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Социокультурная и образовательная среда современного вуза 

является характерной отличительной чертой (так называемой границей) 

интеллектуального развития социума в условиях организованной, 

поликультурно-профессиональной системы высшего образования (а также 

– иного организованного образования) и насущной необходимости – 

предлагающей социуму (народонаселению, трудоресурсному потенциалу 

страны) осуществлять самостоятельное образование, обучение и 

воспитание, предполагающее их использование в личной 

профессиональной деятельности [1–3, 5–9]. С точки зрения 

рационализации использования располагаемыми педагогическими 

кадрами, развития информационных технологий в образовательной и 

самообразовательной сферах, организация высшего образования 

сталкивается с определёнными альтернативными аспектами управления 

технологическим процессом образования (рисунок 1). 
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Как видно из рисунка 1, на первый взгляд особых отличительных 

различий не наблюдается. Однако, на практике применения 

представленных двух, совершенно разных подходов в организации учебно-

образовательного и воспитательного процессов в студенческой среде, 

всегда видны следующие составляющие (отличительные черты): для 

организованного управления – традиционный подход (шаблон) создания и 

формирования студенческой группы, позволяющий в целом успешно 

преодолевать студентами процесс адаптации в вузе, осуществлять учебную 

и воспитательную деятельность учебного заведения согласно принятым 

программам и планам и, здесь очень часто приходится наблюдать то, что 

стандартный подход приносит хорошие результаты при передаче и 

восприятии необходимых профессиональных знаний, умений и 

практических навыков. Но в отдельных случаях, подобное успешное 

организационное начало сталкивается с исчерпанием интеллектуального, 

психологического потенциала группы и студенты прогрессируют в 

динамике не так успешно и быстро, как того требует учебно-

образовательный процесс вуза; для организованного самоуправления, 

которое можно расценивать как инновационный подход формирования 

коллективов, микроколлективов и индивидуумов сообщества студенческой 

среды, отмеченные выше трудности относительно легко преодолеваются 

именно сбалансированностью межличностных связей студентов в составе 

учебной группы и, при этом динамично происходит успешное 

(ускоренное) освоение объема учебной нагрузки. Студенты активно 

участвуют в процессе самообразования в рамках освоения профессии, 

закрепляют полученные знания на практике, занимаются и 

взаимодействуют друг с другом (осуществляя деятельное участие) в 

процессе самовоспитания, тем самым целенаправленно создают 

уникальную учебно-воспитательную и образовательную, научно-

познавательную, профессиональную среду вуза, позволяющую лучше 

учиться, овладевать полным масштабом профессиональных компетенций. 

В связи с этим, представленные для обсуждения результаты исследований 

оценки коллективно-личностного управления и самоуправления в 

студенческой среде являются актуальными, позволяющими оценить 

данные походы с позиции специализации вуза, внутреннего потенциала 

вуза, получения высококвалифицированного специалиста конкретного 

учреждения национального высшего образования. 

Цель исследования заключалась в осуществлении сравнительного 

анализа количественных и качественных показателей успеваемости 

студентов, осуществляющих получение высшего профессионального 

образования в различающихся условиях по организации учебно-

воспитательного процесса (однофакторный опыт) и, определения 

эффективности передачи-восприятия знаний в двух средовых 

социокультурных субстанциях. Для достижения поставленной цели 
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решались следующие задачи: проводилось изучение большого массива 

отечественных и зарубежных источников информации; осуществлялось 

изучение результатов сдачи сессий студентами в различных по 

организационной основе группах; проводилась математическая обработка 

полученных данных с помощью методов дисперсионного анализа.   

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в 

2018–2021 гг. при изучении учебно-образовательного и воспитательного 

процессов в условиях получения студентами высшего профессионального 

образования в УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная 

академия ветеринарной медицины» (ВГАВМ). Общий объем 

анализируемой выборки n=78 студентов, повторность опытов двукратная, 

учитывающая четыре студенческие учебные группы (второго и третьего 

курсов факультета ветеринарной медицины): две студенческие группы с 

организованным управлением и две группы – с самоуправлением. В 

исследованиях использовались оценочные показатели сдачи 

экзаменационной сессии студентами по одинаковым во всех случаях 

дисциплинам (при одинаковом учебном плане). Методологической 

основой проведенных исследований стали методы анализа, синтеза, 

дедукции, сравнений, логический, прикладной математической статистики. 

Результаты исследований. Проведенные исследования позволили 

установить следующие показатели, представленные в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Особенности сдачи экзаменационных сессий студентами в 

различных по организации группах 

Анализируемые показатели 
Управление 

организационное самоуправление 

Средний балл аттестата** 8,7 6,6 8,5 6,5 

Средний балл сдачи сессии** 7,8 6,8 7,9 6,7 

Коэффициент вариации, % 24,1 33,9 16,3 29,4 

Удельный вес отличников, % 11,1 5,6 22,2 5,6 

Удельный вес успевающих студентов, % 83,3 72,2 83,3 66,7 

Удельный вес отчисленных студентов*, % 5,6 5,6 5,6 5,6 

*- за текущий год, без учета причин отчисления;**- по 10-балльной шкале 

 

Изучение полученных данных (табл. 1) показывает, что фактически 

не выявлено особенных положительных достижений при оценке 

успеваемости студентов, обучающихся как в условиях организационного 

управления, так и самоуправления. Однако, изучение вариабельности 

показателей успеваемости позволяет охарактеризовать успеваемость 

студентов при самоуправлении, как более выровненный показатель, с 

коэффициентом вариации 16,3 и 29,4, при Кv=24,1 и 33,9 при 

организационном управлении. Вместе с тем, удельный вес (процентное 

соотношение) отличников при самоуправлении и подборе студентов с 

высокими (начально-стартовыми) показателями, у которых средний балл 
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аттестата за школу равен 8,5, составляет 22,2 %, практически в два раза 

превышая аналогичный показатель у студентов с организационным 

управлением (11,1 %). По факту, при оценке студентов с разными 

организационными формами управления наблюдается определённая 

тенденция, связанная с персональным подбором студентов в каждую 

группу, в особенности при формировании на младших курсах. Студенты с 

более высоким стартовым образовательным уровнем в последующем, в 

общей своей массе учатся значительно лучше, правда, имеются и 

исключения, в ту – или иную сторону, скорее подтверждающие 

отмеченное утверждение. Эти исключения служат образцовыми 

примерами для подражания и являются очень сильным стимулирующим 

фактором для всех остальных студентов, так как студенты воочию видят и 

убеждаются не на словах, а на деле, что именно упорство в достижении 

заветной цели, стремление к получению высококвалифицированного 

высшего образования и достижение намеченных показателей в 

приобретении знаний, умений и практических навыков, необходимых в 

будущей профессии, сопровождается показательно-железной дисциплиной 

(такого студента-исключения из правил), высоким трудолюбием и очень 

высокой работоспособностью, умением жить в режиме труда и отдыха, 

осуществляя осмысленную и рациональную социокультурную и 

образовательную деятельность. При этом, чаще всего такие студенты 

встречаются при организации группы в виде самоуправления. 

Отрицательные исключения также являются сверхмотивационным 

фактором, показывающим всей основной массе студентов, что любые 

послабления в учебе связаны с обретением массы проблем, включая 

задолженности («хвосты»), которые приходится с большим усердием 

преодолевать в последующем, но в худшем случае – может наступить 

отчисление из числа студентов с нелицеприятными оргвыводами, как при 

самостоятельном анализе случившихся неудач, так и в узком семейном 

кругу.  

Заключение. Таким образом, представленные материалы 

исследований коллективно-личностного самоуправления в студенческой 

среде позволяют ориентироваться и направлять учебно-образовательный и 

воспитательный процесс на достижение высоких показателей конечного 

результата в успеваемости и освоении поликультурно-профессиональных 

дисциплин. Формирование группы и последующее организационное или 

самоуправление в ней – процесс очень сложный и неоднозначный, 

предполагающий активное деятельное участие в нем заместителей деканов 

факультета, обладающих определенным опытом в сборе групп и, 

очевидно, определённым даром интуитивного определения какую группу 

необходимо вести по жизни в виде организационного управления, а какую 

можно перевести на самоуправление. Главное, чтобы это все влияло 
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положительно на качество учебы студентов, их профессиональное 

становление и социокультурное развитие. 
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Введение. Образовательная сфера социокультурной 

жизнедеятельности населения в нашей стране является одним из 

важнейших направлений совершенствования всего социума [1, с. 800; 2, с. 

14–17; 3, с. 19–20; 4, с. 123]. В этой связи, представленные на обсуждение 

материалы исследований по изучению статистических показателей 

особенностей высшего образования Беларуси (ВО) являются актуальными, 

предполагающими активное их обсуждение. Цель исследований 

заключалась в изучении динамических тенденций формирования 

контингента ВО. Для достижения поставленной цели решали задачи: 

изучение данных госстатистики по показателям ВО; проведение их 

анализа, интерпретации. 

Материалы и методы исследований. В качестве материалов 

исследования выступали данные статистики за 2018–2020 г. относительно 

студентов и магистрантов, получивших высшее профессиональное 

образование в Республике Беларусь; использовались методы 

статистического анализа. 


