
Профессиональная подготовка может рассматриваться как стандартизированный процесс, обу-
словленный комплексом условий и средств, направленных на формирование у студента определенно-
го уровня квалификации. Однако профессиональная подготовка — это еще и индивидуальный про-
цесс, обусловленный личностными свойствами и имеющий определенные психологические осо-
бенности и закономерности. 
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В статье рассмотрен системный подход к воспитательному процессу в вузе, обосновывается 

необходимость выбора главного элемента воспитательной системы вуза. 
 

Основная часть 
 
Системный подход — это направление методологии исследования, в основе которого лежит рас-

смотрение объекта как системы. Термин «подход» говорит о том, что эта методология не дает кон-
кретного решения проблемы в определенной предметной области, а является средством перефор-
мулирования проблемы, позволяющим увидеть объекты в свете их целостности, комплексности, 
сложности, структуры и функций, организации, управления и т. д., то есть задающим новую орга-
низацию материала, подлежащего исследованию [1]. 

Системный подход трактует любые процессы как совокупность взаимосвязанных функциони-
рующих элементов, имеющих цель, ресурсы для ее достижения, связь с внешней средой и т. д. 
Так, Н.М. Борытко обосновывает необходимость системного подхода к воспитанию, понимая под 
воспитательным процессом совокупность последовательных действий для достижения желаемого 
результата. Он приходит к выводу, что рассмотрение воспитания именно как системы дает возмож-
ность выявить структуру и динамику изменения его основных элементов [2]. 

Воспитание как педагогический феномен изучается наукой с начала 1970-х гг. Сегодня создана 
целостная концепция воспитательной системы. Среди ее авторов Л.И. Новикова, В.А. Караков-
ский, A.M. Сидоркин, Н.Л. Селиванова и др.  

Образование как сфера гуманитарной практики не может быть полностью технологизировано, 
в связи с чем на пути перехода от традиционных к инновационным педагогическим технологиям 
встает ряд трудностей, обусловленных наличием личностного компонента любой педагогической 
технологии, консервативностью педагогических систем и т.п. Поскольку содержательный и методи-
ческий компоненты обучения легче всего поддаются описанию, документальной фиксации и оценке, 
именно они, как правило, и находятся в центре внимания. Так, при рассмотрении профессиональной 
подготовки в русле компетентностного подхода наибольшее внимание уделяется, во-первых, пе-
речню, определению и способам оценки необходимых компетенций, во-вторых, методам и формам, 
позволяющим перенести акцент со знаний на практические умения (задачный, проектный и другие 
подходы), в-третьих, обогащению и переструктурированию содержания образования (введение 
новых учебных курсов, интегральных модулей и пр.). Признавая целесообразность предлагаемых 
инноваций, следует отметить, что их результативность будет зависеть от системности и целостно-
сти преобразований в вузе [1], включая установление соответствующих взаимоотношений между 
субъектами образовательного процесса и формирование профессиональной позиции педагогов. 

Рассмотрение такой интегральной характеристики профессионала, как компетентность, делает 
очевидной взаимообусловленность процессов личностного и профессионального развития студен-
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тов. Ведь становление компетентного профессионала, способного в различных условиях эффек-
тивно решать профессиональные проблемы, предполагает не только овладение им знанием и деятель-
ностным опытом, но и познание себя, поиск смыслов выполняемой деятельности, самоопределение, 
разрешение внутренних и индивидуально-групповых противоречий. С этих позиций личностное и 
профессиональное развитие человека правомерно рассматривать как единый процесс, объединяющим 
началом которого служит целостность личности, единство ее проявлений в разных сферах жизнеде-
ятельности [2]. Безусловно, одним из условий личностно-профессионального развития человека яв-
ляется накопление им жизненного, в том числе профессионального, опыта. Однако ядром такого 
развития является становление личностных качеств: осознание значимых целей, формирование 
представлений о себе как о профессионале, развитие потребности в достижениях в профессиональной 
сфере, стремление творчески реализовать свой потенциал в профессиональной деятельности. 

В связи с этим проектирование и реализация задач личностно-профессионального развития тре-
буют разработки модели студента, более полной по сравнению с традиционной и более адек-
ватной реальности. Понимание студента как «мыслящей машины», возможно, позволяет с не-
которой эффективностью транслировать знания и формировать умения, но препятствует целена-
правленному влиянию на его личностную сферу. Для решения таких задач студента необходимо 
рассматривать как субъекта саморазвития. В идеальном варианте компетентностно-
ориентированное обучение (как процесс) — это активизация и поддержка профессионального са-
моразвития студентов, организация самоуправляемой учебной деятельности, что предполагает ак-
тивную включенность самих студентов в организацию и осуществление этого процесса, делегирова-
ние им ряда полномочий, разделение прав, инициативы, ответственности между педагогом и обуча-
ющимся, а значит, изменение отношений между ними. 

С этих позиций подготовка компетентного специалиста соотносится не только с новыми методами 
и иным содержанием обучения, но и с личностным характером педагогического взаимодействия. 
Поэтому к необходимым условиям компетентностно-ориентированного обучения следует также от-
нести: уважение и принятие студента как самоценной личности, обладающей разнообразными по-
требностями, способностями, интересами, стремящейся к достижению жизненных целей, имеющей 
собственную позицию и право ее реализовать; обеспечение личностной включенности студентов в 
процесс обучения: направленность на самопознание, развитие субъективного опыта, рефлексивное 
отношение к изучаемым предметам и явлениям, процессу обучения, самому себе, к будущей профес-
сиональной деятельности; создание атмосферы размышлений, анализа, поиска новых значимых це-
лей, диалога разных позиций, открытости, поддержки, признания и подчеркивания достижений. 

Высоким личностно-развивающим потенциалом также обладают конструктивные взаимоотноше-
ния между студентами. Для его реализации необходимо создать условия, способствующие выдвиже-
нию и принятию всеми членами студенческой группы (или мини-группы) общих целей их деятельно-
сти. В процессе достижения не индивидуальных, а общих целей формируются умения работать в ко-
манде, открываются новые возможности для определения и проявления собственной позиции, своего 
места и роли в групповой работе. 

Перестройку отношений между субъектами образовательного процесса обеспечивает и вся обра-
зовательная среда. При ориентации на подготовку компетентного, саморазвивающегося специалиста 
она должна моделироваться как комплекс возможностей для проявления активности субъектов, пре-
образующихся в соответствии с их потребностями и целями в факторы развития. Чем шире воз-
можности среды и больше условий для самоопределения студента, тем более востребуется его само-
стоятельность, осмысленность действий, мотивов, ценностей, тем более он становится субъектом от-
ветственного выбора и саморазвития. 

Учитывая локальное использование разработанных компетентностно-ориентированных техноло-
гий обучения, основную трудность их реализации обусловил последний фактор. Наиболее ярко это 
проявлялось на первом этапе экспериментального обучения в предпочтении студентами пассивных 
форм работы (слушание лекций), в выборе более простых заданий, в нежелании проявлять инициати-
ву и использовать предоставленные возможности личностно-профессионального роста, в поиске 
внешних причин учебных неудач. Однако, как показало психологическое исследование, речь идет не 
столько о том, что у студентов не развиты такие качества, как целеустремленность, инициативность, 
способность брать на себя ответственность, сколько о том, что ими недостаточно осознаны смысло-
вые ориентиры своей жизни, профессиональные намерения и цели. Вкупе со сложившимися стерео-
типами обучения («пусть меня научат », «не высовывайся », «учитель всегда прав» это препятствует 
принятию студентами субъектной позиции, сосредоточивающей в себе активное, смыслообразующее 
и управляющее начало. Очевидно, что далеко не у всех абитуриентов сформирована такая позиция, 
а потому требуется или селекция и отсев при поступлении в вуз, или целенаправленная воспитатель-
ная деятельность как в школе, так и в вузе.  
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В силу того, что, в отличие от знаний и умений, компетентность имеет личностную основу, при 
переходе к компетентностно-ориентированному обучению появляется необходимость изменений 
как в содержании и методах, так и в способах взаимодействия, отношениях между педагогом и 
студентом и между самими студентами, ибо именно посредством этих отношений может осуще-
ствляться целенаправленное влияние на личностную сферу. 

Для перехода к личностно-профессиональному развитию студентов и компетент-ностно-
ориентированному обучению целесообразно разрабатывать и внедрять педагогические технологии: 

- с учетом среды их применения, что предполагает предварительное проведение психолого-
педагогических и социолого-педагогических исследований, направленных на изучение образова-
тельной среды вуза, личностных особенностей студентов, готовности педагогов к созданию и 
освоению новых технологий и др.; 

- одновременно с аппаратом их трансляции и внедрения (учебные пособия). Следует отметить, 
что, несмотря на развитие психодиагностики, адекватно оценить волевые, мотивационные и другие 
личностные характеристики абитуриента и дать по ним достоверный прогноз успешности будущего 
обучения достаточно трудно. Во многих европейских странах эта проблема решается отсутствием 
ограничений на сроки обучения и естественным отсевом. Студентов не отчисляют — они могут 
учиться на каждом курсе столько, сколько им необходимо как для освоения профессиональных зна-
ний и умений, так и для достижения необходимого уровня личностной зрелости, позволяющего осу-
ществлять самоуправляемое обучение. 

В заключение следует отметить, что при рассмотрении даже одного аспекта проблемы подготовки 
компетентного специалиста становится очевидной ее многогранность и сложность. Перспективы 
внедрения инноваций в значительной мере обусловлены отношением к этим инновациям непосред-
ственных организаторов и участников образовательного процесса, их готовностью к совершенство-
ванию, опытом и профессиональной позицией. 
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Экологическое воспитание рассматривается как непрерывный процесс, имеющий несколько эта-

пов. Ценностью экологического воспитания является преодоление исходной пассивности человека в 
отношении к экологическим проблемам. 

 
Основная часть 

 
Образование является ведущим и определяющим началом социализации, а также главным инструмен-

том формирования духовности молодежи. Цель современного образования – предельно полно достижи-
мое развитие тех способностей личности, которые нужны и ей, и обществу. Именно тогда, когда первой и 
главной целью образования становится духовное развитие самого индивидуума, тогда достигаются и же-
лательные социальные результаты. Поэтому критерием правильности любой образовательной концепции 
должна быть степень ее соответствия гуманистическим потребностям общества.  

В качестве основных гуманистических ценностей личностно ориентированного образования сле-
дует рассматривать человека культуры как цель образования и предмет воспитания, культуру – как 
среду, растящую и питающую личность; творчество – как способ развития человека в культуре и др.  

В условиях нарастания кризиса современной технократической цивилизации несомненную акту-
альность приобретает проблема отношения человека к природе. В обществе назрела необходимость 
пересмотреть позицию потребительского использования природных богатств и перейти к разумному, 
ответственному, творческому взаимодействию с природой. Актуальность формирования нравствен-
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