений деятельностного подхода позволя-
ет проектировать условия для становления 
субъектной позиции студента, формирова-
ния его социального опыта.

Целевую группу составили студенты 2-го 
курса очной формы обучения по програм-
мам бакалавриата по направлениям «Педа-
гогическое образование» и «Психолого-пе-
дагогическое образование» Волгоградского 
государственного социально-педагогиче-
ского университета (ВГСПУ) – 216 человек в 
возрасте 19–22 лет (191 девушка, 25 юношей).

Диагностика сформированности про-
фессиональной идентичности будущих пе-
дагогов у студентов, установления степени 
зрелости её структурных компонентов (эмо-
ционального, коммуникативного деятель-
ностного) осуществлялась с использованием 
следующих методик:

−  шкала определения стадии идентич-
ности Дж. Коте (Identity Stage Resolution 
Index), в адаптации Ю.В. Борисенко [34]. 
Шкала предназначена для изучения ресур-
сов взрослой и социальной идентичности 
личности;

−  опросник стилей идентичности M. Бер-
зонского (Identity Style Inventory), версия 5, 
основывается на концепции о нормативном, 
информационном и диффузно-избегающем 
стилях профессиональной идентичности 
и позволяет определить стиль профессио-
нальной идентичности [20];

−  шкала общей самоэффективности 
Р. Шварцера и M. Ерусалема (General Self-
Efficacy Scale), в адаптации В.Г. Ромека [21]. 
Шкала используется для измерения субъек-
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Таблица 2
Модель процесса формирования профессиональной идентичности будущих педагогов средствами 

обучения служением
Table 2

Model of the process of formation of professional identity of future pedagogues by means  
of service learning

Ц
ел

ев
о

й
 

бл
о

к

Цель: формирование профессиональной идентичности будущих педагогов средствами обучения 
служением в процессе их профессиональной подготовки

М
ет

о
до

ло
ги

- 
че

ск
и

й
 б

ло
к Методологические подходы:

системный, аксиологический, целостный, деятельностный 

Принципы:
практикоориентированности, персонифицированности, фасилитации процессов 

самоактуализации и самореализации в профессиональной деятельности

С
о

де
р

ж
ат

ел
ьн

ы
й

 б
ло

к

Организационно-педагогические условия
– образовательное пространство вуза, включённое в образовательную и социально-культурную 
среду региона;
– наставничество в обретении студентами социального опыта участия в социально значимых 
проектах; 
– освоение факультативной дисциплины «Методика организации волонтёрской деятельности» 
в сотрудничестве с образовательными и социозащитными организациями

Процесс формирования профессиональной идентичности будущих педагогов средствами 
обучения служением

Диагностический компонент Содержательный компонент Процессуальный компонент

Изучение профессиональной 
идентичности на основе 
диагностических методик: 
– шкала определения стадии 
идентичности Дж. Коте;

– опросник стилей 
идентичности M. Берзонского;

– шкала общей 
самоэффективности  
Р. Шварцера и M. Ерусалема

Система гуманитарных идей: 
– смысл служения людям;
– благотворительность;
– социальная ответственность;
– гражданственность

Факультативная дисциплина 
«Методика организации 
волонтёрской деятельности» 

Система практик социального 
служения:
– проект «Я – помощник», 
«Рука помощи», «Лето нашего 
детства», «В мире солнца» и 
др.
– акция «Соединим сердца 
для добрых дел», «День 
доброты», «Бумеранг добрых 
дел», «Я – волонтёр» и др.

Система педагогических 
средств и методов:
– обучение служением;
– профессиональные пробы;
– проектный метод обучения;
– методы индивидуальной 
и групповой рефлексии 
(рефлексивные сессии);
– наставничество

Р
ез

ул
ьт

ат
и

- 
вн

ы
й

 б
ло

к Изучение профессиональной идентичности после экспериментальной работы. 
Результат: будущий педагог активно включён в процесс профессиональной идентификации, на-
целен на осмысление смысложизненных и профессиональных ориентиров, в процесс накопления 
педагогического опыта через освоение практики социального служения во взаимодействии с раз-
личными категориями детей и взрослых
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тивной оценки общей самоэффективности 
студентов.

Границы применения методологии опре-
делены авторами в ключевом аспекте ис-
следования: уточнить возможности обуче-
ния служением как средства формирования 
профессиональной идентичности будущих 
педагогов в период их профессиональной 
подготовки в педвузе.

Результаты исследования
Результаты исследования профессио-

нальной идентичности будущих педагогов 
в процессе её формирования средствами 
обучения служением содержат данные до 
и после организации формирующего экс-
перимента. Статистическая квалификация 
представленных в таблицах 3, 4, 5 резуль-
татов выполнена с помощью критерия со-
гласия Пирсона χ2. Условия его примени-
мости с точки зрения ожидаемых частот 
в таблицах сопряжённости, очевидно, вы-
полнены. Для каждой из анализируемых 
групп данных были сформулированы сле-
дующие гипотезы:

−  нулевая гипотеза (H0): нет значимых 
различий между группами до и после фор-
мирующего эксперимента;

−  альтернативная гипотеза (H1): суще-
ствуют значимые различия между группами 
до и после формирующего эксперимента.

При определении стадии идентичности 
студентов с помощью шкалы определения 
стадии идентичности Дж. Коте (Identity 

Stage Resolution Index, ISRI) были получены 
результаты, представленные в таблице 3.

На момент первичного обследования 
27,8% респондентов имеют диффузную ста-
дию сформированности идентичности. Они 
не интересуются вопросами собственной 
идентичности, не исследуют её. Стараются 
избегать ситуаций, когда необходимо при-
нимать решения. Среди будущих педагогов 
11,1% принимают жизненные обстоятель-
ства без предварительного поиска решения. 
Такие результаты соответствуют предре-
шённой стадии идентичности. Систематиче-
ски изучают потенциальный жизненный вы-
бор и находятся на стадии моратория иден-
тичности 38,9% студентов. Достигнутую 
идентичность имеют 22,2% обследованных. 
Они проводят тщательный поиск решений 
и осознанно принимают жизненные обсто-
ятельства.

После проведения формирующего экс-
перимента авторы констатируют изменения 
в результатах обследования стадий иден-
тичности респондентов. Диффузной стадии 
идентичности соответствуют результаты 
24,1% респондентов. Предрешённая стадия 
сформированности идентичности – у 9,7% 
повторно обследованных студентов. Ста-
дия мораторий идентичности выявлена у 
36,6% респондентов. Достигнутая стадия 
идентичности характерна для 29,6% буду-
щих педагогов. Полученные результаты 
свидетельствуют об уменьшении значений 
диффузной, предрешённой стадии и стадии 

Таблица 3
Измерение стадии идентичности до и после экспериментальной работы

Table 3
Measurement of the identity stages before and after the experimental work

Стадия идентичности
Показатель стадии идентичности

до экспериментальной работы, % после экспериментальной работы, %

Диффузная 27,8 24,1

Предрешённая 11,1 9,7

Мораторий 38,9 36,6

Достигнутая 22,2 29,6



73Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2025, vol. 34, no. 1.

internationalization oF russian education: new challenges and new solutions 

моратория за счёт увеличения значения до-
стигнутой стадии.

Результаты, представленные в таблице 3, 
показывают изменения в стадиях идентич-
ности респондентов после эксперименталь-
ной работы. Значение критерия χ2 состав-
ляет 4,21. Несмотря на то, что наблюдаются 
изменения в количестве участников в каж-
дой из стадий, статистический анализ с ис-
пользованием критерия согласия Пирсона 
показал, что различия не являются статисти-
чески значимыми (p-value = 0,360). P-value 
значительно выше уровня значимости 0,05, 
что не позволяет отвергать нулевую гипоте-
зу. С учётом того, что произошло сокраще-
ние значений диффузной стадии идентич-
ности на 3,7%; стадии моратория – на 2,3%; 
предрешённой стадии – на 1,4%, авторы кон-
статируют возрастание достигнутой стадии 
идентичности на 7,4% у респондентов. Это 
позволяет сделать вывод, что эксперимен-
тальное воздействие способствовало повы-
шению достигнутой стадии идентичности 
студентов. Таким образом, есть основания 
полагать, что, по данным шкалы Дж. Коте, 
экспериментальная работа оказала влияние 
на формирование идентичности будущих пе-
дагогов.

Исследуя стили идентичности респонден-
тов с помощью опросника стилей идентич-
ности (Identity Style Inventory, ISI-5), авто-
ры получили результаты, представленные в 
таблице 4.

На этапе входной диагностики инфор-
мационный стиль идентичности выявлен у 
29,2% респондентов, эти студенты дисци-

плинированы, ответственны, рефлексивны, 
осторожно принимают решения и ориенти-
рованы на решение проблем. Несмотря на 
свой скептицизм, стараются узнать о себе 
как можно больше. Нормативный стиль 
идентичности представлен у 32,8% обследо-
ванных студентов. Им характерна потреб-
ность в защите и сохранении собственных 
взглядов, в том числе на себя и структуру 
идентичности. Самое большое значение на 
этапе входного контроля представляет диф-
фузно-избегающий стиль идентичности. Он 
выявлен у 38% респондентов. Им характерен 
внешний локус контроля, медленное приня-
тие решений, избегание конфликтов иден-
тичности и прокрастинация.

После проведения формирующего экспе-
римента авторами выявлены изменения в ре-
зультатах обследования стилей идентично-
сти респондентов. Произошло возрастание 
информационного и нормативного стилей 
идентичности. Так, значение информацион-
ного стиля возросло с 29,2 до 35,2% респон-
дентов. При анализе изменения значения 
нормативного стиля отмечается, что он вы-
явлен у 36,8% студентов. Значение диффуз-
но-избегающего стиля идентичности снизи-
лось с 38 до 28,2% студентов.

В таблице 4 отражены результаты из-
менений в стилях идентичности до и после 
экспериментальной работы. Значение кри-
терия χ2 составляет 4,43. Статистический 
анализ выявил, что изменения между груп-
пами не являются статистически значимыми  
(p-value = 0,094). P-value превышает уро-
вень значимости 0,05, что не позволяет от-

Таблица 4
Измерение стилей идентичности до и после экспериментальной работы

Table 4
Measurement of identity styles before and after the experimental work

Стиль идентичности
Показатель стиля идентичности

до экспериментальной работы, % после экспериментальной работы, %

Информационный 29,2 35,2

Нормативный 32,8 36,6

Диффузно-избегающий 38,0 28,2



74 Высшее образование в России. 2025. Т. 34. № 1.

Forming the ProFessional identity oF Future teachers through service-learning 

вергнуть нулевую гипотезу. С учётом того, 
что произошло сокращение значения диф-
фузно-избегающего стиля идентичности на 
9,8%, результаты показывают возрастание 
информационного стиля идентичности на 
6%; нормативного – на 3,8%. Это позволяет 
сделать вывод о том, что экспериментальное 
воздействие способствовало росту количе-
ства студентов с информационным и норма-
тивным стилями идентичности. Таким обра-
зом, есть основание полагать, что опросник 
стилей идентичности показывает влияние 
экспериментальной работы на формирова-
ние стилей идентичности будущих педагогов.

При исследовании самоэффективности 
респондентов с помощью шкалы общей са-
моэффективности (General Self-Efficacy 
Scale, GSE) были получены результаты, 
представленные в таблице 5.

На этапе входной диагностики общая са-
моэффективность была представлена следу-
ющими значениями: низкий – 38,4%; сред-
ний – 46,8%; высокий – 14,8% респондентов. 
Студенты с высоким уровнем самоэффек-
тивности настроены на успешное решение 
ситуаций, связанных с идентичностью. Они 
активны в преодолении трудностей, хорошо 
социализированы в обществе и имеют высо-
кие достижения в учёбе. Средний уровень 
самоэффективности характерен студентам, 
испытывающим трудности с проявлениями 
идентичности. Хорошая социализация по-
могает преодолевать трудности, связанные 
с профессиональной идентичностью. Буду-
щие педагоги с низким уровнем самоэффек-
тивности демонстрируют беспомощность 

и неуверенность в ситуациях, связанных с 
идентичностью. Они плохо справляются с 
преодолением трудностей, имеют сложно-
сти с социализацией.

По окончании формирующего экспе-
римента авторы выявили изменения в ре-
зультатах сформированности общей само-
эффективности респондентов. Так, низкий 
уровень продемонстрировали 25,9%, сред-
ний – 55,1%, высокий – 19% респондентов. 
Необходимо отметить снижение значения 
низкого уровня на 12,5%, увеличение зна-
чений среднего и высокого уровней на 8,3 и 
4,2% соответственно.

В таблице 5 представлены результаты 
общего уровня самоэффективности респон-
дентов. Значение критерия χ2 составляет 
7,83. Поскольку p-value = 0,0199 (< 0,05), 
отвергаем нулевую гипотезу и принимаем 
альтернативную. Это говорит о наличии 
статистически значимых различий между 
группами до и после формирующего экспе-
римента, то есть экспериментальная работа 
оказала влияние на уровень самоэффектив-
ности участников. С учётом того, что низкий 
уровень самоэффективности сократился 
на 12,5%; средний уровень – увеличился на 
8,3%; высокий уровень самоэффективности 
увеличился на 4,2%, можно сделать вывод, 
что экспериментальное воздействие способ-
ствовало повышению уровня самоэффек-
тивности студентов.

Результаты проведённого исследова-
ния соотносятся с данными исследования 
М.Ю. Епанчинцева и его коллег в части по-
зитивного влияния обучения служением на 

Таблица 5
Измерение общей самоэффективности респондентов

Table 5
Measuring the respondents’ general self-efficacy

Уровень самоэффективности
Показатель уровня самоэффективности

до экспериментальной работы, % после экспериментальной работы, %

Низкий 38,4 25,9

Средний 46,8 55,1

Высокий 14,8 19,0
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становление профессиональной идентич-
ности студентов: «формулирование соб-
ственной позиции и оценки волонтёрской 
деятельности в рамках реализации проекта 
профилактической направленности, со-
вместное обсуждение результатов работы 
с проецированием позитивного опыта реа-
лизации задач проекта на личностное про-
фессиональное развитие» [28, с. 11]. Схожий 
вывод делает М.Т. Дусматова: «Взаимодей-
ствие с обществом и решение реальных про-
блем позволяют студентам не только приме-
нить теоретические знания на практике, но и 
внести свой вклад в улучшение социальной 
среды и повышение качества жизни в обще-
стве» [35, с. 32]. В материалах исследования 
В.Ю. Кульковой и её коллег отмечается, что 
«реализация практики обучения социаль-
ному служению даёт основания для выделе-
ния следующих результатов: формирование 
вклада студентов в развитие экономики и 
социальной сферы территорий с развитием 
осознанности и сопричастности в решении 
региональных проблем, …повышение само-
стоятельности и ответственности студен-
тов» [36, с. 15]. Данные социологического 
исследования с участием 597 студентов из 
18 вузов Российской Федерации также пока-
зывают, что «позитивное влияние педагоги-
ческого подхода «обучение служением» на 
развитие установок и готовности студентов 
к общественному служению (социальному и 
профессиональному) проявилось в развитии 
у них особых личностных качеств» [24].

Выводы
Анализ и обобщение полученных эм-

пирических данных о сформированности 
идентичности, сравнение с наблюдаемыми 
проявлениями профессиональной идентич-
ности будущих педагогов в учебно-профес-
сиональной деятельности в период органи-
зации обучения служением во взаимосвязи с 
выделенными структурными компонентами 
позволили получить следующие результа-
ты. Участие студентов в проекте обучения 
служением создавало возможности для 

формирования эмоционального компонента 
профессиональной идентичности будущих 
педагогов, что проявлялось в вовлечённо-
сти и заинтересованности студентов, наце-
ленности на решение социально значимых 
задач выбранных целевых групп на основе 
осмысления гражданского смысла служе-
ния. Студенты существенно обогатили опыт 
межличностного общения и взаимодействия 
с разными поло-возрастными и социальны-
ми группами, с представителями образова-
тельных и социозащитных служб, состав-
ляющим содержание коммуникативного 
компонента профессиональной идентич-
ности будущих педагогов. Сопровождение 
служения наставниками – преподавателями 
вуза и практикующими специалистами обе-
спечивало формирование профессиональ-
но-личностного опыта проектирования и 
реализации педагогической деятельности, 
способствовало развитию технологичности 
и креативности, являющимся содержанием 
деятельностного компонента профессио-
нальной идентичности будущих педагогов. 
Организация рефлексии опыта участия 
студентов в проекте обучения служением 
являлась средством целостной оценки до-
стижения задач профессионально-личност-
ного и гражданского воспитания будущих 
педагогов, сформированности их професси-
ональной идентичности. Наблюдаемые про-
явления процесса формирования професси-
ональной идентичности будущих студентов 
подтвердились эмпирическими данными о 
положительной динамике в формировании 
достигнутой стадии идентичности, высокой 
общей самоэффективности студентов целе-
вой группы.

В результате исследования можно сде-
лать следующие выводы.

1. Профессиональная идентичность пе-
дагога понимается как структурно-уровне-
вое личностное образование, формируемое 
в процессе самоопределения человека в про-
фессии, обеспечивающее его успешную про-
фессиональную деятельность. В структуре 
профессиональной идентичности педагогов 
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авторы выделяют эмоциональный, комму-
никативный, деятельностный компоненты. 
Студенческий возраст является сензитив-
ным периодом становления профессиональ-
ной идентичности.

2. Разработанная авторская модель про-
цесса формирования профессиональной 
идентичности будущих педагогов средства-
ми обучения служением в совокупности 
целевого, методологического, содержатель-
ного, результативного этапов реализуется в 
рамках факультативной дисциплины «Ме-
тодика организации волонтёрской деятель-
ности». Логика системы педагогических 
средств развёртывается через организацию 
обучения служением, систему практик со-
циального служения профессиональные 
пробы, проектный метод обучения, рефлек-
сивные сессии, наставничество, где обучение 
служением является ведущим средством. 
Обучение служением выступает необходи-
мым и достаточным внешним ресурсом для 
запуска и поддержки процесса самоиден-
тификации будущего педагога в профес-
сии, является эффективным педагогическим 
средством формирования профессиональ-
ной идентичности на этапе профессиональ-
ной подготовки. 

Заключение
Исследование вносит вклад в теорию и 

практику непрерывного педагогического об-
разования, служит основой для осмысления 
возможностей обучения служением в про-
фессиональном образовании. Результаты 
исследования могут быть экстраполирова-
ны на систему высшего профессионального 
педагогического образования ввиду необ-
ходимости решения общей задачи форми-
рования профессиональной идентичности у 
гуманитариев, специалистов «помогающих 
профессий». Авторы полагают, что педаго-
гические вузы сходным образом с ВГСПУ 
имеют многолетний опыт организации во-
лонтёрских практик студентов, практикуют 
метод проектного обучения, в той или иной 
мере имеют партнёрские связи с некоммер-

ческими и социозащитными организациями 
своего региона. Вместе с тем необходимо 
учитывать различия в организационных ус-
ловиях внедрения обучения служением в 
вузах, уровне мотивации и компетенции пре-
подавательского состава. 

Заслуживает дальнейшего изучения во-
прос о методологических основаниях обуче-
ния служением, о ресурсах деятельностного 
и аксиологического подходов. Перспективы 
исследования могут состоять в эксперимен-
тальном изучении развития социальной ак-
тивности и социальной зрелости будущих 
педагогов, в формировании профессиональ-
ной идентичности будущих педагогов совре-
менного инклюзивного образования сред-
ствами обучения служением. 
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