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Основополагающим фактором становления инженера как специалиста 
является наличие представлений о профессиональной этике, которая при-
сутствует в различных профессиях. Документов, четко регламентирующих 
процесс приобретения соответствующих навыков и умений, не выработано, 
но уже сейчас необходимо внедрение в образовательные программы дис-
циплин, нацеленных на приобретение обучающимися нужных знаний в 
области профессиональной этики и духовно-нравственных качеств.  

Становление духовно-нравственных качеств в рамках получения про-
фессии, зависит не только от учебной деятельности, но и от внеучебной 
работы и опыта, полученного во время практической подготовки. 

Необходимо отражать в содержании обучения результаты деятельно-
сти научно-педагогических сотрудников вуза (как работающих сейчас, так 
и закончивших трудовую деятельность) в виде полученных ими научных 
и методических результатов [4]. Важно вовлекать обучающихся в транс-
фер научных разработок преподавателей в учебный процесс, а также ор-
ганизовывать совместное творчество студентов и преподавателей. 
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Изменение парадигмы образования и усиление роли воспитания в 

процессе профессионального становления, обусловленные необходимо-
стью обеспечения национальной безопасности и гармоничного совмеще-
ния в инновационных проектах личного и общественного, предполагает 
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интенсификацию процессов формирования ценностных ориентиров сту-
дентов, приобщения их к нравственной культуре сферы будущей деятель-
ности. Нравственный компонент профессиональной компетентности 
включает сформированную у специалиста систему духовно-нравственных 
ценностей и убеждений. Решающую роль в становлении духовного мира 
молодого специалиста играет креативная воспитательная среда вуза, 
обеспечивающая как возможности для проявления творческих способно-
стей, так и показывающая примеры общественно значимой профессио-
нальной реализации [1, 2]. 

В процессе профессионального становления в университете нравст-
венное развитие обеспечивается в ходе изучения истории не только стра-
ны, но и своего региона, образовательного учреждения. Целесообразно 
знакомить студентов с трудовой, научной и общественной деятельностью 
ветеранов университета. Наибольший воспитывающий эффект достигает-
ся, если студент открывает для себя с новой, творческой стороны давно 
знакомого ему преподавателя [3]. Понимание того, что человек не только 
осуществляет подготовку специалистов, но и сам смог внести вклад в ста-
новление профессиональной области и получил определенные результаты 
в области инженерного творчества позволяет закрепить ценностные ори-
ентации на дальнейшее развитие, активное участие в инновационных пре-
образованиях. Одной из форм проектной деятельности для студентов 
младших курсов может стать создание электронного ресурса, знакомяще-
го с жизненным путем ветеранов университета и его наиболее успешных 
выпускников, описание их роли в развитии профессиональней области и 
региональной экономики, сделанных открытиях и творческих находках. 
Также могут организовывать веб-квесты, позволяющие в интересной 
форме открыть секреты профессионального мастерства и установить эмо-
циональный контакт с ведущими специалистами своего университета во 
время дистанционных консультаций [4]. 

В школьном образовании много внимания уделяется закреплению в 
сознании молодежи семейных ценностей, развитию диалога поколений в 
семьях. В период обучения в вузе достаточно часто данный компонент 
работы ослабевает, но негативные тенденции западной культуры обязы-
вают образовательные учреждения к возрождению традиций, в том числе 
и посредством активного вовлечения членов семей обучающихся в работу 
по их духовному совершенствованию. Особое внимание необходимо уде-
лять изучению способов сохранения взаимопонимания и любви в студен-
ческих семьях с учётом современных тенденций доминирования граждан-
ского брака среди молодежи. 

Процессы глобализации, трудовая миграция и активизация студенче-
ской академической мобильности приводит к формированию в образова-
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тельных организациях многонациональных и многоконфессиональных кол-
лективов, что, с одной стороны обуславливает дополнительные требования 
к профессорско-педагогическому составу по учету кросс-культурных раз-
личий при проведении занятий, а, с другой, побуждает обучающимся к 
обеспечению толерантности и соблюдения гендерного равенства. 

Значимым в современных условиях является не только проявление 
правового сознания при активности в цифровом пространстве, но и со-
блюдение морально-этических норм при общении в различного рода со-
циальных сетях и средах. В условиях пандемии усилилась роль дистанци-
онных образовательных технологий, и высокий уровень нравственной 
культуры и коммуникационные способности обеспечивают результатив-
ность освоения нового материала в цифровом пространстве, позволяют 
учитывать индивидуальные особенности и оценивать сформированность 
профессиональных компетенций [5]. 

Усиливающееся внешнеполитическое давление, необходимость со-
хранения национальной идентичности предопределяют значимость ин-
формационно-просветительской работы о культуре российского народа, в 
том числе религиозных традициях. 

Качественное выполнение базовых трудовых функций предполагает 
высокий общий культурный уровень, понимание достижений в областях 
искусства, не связанных напрямую с профессиональной областью. На-
пример, участие в конкурсах художественной самодеятельности не только 
развивает артистические способности обучающихся, но и дают импульс 
творческому саморазвитию студентов, мотивируют их к проявлению эв-
ристического или креативного уровня интеллектуальной активности. На-
пример, в университете развитие художественных способностей происхо-
дит в деятельности театра мод ТГТУ «Эклектика». 

Совершенствование воспитательной работы позволяет и повысить ка-
чество профессионального образования, и сформировать личность, зани-
мающую активную гражданскую позицию и готовую к инновационным 
преобразованиям. 
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С целью повышения качества воспитательной работы в студенческих 

группах младших курсов назначаются кураторы не только из числа пре-
подавателей, и из студентов старших курсов, которые помогают адапти-
роваться первокурсникам к студенческой жизни и передают свой студен-
ческий опыт. Они создают условия для индивидуального самовыражения 
каждого обучающегося и осуществляют помощь в проектировании траек-
тории личностного развития, выборе мероприятий общественной жизни с 
учетом устремлений, возможностей и личностных качеств каждого. Их 
работа становится частью воспитывающего обучения в вузе [1]. 

На первом этапе деятельность кураторов-студентов направлена на по-
мощь первокурсникам в адаптации к новой образовательной среде, прове-
дение консультаций по вопросам балльно-рейтинговой системы и органи-
зационной структуры институтов/колледжей в рамках университета. 

Результатом такого взаимодействия становится единство процесса обу-
чения и воспитания студентов, обеспечивается формирования ценностных 
ориентаций молодежи, осуществляется гражданско-правовое воспитание и 
создаются предпосылки для всестороннего развития личности [2]. 

Полномочия, которыми могут наделяться студенты-кураторы: 
− оказание помощи студентам группы в достижении высокого 

уровня личной и профессиональной культуры, адаптации к образователь-
ному процессу; 

− формирование студенческого коллектива, способного работать в 
дальнейшем на принципах самоуправления; 

− организация воспитательной работы со студентами; 
− организация и стимулирование различных видов общественно-

значимой деятельности, приобщение к ценностям страны, формирование 
уважения к памяти защитников Отечества и национальным традициям; 




