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РОЛЬ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  

В СВЕТЕ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА  
 

Как было сказано в Государственной программе инновационного 
развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг., высшее и послевузов-
ское образование развиваются в соответствии со стратегией перехода 
страны к инновационной экономике, являются основным источником 
обеспечения ее кадрового потенциала и направлены на дальнейшее по-
вышение качества подготовки высококвалифицированных специали-
стов на основе новейших достижений науки и техники [1, с. 32]. 

Важнейшим средством реализации эффективной кадровой поли-
тики в национальной системе образования должна стать система 
среднесрочного и долгосрочного прогнозирования потребности в 
специалистах для сферы инновационной деятельности в целом по 
стране и в разрезе отдельных направлений экономики с учетом созда-
ния на базе отечественных разработок новых технологий и перспек-
тив их внедрения в реальный сектор экономики. 

Концепция Государственной программы инновационного развития 
Республики Беларусь на 2016–2020 гг. по-прежнему рассматривает 
кадровое обеспечение инновационного развития национальной эко-
номики в качестве одного из направлений государственной иннова-
ционной политики страны. Данное направление предполагает созда-
ние кластеров и многоуровневой системы по непрерывной подготовке 
специалистов, повышению их квалификации, развитию системы фор-
мирования предпринимательских компетенций у студентов [2].  

Также особые требования к национальной системе образования вы-
двигает вступление Республики Беларусь в Болонский процесс, кото-
рое состоялось в мае 2015 года. Целью Болонского процесса является 
сближение и гармонизация систем образования стран европейского 
континента. Внедрение элементов болонской системы позволяет до-
стичь более прочных интернациональных социально-экономических           РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
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и культурных связей, повысить уровень профессиональной подготов-
ки в условиях бакалавриата и магистратуры, увеличить уровень мо-
бильности как студентов, так и преподавателей, обеспечить готов-
ность студентов к будущему трудоустройству и в целом добиться по-
вышения уровня конкурентоспособности системы высшего образова-
ния. При этом Болонский процесс не предполагает полной унифика-
ции высшего образования различных стран, а определяет принципы 
построения национальных систем образования с учетом их традици-
онных культурных ценностей.  

Республика Беларусь принята в Болонский процесс на особых 
условиях, основным из которых является проведение структурных 
преобразований следующего характера: введение трехуровневой си-
стемы высшего образования, включающей академические кредиты, 
создание правовых условий для возможности обеспечения мобильно-
сти преподавателей и студентов и создания независимого агентства 
контроля качества, разработка приложений к дипломам европейского 
образца. Однако помимо реализации перечисленных мероприятий 
необходимо переосмысление значения и роли воспитательной работы 
вуза в подготовке специалистов в свете Болонского процесса. 

В современных условиях при подготовке специалистов на первый 
план выходит компетентностный подход, который позволяет дать 
оценку потенциала студента, его знаний и навыков, мобильности и 
востребованности на рынке труда, что требует новых подходов в вос-
питательной практике.  

Несомненно, важнейшим показателем конкурентоспособности 
выпускника является уровень его квалификации как совокупности его 
профессиональных знаний и способностей, определяющейся местом 
специалиста в общественном производстве, сложностью и характером 
труда, степенью мотивации к деятельности, самоорганизации. Однако 
на сегодняшний день не менее важным становится наличие творче-
ского мышления, коммуникабельности, мобильности, умения адапти-
роваться к меняющейся внешней среде. Это общие требования, 
предъявляемые к выпускникам вузов.  

Помимо этого, есть ряд специфических черт и качеств, присущих 
отдельным специальностям. Так, специалисты экономического профиля 
должны обладать: скрупулезностью, дотошностью, пунктуальностью 
(бухгалтер); аналитическим складом ума, общительностью, развитым 
воображением (маркетолог); лидерскими качествами, решительностью, 
инициативностью (менеджер) и пр. Если обобщить, то любой специа-
лист с высшим экономическим образованием должен уметь анализиро-
вать сложившуюся ситуацию, выявлять положительные тенденции,           
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а также своевременно обнаруживать проблемы и умело их решать. 
Профессионализм в данном случае заключается в умении работать в 
команде, уметь излагать свои мысли и идеи, адекватно воспринимать 
критику в свой адрес, а также прислушиваться к мнению окружающих.  

Воспитательная работа в вузе как раз и нацелена на обнаружение и 
развитие таких качеств у студентов в процессе обучения. Для этого 
необходимо поддерживать профессиональное саморазвитие личности, 
гражданское становление, содействовать ее творческой самореализа-
ции, формированию активной жизненной позиции. То есть процесс 
воспитания должен осуществляться на различных уровнях: бытовом, 
досуговом, идеологическом, гражданском, нравственном [3, с. 137].  

Актуальной задачей любого вуза является повышение эффективно-
сти воспитательной работы, воспитание и развитие высококультурной, 
интеллектуально развитой социально активной личности, раскрытие 
творческого потенциала, формирование профессионала, труженика и 
семьянина, адаптированного к современным условиям жизни и дея-
тельности. При этом приоритетными в организации воспитательной ра-
боты должны быть гражданское и патриотическое воспитание, идеоло-
гическое воспитание, нравственное воспитание, эстетическое воспита-
ние, воспитание культуры быта, воспитание здорового образа жизни, 
развитие предприимчивости и инициативы студенческой молодежи. 

Для эффективного решения первоочередной задачи постоянного 
повышения качества воспитательного процесса необходимо актуали-
зировать формы и методы воспитания студенческой молодежи. Воспи-
тательная работа должна проводиться не в расчете на некоего аб-
страктного студента, а с учетом его личностных характеристик. Также 
мероприятиям воспитательной работы должна быть присуща вариа-
тивность, чтобы исходя из своих склонностей и способностей обучае-
мые могли сами найти себе подходящую форму внеучебной занятости. 
В настоящее время высшие учебные заведения представляют множе-
ство таких направлений: волонтерское движение, добровольные дру-
жины, студенческие научные общества, спортивные, художественные, 
театральные объединения, участие в различных проектах и акциях. 
Однако пока остается открытым вопрос о мотивации студентов к уча-
стию в подобных мероприятиях. То есть современные преподаватели 
должны сосредоточиться не сколько на разработке новых форм сту-
денческого саморазвития, а на вовлечении их в уже имеющиеся. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО 
ПРОЕКТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАСИЛИЯ 

 
Социальные кризисные процессы, протекающие в современном об-

ществе, часто отрицательно влияют на психическое состояние людей, 
нередко порождая тревожность и напряжённость, озлобленность, же-
стокость и насилие. Все это приводит к серьёзным трудностям и внут-
ренним конфликтам, к значительному увеличению уровня распростра-
нённости и многообразия форм аморальных поступков, преступности и 
других видов отклоняющегося от общественных норм поведения. Дети 
и подростки в силу своей беззащитности, как психической, так и физи-
ческой, довольно часто становятся жертвами агрессивных действий. 

Виктимизация школьников как социальная и психологическая про-
блема остается до сих пор мало разработанной. Виктимизация ребенка – 
это процесс функционального воздействия насильственных отношений 
на ребенка, в результате чего ребенок превращается в жертву насилия, 
т. е. приобретает виктимные физические, психологические и социаль-
ные черты и признаки. Обычно виктимизацию определяют как дей-
ствия, предпринятые одним человеком или несколькими людьми с 
намерением воздействовать, дискриминировать, нанести физический 
ущерб или причинить психологическую боль другому человеку [1; 2].  
В качестве виктимизирующих воздействий часто рассматриваются фи-
зическое, психологическое и сексуальное насилие в отношении детей. 

Изучив актуальность данной проблемы, а также с целью профи-
лактики виктимизации в школе, на базе кафедры психологии Гомель-
ского государственного университета имени Ф. Скорины был сфор-
мирован студенческий проект «Профилактика виктимизации среди 
подростков и молодёжи». 

Целями проекта являются:  
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