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Аннотация. Рассмотрена проблема становления профессиональной идентичности в 

аспекте создания условий для успешной реализации в образовательном процессе тех 

возможностей, которые представляет воспитательный потенциал правовых дисцип-

лин. Профессиональная идентичность рассматривается как многокомпонентный ин-

тегративный психологический феномен, становление которого происходит под влия-

нием самых разных факторов внешней, в том числе и образовательной, среды. При-

менительно к профессиональной идентичности рассматриваются процессы ее ста-

новления, развития, формирования. Особый акцент сделан на контексте процесса 

формирования, так как он непосредственно связан с педагогической деятельностью и 

предполагает доминанту преподавателя в субъект-субъектном взаимодействии даже 

в том случае, если речь идет о самостоятельной деятельности обучающихся. Успеш-

ному становлению профессиональной идентичности способствует грамотное и мето-

дически выверенное использование возможностей воспитательного потенциала пра-

вовых дисциплин, который характеризуется как совокупность ресурсов, накоплен-

ных и предназначенных для реализации воспитательной функции права в образова-

тельном процессе. Проанализированы направления повышения эффективности ис-

пользования воспитательного потенциала правовых дисциплин для становления 

профессиональной идентичности будущих специалистов органов внутренних дел на 

основе исследований, проводившихся на базе Воронежского института МВД России: 

последовательная реализация воспитательной функции права как проявление его 

воспитательных возможностей, которые используются в контексте формирования 

правосознания и правовой культуры обучающихся; постоянное изучение возможно-

стей рационального использования накопленного потенциала правовых дисциплин; 

стимулирование обучающихся к становлению профессиональной идентичности по-

средством рационального сочетания традиционных и инновационных методов обу-

чения и воспитания. 
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Abstract. We considered the issue of the professional identity formation in terms of creat-

ing conditions for the successful realization in the educational process of the opportunities 

that the educational potential of legal disciplines represents. We considered professional 

identity as a multicomponent integrative psychological phenomenon, the formation of 

which occurs under the influence of various factors of the external, including the educa-

tional environment. We also considered the processes of professional identity formation 

and development. The formation process is directly related to pedagogical activity and as-

sumes the dominant role of the teacher in the subject-subject interaction, even if it is an in-

dependent activity of students. A competent and methodically verified use of the educa-

tional potential of legal disciplines, which is characterized as a set of resources accumulated 

and intended for the realization of the educational function of law in the educational pro-

cess, facilitate the successful development of professional identity. We analyzed the direc-

tions of efficiency increasing of using the legal disciplines educational potential to develop 

the professional identity of future specialists of internal affairs bodies as in studies conduct-

ed in the Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia: consistent realiza-

tion of the educational function of law as a manifestation of its educational capabilities used 

in the context of the formation of legal awareness and legal culture of students; constant 

study of the possibilities of rational use of the legal disciplines accumulated potential; stim-

ulation of students to form a professional identity through a rational combination of tradi-

tional and innovative methods of training and education. 

Keywords: educational potential; professional identity; specifics of professional identity 

formation 
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Проблема становления профессиональ-

ной идентичности исследуется, главным об-

разом, учеными-психологами. Однако боль-

шой интерес она представляет и для иссле-

дователей-педагогов. Ведь педагогические 

аспекты проблемы являются отражением тех 

противоречий, которые существуют в том 

числе в образовательном процессе и сдержи-

вают формирование значимых личностно-

профессиональных качеств обучающихся, а 

их разрешение может не только существенно 

повысить результативность образовательной 

деятельности, но и сократит период профес-

сиональной адаптации, ускорит процесс 

формирования специалиста-профессионала. 

В связи с этим исследование не только пси-

хологических, но и педагогических аспектов 

становления профессиональной идентично-

сти представляется актуальным и своевре-

менным.  

Среди противоречий, определяющих 

обозначенную проблему, мы выделяем, пре-

жде всего, противоречие между востребо-

ванностью общества, государства в специа-

листах-профессионалах, обладающих сфор-

мированными личностными и профессио-

нально значимыми качествами, обеспечи-

вающими успешную профессиональную дея-
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тельность, соответствующую потребностям 

личности, осознание значимости избранной 

профессии как способа самореализации, с 

одной стороны, и недостатками образова-

тельной деятельности, которые связаны с 

неготовностью профессорско-преподаватель- 

ского состава к целенаправленному форми-

рованию профессиональной идентичности 

обучающихся, отсутствием необходимых для 

этого научных и методических рекомендаций, 

с другой стороны. 

Основываясь на указанное и связанные с 

ним противоречия, мы определяем педаго-

гическую проблему, находящую отражение 

в следующих вопросах: как обеспечить целе-

направленное становление профессиональ-

ной идентичности обучающихся в образова-

тельном процессе? какие условия должны 

быть для этого созданы? каким в связи с 

этим должно быть методическое сопровож-

дение, максимально полно реализующее по-

тенциал изучаемых дисциплин? 

Из множества аспектов обозначенной 

педагогической проблемы мы выбираем для 

исследования лишь один, а именно обосно-

вание возможностей повышения эффектив-

ности формирования профессиональной 

идентичности обучающихся посредством 

целенаправленной реализации воспитатель-

ного потенциала правовых дисциплин. 

Опытно-экспериментальной базой исследо-

вания стала ведомственная образовательная 

организация – Воронежский институт МВД 

России, а исследование проводилось с уче-

том специфики становления профессиональ-

ной идентичности будущих специалистов 

органов внутренних дел (ОВД).  

Исследуемый феномен – профессио-

нальную идентичность мы конкретизируем 

с учетом специфики деятельности сотрудни-

ков ОВД и рассматриваем как многокомпо-

нентное интегративное психологическое об-

разование, отражающее: 1) принятие субъек-

том избранной им профессиональной дея-

тельности как способа самореализации в 

профессии; 2) осознание своей тождествен-

ности с представителями сообщества про-

фессионалов, для которых главное – обеспе-

чение законности и правопорядка; 3) воспри-

ятие доминирующих в профессиональном 

сообществе ценностей, правил, норм и тра-

диций как личностно значимых и опреде-

ляющих оценку и самооценку субъектом 

процесса и результатов его участия в осуще-

ствлении правоохранительной деятельности. 

Конкретизация исследуемого феномена 

осуществлялась нами на основе изучения и 

анализа сложившихся представлений иссле-

дователей-психологов о профессиональной 

идентичности. После того как Э. Эриксон 

ввел в исследовательский оборот понятие 

эго-идентичности, определив его как заря-

жающее человека психической энергией 

«субъективное чувство непрерывной самото-

ждественности», определенный вид «созида-

тельной полярности самовосприятия и вос-

приятия человека другими» [1, p. 18], разви-

тием его идей в аспекте изучения социальной, 

профессиональной идентичности в отечест-

венной психологии занимались и занимаются 

многие ученые (например, К.А. Аль- 

буханова-Славская, Е.П. Ермолаева, Д.И. Зе- 

валишена, Э.Ф. Зеер, Н.Л. Иванова, Е.А. Кли- 

мов, Е.В. Конева, Т.В. Мищенко, Ю.П. По- 

варёнков, У.С. Родыгина). Однако наиболее 

существенные результаты исследований в 

этой научной области содержатся в работах 

Л.Б. Шнейдер, по мнению которой профес-

сиональная идентичность в наиболее общем 

представлении – это «многомерный и инте-

гративный психологический феномен, обес-

печивающий человеку целостность, тождест-

венность и определенность», причем профес-

сиональная идентичность «развивается в ходе 

профессионального обучения в пространстве 

процессов самоопределения, самоорганизации 

и персонализации, а также обусловливается 

развитием рефлексии» [2, с. 21].  

Применительно к профессиональной 

идентичности рассматриваются процессы ее 

становления, развития, формирования. На-

пример, Ю.П. Поваренков считает, что про-

фессиональная идентичность формируется, 

причем «факторы и условия, влияющие на 

уровень образованности (личностные качест-

ва, среда), являются основными условиями ее 

формирования» [3, с. 9]. Для У.С. Родыгиной 

профессиональная идентичность развивается 

с использованием определенных механизмов 

[4, с. 41], а Т.В. Мищенко выявляет «ведущие 

тенденции становления профессиональной 

идентичности на основе анализа ее отдельных 

параметров и их взаимодействия» [5, с. 3]. 

Есть и другие позиции. Так, по мнению Е.П. 

Ермолаевой, профессиональная идентичность 

складывается «при достижении субъектом 
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высокого уровня профессионального мастер-

ства» [6, с. 52]. 

В целях осуществляемого нами исследо-

вания мы разграничиваем процессы ста-

новления и формирования профессиональ-

ной идентичности. Изучая становление этого 

интегративного личностного феномена, мы 

опираемся на гегелевское представление о 

том, что становление «оказывается безу-

держным движением, но оно не может удер-

жаться в этой абстрактной подвижности, ибо 

так как бытие и ничто исчезают в становле-

нии, а лишь это исчезновение и составляет 

понятие становления» [7, с. 154]. Для нас 

важно, что в становлении профессиональной 

идентичности наблюдается некая незавер-

шенность, нескончаемость процесса как одно 

из обязательных условий успешного лично-

стно-профессионального развития. Если рас-

сматривать становление профессиональной 

идентичности в контексте образовательного 

процесса, то оно происходит под влиянием 

педагогической деятельности в созданных 

для этого условиях, то есть формируется, но 

все-таки осуществляется на уровне личност-

ного восприятия и личностных преобразова-

ний. При этом формирование профессио-

нальной идентичности непосредственно свя-

зано с педагогической деятельностью и пред-

полагает доминанту преподавателя в субъект-

субъектном взаимодействии даже в том слу-

чае, если речь идет о самостоятельной дея-

тельности обучающихся.  

Разграничение процессов становления и 

формирования профессиональной идентич-

ности важно для обоснования возможностей 

реализации в образовательном процессе вос-

питательного потенциала правовых дисцип-

лин. Ведущую роль в становлении интегра-

тивного психологического феномена посред-

ством целенаправленной реализации воспи-

тательного потенциала призваны играть пре-

подаватели, а важнейшее значение для его 

становления приобретает самостоятельная 

деятельность обучающихся, связанная с теми 

личностными преобразованиями, которые 

определяют развивающуюся профессиональ-

ную идентичность. 

Рассматривая процессы формирования и 

становления профессиональной идентично-

сти сотрудников ОВД, важно учитывать, что 

специфика их профессиональной деятельно-

сти основана на необходимости строгого 

следования в ходе ее осуществления нормам 

действующего законодательства, причем как 

применительно к собственно соблюдению 

ими правовых норм, так и применительно к 

требованиям их соблюдения иными участни-

ками правоотношений. В связи с этим важно, 

чтобы жесткие и безусловные требования 

нормативных правовых актов не просто ус-

ваивались обучающимися, но и правильно 

понимались, трактовались и обоснованно 

использовались. Следовательно, особое зна-

чение приобретает направленность образова-

тельного процесса ведомственных образова-

тельных организаций на формирование про-

фессионально-правовой культуры сотрудни-

ков ОВД, а для этого – грамотная, целена-

правленная, эффективная реализация воспи-

тательного потенциала правовых дисциплин 

в русле становления их профессиональной 

идентичности. 

Воспитательный потенциал правовых 

дисциплин мы рассматриваем как совокуп-

ность ресурсов, накопленных и предназна-

ченных для реализации в образовательном 

процессе воспитательной функции права, 

которые (ресурсы) могут быть использованы 

для формирования правосознания и правовой 

культуры обучающихся, а также «достаточ-

ный интеллектуальный, морально-нравст- 

венный, научно-методический уровень про-

фессорско-преподавательского состава, обес- 

печение мотивации педагогов к эффективно-

му использованию современных воспита-

тельных технологий» [8, с. 115]. Последнее 

особенно важно в связи с тем, что, по спра-

ведливому утверждению Л.И. Клочковой, 

«воспитательный потенциал как совокуп-

ность возможностей не превращается меха-

нически в ресурсы развития и воспитания» 

[9, с. 68]. Для такого «превращения» необхо-

димо создать определенные условия, разра-

ботать методическое сопровождение, обес-

печивающее максимально полную реализа-

цию воспитательной функции права в про-

цессе изучения правовых дисциплин. 

Результаты исследований, а также ана-

лиз их реализации в образовательном про-

цессе Воронежского института МВД России 

показывают, что деятельность профессорско-

преподавательского состава ведомственных 

образовательных организаций, целенаправ-

ленная на повышение эффективности фор-

мирования профессионально-правовой куль-
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туры будущих специалистов ОВД, будет со-

провождаться становлением их профессио-

нальной идентичности, если: 

1)  последовательно реализуется воспи-

тательная функция права, понимаемая иссле-

дователями-правоведами как проявление его 

воспитательных возможностей, которые ис-

пользуются в контексте формирования пра-

восознания и правовой культуры обучаю-

щихся посредством анализа возможностей 

юридических функций права, представлен-

ных изучаемой отраслью (подотраслью) пра-

ва, с учетом специфики предстоящей выпу-

скникам профессиональной правоохрани-

тельной деятельности. Например, для адми-

нистративного права – это воспитание путем 

применения норм административного права, 

привлечения к административной ответст-

венности, осуществления государством и 

правоохранительными органами информаци-

онной деятельности [10, с. 28]; 

2) постоянно изучаются возможности 

рационального использования накопленного 

потенциала правовых дисциплин и наращива-

ния нового, учитывающего изменения дейст-

вующих нормативных правовых актов. На-

пример, в Кодекс об административных пра-

вонарушениях, основной нормативный право-

вой акт для дисциплины «Административное 

право», с 2010 г. по настоящее время измене-

ния вносились около 200 раз, причем, только в 

2019 г. он изменялся 17 раз. Безусловно, вос-

питательный потенциал этой дисциплины не 

может быть эффективно реализован, если не 

учитываются такие изменения; 

3) грамотно построено стимулирование 

обучающихся к становлению профессио-

нальной идентичности посредством рацио-

нального сочетания традиционных и иннова-

ционных методов обучения и воспитания. 

Например, в процессе изучения такой важ-

ной для сотрудников ОВД отрасли, как ад-

министративная деятельность ОВД, полезно 

не только стимулировать изучение законо-

мерностей государственного управления в 

сфере общественной безопасности, форм и 

методов обеспечения правопорядка и борьбы 

с преступностью, но и мотивировать осозна-

ние значимости собственной причастности к 

осуществлению такой деятельности в качест-

ве сотрудника ОВД, активировать формиро-

вание умений и навыков коллективной про-

фессиональной деятельности сотрудников 

ОВД по обеспечению законности и правопо-

рядка. В связи с этим успешной реализации 

воспитательного потенциала дисциплины 

может способствовать умелое использование 

коммуникативного субъект-субъектного 

взаимодействия (преподаватель–курсанты и 

курсанты между собой) на аудиторных заня-

тиях, когда анализируются конкретные си-

туации правоприменения и привлечения к 

административной ответственности за со-

вершение административных правонаруше-

ний; 

4) широко используется межпредметная 

интеграция, посредством которой в процессе 

изучения каждой конкретной дисциплины 

активизируется воспитательный потенциал 

уже изученных ранее или параллельно изу-

чаемых дисциплин. Например, для дисцип-

лины «Административное право» – это меж-

предметные связи с дисциплинами «Теория и 

история государства и права», «Муници-

пальное право», «Экологическое право» и др. 

Своеобразное «перекрестное» задействова-

ние воспитательного потенциала различных 

правовых дисциплин посредством межпред-

метной интеграции не только помогает уси-

лить воспитательное воздействие, но и спо-

собствует формированию целостного пред-

ставления обучающихся о предстоящей им 

профессиональной деятельности, осознанно-

му ее пониманию, а также о своем месте в 

такой деятельности. 

По мнению многих исследователей, ста-

новление профессиональной идентичности 

проходит определенные этапы в контексте раз-

вития Я-концепции, причем первые этапы объ-

единяются в допрофессиональные, а после-

дующие – в профессиональные (Т.С. Березина, 

Ю.П. Кошелева, Д. Сьюпер, Л.Б. Шней- 

дер и др.). Изучая возможности эффективной 

реализации воспитательного потенциала 

правовых дисциплин для становления про-

фессиональной идентичности, мы рассмат-

риваем период обучения будущих специали-

стов ОВД в ведомственной образовательной 

организации как специфический этап форми-

рования и становления этого личностного 

феномена, вбирающий в себя как черты до-

профессионального, так и черты профессио-

нального этапов. Ведь обучающиеся в ведом-

ственных образовательных организациях – 

это еще не специалисты, но уже сотрудники 

ОВД, несущие службу в подразделении – 
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ведомственной образовательной организа-

ции. Они еще не могут осознавать себя в ка-

честве специалистов, осуществляющих пра-

воохранительную деятельность в служебном 

профессиональном коллективе. Но у них 

личностно-профессиональные качества уже 

формируются, причем не только на аудитор-

ных занятиях и в ходе самостоятельной вне-

аудиторной работы, но и в процессе испол-

нения служебных обязанностей сотрудников 

ОВД в реальных условиях обеспечения за-

конности и правопорядка. Целенаправленное 

использование специфической интеграции 

содержательного наполнения процесса ста-

новления профессиональной идентичности 

курсантов, а в последующем – специалистов 

ОВД в русле эффективного использования 

воспитательного потенциала правовых дис-

циплин может и должно способствовать ус-

коренному и глубокому усвоению профес-

сиональных стереотипов, видению себя как 

профессионала, наполнению профессиональ-

ного самоопределения личностным ситуа-

тивным и инструментальным содержанием. 

Успешная и эффективная реализация 

воспитательного потенциала правовых дис-

циплин в образовательном процессе ведом-

ственных образовательных организаций спо-

собствует созданию основы для последую-

щего профессионального самопознания и 

саморазвития, устойчивого поведения в 

стандартных и продуцирования оригиналь-

ных решений в нестандартных ситуациях 

при строгом соблюдении действующего за-

конодательства на этапе становления и раз-

вития профессиональной идентичности со-

трудников ОВД-специалистов в служебных 

коллективах, обеспечивающих законность и 

правопорядок. 
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