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Аннотация. Проблема формирования профессиональной готовности, в частности готовности к 

инновационной деятельности в настоящее время активно изучается. При этом исследованию 

изучаемого феномена в сфере государственного и муниципального управления уделено 

недостаточно внимания. Целью данного исследования является обоснование и разработка 

авторской модели формирования профессиональной готовности будущих специалистов сферы 

государственного и муниципального управления к инновационной деятельности. Приведены 

дефиниции, определяющие понимание термина «профессиональная готовность будущих 

специалистов сферы государственного и муниципального управления» и сформулировано 

авторское определение данного понятия. Представлена структурно-содержательная модель 

формирования профессиональной готовности будущих специалистов государственного и 

муниципального управления к инновационной деятельности, выделены и детально описаны 

основные её компоненты. Полученные результаты вносят вклад в теорию и практику 

профессиональной подготовки будущих специалистов сферы государственного управления. 

Использование предложенной модели будет способствовать повышению уровня подготовки 

будущих специалистов и эффективности их профессиональной деятельности. 
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Abstract. The problem of the formation of professional readiness, in particular readiness for innovative 

activity, is currently being actively studied. At the same time, insufficient attention has been paid to the 



                            Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. 2022. Т. 41, № 3 (509–520)    

                                     Issues in Journalism, Education, Linguistics. 2022. Vol. 41, No. 3 (509–520)  

 

510 

study of the phenomenon under study in the field of public and municipal administration. The purpose of 

this study is to substantiate and develop the author's model for the formation of professional readiness of 

future specialists in the field of public and municipal administration for innovation. Definitions defining 

the understanding of the term "professional readiness of future specialists in the field of public and 

municipal administration" are given and the author's definition of this concept is formulated. The 

structural and content model of the formation of professional readiness of future specialists of state and 

municipal administration for innovation activity is presented, its main components are highlighted and 

described in detail. The obtained results contribute to the theory and practice of professional training of 

future specialists in the field of public administration. The use of the proposed model will contribute to 

improving the level of training of future specialists and the effectiveness of their professional activities. 

Keywords: spheres of state and municipal management, professional readiness, innovative activity, 

components of the model of formation of professional readiness, target block, theoretical and 
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Введение 

Проблема готовности будущих специалистов сферы государственного и муници-

пального управления (ГМУ) к инновационной деятельности вызвана необходимостью ка-

чественного выполнения современными государственными гражданскими служащими 

профессиональных задач в условиях инновационного управления. На данном этапе разви-

тия общества выдвигается ряд требований к личности специалистов данной сферы, к 

уровню их подготовленности, к профессиональной деятельности госслужащих в целом. 

В связи с этим возникает необходимость внедрения новой системы подготовки специали-

стов, направленной на формирование готовности к инновационной деятельности. 

Понимание термина «профессиональная готовность будущих специалистов сферы 

государственного и муниципального управления (ГМУ) к инновационной деятельности» 

сопряжено с такими понятиями, как «будущий специалист сферы ГМУ», «професcио-

нальная деятельность будущего специалиста сферы ГМУ», «инновационная деятельность 

будущего специалиста сферы ГМУ». Анализ научной литературы [Подласый, 2007; Зеер, 

Конюхова, 2010; Нерадовская, 2010; Ткачова, 2012; Загороднюк, Акімов, 2013; Никитина, 

2013; Иванова, Дубененкова, 2014; Кузьменко, 2014; Атнашев, 2017; Гуреев, Гришин, 

2017; Перинский, 2017] и результаты авторских исследований [Провоторова, 2020a, 

2020б; Провоторова, 2021a, 2021б, 2021в] позволили сформулировать определения эти 

понятий. 

Так, «будущий специалист сферы ГМУ» − это личность, обладающая системой ком-

петенций и личностных качеств, выступающих индикаторами профессионализма в сфере 

государственного и муниципального управления, способная к их успешному использова-

нию для выполнения функций государства и организации эффективного взаимодействия 

между гражданами и государством. 

 «Професcиональная деятельность будущего специалиста сферы ГМУ» − это особый 

вид трудовой деятельности, имеющий строгую нормативную регламентацию, основной 

целью которой является выполнение служащим функций государства, путем принятия со-

циально значимых решений и осознания высокой степени ответственности за результаты 

своей работы. 

Инновационную деятельность будущего специалиста сферы ГМУ мы понимаем как 

вид профессиональной деятельности, предполагающий наличие у специалистов высокого 

уровня профессиональной подготовки, интеллектуальной наполненности, креативного 
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мышления, способности к использованию в своей работе принципиально новых подходов, 

методов и инструментов управления. 

Термин «профессиональная готовность будущего специалиста сферы ГМУ к инно-

вационной деятельности» мы понимаем как состояние личности, выражающееся в спо-

собности выполнения служащим функций государства, принятия социально-значимых 

решений, характеризующееся целостной структурой, включающей: мотивационно-

ценностный, интеллектуально-информационный, процессуально-деятельностный, рефлек-

сивно-аналитический компоненты, и предполагающее умение использовать принципиаль-

но новые подходы, методы и  инструменты управления. 

Формирование готовности будущих специалистов сферы государственного и муни-

ципального управления к инновационной деятельности в высшей школе возможен по-

средством внедрения в учебный процесс модели формирования готовности будущих спе-

циалистов сферы государственного управления к инновационной деятельности.  

Обоснование модели формирования профессиональной готовности  

будущих специалистов государственного и муниципального управления  

к инновационной деятельности 

Автором представлена структурно-содержательная модель формирования готовно-

сти будущих специалистов государственного и муниципального управления к инноваци-

онной деятельности во всем разнообразии взаимозависимых и взаимообусловленных свя-

зей ее составляющих. Сконструированная модель даст возможность рассматривать фор-

мирование изучаемой готовности как единый педагогический процесс.  

Научная разработка структурно-содержательной модели формирования готовности 

будущих специалистов сферы государственного управления к инновационной деятельно-

сти требует детального описания ее базовых компонентов, а именно: целевого, теоретико-

методологического, процессуально-содержательного и оценочно-результативного блоков. 

Целевой блок включает цели и задачи моделируемого процесса. Целью является 

формирование готовности будущих специалистов государственного управления к иннова-

ционной деятельности. Базисом проектируемой конечной цели выступают: социальная 

потребность общества в подготовке компетентных, высокопрофессиональных, инноваци-

онно-ориентированных государственных служащих; законы и нормативно-правовые акты, 

регулирующие образовательную деятельность в России и Луганской Народной Республи-

ке в учреждения высшего образования, определяющие существующие требования к про-

фессиональной подготовке будущих специалистов сферы государственного управления 

[Федеральный закон… 2012; Закон «Об образовании»… 2016; Об утверждении… 2020а; 

Об утверждении… 2020б]. 

Исходя из цели сформулированы задачи профессиональной подготовки будущих 

специалистов государственного управления к инновационной деятельности:  

− сформировать осознанную мотивацию будущих специалистов государственного 

управления к инновационной деятельности;  

− разработать и внедрить в учебный процесс модель и педагогические условия фор-

мирования профессиональной готовности будущих специалистов сферы государственного 

управления к инновационной деятельности; 

− экспериментальным путем проверить эффективность разработанной модели фор-

мирования профессиональной готовности будущих специалистов государственного 

управления к инновационной деятельности. 

Теоретико-методологический блок включает в себя описание методологических 

подходов к моделированию процесса формирования готовности будущих специалистов 
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государственного управления к инновационной деятельности, а также характеристику за-

кономерностей и принципов формирования указанной готовности. 

Разнообразие компонентов, разновекторных связей и условий, определяющих фор-

мирование готовности будущих специалистов сферы государственного и муниципального 

управления к инновационной деятельности, обусловило использование совокупности ак-

меологического, аксиологического, системного, деятельностного, компетентностного 

подходов. 

Акмеологический подход обеспечил усиление профессиональной мотивации студен-

тов, активизировал креативное начало обучающихся, способность к эффективному ис-

пользованию личностных качеств и индивидуальных ресурсов для достижения успешной 

профессиональной деятельности средствами формирования акмеологической направлен-

ности обучающегося. 

Аксиологический подход позволяет рассматривать ценности сквозь призму сущ-

ностных сил личности, ее умственного, духовно-нравственного потенциала, что проявля-

ется в способности решать сложные профессиональные ситуации, осуществлять иннова-

ционную деятельность в профессии. Использование аксиологического подхода в предла-

гаемом научном исследовании вызвано необходимостью повышения качества подготовки 

будущих специалистов государственного управления, обладающих системой ценностей и 

способных к инновационной деятельности.  

Научная идеология системного подхода дала возможность представить формирова-

ние готовности будущих госслужащих к инновационной деятельности как единую систе-

му и изучать ее во множестве связей и отношений компонентов, находящихся в состоянии 

постоянного развития. Данная система обладает определенной структурой, иерархично-

стью, взаимосвязью с внешней средой.  

Деятельностный подход в исследовании формирования готовности будущих специа-

листов сферы ГМУ к инновационной деятельности обеспечивает возможность определить 

модель формирования готовности будущих госслужащих к инновационной деятельности 

как эталонный объект получения информации о профессиональной деятельности в аппа-

рате государственной службы и посредством этого глубоко понять  суть явлений, опреде-

ляющих специфику формирования указанной готовности; определить направленность об-

разовательного  процесса на деятельностное изучение компонентов профессиональной 

готовности к инновационной деятельности; осуществить прямую связь общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций с реализуемыми видами деятельности в сфере госу-

дарственной службы; отбирать адекватные специфике профессиональной подготовки 

средства, методы и технологии обучения. 

Компетентностный подход позволил осмыслить формирование профессиональной 

готовности будущих госслужащих к инновационной деятельности как деятельность обу-

чающихся по преобразованию базовых и специальных знаний и умений, поведенческих 

моделей будущих специалистов, профессиональных норм, ценностных установок, инди-

видуальных качеств личности как компонентов профессиональной готовности будущих 

госслужащих к инновационной деятельности; позволил определить уровни формирования 

указанной готовности; сформулировать педагогические условия изучаемого процесса; 

обосновать и предложить учебно-методическое обеспечение формирования профессио-

нальной готовности будущих госслужащих к инновационной деятельности. 

В научном исследовании выявлены и введены в структуру модели базовые законо-

мерности формирования профессиональной готовности будущих госслужащих к иннова-

ционной деятельности, к которым мы отнесли: 

1. Закономерность общественной и личной обусловленности формирования профес-

сиональной готовности у будущих специалистов ГМУ к инновационной деятельности − 

показывает общественную и личную значимость и актуальность изучаемого процесса. 
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2. Закономерность взаимосвязи степени мотивации будущих специалистов, его нрав-

ственно-ценностных ориентаций и способности осуществлять инновационную деятель-

ность − показывает важнейшую роль мотивации будущих специалистов к профессии, его 

ценностных установок в эффективном формировании профессиональной готовности бу-

дущих специалистов ГМУ к инновационной деятельности. 

3. Закономерность целостности, системности и взаимосвязи мотивационно-

ценностного, интеллектуально-информационного, процессуально-деятельностного, ре-

флексивно-аналитического компонентов − раскрывает целостность, взаимозависимость и 

взаимосвязь компонентов профессиональной готовности будущих государственных слу-

жащих к инновационной деятельности, а также этапов ее формирования. 

4. Закономерность использования различных видов, форм и методов самостоятель-

ной работы в учебной, квазипрофессиональной и профессиональной деятельности − акту-

ализирует и демонстрирует необходимость использования разнообразных средств и тех-

нологий самостоятельной работы студентов с целью повышения эффективности профес-

сиональной подготовки будущих специалистов в сфере государственного управления к 

инновационной деятельности. 

5. Закономерность эффективности наглядно показывает связь между целью процесса 

формирования готовности к инновационной деятельности и ее результатами.  

В канву проектируемой модели включены принципы, отражающие сущность фор-

мирования профессиональной готовности будущих специалистов сферы ГМУ к иннова-

ционной деятельности: актуальности и востребованности; интеракции; индивидуально-

личностного развития; партнерства и сотрудничества; структурной целостности, техноло-

гичности, проблемности и креативности, индивидуализации и дифференциации обучения, 

принцип обратной связи.  

Принцип актуальности и востребованности характеризует высокую востребован-

ность специалистов системы государственного управления, способных к инновационной 

деятельности и актуальность подготовки студентов к использованию инновационных 

подходов и технологий в своей профессии. Данный принцип ориентирует высшую школу 

на выполнение общественной потребности по подготовке компетентных, инновационно-

ориентированных специалистов ГМУ. Реализация данного принципа требует осуществле-

ния педагогически целесообразного и систематического взаимодействия преподавателей и 

обучающихся с представителями учреждений государственной власти.  

Организация данного взаимодействия может осуществляться посредством: − согла-

сования рабочих программ профильных дисциплин, программ производственных практик 

с работодателями; − совместного проведения научных мероприятий (конференций, круг-

лых столов, форумов, мастер-классов и т.д.); − осуществления консультаций работодате-

лями по выполнению выпускных квалификационных работ. 

Принцип интеракции демонстрирует главенствующую роль взаимодействия и эффек-

тивной коммуникации участников образовательного процесса, их личностной и групповой 

совместной деятельности в формировании профессиональной готовности будущих специа-

листов ГМУ к инновационной деятельности. Данный принцип обуславливает эффективную 

трансформацию личности в процессе межличностного взаимодействия субъектов.  

Реализация принципа интеракции предусматривает: − комплексное использование в 

процессе профессиональной подготовки студентов индивидуальных, групповых и  кол-

лективных форм обучения с целью обеспечения эффективного сотрудничества, межлич-

ностного взаимодействия субъектов формирования профессиональной готовности буду-

щих специалистов ГМУ к инновационной деятельности; − применение  интерактивных 

технологий обучения с целью совершенствования компетенций, необходимых  для осу-

ществления специалистами ГМУ инновационной деятельности, развития творческого по-

тенциала обучающихся. 
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Принцип индивидуально-личностного развития заключается в гармонизации процес-

сов социального развития будущего специалиста сферы ГМУ и индивидуализации. Реали-

зация данного принципа предполагает использование индивидуально − личностного под-

хода в профессиональном обучении, cуть которого в том, чтобы учитывать в учебном 

процессе индивидуальные особенности личности, мировоззренческие установки, ценно-

сти каждого студента. Это необходимо учитывать преподавателю в своей работе с буду-

щими специалистами сферы ГМУ. Преподавательский состав должен уметь использовать 

в учебном процессе такие средства и технологии, в которых каждый обучающийся ощу-

щает себя личностью, чувствует внимание преподавателя лично к нему, уважение и инте-

рес, как к личности, так и к специалисту. Реализация данного принципа предусматривает: 

использование в учебном процессе проблемных заданий; создание позитивного эмоцио-

нального настроя студентов на выполнение учебных задач; стимулирование студентов к 

рациональному отбору и самостоятельному применению разнообразных способов реше-

ния профессиональных задач. 

Принцип партнерства и сотрудничества отражается в содержании работы педагога 

и обучающихся на всех ступенях и этапах формирования профессиональной готовности 

будущих специалистов сферы государственного управления к инновационной деятельно-

сти. Педагог выступает куратором, наставником, который помогает будущим госуправ-

ленцам в процессе формирования профессиональных компетенций, поэтапно усиливая 

учебную и как результат профессиональную самостоятельность. Принцип партнерства и 

сотрудничества характеризуется проявлением особого интереса к индивидуальным каче-

ствам личности; направленностью на осознанное развитие аналитического и критического 

мышления студентов, а не получение готовой информации и ее воспроизведение; прояв-

лением доброжелательного отношения к друг другу и к преподавателям; созданием, бла-

гоприятствующей обучению, атмосферы сотрудничества.  

Принцип структурной целостности демонстрирует целостность, логичность и за-

вершенность изучаемого феномена, взаимосвязь и взаимообусловленность его структур-

ных компонентов. Данный принцип дает возможность исследовать и описывать педагоги-

ческие закономерности и механизмы формирования профессиональной готовности буду-

щих специалистов государственного управления к инновационной деятельности как еди-

ную педагогическую систему. Подготовка будущих специалистов к указанной деятельно-

сти должна быть целостной, логично раскрывать её содержание и структуру и обеспечи-

вать формирование у будущих специалистов мотивационно-ценностного, интеллектуаль-

но-информационного, процессуально-деятельностного, рефлексивно-аналитического ком-

понентов готовности к инновационной деятельности. 

Принцип технологичности выражается в том, что формирование профессиональной 

готовности будущих специалистов сферы ГМУ обеспечивается использованием разнооб-

разных педагогических технологий, а именно: информационно – коммуникационных, тех-

нологий развития критического мышления; проектных технологий; технологий развиваю-

щего обучения; технологий проблемного обучения;  игровых технологий; модульных тех-

нологий; кейс – технологий;  технологий интегрированного обучения; технологий педаго-

гики сотрудничества; технологий уровневой дифференциации; групповых технологий. 

Принцип проблемности и креативности формирования готовности будущих специ-

алистов ГМУ к инновационной деятельности, базируется на конструировании и решении 

проблемных заданий, нестандартных ситуаций, путем использования инновационных 

подходов, методик, инновационного инструментария.  

Принцип проблемности и креативности предполагает: формирование креативного 

мышления и положительного отношения студентов к проявлению творческой инициати-

вы; разработку и использование в учебном процессе креативных проблемных заданий; 

развитие навыков творческой деятельности; поощрение желания к самооценке и самореа-

лизации. 
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Принцип индивидуализации и дифференциации обучения характеризуется широким 

диапазоном используемых методов и форм подготовки к инновационной деятельности; 

рационально-обоснованным сочетанием общих, групповых, индивидуальных форм и ме-

тодов обучения, ориентированных на самореализацию и саморазвитие будущих государ-

ственных служащих.  

Отметим, что при реализации данного принципа в первую очередь учитываются ин-

тересы, способности, а также уровень подготовленности студентов, определяющие воз-

можную успешность их обучения. В основе реализации этого принципа лежит глубокое 

изучение индивидуальных качеств и личностных характеристик обучающихся. Индивиду-

ализация и дифференциация ориентирована не только на имеющиеся, на сегодняшний 

день, возможности будущих специалистов, но и на максимально возможный уровень их 

развития (при условии повышения эффективности профессионального обучения). 

Принцип обратной связи направлен на создание постоянной и продуктивной обрат-

ной связи. Этот процесс является необходимым условием для осуществления диагностики 

готовности будущего специалиста системы государственного управления к инновацион-

ной деятельности. Реализация этого принципа предполагает обучение студентов способ-

ности к диалогу, правильному восприятию критических замечаний, внутренней свободе, 

позволяющей вступать в дискуссию с преподавателем, задавать ему вопросы. Принцип 

обратной связи предполагает:  

− использование в учебном процессе конструктивных форм и методов обратной свя-

зи, где конструктивность обеспечивается следующими способами: четкой аргументацией 

преподавателя при оценивании ответов студентов; поощрением обратной связи, иниции-

рованной студентами; преобразованием теоретического обучения в практический опыт; 

использованием игровых технологий обучения; использованием мотивационного языка; 

− применением в учебном процессе разнообразных техник обратной связи: расспра-

шивания, перефразирования, отражения чувств, резюмирования. 

Процессуально-содержательный блок сконструированной модели, содержит эта-

пы, цели, педагогические условия и содержание работы по формированию профессио-

нальной готовности у будущих специалистов ГМУ к инновационной деятельности. 

В первую очередь, считаем необходимым выделение этапов формирования профес-

сиональной готовности будущих специалистов сферы государственного управления к ин-

новационной деятельности, к которым мы отнесли: 

1. Мотивационно-диагностический. Данный этап направлен на теоретическое иссле-

дование изучаемой проблемы, создание мотивационной платформы для дальнейшей  

работы по формированию ценностного отношения у будущих специалистов ГМУ к про-

фессиональной деятельности в целом и к инновационной в том числе, формирование про-

фессиональных установок, интересов, профессиональной направленности, стремления  

заниматься выбранной профессиональной деятельностью, понимания необходимости ис-

пользования инновационных подходов и технологий в процессе выполнения профессио-

нальных функций.  

2. Практико-развивающий этап направлен на формирование у обучающихся таких 

компонентов профессиональной готовности к инновационной деятельности, как интел-

лектуально-информационный и процессуально-деятельностный, предполагающих овладе-

ние профессиональными знаниями, умениями, навыками инновационной деятельности в 

профессии, технологиями принятия рациональных решений; формирование умений по 

адаптации к различным изменениям, прогнозу хода развития  рабочих ситуаций посред-

ством использования инновационных подходов, методов и приемов.  

3. Коррекционно-рефлексивный этап направлен на развитие у будущих специали-

стов профессиональной ответственности, критического мышления, профессиональной 

этики и морали, способности к самосовершенствованию, самооценке, профессиональному 

росту. Исследование компонентов профессиональной готовности обучающихся к иннова-
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ционной деятельности, освоение их содержания, технологий их формирования требует от 

студента использования современных подходов к саморазвитию, самоанализу и адаптации 

к условиям профессионального обучения.  
Необходимо учесть, что для формирования профессиональной готовности будущих 

специалистов сферы государственного управления к инновационной деятельности требу-
ется разработка методического обеспечения этого процесса, в связи с чем, на наш взгляд, 
необходимо: 

− сформировать у будущих специалистов положительное отношение и заинтересо-
ванность в использовании в профессиональной деятельности различного рода инноваций; 

− определить и использовать для формирования указанной готовности эффективные 
способы совместной деятельности преподавателей и обучающихся; 

− разработать и внедрить в учебный процесс специальный курс, обеспечивающий 
формирование системы знаний, умений по проблеме осуществления инновационной дея-
тельности в работе служащего государственного управления; 

− использовать в процессе профессионального обучения опыт профессиональной де-
ятельности в аппарате государственной службы. 

Педагогические условия формирования профессиональной готовности будущих  
специалистов сферы государственного управления к инновационной деятельности ориен-
тированы на повышение эффективности этого процесса, они взаимосвязаны и взаимообу-
словлены.  

В нашем исследовании сформулированы следующие педагогические условия: 
– обогащение содержания предметов цикла профессиональной подготовки темати-

кой, направленной на повышение мотивации к достижениям в профессии и подготовку 
специалистов к инновационной деятельности; 

 − формирование профессиональной готовности будущих специалистов сферы госу-
дарственного и муниципального управления к инновационной деятельности средствами 
контекстного обучения; 

 − разработка специального курса, нацеленного на формирование компонентов го-
товности будущих государственных служащих к инновационной деятельности;  

 − организация социального партнерства университета с учреждениями государ-
ственной власти. 

Разработанные педагогические условия представляют собой регламентированные и 
взаимосвязанные процессы, обеспечивающие функционирование и развитие системы 
формирования профессиональной готовности будущих специалистов сферы государ-
ственного управления к инновационной деятельности в высшей школе. 

Оценочно-результативный блок включает контроль сформированности професси-
ональной готовности будущих специалистов ГМУ к инновационной деятельности, крите-
рии, показатели и уровни развития изучаемого феномена. 

Структура профессиональной готовности будущего специалиста сферы государ-
ственного управления представлена следующими компонентами: 

– мотивационно-ценностным (совокупность мотивов, ценностных ориентаций и 
установок будущего специалиста, его осознанное отношение к инновационной деятельно-
сти, понимание роли в решении актуальных проблем системы государственной службы),  

– интеллектуально-информационным (профессиональные знания, умения и навы-
ки, уровень готовности овладения навыками инновационной деятельности в профессии, а 
также технологиями принятия рациональных решений, умение адаптироваться к различ-
ным изменениям, прогнозировать ход развития той или иной рабочей ситуации, используя 
инновационные подходы, методы и приемы),  

– процессуально-деятельностным (способность к планированию и программиро-
ванию своей профессиональной деятельности, владение системой умений и навыков, а 
также практическим опытом, наличие творческих способностей),  
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– рефлексивно-аналитическим (уровень профессиональной ответственности, кри-

тического мышления будущих специалистов, профессиональной этики и морали, способ-

ность к самосовершенствованию, профессиональному росту). 

Исходя из содержательного наполнения выделенных компонентов были сформули-

рованы критерии профессиональной готовности будущих госслужащих к инновационной 

деятельности, а также показатели по каждому критерию:  

1. Критерий мотивационно-ценностной готовности определяется наличием мотива-

ции к профессии, формируемой на основе позитивного отношения к деятельности в аппа-

рате государственной службы и осознания личностных потребностей в материальном,  

интеллектуальном и социальном развитии. Показателями мотивационно-ценностного кри-

терия определены: значимость для будущих госслужащих мотивов профессиональной де-

ятельности; мотивация будущих специалистов в сфере государственного управления  

к успеху.  

2. Критерий интеллектуально-информационной готовности будущего специалиста в 

сфере государственного управления к инновационной деятельности отражает степень  

овладения навыками инновационной деятельности в профессии,  уровень вооруженности 

профессиональными знаниями, умениями и навыками, способность моделировать рабочие 

ситуации, степень овладения технологиями принятия рациональных, инновационных ре-

шений, умение адаптироваться к различным изменениям, прогнозировать ход развития 

той или иной, возникшей в ходе деятельности ситуации, предупреждать негативные  

последствия чрезвычайных событий. Основными показателями интеллектуально-

информационного критерия определены: средний балл успеваемости обучающихся; усво-

ение ими основных понятий профессиональной деятельности в сфере государственной 

службы; осведомленность студентов в проблематике инновационных процессов в аппара-

те государственной службы. 

3. Критерий процессуально-деятельностной готовности отражает уровень сформиро-

ванности профессиональных умений, способность к решению стандартных и специфических 

профессиональных задач, планированию и программированию, осуществлению эффективных 

социальных взаимоотношений в процессе решения профессиональных задач, предупрежде-

нию и преодолению проблемных ситуаций в профессиональной деятельности. Показателями 

процессуально-деятельностного критерия нами определены: осмысленность профессиональ-

ных действий, наличие креативного мышления у обучающегося.  

4. Критерий рефлексивно-аналитический готовности будущих специалистов в си-

стеме государственной службы к инновационной деятельности отражает соответствие ин-

дивидуальных качеств студента существующим требованиям к специалисту аппарата гос-

службы; осознание и глубокое осмысления своего реагирования в случае возникновения 

нестандартных рабочих ситуаций; анализ личностного смысла в профессиональных дей-

ствиях; умение конструктивно решать внутриличностные и межличностные противоречия 

и конфликты, способность к самоидентифиции в профессии, проявлению профессиональ-

ной ответственности, оценке собственных возможностей реализации профессиональных 

задач. Показателями рефлексивно-аналитического критерия определены: самоанализ 

сформированности профессиональной готовности будущего специалиста к инновацион-

ной деятельности, самооценка реализации необходимости в самосовершенствовании.  

На основе сформулированных критериев и показателей автором определены три 

уровня сформированности профессиональной готовности будущего специалиста к инно-

вационной деятельности – низкий, средний и высокий.  

В оценочно-результативном блоке структурно-содержательной модели представле-

ны итоги экспериментального исследования. Результатом является сформированная про-

фессиональная готовность будущего специалиста ГМУ к инновационной деятельности.  
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Выводы 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что профессиональная готовность будущего 

специалиста сферы ГМУ к инновационной деятельности – это сложное структурное явле-

ние, выражающееся в способности выполнения служащим функций государства, приня-

тия социально-значимых решений, предполагающее умение использовать принципиально 

новые подходы, методы и инструменты управления.  

Для формирования обозначенного вида готовности разработана модель формирова-

ния готовности будущего специалиста ГМУ к инновационной деятельности, которая 

представлена в виде системы, объединяющей в себе целевой, теоретико-

методологический, процессуально-содержательный и оценочно-результативный блоки. 

Целевой блок демонстрирует целевую установку и задачи моделируемого процесса. 

Теоретико-методологический блок включает в себя описание методологических 

подходов закономерности изучаемого процесса, основные принципы формирования го-

товности будущих специалистов государственного управления к инновационной деятель-

ности, соответствующие выявленным закономерностям. 

Процессуально-содержательный блок модели включает этапы, а также педагогиче-

ские условия формирования профессиональной готовности будущих специалистов ГМУ к 

инновационной деятельности  

Оценочно-результативный блок характеризует контроль сформированности професси-

ональной готовности будущих госслужащих к инновационной деятельности на основании 

критериев, показателей и уровней, отражающих развитие компонентов изучаемого процесса. 

В дальнейших наших публикациях будут представлены результаты внедрения пред-

ставленной модели в учебный процесс при подготовке будущих специалистов сферы гос-

ударственного управления. 
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