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дент мог чувствовать психологическую и физическую 
защищенность, полностью проявлять и развивать свои 
способности, свой талант, находить друзей, с которыми 
интересно общаться, думать, учиться, отдыхать, меч-
тать. Наличие таких отношений, такой психологиче-
ской атмосферы является социально-психологическим 
условием гуманизации образовательного процесса.

Личностно ориентированная педагогика предпола-
гает проявление у преподавателей нового педагогиче-
ского мышления, новой социально-психологической 
культуры отношений  и в особенности применения со-
временных психолого-педагогических знаний и мето-
дов. В современном образовательном процессе препо-
даватель – это не только высококвалифицированный 
специалист в предметной области, но и опытный ме-
тодист, наставник и организатор – руководитель сту-
денческой группы.

Необходимо также изменить отношение государ-
ства к учителям, а также к преподавателям профес-
сиональных лицеев, колледжей и вузов в плане по-
вышения их статуса в обществе, обеспечения жильем 
и достойной заработной платой. К сожалению, в на-
стоящее время из-за низких тарифных ставок многие 
учителя и преподаватели озабочены не качеством, а 
количеством своего труда (учебной нагрузкой).

Примечательно, что в успешном решении  этих за-
дач заинтересовано все общество, а именно: 

• сами молодые люди, желающие получить каче-
ственное профессиональное образование, быть 
востребованными на рынке труда и реализовать 
свой творческий потенциал;

• их родители, которые хотят, чтобы дети стали не 
преступниками или наркоманами, а полноцен-
ными образованными и воспитанными людь-
ми;

• государство, которое стремится к тому, чтобы 
молодежь росла физически здоровой, духовно 
богатой и нравственной;

• предприятия и организации, заинтересованные 
в том, чтобы к ним приходили высококвалифи-
цированные и культурные специалисты, спо-
собные трудиться творчески и эффективно. 

Таким образом, современная система  образования 
предполагает не только обучение, но и воспитание и 
развитие личности каждого студента. Эта задача может 
успешно решаться при целенаправленной работе всего 
коллектива преподавателей, сотрудников, и студентов 
учебного заведения.

Конечно, в одной статье невозможно раскрыть 
все аспекты новой системы образования. Ясно одно: 
предстоит долгосрочная и кропотливая научно-
методическая и организационная работа, направлен-
ная на создание условий для духовного развития и вос-
питания студентов. 

Понятие «воспитательная система школы» появи-
лось в педагогике в середине 80-х гг. XX в. Его обо-
сновала и ввела в широкий педагогический обиход 
Л.И. Новикова. Она  определяла воспитательную си-
стему  как «целостный социальный организм, возни-
кающий в процессе взаимодействия основных компо-
нентов воспитания (цели, субъекты, их деятельность, 
отношения, материальная база, освоенная коллекти-
вом, окружающая среда) и обладающий такими ин-
тегративными характеристиками, как образ жизни 
коллектива,  его психологический климат» [2, с. 62]. 
Дальнейшие научные исследования (Е.Н. Барышников, 
М.В. Воропаев,  А.В. Гаврилин, Д.В. Григорьев, В.А. Кара-
ковский,  И.А. Колесникова, Н.Л. Селиванова, А.М. Си-
доркин, Е.Н. Степанов, П.В. Степанов)  привели  к обо-
снованию возможности создания воспитательной си-
стемы в любом образовательном учреждении. Быстрое 
распространение и освоение понятия «воспитательная 
система образовательного учреждения» связано со 
следующими фактами:
 длительное существование феномена «воспита-

тельная система образовательного учреждения» 
в мировом и российском образовательном про-
странстве под разными названиями;
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 потребность в актуализации феномена «вос-
питательная система образовательного учреж-
дения» в российском образовательном про-
странстве конца 80-х – начала 90-х гг. прошлого 
века;

 формальное использование данного понятия 
как обозначение способа организации воспита-
тельного процесса в образовательном учрежде-
нии; 

 расширение практики использования в про-
цессе организации воспитательного процесса 
системно-синергетического подхода.

Анализируя феномен воспитательной системы 
школы, А.М. Сидоркин выделил наиболее сущностные 
ее характеристики.

Воспитательная система – «один из наиболее 
фундаментальных фактов педагогической действи-
тельности: воспитание становится функцией целого 
социального организма – школы». Она опосредует 
любое взаимодействие между воспитателями и вос-
питанниками и является выражением позитивного 
научного содержания «благоприятных условий», 
помогающих взаимодействию педагога и воспитан-
ника.
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Школа становится целостным социальным орга-
низмом, имеющим собственную логику функциони-
рования и развития, в котором происходит процесс 
саморегуляции и самоорганизации. Воспитательная 
система школы, будучи однажды «запущена», затем 
ежедневно и ежечасно порождает ситуации, имею-
щие педагогическое содержание. Это особенно важно 
в практическом плане: при наличии воспитательной 
системы педагоги  освобождаются от изнурительной 
необходимости быть в курсе всех школьных дел, всех 
детских событий, от необходимости лично контро-
лировать педагогическую целесообразность огром-
ного количества ситуаций, стихийно возникающих в 
школьной жизни.

Воспитательная система школы – это школа как 
целостный организм, упорядоченный относительно 
своей важнейшей функции – воспитания [3, с. 68].

В дальнейшем Е.Н.Степанов уточнил и конкре-
тизировал данное определение: «Воспитательная си-
стема – это упорядоченная целостная совокупность 
компонентов, взаимодействие и интеграция которых 
способствует целенаправленному и эффективному 
развитию учащихся» [4, с. 8].  

Е.Н. Барышников, обобщив различные взгляды на 
воспитательную систему,  предложил рассматривать  ее 
как «противоречивое единство:

• структуры взаимосвязанных компонентов, по-
зволяющих упорядочить и организовать вос-
питательную деятельность в образовательном 
учреждении;

• педагогической технологии, представляющей 
собой последовательность действий, направ-
ленных на достижение цели воспитания;

• общности отношений субъектов воспитатель-
ного процесса на основе правил и норм пове-
дения, общей деятельности, коллективообразо-
вания, общего уклада жизни, общих смыслов и 
ценностей» [1, с. 55].

На основе этих определений воспитательная систе-
ма колледжа  может быть определена как совокупный 
субъект воспитания, возникающий в процессе межсубъ-
ектного  взаимодействия преподавателей и студентов  по 
определению ценностно-смысловых оснований образо-
вательного процесса и образа жизни колледжа.

Специфика воспитательной системы колледжа 
определяется следующими особенностями:

• востребованность и проявленность субъектной 
позиции студентов колледжа (большой удель-
ный вес самостоятельной работы, возможности 
выбора, осознанность запроса со стороны сту-
дентов);

• увеличение пространства взаимодействия пре-
подавателей и студентов колледжа (учебный 
процесс, выполнение дипломных работ, студен-
ческое самоуправление, дополнительное обра-
зование);

• возрастная потребность студентов в ценностно-
смысловом самоопределении.

Цель воспитательной политики, реализуемой в 
Петровском колледже, – обеспечение оптимальных 
условий для становления и самореализации личности 

студента, будущего специалиста, обладающего высо-
кой культурой, гражданской ответственностью и ка-
чествами лидера, способного к профессиональному, 
интеллектуальному и социальному творчеству. 

Постановка стратегической цели позволяет сфор-
мулировать задачи построения воспитательной систе-
мы колледжа:

• формирование мировоззрения и системы базо-
вых ценностей личности;

• приобщение студентов к общечеловеческим 
ценностям, национальным устоям и академиче-
ским  традициям, воспитание студентов в духе 
профессиональной чести;

• обеспечение развития личности и ее социально-
психологической поддержки, формирование 
личностных качеств, необходимых для успеш-
ной профессиональной деятельности;

• воспитание внутренней потребности личности 
в здоровом образе жизни.

Суть взаимодействия преподавателей и студентов, 
обеспечивающего становление воспитательной систе-
мы, нашла свое отражение в миссии и девизе Петров-
ского колледжа. Миссия колледжа: «Формирование 
творческой личности конкурентоспособного специа-
листа, достойного гражданина России». Девиз: «Наш 
диплом – гарантия трудоустройства».

Базовым документом, определяющим процесс соз-
дания и развития воспитательной системы, стала кон-
цепция воспитательной работы колледжа.

Сфера воспитательного процесса представлена в 
концепции следующим образом:

• воспитание профессионала;
• воспитание творческой индивидуальности сту-

дента;
• воспитание члена коллектива;
• воспитание гражданина;
• формирование ценностей здорового образа 

жизни.
В целях успешного построения воспитательной 

системы разработаны и утверждены основные доку-
менты, регламентирующие организацию и проведение 
воспитательного процесса. Создана воспитательная 
служба, в которую входят заместитель директора, кури-
рующий воспитательную работу, старший методист по 
воспитательной работе, методисты по воспитательной 
работе на пяти отделениях, классные руководители, 
руководитель физвоспитания, педагоги дополнитель-
ного образования, руководители клубов и спортивных 
секций.

Основная особенность данной структуры состоит в 
том, чтобы обеспечить взаимодействие преподавателей 
и студентов по разным направлениям. Опыт построе-
ния воспитательной системы показал, что наиболее 
успешно обеспечивают ее развитие два компонента: 
система студенческого самоуправления и система до-
полнительного образования студентов. В Петровском 
колледже эти две системы интегрированы друг в дру-
га и представляют собой основной системоразвиваю-
щий компонент воспитательной системы. Соединение 
потребности студентов в самореализации с заботой о 
колледже как среде самореализации является эффек-
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тивным средством развития воспитательной системы 
колледжа. 
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В стратегии управления современной школой рас-
ширяется демократическая составляющая, определя-
ется новое содержание управленческой деятельности 
с учетом реализации разных моделей развития, совер-
шенствуются действующие и создаются новые струк-
туры, вносятся коррективы в само содержание и про-
цесс управления.

Проблема формирования ценностей у молодежи 
была актуальна всегда. В юношеском возрасте особую 
остроту приобретают задачи социального и личност-
ного самоопределения, определения себя и своего ме-
ста во взрослом мире. 

Однако сложившиеся социально-экономические 
отношения в нашей стране привели к нестабильно-
сти социально-нравственных ориентаций молодежи 
и резкому изменению ее ценностей и идеалов. К со-
жалению, многие выпускники абсолютно инфантиль-
ны, неясно представляют реальную действительность, 
их ценностные ориентации противоречивы. Поэтому 
современная школа призвана создать условия для по-
зитивного ценностного самоопределения в ранней 
юности. 

В настоящее время мало кем отрицается, что об-
разование должно ориентироваться не только на ког-
нитивное развитие, но и на приобщение ребенка к 
общественно значимым ценностям, на развитие его 
эмоционально-волевой сферы, выработку аффек-
тивных стереотипов, на основе которых осущест-
вляется поведение человека. Решение этой задачи 
требует существенных изменений в содержании об-
разования, методах и средствах обучения, которые 
должны быть направлены на формирование лично-
сти, ее интеллектуальной, волевой и эмоционально-
ценностной сфер.

Ни для кого не секрет, что первые и наиболее 
прочные установки гражданской позиции личности 
закладываются в семье. И в этом смысле «семейный» 
компонент школьного образования – это момент про-
ектирования гражданского общества на несколько по-
колений вперед.

Конкретные характеристики и закономерности 
процесса формирования системы ценностных ориен-
таций личности определяются действием различных 
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внутренних и внешних факторов: уровнем развития 
когнитивной и эмоционально-волевой сфер, особен-
ностями социальной среды, характером и формой 
психологического воздействия, спецификой наруше-
ний психической деятельности. Действующие факто-
ры могут быть общими или индивидуальными, но в 
совокупности они составляют фон, на котором реали-
зуется та или иная деятельность. При этом они оказы-
вают влияние и на особенности системы ценностных 
ориентаций, и на характер формирующих ее процес-
сов, влияя на выбор психологических механизмов их 
реализации. 

На каждой стадии личностного развития внутрен-
ние психологические факторы и факторы внешней 
социальной среды определяют особенности развития 
системы ценностных ориентаций, взаимодействуя 
между собой при осуществлении субъектом той или 
иной деятельности. 

Развитие системы ценностных ориентаций лич-
ности подчиняется определенным закономерностям: 
преобладание на протяжении индивидуального раз-
вития действия тех или иных факторов и механиз-
мов, реализующих процессы личностной динамики, 
определяет доминирование соответствующего уров-
ня в индивидуальной системе ценностей, которое, в 
свою очередь, формирует соответствующий тип лич-
ности. 

В нашем небольшом сибирском городе в 11 обще-
образовательных школах обучается более 7000 уча-
щихся. Есть гимназия, школа с углубленным изучени-
ем отдельных предметов, вечерняя школа. Программа 
развития муниципальной системы образования города 
четко определяет приоритеты на пути ее совершен-
ствования:

• модернизация учебной материально-техни-
ческой базы образовательных учреждений;

• достижение современного качества образова-
ния, максимальное обеспечение равных воз-
можностей в его получении;

• формирование здоровьесберегающей среды 
обучения и воспитания;

• повышение социального статуса и профессио-
нализма работников системы образования.


