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В статье представлено содержание технологии профессионального воспитания лично-

сти в ходе организации студенческого самоуправления в вузе. Охарактеризованы этапы 

технологии (диагностико-проектирующий, конструктивно-реализующий, рефлексивно-

коррекционный), проанализированы цель, задачи и результаты каждого этапа в соответ-

ствии с разработанными критериями профессионального воспитания личности в контек-

сте студенческого самоуправления. Подробно освещены используемые в технологии фор-

мы и методы организации студенческого самоуправления в вузе. Представлены результа-

ты проведенного эксперимента, сводная таблица определения уровней сформированности 

критериев рассматриваемого явления и уровня профессионального воспитания личности в 

целом, данные статистического анализа результатов опытно-экспериментальной работы. 

Сделано заключение об эффективности предложенной технологии профессионального вос-

питания будущих государственных служащих в ходе организации студенческого само-

управления в вузе и положительном влиянии выявленных педагогических условий. 
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Разработанная нами технология профес-

сионального воспитания личности в ходе ор-

ганизации студенческого самоуправления в 

вузе ставит своей целью создание условий для 

развития у будущих специалистов потребно-

сти в профессионально-личностных качест-

вах, повышения их уровня теоретико-

технологической подготовки к профессио-

нальной деятельности, а также для реализа-

ции творческой активности при выполнении 

своей будущей профессиональной деятельно-

сти. Студенческое самоуправление (ССУ), как 

отмечалось нами ранее, как социальный ин-

ститут обладает значительным воспитатель-

ным потенциалом в условиях высших учеб-

ных заведений, реализуя особую форму 

управления, предполагающую активное уча-

стие студентов в подготовке, принятии и реа-

лизации управленческих решений, касающих-

ся как жизнедеятельности высшего учебного 

заведения, так и будущей профессиональной 

деятельности; приобретение и развитие про-

фессионально-личностных качеств; активное 

включение в профессиональное сообщество и 

оказание студентам содействия в конструиро-

вании профессиональной биографии [1; 2]. 

Целостность и взаимосвязь критериев и 

показателей сформированности рассматри-

ваемой характеристики обеспечит сконст-

руированной технологии структурное и со-

держательное единство, которое реализуется 

посредством гибкого использования разно-

образных форм и методов совместной дея-

тельности студентов и преподавателей [3].  

В ходе профессионального воспитания про-

исходит рост профессионально-личностных 

качеств, которые в конечном итоге обеспе-

чивают профессиональное воспитание сту-

дента и приводят к самореализации личности 

в профессиональной деятельности. 

Проектируя технологию профессиональ-

ного воспитания в процессе получения сту-

дентами высшего образования, мы учитыва-

ли тот факт, что изменение уровня профес-
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сионального воспитания может происходить 

как стихийно, так и целенаправленно. 
Первый вариант осуществляется путем 

приобретения отдельных знаний, умений и 
навыков при участии студентов в различных 
вузовских мероприятиях. Такое же неявное, 
опосредованное воздействие на профессио-
нальное воспитание оказывает личный опыт 
студентов, приобретенный в результате раз-
решения различных нестандартных моментов, 
анализа профессиональных ситуаций и их ин-
терпретации средствами массовой информа-
ции, прохождения производственных прак-
тик, общения с друзьями, коллегами и т. д. 
Профессиональное воспитание в этом случае 
осуществляется вне нашего вмешательства, 
поскольку обучение в вузе создает предпо-
сылки для профессионального воспитания в 
ходе изучения дисциплин предметной подго-
товки. Тем не менее, студенты контрольной 
группы, не «подвергающиеся» воздействию 
разработанной нами технологии, демонстри-
ровали изменение уровня профессионального 
воспитания не настолько существенно, как в 
экспериментальной группе. 

Второй вариант, который мы и будем рас-
сматривать в данной статье, характеризует 
профессиональное воспитание как основную 
цель студенческого самоуправления. Отметим, 
что сущность педагогической технологии под-
разумевает процессуальность, так как в боль-
шинстве определений технология отождеств-
ляется с реализацией совокупности последова-
тельных действий для достижения определен-
ного результата, т. е. процессом. Поэтому тех-
нология профессионального воспитания в ходе 
организации студенческого самоуправления 
(как и любой процесс) должна подчиняться 

свойству дискретности, т. е. пошаговости, по-
этапности [4; 5]. 

Таким образом, технология профессио-

нального воспитания личности в ходе орга-

низации студенческого самоуправления пре-

дусматривает последовательное развитие 

профессионально-личностных качеств и по-

вышение уровней их сформированности и 

состоит из следующих этапов: 

 диагностико-проектирующего;  

 конструктивно-реализующего; 

 рефлексивно-коррекционного. 

В результате последовательного осуще-

ствления всех этапов технологии предпола-

гается положительное изменение уровня 

профессионального воспитания каждого сту-

дента, участвующего в студенческом само-

управлении, что наглядно показывает разра-

ботанная нами модель профессионального 

воспитания. При реализации ранее выявлен-

ных педагогических условий [6] возникали 

некоторые трудности, обусловленные орга-

низационно-педагогическими и личностны-

ми причинами, поэтому вполне возможно 

достижение не столь высоких прогнозируе-

мых результатов при однократном прохож-

дении всех этапов технологии. Следователь-

но, возможно повторное прохождение одних 

и тех же этапов, но с более высоким «исход-

ным» состоянием (уровень исследуемого 

профессионального воспитания студента ка-

ждый раз будет изменяться на некоторую 

величину). Таким образом, процессу профес-

сионального воспитания присуща циклич-

ность, а порядок чередования этапов техно-

логии выглядит следующим образом (рис. 1): 
 

 
 

Рис. 1. Последовательность этапов технологии 

 
Целью первого – диагностико-проекти-

рующего этапа – является анализ исходного 
уровня профессионального воспитания студен-

тов (на примере будущих государственных 
служащих Тамбовского филиала ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и 

Диагностика  

и проектирование 

Рефлексия и коррекция Конструирование 

и реализация 
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государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации») и составление програм-
мы действий эффективного профессионально-
го воспитания в процессе участия в студенче-
ском самоуправлении. 

В начальный период (диагностический) 

данного этапа осуществлялось определение 

уровня профессионального воспитания сту-

дентов в соответствии с выделенными крите-

риями (организационно-деятельностный, со-

циально-коммуникативный, ценностные каче-

ства профессионального сообщества). Ис-

пользуя схему констатирующего эксперимен-

та, мы применяли соответствующие психоло-

го-педагогические методики, тесты и другие 

диагностические материалы и получили необ-

ходимые сведения о начальном уровне про-

фессиональной воспитанности студентов [7]. 

Полученный нами в ходе диагностирую-

щего этапа разброс количественных и качест-

венных характеристик уровня профессио-

нальной воспитанности студентов заслужива-

ет особого внимания при проектировании и 

реализации технологии. Нами были выявле-

ны, проанализированы (совместно со студен-

тами) и учтены в дальнейшем основные при-

чины невысоких показателей уровня профес-

сионального воспитания студентов: отноше-

ние к воспитанию в школе как к второстепен-

ному явлению, не говоря уж о профессио-

нальном воспитании; значительный дефицит 

квалифицированных педагогов, занимающих-

ся воспитанием в классическом понимании 

понятия. 

Проведенный анализ позволил перейти к 

проектирующей части первого этапа техноло-

гии. Разработать совокупность методов и 

средств для осуществления профессионально-

го воспитания студентов в рамках студенче-

ского самоуправления нам помогло использо-

вание локальных актов (по отдельным собы-

тиям), разработанных в первые годы органи-

зации внеучебной деятельности. 

Учитывая возможность вариативности 

организации профессионального воспитания, 

мы посчитали, что разработанная нами техно-

логия не может быть ограничена временными 

и пространственными рамками, и сочли необ-

ходимым использовать в совокупности меро-

приятия в академии, межвузовские, город-

ские, областные, межрегиональные, междуна-

родные и мероприятия, самостоятельно орга-

низованные студентами специальности «Го-

сударственное и муниципальное управление». 

Для повышения эффективности разрабо-

танной технологии формирования профес-

сионального воспитания студентов (возмож-

ности быстрой ее вариативности в зависимо-

сти от профиля получаемой специальности) 

мы условно разделили данный этап на три 

стадии и определили цели и содержание каж-

дой из них. 

На I стадии было установлено опти-

мальное соотношение между различными 

формами внеучебной деятельности студентов 

на весь период обучения, т. е. 1-5 курс, в том 

числе приблизительное распределение по 

курсам вовлечения студентов в студенческое 

самоуправление: доля внеаудиторных занятий 

должна составлять не менее 10 % самостоя-

тельной работы; верхняя временная граница 

таких занятий для каждого конкретного сту-

дента не фиксирована, так как участие в об-

щевузовских конкурсах, конференциях, меж-

дународных проектах определяется в большей 

степени желанием студента, которое стиму-

лируется разнообразием форм таких занятий. 

Основная цель II стадии диагностико-

проектируюшего этапа заключалась в струк-

турировании содержательной части и темати-

ческом наполнении технологии, систематиза-

ции качеств, уже имеющихся у студентов, а 

также формировании профессиональной ори-

ентации студентов на вновь приобретаемые 

качества.  

III стадия была посвящена изучению 

мотивации студентов при знакомстве с право-

выми, нормативно-техническими и организа-

ционными основами студенческого само-

управления. Вопросы подобного характера 

направлены на осмысление и последующее 

изменение уже существующей иерархии цен-

ностей студентов, что существенно влияет на 

поведение личности, мотивы ее поступков и 

корректировку потребностей. На уже сфор-

мированные исторические ценности наклады-

вались последовательно политико-правовые: 

конституционный и служебный долг, пони-

мание правовых и политических событий, 

понимание места и роли государственной 

службы в возрождении России и т. д. 

Развитие мотивации студентов к студен-

ческому самоуправлению осуществлялось по 

схеме «З-А-Р-Я», предложенной И. А. Зим-

ней: сначала занимаем студентов, затем про-

является их активность, наступает разрядка, 

и в результате формируется «Я» студента – в 

нашем случае, профессиональная воспитан-
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ность как будущего государственного служа-

щего. 

В первое время обучения в вузе студенты 

вместе с консультантом – заместителем на-

чальника УМО по воспитательной работе (а 

позднее – самостоятельно) составляли личные 

листы и Правила самоуправления. В ходе это-

го тренинга выявлялись лидеры, у которых 

еще в школьные годы сформировались соот-

ветствующие мотивы, интересы, желания, 

стремления. Как правило, их еще недостаточ-

но на данном этапе, поэтому консультант (а 

позднее – актив ССУ) организует соответст-

вующие коллективные мероприятия по выяв-

лению лидеров коллектива. По итогам меро-

приятий проводится анализ результативности 

как в форме устного обсуждения, так и по-

средством анкетирования студентов.  

Следующий тренинг посвящен проведе-

нию собрания в группе: студенты учатся со-

ставлять план собрания, готовят выступаю-

щих, разрабатывают повестку дня, учатся 

принимать решения, составляют протокол, 

затем проводят реальное собрание группы, 

где определяется актив группы, студенческий 

совет самоуправления группы, которому де-

легируются полномочия по развитию само-

управления в группе. Далее сфера деятельно-

сти студентов расширяется: проводится тре-

нинг по проведению студенческой конферен-

ции (аналогичная схема). На конференции 

выбирается Студенческий совет самоуправле-

ния вуза, ему делегируются соответствующие 

полномочия и объявляется о начале предвы-

борной компании по выборам Председателя 

студенческого самоуправления (он же и 

Председатель Студенческого совета). 

Далее Студенческий совет проводит ра-

боту по активизации остальных студентов, 

развитии их мотивации к студенческому са-

моуправлению. Перспективная цель – охват 

всего студенческого состава вуза. Студенче-

ский совет использует различные методы и 

приемы развития мотивации студентов: адми-

нистративные методы (дисциплина, чувство 

долга, стремление студента трудится в груп-

пе, вузе, городе, области и т. д.); социально-

психологические методы (формирование кол-

лектива, личный пример, удовлетворение 

культурных и духовных потребностей, уста-

новление социальных норм поведения и соци-

альное стимулирование коллектива, социаль-

ная защита студентов, вознаграждение за ре-

зультаты деятельности, например, путевки, 

объявление благодарностей, вручение почет-

ных грамот, фотография на доске почета, вру-

чение дипломов, публикации о студентах, 

участвующих в студенческом самоуправле-

нии в областной общественно-политической 

газете «Тамбовская жизнь» и др.). 

Только в случае мотивированной, осоз-

нанной деятельности студентов в рамках ССУ 

реализация сформированных профессиональ-

но-личностных качеств приносит пользу об-

ществу, личности, повышает уровень ее про-

фессиональной воспитанности.  

Приобретаемые профессионально-лич-

ностные качества положены в основу Про-

граммы воспитательной деятельности в ака-

демии, Плана работы студенческого Совета 

вуза и формируются в ходе реализации сле-

дующих направлений: учебно-воспита-

тельного, научно-исследовательского, граж-

данско-патриотического, культурно-массово-

го, социально-педагогического, спортивно-

оздоровительного, организационно-хозяйст-

венного и информационного. При этом реали-

зуются обязательные заседания комиссий, 

проводятся мероприятия, разрабатываются 

положения, осуществляется взаимодействие с 

различными учреждениями и службами  

г. Тамбова и области, организуются экскурси-

онные поездки, встречи с журналистами, эко-

логические акции, разрабатываются социаль-

но-значимые проекты. Качества, которые 

формируются у студентов в вузе, определя-

лись профилем получаемой специальности. 
Основная цель конструктивно-реали-

зующего этапа – осуществление разработан-
ной технологии на практике. Конструктивная 
часть данного этапа включала в себя поиск и 
набор оптимальных педагогических средств 
(разработки и планирования студенческого 
самоуправления в условиях вуза с учетом 
специфики подготовки студентов) для инте-
ресного, познавательного, результативного 
сотрудничества преподавателя и студентов, 
направленного на повышение уровня профес-
сионального воспитания последних. 

Для достижения поставленной цели реа-
лизовывались различные виды внеучебной 
деятельности: как фронтальные занятия 
(практикумы), так и групповые и индивиду-
альные формы работы с привлечением не-
стандартных, игровых элементов (имитаци-
онные упражнения, анализ конкретных ситуа-
ций, ролевые, деловые игры и т. д.). 

Виды занятий, приемы, методы, средства, 

совокупность заданий и упражнений, исполь-
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зуемые в данной технологии, просты в выпол-

нении и хорошо известны (например, беседа, 

дискуссия, игра, соревнование, метод демонст-

раций, метод мозгового штурма и т. д.) [8]. Их 

сочетание и содержание также можно моди-

фицировать, так как предлагаемое наполнение 

носит рекомендательный характер. Выбор ос-

тается за самими «воспитателями» и студента-

ми. При конструировании технологии мы ори-

ентировались на профессиональные предпоч-

тения, педагогический опыт и мастерство, 

стиль профессиональной деятельности, эруди-

рованность и изобретательность «воспитателя» 

и студентов [9]. 

Определяющими факторами выбора форм 

работы является разнообразие используемых 

педагогических средств и увеличение доли 

инновационных проектов. Последнее способ-

ствует тому, что процесс формирования про-

фессиональных качеств даст более значимый 

результат, будет инициировать активность 

студентов, коррелируя с условием поисково-

го, развивающего воспитания. Кроме того, 

являясь составной частью воспитания лично-

сти в целом, профессиональное воспитание 

будет стимулировать развитие способности 

мыслить, анализировать, видеть проблемы, 

формировать готовность к самостоятельному 

поиску решения профессиональных и лично-

стных задач, к оригинальному, нестандартно-

му видению предметов и явлений, к творче-

скому преобразованию действительности [10]. 

Основные формы и методы работы сту-

денческого самоуправления, предложенных 

нами для наполнения технологии профессио-

нального воспитания студентов в контексте 

ССУ, рассмотрены нами в докладе «Формы и 

методы организации студенческого само-

управления в вузе в контексте профессио-

нального воспитания» на XIII Международ-

ной научно-практической конференции 

«Личностное и профессиональное развитие 

будущего специалиста» (Тамбов, 2017). С це-

лью развития у студентов профессионально-

личностных качеств студенческий Совет при-

меняет различные формы: экскурсии-

наблюдения, тренинги, беседы-дискуссии, 

анализ конкретных ситуаций (решение про-

фессиональных задач), использование приме-

ра (государственных служащих), самостоя-

тельное выполнение поставленных задач, 

консультации. 

Экскурсии-наблюдения заключаются в 

том, что студенты наблюдают (изучают, учат-

ся) за тем, как специалисты государственной 

службы работают с поступающими докумен-

тами, как планируют и организуют свою дея-

тельность, осуществляют контроль и само-

контроль, общаются, проявляют коммуника-

тивный контроль, патриотические ценности, 

этические правила, как формируются тради-

ции коллектива. Такое наблюдение проводили 

со студентами в структурных подразделениях 

вуза (отделе кадров, учебном отделе, воспита-

тельном, на кафедрах), в администрации  

г. Тамбова и области, а так же в областной 

общественно-политической газете «Тамбов-

ская жизнь», областной научной библиотеке 

им. А. С. Пушкина, общественных организа-

циях и др. Кроме того, студенты знакомились 

с планами работы организации, с документа-

ми о контроле за деятельностью. Во время 

экскурсий студенты видели особенности про-

фессионального общения, изучали примеры 

деловой коммуникации.  

Полезно использовать и «внешние» экс-

курсии по городам России, где студенты учат-

ся решать проблемы своего города не только в 

своем вузе, но и находясь за пределами горо-

да, области. Будущие государственные слу-

жащие учатся готовить документы для поез-

док, планировать свои маршруты, общаться 

между собой и другими делегациями, тем са-

мым развивая необходимые профессиональ-

но-личностные качества.  

Тренинги необходимо использовать на 

протяжении всего срока обучения студентов в 

вузе, участия в студенческом самоуправле-

нии. Начиная от тренинга установления кон-

тактов и определения актива ССУ, тренингов 

общения, где студенты учатся открыто выска-

зывать свои мысли, отстаивать свои позиции, 

задавать вопросы, характеризующие способ-

ность видеть и решать проблему до профес-

сионально-ориентированных игр с разными 

функциональными ролями.  

Важно уделять внимание тренингам, по-

священным планированию и организации 

деятельности, организации контроля и само-

контроля с использованием метода «мозгово-

го штурма». Он полезен тем, что развивает 

способность к самоорганизации, самоуправ-

лению, умению работать в коллективе и др. 

«Мозговой штурм» призван высвободить 

творческую энергию студентов-участников 

ССУ, сдерживаемую в обычных условиях.  

Беседы-дискуссии призваны активизиро-

вать процессы глубокого понимания того, чем 
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предстоит заниматься студентам в ССУ с це-

лью своего профессионального воспитания 

как будущего государственного служащего. 

При всем богатстве и разнообразии содержа-

ния беседы имеют своим основным назначе-

нием привлечение самих студентов к оценке 

событий, поступков, явлений общественной 

жизни и на этой основе формирование у них 

адекватного отношения к окружающей дейст-

вительности, к своим политическим, граждан-

ским, нравственным и профессиональным 

обязанностям. Убеждающий смысл обсуж-

даемых в ходе беседы проблем будет значи-

тельно выше, если он находит опору в личном 

опыте студента, в его делах, поступках, дей-

ствиях. В основу бесед кладутся факты, рас-

крывающие социальное, нравственное или 

этическое содержание сторон общественной 

жизни («Личности в государственной служ-

бе», «Место и роль России в мировом истори-

ческом прошлом», «Политико-правовые цен-

ности как компонент патриотических ценно-

стей», «Знания без нравственности ничего не 

значат» и др.). В качестве таких фактов не-

редко выступала деятельность известных го-

сударственных деятелей.  

Анализ конкретных ситуаций использует-

ся активом ССУ для стимулирования познава-

тельной активности студентов во внеучебной 

деятельности. Для достижения поставленных 

задач подбираются ситуации, побуждающие 

студентов к их решению. Анализируя предло-

женную конкретную ситуацию, будущие спе-

циалисты государственной службы должны 

определить: есть ли в ней проблема, в чем она 

состоит, сформулировать свое отношение к 

ней, предложить алгоритм выхода из сложив-

шихся условий. Коллективное обсуждение ва-

риантов решения одной и той же ситуации су-

щественно углубляет опыт студентов: каждый 

из них имеет возможность ознакомиться с ва-

риантами решения, послушать и взвесить 

множество оценок, дополнений, изменений. 

Для примера студентам могут быть предложе-

ны следующие ситуации-проблемы: пригла-

шение принять участие в массовых мероприя-

тиях (посвященных Великой Победе, в науч-

ной конференции, в «Кроссе нации», суббот-

нике и т. д.); анализ организованного меро-

приятия (праздника Посвящение в студенты, 

встречи с ветеранами ВОВ, международного 

Дня студента, Студенческой весны, конкурса 

на лучшую студенческую группу и др.); анализ 

планов работы Студенческих советов других 

учебных заведений; выявление достоинств и 

недостатков контроля и самоконтроля органи-

заций; анализ традиций различных коллекти-

вов – структурных подразделений админист-

рации Тамбовской области и т. д. 

Иcпользование примера государственного 

служащего. Студенты являются частыми гос-

тями администрации г. Тамбова и Тамбовской 

области, где будущие государственные слу-

жащие наблюдают, как проявляются профес-

сионально-личностные качества у уже состо-

явшихся государственных служащих, участ-

вуя во встречах, круглых столах, торжествен-

ных церемониях. Формирующееся сознание 

студента постоянно ищет опору в реально 

действующих, конкретных образцах, какими 

являются представители власти области, оли-

цетворяющие усваиваемые ими идеи и идеа-

лы. Но подражание не есть слепое копирова-

ние: оно формирует у студентов действия но-

вого типа, как совпадающие в общих чертах с 

идеалом, так и оригинальные, сходные по ве-

дущей идее примера. Путем подражания у 

молодого человека формируются социально-

нравственные цели личностного поведения, 

общественно сложившиеся способы деятель-

ности. В студенческие годы подражание ста-

новится более сознательным и критичным.  

Самостоятельное выполнение задач бу-

дущими государственными служащими. Сту-

денты самостоятельно выполняют поставлен-

ные задачи, где основным условием является 

проявление сформированных организацион-

но-деятельностных, социально-коммуника-

тивных качеств и традиций государственной 

службы. На этом этапе студенты самостоя-

тельно разрабатывают Положение о студенче-

ском самоуправлении, проводят подготовку 

собрания группы, конференции вуза, выборов 

председателей комиссий студенческого само-

управления, председателя Студенческого со-

вета. Они составляют планы работы групп, 

Студенческого совета, работают с документа-

цией, осуществляют контроль за исполнением 

плана и т. д. Календарный план Студенческо-

го совета, составленный участниками студен-

ческого самоуправления, предполагает мак-

симальное вовлечение студентов в профес-

сиональное воспитание. 

Реализация плана невозможна без обще-

ния. Участникам ССУ приходится общаться 

как на уровне группы, так и на уровне вуза, 

города, области, ЦФО, РФ. Студенты, вла-

деющие коммуникативным контролем и де-
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ловой коммуникацией, быстрее выходят на 

более высокие уровни. Они избираются на 

должность председателей комиссий ССУ и 

решают другие задачи. Например, ответст-

венные за социально-педагогическую дея-

тельность в студенческих группах решают, 

кто из группы примет участие в разработке 

проекта (уровень группы). Председатель Со-

циально-педагогической комиссии ССУ вуза 

принимает заявки, проводит организацию 

конкурсного отбора проектов, докладывает 

решение Конкурсной комиссии на заседании 

Студенческого совета (уровень ССУ); высту-

пает на организационном совещании админи-

страции вуза (уровень вуза) и отправляется с 

конкурсантом в командировку на конкурс, где 

представляет вуз, город и область, поддержи-

вая своим выступлением конкурсанта (уро-

вень ЦФО).  

Особо важным для органов студенческого 

самоуправления является их участие в разра-

ботке и реализации проектов. Участвуя в про-

ектах, студенты учатся изучать общественное 

мнение, формулировать актуальность соци-

альной проблемы, изучать возможности соци-

альной группы, определять цели и задачи, со-

ставлять план и график, определять обязанно-

сти и распределять их, выявлять ресурсы и 

источники их получения, составлять бюджет, 

разрабатывать системы оценок проекта, орга-

низовывать обучение членов команды проек-

та, формировать общественное мнение, со-

ставлять предложения по проекту, находить 

деловых партнеров, проводить официальные 

переговоры, получать необходимые ресурсы, 

проводить плановые мероприятия, оценивать 

и контролировать выполнение плана, вносить 

корректировку по ходу реализации проекта, 

анализировать результаты работы над проек-

том, информировать общественность [11].  

Основной задачей педагогов в процессе 

профессионального воспитания студентов в 

ходе студенческого самоуправления является 

организация самостоятельной деятельности, 

самоуправляемой структуры. Педагоги, пере-

дав организационные полномочия активу 

ССУ, выступают в роли консультантов, парт-

неров, экспертов. 

Целью рефлексивно-коррекционного 

этапа технологии является оценка и осмысле-

ние реализации процесса профессионального 

воспитания будущего государственного слу-

жащего и модификация технологии. Данный 

этап подразумевает демонстрацию каждым 

студентом своих результатов, достигнутых по 

итогам профессионального воспитания в ходе 

организации ССУ, их коллективное обсужде-

ние, анализ, критику, сравнение с аналогич-

ными достижениями других ребят – участни-

ков ССУ. Использование рефлексивных зада-

ний было направлено на выявление сформи-

рованных профессионально-личностных ка-

честв, оценку результатов профессионального 

воспитания, в целом. При этом рефлексивно-

коррекционный этап является регулятором 

развития тех компонентов, уровень которых у 

студентов повысился незначительно или ос-

тался прежним. Сделанные выводы, получен-

ная оценка достигнутых результатов позволи-

ли произвести корректировку в следующих 

циклах на соответствующих этапах процесса 

профессионального воспитания: 

а) программы воспитательной деятельно-

сти в академии на весь цикл обучения. Пла-

нировать, организовывать и проводить те ме-

роприятия, которые в большей мере способ-

ствуют развитию тех профессионально-

личностных качеств, по которым средние по-

казатели ниже остальных; 

б) календарного плана работы ССУ вуза;  

в) соотношения участия студентов млад-

ших и старших курсов и педагогов в реализа-

ции технологии профессионального воспита-

ния. Требуется более активное участие самих 

студентов-участников ССУ (особенно млад-

ших курсов), более частое использование 

коллективных и групповых методов профес-

сионального воспитания; 

г) тренировочных заданий. Целесообразно 

предусматривать дифференцированные и раз-

ноуровневые задания, охватывающие различ-

ные профессионально-личностные качества. 

Следует отметить, что практическое осу-

ществление разработанной нами технологии 

выявило ряд трудностей. На первых встречах 

приходилось преодолевать некий школьный 

стереотип «что такое воспитание» и расши-

рять границы применимости личностных ка-

честв, используя профессионально ориенти-

руемые формы работы, позволяющие активи-

зировать мотивы понимания предназначения 

формируемых профессионально-личностных 

качеств [12].  
Во-вторых, существующее классическое 

воспитание построено на поэтапной регла-
ментации и контроле воспитательной дея-
тельности, поэтому немногие студенты поло-
жительно восприняли предоставляемую само-
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стоятельность в рамках студенческого само-
управления. Студентам пришлось привыкнуть 
к тому, что в большинстве заданий указыва-
лось лишь направление, основная цель, а вы-
бор формы предоставления задания, средств 
реализации задуманного в итоге оставался за 
самим исполнителем. 

В-третьих, особую растерянность вызыва-
ло у студентов значительное количество собы-
тий, направлений на развитие формируемых 
качеств, что требовало некоторое время на их 
адаптацию. При этом большая часть заданий 
являлась не просто определенной формой кон-
троля, а представляла собой интересную зада-
чу, требующую не только исполнительских 
умений, но и ситуативного поведения.  

Однако обозначенные трудности не явля-

лись непреодолимыми, и прохождение всех 

этапов технологии профессионального воспи-

тания в ходе студенческого самоуправления 

позволило их постепенно разрешить. 

Для оценки эффективности технологии 

профессионального воспитания студентов – 

будущих государственных служащих в ходе 

организации ССУ и выявления эффективно-

сти педагогических условий проведен сравни-

тельный анализ показателей эксперименталь-

ной и контрольной групп (по 64 человека в 

каждой). Количественные результаты обоб-

щены в таблице 1 в сравнении с данными 

констатирующего эксперимента. 

 

Таблица 1 

 

Сравнение уровней профессионального воспитания студентов до и после эксперимента (%) 

 

Название 

Констатирующий 

эксперимент 

Формирующий эксперимент 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Н С В Н С В Н С В 

Организационно-деятельностный 88,00 12,00 0,00 39,06 56,25 4,69 60,94 39,06 0,00 

Социально-коммуникативный 49,00 43,50 7,50 37,50 51,57 10,93 51,56 40,62 7,82 

Ценностные качества  

профессионального сообщества 
82,00 18,00 0,00 57,81 37,50 4,69 71,87 28,13 0,00 

Профессиональное воспитание  71,50 28,50 0,00 18,75 78,13 3,12 57,81 42,19 0,00 

 

Для проверки успешности технологии мы 

провели статистическую обработку данных, 

изучив корреляции между показателями кри-

териев профессионального воспитания. Прове-

денный анализ показал, что в процессе форми-

рующего эксперимента при переходе на более 

высокий уровень профессионального воспита-

ния повышается целостность данного процес-

са, между его показателями растет число и тес-

нота связей, и обратно: развитие показателей 

профессионального воспитания (соответст-

вующих профессионально-личностных ка-

честв) при соблюдении выделенных педагоги-

ческих условий способствует повышению его 

уровня, обеспечивает эффективность осущест-

вления данного процесса, что говорит, в ко-

нечном итоге, об успешности эксперимента. 

Достоверность различий между данными 

по экспериментальной и контрольной груп-

пам подтверждена с помощью 

2
– критерия 

Пирсона. На уровне значимости α = 0,05, при 

количестве степеней свободы fd = 26, расчет-

ное значение 
2

расч
 составляет 137,04; таб-

личное, в свою очередь, 2

табл  равно 15,379. 

Следовательно 
2

расч
>

2

табл
. Тем самым, с вы-

сокой степенью достоверности можно утвер-

ждать, что характеристики эксперименталь-

ной и контрольной группы статистически раз-

личаются. 
Таким образом, качественный и стати-

стический анализ результатов опытно-
экспериментальной работы показал положи-
тельную динамику данных по уровням про-
фессионального воспитания студентов, участ-
вующих в формирующем эксперименте. 
Можно сделать объективное заключение об 
эффективности предложенной технологии 
профессионального воспитания будущих го-
сударственных служащих в ходе организации 
студенческого самоуправления в вузе и поло-
жительном влиянии выявленных педагогиче-
ских условий.  
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