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В статье представлен квалиметрический инструментарий и процедура оценивания 

профессионального воспитания личности в ходе организации студенческого самоуправле-

ния в вузе. Охарактеризованы специальные методики диагностики показателей разрабо-

танных критериев профессионального воспитания в контексте студенческого самоуправ-

ления в вузе. Представлена сводная таблица определения уровня сформированности кри-

терия по показателям и уровня профессионального воспитания личности в целом. Приве-

ден анализ результатов констатирующего этапа эксперимента, в ходе которого было про-

ведено диагностическое исследование начального уровня сформированности профессио-

нального воспитания студентов, сделан вывод о необходимости профессионального воспи-

тания студентов в ходе активного их участия в студенческом самоуправлении. 
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Профессиональное воспитание студен-

тов вуза – это педагогический процесс, на-

правленный на формирование профессио-

нально-личностных качеств и самосознание 

воспитуемых как субъектов будущей про-

фессии. Он предполагает обогащение спе-

циалистов профессиональными ценностями, 

формирование позитивного отношения к 

профессии и представителям профессио-

нального сообщества, развитие способности 

планировать и осуществлять (организовы-

вать) профессиональную деятельность. 

Студенческое самоуправление (ССУ) в 

условиях образовательных учреждений как 

социальный институт обладает значитель-

ным воспитательным потенциалом, реализуя 

особую форму управления, которая предпо-

лагает активное участие студентов в подго-

товке, принятии и реализации управленче-

ских решений, касающихся как жизнедея-

тельности высшего учебного заведения, так и 

будущей профессиональной деятельности; 

приобретение и развитие профессионально-

личностных качеств; активное включение в 

профессиональное сообщество и оказание 

студентам содействия в конструировании 

профессиональной биографии [1]. 

Разработанная ранее интегральная модель 

профессионального воспитания личности в 

контексте студенческого самоуправления по-

зволила определить критериальную базу оце-

нивания уровня профессионального воспита-

ния студентов (на примере будущего государ-

ственного служащего) [2].  

Для разработки технологии формирования 

профессионального воспитания студентов в 

процессе организации ССУ и выявления педа-

гогических условий повышения эффективно-

сти данного процесса необходимо в соответст-

вии с выделенными критериями и показателя-

ми предложить соответствующий квалиметри-

ческий инструментарий и процедуру оценива-

ния профессионального воспитания студентов 

в ходе организации ССУ в вузе. 

В ходе данного этапа опытно-экспери-

ментальной работы были использованы сле-

дующие методы: анкетирование, тестирование, 

включенное наблюдение при посещении мас-
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совых мероприятий студентов, анализ продук-

тов внеучебной деятельности студентов. Для 

качественного анализа полученных данных в 

ходе эксперимента мы привлекали к нашему 

исследованию экспертов, в качестве которых 

выступали кураторы, заместители заведующих 

кафедр, заместитель директора по воспита-

тельной работе и довузовской подготовке, 

осуществляющих профессиональное воспита-

ние студентов (на примере специальности «Го-

сударственное и муниципальное управление»). 

Кроме того, использовались специальные 

методики диагностики показателей разрабо-

танных критериев. В частности, для оценки 

организационно-деятельностного критерия 

(показатели: умение работать с документаци-

ей, планирование и организация работы, кон-

троль и самоконтроль) использовали: разра-

ботанную нами методику «Умение работать с 

документами», методики «Эффективный ли 

вы менеджер», «Самооценка стиля управле-

ния», «Управленческая матрица», «Управлен-

ческая ситуация и направленность руководи-

теля», «Методика определения стиля руково-

дства трудовым коллективом», «Методика 

определения организаторских способностей 

лидера», «Методика определения стиля 

управления», «Оценка эффективности дея-

тельности руководителя», «Эффективность 

руководства», «Неэффективный руководи-

тель», «Управленческая ситуация и направ-

ленность руководителя».  

Для анализа социально-коммуникативного 

критерия по показателям общительность, ком-

муникативный контроль, деловая коммуника-

ция нами использовались методики: «Общи-

тельность», «Уровень коммуникативного кон-

троля», «Можете ли вы влиять на других?», 

«Умеете ли вы слушать?», «Диагностика ком-

муникативной социальной компетентности», 

«Тестовая карта коммуникативной деятельно-

сти» разработанная на основе анкеты А. А. Ле-

онтьева, «Умеете ли вы вести деловое обсуж-

дение?», «Изучение способности к самоуправ-

лению в общении» [3; 4]. 

 Оценка критерия «ценностные качества 

профессионального сообщества» складывается 

на основе оценки показателей: патриотические 

ценности, этические правила, традиции кол-

лектива. Студенты отвечали на вопросы разра-

ботанных анкет: «Патриотические ценности», 

«Этические правила», «Традиции коллектива». 

 Процедура обработки данных опроса ос-

нована на подсчете количества ответов по всем 

позициям анкет и тестов. Для этого мы на спе-

циальном накопителе фиксировали отметки в 

виде букв: «в» – высокий, «с» – средний, «н» – 

низкий, затем переводили в цифры: 2, 1, 0 те 

позиции анкеты, номера которых были выде-

лены испытуемым. После процедуры опреде-

ления уровня сформированности всех показа-

телей профессионального воспитания выяв-

лялся первоначальный уровень сформирован-

ности каждого из критериев исследуемого фе-

номена, используя таблицу соотношения кри-

териев и показателей следующим образом: 

 для высокого уровня сформированно-

сти критерия необходима высокая степень 

сформированности хотя бы двух любых пока-

зателей рассматриваемого критерия при сред-

нем уровне развития оставшегося показателя; 

 в случае, если хотя бы два любых пока-

зателя рассматриваемого критерия сформиро-

ванности на низком уровне, то и соответст-

вующий критерий сформирован на низком 

уровне; 

 в остальных случаях будем говорить о 

средней степени выраженности исследуемого 

критерия [5]. 

Соответствующим образом мы определя-

ем и уровень профессионального воспитания в 

целом. Обозначив уровни сформированности 

критериев и показателей через 0 (низкий),  

1 (средний) и 2 (высокий), мы получили сле-

дующие сводные таблицы (табл. 1).  

На данном этапе эксперимента принимали 

участие студенты 1 курса Тамбовского, Туль-

ского, Брянского филиалов Орловской регио-

нальной академии государственной службы, 

более 500 человек.  

Количественная обработка результатов по 

первому показателю критерия ОДК – умение 

работать с документацией показала, что 11 % 

студентов – на низком уровне (0), 80 % –  

на среднем уровне (1 балл) , 9 % – на высоком 

уровне (2 балла). Студенты не знают, как заре-

гистрировать документ, оформить реквизиты, 

резолюцию, протокол, акт, докладную, слу-

жебную записку, заявление, автобиографию, 

характеристику и доверенность.  

Между тем, данная специальность подра-

зумевает подготовку менеджеров, которые в 

дальнейшем будут тратить от 50 до 90 % сво-

его рабочего времени на связующие процессы, 

сопряженные с обработкой информации. 

Управление имеет информационную природу 

и трудно представить труд менеджера – буду-

щего государственного служащего, не связан-
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ный с получением, хранением информации. 

Умение работать с документацией характери-

зует совокупность работ по документированию 

управленческой деятельности госслужбы и по 

организации в ней документов, но предыду-

щий этап воспитания и обучения в школе не 

ставил своей задачей научить школьника рабо-

тать с документацией, вследствие этого было 

бы неправомерно ожидать высоких результа-

тов от первокурсников. 
 

Таблица 1 

Сводная таблица бального выражения показателей / критериев  

и уровней сформированности критерия / профессионального воспитания 

 

0 0 0 низкий 

уровень  

0 1 1 средний 

уровень  

1 2 2 высокий 

уровень 

0 0 1    0 1 2   2 1 2  

0 1 0    0 2 1    2 2 1   

1 0 0    0 2 2    2 2 2   

0 0 2    1 0 1        

0 2 0    1 0 2        

2 0 0    1 1 0        

     1 1 1        

     1 1 2        

     1 2 0        

     1 2 1        

     2 0 1        

     2 0 2        

     2 1 0        

     2 1 1        

     2 2 0        

 

Второй показатель организационно-

деятельностного критерия – «планирование и 

организация работы» – дал следующие ре-

зультаты: 68,5 % студентов имеют низкий 

уровень (0 баллов), 21,5 % – средний уровень 

(1 балл), 10 % – высокий уровень (2 балла). 

Способность студентов планировать и орга-

низовывать работу коллектива во многом за-

висит от организаторских качеств. Студенты 

первокурсники редко бывают в центре внима-

ния, не высказывают своего мнения, с трудом 

планируют свою деятельность. На наш взгляд, 

это в первую очередь связано с тем, что пре-

обладает субъект-объектный характер образо-

вательного процесса в школе.  

Использованные методики для оценки 

показателя «контроль и самоконтроль» орга-

низационно-деятельностного критерия дали 

возможность оценить названный показатель у 

студентов первокурсников следующим обра-

зом: 21,5 % не пригодны к управленческой 

деятельности (к контролю и самоконтролю),  

4 % студентов мало полезны для организа-

ции – эти показатели мы объединили и полу-

чили, что 25,5 % студентов имеют 0 баллов, 

что соответствует низкому уровню. У 21,5 % 

респондентов эффективность работы по кон-

тролю и самоконтролю слишком мала,  

19,5 % будущих руководителей недостаточно 

эффективны в плане контроля и самоконтро-

ля, у 17,5 % студентов эффективность еще 

недостаточна – эти показатели мы также 

объединили и получили, что 58,5 % студен-

тов имеют 1 балл, что соответствует средне-

му уровню; у 11,5 % студентов есть все воз-

можности повысить свою эффективность и 

лишь 4,5 % студентов являются эффектив-

ными руководителями в плане контроля и 

самоконтроля – объединение этих показате-

лей свидетельствует о том, что 16 % студен-

тов имеют 2 балла, что соответствует высо-

кому уровню.  

По нашему, мнению такая ситуация сло-

жилась из-за того, что учитель не научил 

школьника брать ответственность за свои по-

ступки, успехи, разочарования и т. д. на себя, 

ведь контроль и самоконтроль позволяет объ-

ективно оценить работу, ее содержание, тре-

бования к ней и ее окружению. Пример кон-

троля в школьные годы, как правило, ограни-

чивается инцидентом, а он должен упреждать 

отклонения, а не становиться следствием от-

клонений. Контроль как одна из форм работы 

педагогического коллектива зачастую не пла-
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нируется заранее, не согласовываются даты и 

предметы контроля. Классный руководитель, 

учитель приучил ученика к тому, что все то, 

что совершает его воспитанник, контролирует 

он, что и сделало наших первокурсников не-

самостоятельными, с иждивенческим на-

строением и низким уровнем оцениваемого 

показателя.  

Используя сводную таблицу определения 

уровня сформированности критерия по пока-

зателям, мы пришли к выводу, что студентов 

с низким уровнем – 88 %, со средним – 12 % , 

а с высоким не оказалось совсем. Действи-

тельно, проводя количественный анализ пока-

зателей, некоторые студенты показывали вы-

сокий уровень, но при сопоставлении данных 

по разным показателям студентов с высоким 

уровнем не оказалось.  

В результате, уровень сформированности 

организационно-деятельностного критерия 

явно недостаточный, что актуализирует необ-

ходимость работать над исправлением ситуа-

ции, т. е. разрабатывать комплекс мероприя-

тий, направленных на изменения показателей 

и критерия в целом в сторону повышения. 

 Определение выраженности первого по-

казателя социально-коммуникативного крите-

рия – общительность – свидетельствует о том, 

что 32 % студентов-первокурсников очень 

общительны, многословны, вспыльчивы, не-

редко необъективны, 12,5 % студентов всюду 

чувствуют себя в своей тарелке, охотно вы-

сказываются по любому вопросу, но не под-

тверждают слова делом, 9 % студентов замк-

нуты. Эти показатели мы объединили, пере-

вели в низкий показатель, так как чрезмерное 

общение и замкнутость не позволяют дости-

гать результатов деятельности, и поэтому мы 

считаем, что 53,5 % студентов имеют низкий 

уровень (0 баллов). 11,5 % студентов доста-

точно общительны, но критичны, в высказы-

ваниях много сарказма. Этих студентов мы 

оценили 1 баллом, что соответствует средне-

му уровню. 35 % студентов имеют нормаль-

ную коммуникабельность, без неприятных 

переживаний начинают новое дело, соответ-

ственно они имеют высокий уровень, что со-

ответствует 2 баллам. Такое положение дел 

определяется возрастными особенностями 

студентов-первокурсников: несформирован-

ностью навыков общения (как замкнутость, 

застенчивость, так и чрезмерная болтливость), 

излишней критичностью, юношеским макси-

мализмом; типом нервной системы, особен-

ностям обучения в школе, уровнем участия во 

внеучебной деятельности, семейным воспита-

нием. Таким образом, в вузе необходимо соз-

давать условия для изменения сложившейся 

ситуации. 

По второму показателю социально-

коммуникативного критерия – коммуникатив-

ный контроль – мы получили следующие ре-

зультаты: 60 % студентов имеют низкий уро-

вень (0 баллов), 28 % – средний (1 балла), 12 % 

имеют высокий уровень (2 балла). Это говорит 

о том, что первокурсники не умеют управлять 

ситуацией и поведением других, доминировать 

во взаимодействии, избегая конфликтов. При-

чиной такого положения дел, на наш взгляд, 

является отсутствие навыков управлять пове-

дением других, применять профессиональную 

позицию в отношениях; часто студенты не 

владеют теоретической подготовкой в области 

конфликтов (опытный человек знает способы 

ведения конфликтов, а, как известно, конфлик-

ты не всегда являются разрушительной силой, 

они при правильном управлении переходят в 

конструктивный диалог). 

 Использованные методики для оценки 

показателя «деловая коммуникация» дали 

возможность оценить названный показатель у 

студентов первокурсников следующим обра-

зом: 35 % властные, авторитарные, не умею-

щие добиваться согласия, не стремятся сде-

лать решение общим делом, что соответствует 

низкому уровню (0 баллов); 61,5 % студентов 

могут быть как дипломатичны, так и автори-

тарны, в зависимости от ситуации, что соот-

ветствует среднему уровню (1 баллу). 3,5 % 

студентов первокурсников – хорошие дипло-

маты, стремятся учесть мнения других и убе-

дится в том, что собственные идеи согласуют-

ся с мыслями товарищей, что соответствует 

высокому уровню (2 баллам). 

Начиная с середины 90-х гг. ХХ в., в 

школы была введена психологическая служ-

ба, призванная оказывать помощь детям в 

организации процесса деловой коммуника-

ции. Полученные результаты являются под-

тверждением того, что немало сил потрачено 

психологами на организацию совместной 

деятельности школьников, где деловая ком-

муникация выступала многоплановым про-

цессом развития контактов между ними. Де-

ловая коммуникация при этом включала в 

себя обмен информацией, взаимодействие 

общающихся и восприятие общающихся 

друг с другом.  
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Таким образом, для социально-коммуни-

кативного критерия распределение студентов по 

уровням на констатирующем этапе получилось 

следующее: студентов с низким уровнем –  

49 %, со средним – 43 % , с высоким – 8 %. 

Результаты по показателям социально-

коммуникативного критерия свидетельствуют 

о том, что в юношеском возрасте существуют 

трудности в процессе взаимодействия с дру-

гими людьми на микрогрупповом уровне. Они 

могут быть вызваны следующими причинами: 

несформированностью навыков общения, 

преобладанием эгоцентрических тенденций, 

деформированным понятием справедливости, 

излишней критичностью, скептизмом в вос-

приятии чужих высказываний, ярко выражен-

ной тенденцией к «самопоказыванию», про-

явлением юношеского максимализма в отно-

шении с окружающими, что мы надеемся ис-

править в процессе реализации разработанной 

технологии. 

Первый показатель критерия «ценност-

ные качества профессионального сообщест-

ва» – патриотические ценности – позволяет 

судить о разном уровне патриотического вос-

питании студентов-первокурсников. Количе-

ственная обработка результатов опроса пока-

зала, что 77 % студентов имеют низкий пока-

затель, т. е. 0 баллов, 18 % показали средний 

результат, что соответствует 1 баллу и лишь  

5 % студентов-первокурсников имеют высо-

кий показатель, что соответствует 2 баллам.  

В последнем случае студенты знают многове-

ковую историю Отечества, героическое про-

шлое различных поколений, понимают поли-

тические и правовые события, знают права и 

обязанности госслужбы, испытывают гор-

дость за принадлежность к великому народу.  

Такая ситуация определяется тем, что 

система патриотического воспитания в школе 

нуждается в совершенствовании в соответст-

вии с новыми реалиями. Это связано с выяв-

лением и сохранением лучших традиций пат-

риотического воспитания, обновлением его 

содержания, разработкой и реализацией но-

вых педагогических технологий, с обоснова-

нием организационно-педагогических усло-

вий повышения эффективности патриотиче-

ского воспитания в школах. Результаты, по-

лученные в ходе социально-психологических 

и педагогических исследований рядом отече-

ственных ученых, например И. Н. Афанасье-

вым, И. И. Макаровой, С. Е. Матушкиным,  

О. М. Хлытиной, А. А. Черкасовым и др., до-

казывают, что в системе воспитания совре-

менной российской школы слабо (а точнее, 

фрагментарно) реализуются задачи патриоти-

ческого воспитания.  

По второму показателю критерия «ценно-

стные качества профессионального сообщест-

ва» – этические правила – 26 % студентов по-

лучили 0 баллов, 67 % – 1 балл, 7 % – 2 балла. 

Цифры свидетельствуют о том, что большая 

часть студентов стремится выполнять этиче-

ские правила государственной службы, так как 

они имеют в своем основании общие правила 

поведения людей в обществе-нравственные 

нормы, формированию которых, как мы мо-

жем констатировать, уделялось большое вни-

мание в школе и дома. Педагоги и родители 

научили своих детей поступать в соответствии 

с общепринятыми нормами поведения, опре-

деляющими порядок взаимоотношений с об-

ществом, коллективом и другими людьми, но 

студенты в большинстве своем имеют средний 

уровень сформированности данного показате-

ля, а нашей задачей является не только сохра-

нение достигнутого, но и утверждение студен-

тов в их правильном поведении, помощь в дос-

тижении высокого уровня. 

 Оценка показателя «традиции коллекти-

ва» позволила выявить следующее: 41,5 % 

студентов имеют низкий показатель, что со-

ответствует 0 баллов, 56,5 % имеют средний 

показатель, что соответствует 1 баллу и 2 % 

высокий, т. е. они получили 2 балла. Перво-

курсникам еще не знакомы с традициями го-

сударственной службы, которые заключают-

ся в сохранении устойчивой, исторически 

сложившейся, передаваемой из поколения в 

поколение специальной формы отношений в 

виде организации порядка, правил, духовных 

ценностей, устоев, обычаев. К традициям 

относятся повторяющиеся мероприятия кол-

лектива, проводимые в установленное время 

и по специальному поводу для оказания 

влияния на поведение и понимание будущи-

ми государственными служащими организа-

ционного окружения. Даже определенные 

управленческие решения могут быть и не-

редко становятся организационными тради-

циями. Соблюдение традиций государствен-

ной службы усиливает самоопределение бу-

дущих менеджеров.  

Для критерия «ценностные качества 

профессионального сообщества» распреде-

ление студентов по уровням похожа на кар-

тину первого критерия: студентов с низким 
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уровнем – 81 %, со средним – 19 %, с высо-

ким – отсутствуют. 

Обобщенная характеристика, включаю-

щая критерии, показатели и уровни профес-

сионального воспитания студентов-перво-

курсников, представлена в таблице 2. 

Используя предложенную шкалу оценок, 

мы получили процентные данные по исход-

ному уровню сформированности каждого из 

критериев и профессионального воспитания 

в целом (табл. 3). 

 

Таблица 2 

Критерии, показатели и уровни сформированности профессионального  

воспитания студентов – будущих государственных служащих (констатирующий эксперимент) 

 

Критерии Показатели Уровни Баллы  % 

Организационно-деятельностный Умение работать с документацией 

Высокий 2 9 

Средний 1 11 

Низкий 0 80 

 Планирование и организация работы 

Высокий 2 10 

Средний 1 21,5 

Низкий 0 68,5 

 Контроль и самоконтроль 

Высокий 2 16 

Средний 1 58,5 

Низкий 0 25,5 

Социально-коммуникативный Общительность 

Высокий 2 35 

Средний 1 11,5 

Низкий 0 53,5 

 Коммуникативный контроль 

Высокий 2 12 

Средний 1 28 

Низкий 0 60 

 Деловая коммуникация 

Высокий 2 3,5 

Средний 1 61,5 

Низкий 0 35 

Ценностные качества профессионального 

сообщества 
Патриотические ценности 

Высокий 2 5 

Средний 1 18 

Низкий 0 77 

 Этические правила 

Высокий 2 7 

Средний 1 67 

Низкий 0 26 

 Традиции коллектива 

Высокий 2 2 

Средний 1 56,5 

Низкий 0 41,5 

 

Таблица 3 

Исходный уровень профессионального воспитания студентов 

(констатирующий этап, в %) 

 

Название 
Уровни 

Низкий Средний Высокий 

Организационно-деятельностный 88 12 0 

Социально-коммуникативный 49 43,5 7,5 

Ценностные качества профессионального сообщества 82 18 0 

Профессиональное воспитание 71,5 28,5 0 

 

Таким образом, анализ результатов кон-

статирующего этапа эксперимента, в ходе ко-

торого было проведено диагностическое ис-

следование начального уровня сформирован-

ности профессионального воспитания студен-

тов – будущих государственных служащих, 

показал, что большинство студентов имеют 

низкий уровень. 

Полученные результаты позволяют сде-

лать важные выводы: 

 студенты-первокурсники не умеют 

работать с документацией, планировать, орга-
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низовывать и контролировать работу, о чем 

свидетельствуют цифры первого критерия; 

 общительность студентов не гаранти-

рует высокий результат социально-коммуни-

кативного критерия, так как у студентов низ-

кий коммуникативный контроль и деловая 

коммуникация; 

 процентные показатели студентов по 

критерию ЦКПС дают основание говорить о 

необходимости проведения большой работы 

по формированию патриотических ценностей 

и традиций коллектива. 

Полученные эмпирическим путем данные 

подтверждают сделанные нами теоретические 

выводы о необходимости профессионального 

воспитания студентов – будущих государст-

венных служащих. Важным фактором являет-

ся участие студентов в студенческом само-

управлении, в ходе которого будут сформиро-

ваны выделенные профессионально-личнос-

тные качества.  
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