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Аннотация: В статье раскрывается сущность воспитательного потенциала в высшем учебном заведении сквозь 

призму положений программы «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 го-

да». Основное внимание в работе уделено установлению соответствия поставленных Правительством направле-

ний развития отечественной системы высшего образования и возможности использования с этой целью воспита-

тельного потенциала вуза. Дана характеристика воспитательного потенциала высшей школы как многофакторного 

явления, которое, по мнению автора, оказывает огромное воздействие на конечный продукт процесса подготовки 

в вузе, а именно выпускника, рассматриваемого как будущего специалиста. Предпринята попытка раскрыть 

структуру, основные функции, возможности и задачи воспитательного потенциала. Интересной является точка 

зрения автора, согласно которой происходит деление участников образовательного процесса на внешних и внут-

ренних агентов, которым также дана характеристика. Опираясь на имеющиеся в науке данные, посвященные 

проблеме воспитательного потенциала высшей школы, исследователь говорит о том, что основной движущей 

силой в становлении воспитательной среды вуза является студенческое самоуправление. Выделенные и обобщен-

ные в статье данные могут и должны быть пристально рассмотрены руководителями высших учебных заведений, 

методическими объединениями и коллективами. Делается вывод о том, что понимание структуры воспитательно-

го потенциала, а также стремление следовать заданным критериям, описанным в Стратегии, поможет государству 

и обществу построить новый, отвечающий современным требованиям вид учебного заведения. 

 

Инновационные, трансформационные процессы в на-

стоящее время затрагивают все новые и новые области. 

Так, распоряжением Правительства еще в 2011 году 

была утверждена программа развития до 2020 года, 

позволяющая перевести экономику страны, а вместе  

с ней и общественно значимый сектор на совершенно 

иной уровень – получивший характер, по словам  

Д.А. Медведева, «самовоспроизводящего спроса на 

инновации». «Стратегия инновационного развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года» (далее – 

Стратегия) представляет собой анализ имеющихся  

в стране проблем, а также предлагает выверенные пути 

движения по различным маршрутам. Центральное ме-

сто в программе уделяется системе образования, по-

скольку без качественной и адекватной современным 

реалиям подготовки невозможно строить будущее. По 

мнению разработчиков Стратегии, Россия в полной 

мере приблизилась к всеобщему высшему образова-

нию, однако на практике возникает достаточно много 

проблем, решение которых не требует отлагательств. 

Так, в Стратегии отмечается необходимость пересмотра 

имеющейся системы вузовской подготовки. [1]. На наш 

взгляд, обращение внимания на возможности воспита-

тельного потенциала вуза, его структуру и функции 

предоставляет вузу возможность соответствовать столь 

высоким требованиям, предъявляемым Стратегией.  

Мы предполагаем, что именно воспитательный по-

тенциал вуза способствует формированию у субъекта 

образовательного процесса особых способностей и ка-

честв личности. Благодаря таким качествам адаптация  

к быстро изменяющимся социальным условиям проис-

ходит, на наш взгляд, наиболее мягко и гибко. Следова-

тельно, широчайший потенциал учебного заведения 

должен «перетечь» в личностный потенциал обучаемо-

го, позволив ему непрерывно духовно и профессио-

нально саморазвиваться и самоопределяться в стреми-

тельно меняющихся инновационных процессах. Други-

ми словами, как считают некоторые авторы [2; 3], вос-

питательные ценности и цели, которые также выделены 

в Законе об образовании [4], пронизывают все сферы 

образовательного пространства вуза, включая и вне-

учебную деятельность.  

Рассматривая потенциал вуза как многофакторное 

явление, следует дать варианты толкования, имеющие-

ся в научной литературе. Большой энциклопедический 

словарь под редакцией А.М. Прохорова трактует поня-

тие «потенциал» как «источники, возможности, средст-

ва, запасы, которые могут быть использованы для ре-

шения какой-либо задачи, достижения определенной 

цели; возможности отдельного лица, общества, госу-

дарства в определенной области» [5, с. 1084]. Среди 

основных характеристик воспитательного потенциала 

С.И. Кульневич выделяет самоорганизацию человека  

и способность противостоять негативным влияниям. 

Именно в этом, по мнению автора, и заключается эф-

фект воспитания [6].  

Е.В. Колесникова [7] предлагает понимать потенци-

ал как «социально-психологическую установку на не-

традиционное разрешение противоречий объективной 

реальности», Т.Г. Браже [8], Ю.Н. Кулюткин [9] пони-

мают потенциал как «сумму системы знаний, умений  

и убеждений, на основе которых строится и регулиру-

ется деятельность», как «открытость человека ко всему 

новому; высокую степень развития мышления, спо-

собность быстро менять приемы действий в соответ-

ствии с новыми условиями деятельности». По мнению  

И.Э. Ярмакеева, потенциал представляет собой «особую 

качественную характеристику той или иной природной 

или социальной системы, отражающую наличие у нее 

каких-либо реальных возможностей (способностей),  
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связанных с сохранением, функционированием или 

развитием данной системы» [10, с. 167]. Большинство 

исследователей характеризуют потенциал как связь 

трех основных уровней – прошлого, как источника на-

копленного опыта, настоящего, как процесса актуали-

зации имеющегося «багажа», и будущего, как ориенти-

ра для развития [11, с. 14; 12, с. 161–162]. Тем не менее, 

соглашаясь с профессором И.Э. Ярмакеевым, отметим, 

что исключительно реальным пластом и представляю-

щим наибольший интерес для изучения является на-

стоящий уровень существования потенциала, посколь-

ку он позволяет выделить и решить вопросы «здесь  

и сейчас» [10]. Понятно, что так называемая «зона бли-

жайшего развития» общества, а вместе с ним и потен-

циала высшего учебного заведения формирует направ-

ление будущего развития, но эта зона абстрактна, так 

как существует огромное количество разнообразных 

факторов, влияющих на предстоящий вектор этого раз-

вития. Представители различных специальностей пы-

таются определить направление, по которому будет 

двигаться социум, но, как известно, никто не в силах 

предсказать его. И это еще раз доказывает необходи-

мость обращения внимания на современное состояние 

общества с его социальными запросами.  

Известно, что потенциал – понятие довольно широ-

кое: оно включает в себя и финансовый потенциал 

высшего учебного заведения, и кадровый, и технологи-

ческий, но без воспитательного потенциала функцио-

нирование вуза в принципе нецелесообразно. Об этом 

также говорится в «Стратегии-2020», ежегодных По-

сланиях Президента Федеральному Собранию и в раз-

личных других целевых программах. 

Говоря о воспитательном потенциале вуза, нельзя не 

отметить обширный состав его участников. Для удоб-

ства понимания всех участников можно условно разде-

лить на внешних и внутренних агентов. К внутренним 

можно отнести сообщество лидеров-ученых: ректор, 

проректор, декан и т. д., кураторов групп, педагогов, 

студентов, студенческие объединения. Следует отме-

тить, что современные исследователи выделяют основ-

ным источником силы в становлении воспитательной 

среды вуза именно студенческое самоуправление. Так, 

например, Э.З. Галимова считает, что отправной точкой 

при проектировании воспитательной среды в вузе, вы-

ступая неким гарантом развития необходимых компе-

тенций, обязательно должно выступать студенческое 

самоуправление [13, с. 109]. Другой автор, Н.А. Нефе-

дова, основываясь на многолетнем опыте, предполага-

ет, что сам процесс «живого» и активного включения 

студента в студенческие объединения выполняет 

«функцию средства развития у студента профессио-

нального и творческого интереса к конкретному виду 

позитивной деятельности, которая способствует выяв-

лению и развитию его индивидуальных возможностей. 

В основе работы, эффективно функционирующего объ-

единения – «коллективная жизнедеятельность» – слож-

ный, целостный, системный процесс, аккумулирующий 

в себе деятельность и общение, многообразие отноше-

ний, ситуации и события, составляющие опыт жизни 

студента…» [14, с. 89]. О.А. Чирковым выдвигается 

идея о том, что студенческое самоуправление вуза 

представляет собой процесс взаимопроникновения или 

соединения интересов личности с интересами государ-

ства и способно формировать сознательную граждан-

скую позицию [15]. 

Более того, понимая сущность и задачи высшего 

образования, обоснованные В.А. Сластениным [16],  

А.В. Пономарев разделяет студенческое самоуправление 

на четыре сектора: лидера, воспитательные детерминан-

ты, органы студенческого самоуправления и студенче-

скую среду в целом [17]. И, как заключает М.Т. Шафи-

ков, студенческое самоуправление может и должно рас-

сматриваться как целостный воспитательный потенци-

ал, являя собой комплекс ресурсов, использование ко-

торых позволяет решать ряд задач по профессиональ-

ному и личностному развитию студента [18]. 

Не менее важна связь студентов с внешней для вуза 

средой. На этот счет Э.В. Ильенков размышляет: «Хо-

тите, чтобы человек стал личностью? Тогда поставьте 

его с самого начала в такие взаимоотношения с други-

ми людьми, внутри которых он не только смог бы, но  

и вынужден был бы стать личностью» [19, с. 34]. Для 

этих целей в воспитательном потенциале присутствуют 

внешние агенты. Внешние агенты – государство, сектор 

бизнеса и другие типы работодателей, выступающие 

своеобразными потребителями вузовских продуктов. 

Таким образом, воспитательное пространство вуза на-

столько многогранно и разнообразно, что в каждом 

конкретном случае, а именно в каждом вузе, оно непо-

вторимо. Естественно, присутствуют и общие факторы, 

объединяющие российские вузы, но наиболее интерес-

ным для нас выступает изучение самобытного воспита-

тельного потенциала.  

Согласно мнению авторов, занимающихся изучени-

ем воспитательного потенциала образовательной среды 

(В.Г. Бочарова, А.А. Кирсанов, Л.И. Новикова и др.), 

потенциал вуза зависит от целевых установок социума, 

государства, позиции субъектов образовательного про-

цесса, но в общем его можно определить как совокуп-

ность средств, которыми располагает вуз, при помощи 

которых будущий специалист взращивается в культур-

ном поле, а также в создании реальных условий для 

наибольшего раскрытия личностного потенциала каж-

дого из субъектов педагогического процесса. Подобное 

взаимодействие, в котором протекают такие процессы, 

как партнерство, взаимообогащение, интеграция, взаи-

модополнение и т. д., наполняет образовательный кла-

стер высшего учебного заведения реальными ценно-

стями, целями, традициями, существующими в общест-

ве. Такой процесс служит эффективному становлению 

и развитию всех видов компетенций, необходимых бу-

дущему профессионалу, гарантирующих достойное со-

циально-экономическое положение и статусно-ролевой 

уровень в обществе [20, с. 280]. Интересным является 

мнение ученых о том, что воспитательная среда может 

быть условно разделена на две формы организации: 

естественную и специально созданную. Исходя из это-

го, перед вузом стоит задача повышать воспитательную 

эффективность за счет разнообразных педагогических 

воздействий, при этом максимально используя естест-

венные особенности среды. И, как заключают авторы, 

уже привычная для человека среда утрачивает собствен-

ную нейтральность, она активно видоизменяется, будучи 

детерминирована воздействиями извне [21, с. 166]. 

Центральное место в основных требованиях «Стра-

тегии-2020» в области профессионального образования 
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отводится кадровому составу высшей школы, а это 

особый субъект воспитательного потенциала вуза, так 

как выступает осознанным и одновременно неосознан-

ным образцом реального профессионала, предстающего 

в глазах студента тем идеальным образом, на которого 

стоит равняться или же, наоборот, сделать все, чтобы 

не быть на него похожим. Так, по мнению Н.Е. Щурко-

вой, проявление субъектной позиции педагога обнару-

живается зачастую в скрытых воздействиях на лич-

ность студента с целью воспитания у него ценностных 

ориентаций [22]. 

Погружаясь в исследование проблемы формирова-

ния оптимального воспитательного потенциала, необ-

ходимо определить структурные компоненты последне-

го. Следует вновь напомнить, что в каждом конкретном 

вузе своя стратегия развития, и зависит она от профес-

сионализма профессорско-преподавательского состава, 

от содержания воспитательной работы во всем вузе, от 

уровня взаимодействия межвузовского и международ-

ного, от степени притязаний студентов и образа «Я», от 

целевых установок учебного заведения, и т. д. Именно 

эти факторы и составляют структурную и тонко на-

строенную композицию воспитательного потенциала 

высшей школы. Задачи, которые ставятся перед воспи-

тательным потенциалом высшего учебного заведения, 

определяют его функции, а потому необходимо рас-

крыть их сущность. 

В самом начале обучения, когда бывший школьник 

становится студентом, попадая в абсолютно незнако-

мую образовательную среду, воспитательный потенци-

ал вуза активно обогащает молодого человека базовы-

ми культурными компонентами взрослой, реальной 

культуры. Отсюда вытекает первая функция воспита-

тельного потенциала – компенсаторная, призванная 

ликвидировать тот самый пробел, сформировавшийся  

в период получения среднего образования, в обретении 

культурного опыта.  

Поскольку время обучения в вузе – это период наи-

большего свободного раскрытия и становления лично-

сти, воспитательный потенциал несет в себе стимули-

рующую функцию, активно побуждая будущего спе-

циалиста к самореализации, принятию самого себя как 

уникального явления, выстраиванию определенных 

требований к себе. 

У студента, осознавшего свое место в профессио-

нальной сфере, к середине обучения активно выдвига-

ется на передний план организаторская функция воспи-

тательного потенциала, формирующая способность к 

управлению временем и грамотной организации своей 

жизнедеятельности так, чтобы как можно чаще оказы-

ваться в «нужное время в нужном месте». Данная 

функция также предоставляет возможность сформиро-

вать осознанный выбор траектории собственного про-

фессионального и духовного развития. 

Параллельно с организаторской функцией следует 

функция педагогической поддержки. На данном этапе 

воспитательный потенциал вуза позволяет мягко и без-

болезненно адаптироваться к изменившимся условиям 

в связи с процессом самостановления и самореализа-

ции. Происходит это путем специально созданных пе-

дагогических условий, включая характер взаимодейст-

вия между всеми субъектами педагогического процес-

са. Здесь же и оказывается содействие в формировании 

образца – идеала успешной самореализации и самоут-

верждения личности в обществе. Некоторые авторы 

называют данную функцию воспитательного потенциа-

ла высшего учебного заведения психотерапевтической, 

что, на наш взгляд, по сути является не чем иным, как 

функцией, обеспечивающей благоприятный психоло-

гический климат образовательного пространства вуза,  

с созданием позитивного настроя на продуктивное 

взаимодействие участников педагогического процесса. 

Мы не будем выделять психотерапевтическую функ-

цию в отдельную группу, а дополним ею выделенную 

ранее функцию – функцию педагогической поддержки. 

Далее, к третьему курсу все сильнее набирает зна-

чение мобилизационная функция, ориентированная на 

построение оптимального профессионального поведе-

ния личности, выбора характера взаимодействия с дру-

гими участниками педагогического процесса, а также 

представителями работодателя и потенциального заказ-

чика будущих оказываемых студентом услуг. Происхо-

дит это, как правило, на производственных практиках  

и позволяет будущему специалисту более четко ориен-

тироваться в системе духовно-нравственных ценностей 

образовательного учреждения, собственного внутрен-

него мира и практической профессиональной деятель-

ности. 

Важнейшей функцией воспитательного потенциала 

в столь серьезных и ответственных условиях жизненно-

го становления будущего специалиста в период обуче-

ния в вузе выступает рекреационная функция. Она при-

звана обеспечить необходимое для полноценного даль-

нейшего функционирования восстановление физиче-

ских и интеллектуальных сил, потраченных в разнооб-

разных видах учебно-познавательной деятельности [23, 

с. 50]. 

Перечисленные выше функции были обращены на 

единственного участника образовательного процесса – 

студента, тем не менее, воспитательный потенциал вуза 

не исчерпывает себя лишь этим, но имеет способности 

и возможности быть полезным и другим субъектам.  

Так, мы можем выделить еще ряд функций воспита-

тельного потенциала вуза: формирование целостной  

и общей миссии вуза, куда входит решение стратегически 

важных задач, постановку будущих целей на основе 

имеющегося собственного опыта с опорой на настоящее; 

выделение и обоснование необходимых и достаточных 

условий, а также важнейших механизмов для актуализа-

ции и реализации общего потенциала вуза; оказание не-

посредственной поддержки научно-педагогическим ра-

ботникам в собственном личностном развитии и при реа-

лизации инновационных проектов в образовательной 

деятельности вуза; формирование имиджа учебного заве-

дения как одной из основных характеристик, положи-

тельно влияющих на успешное прохождение мониторин-

га качества предоставляемых образовательных услуг. 

Другими словами, активное взаимодействие субъектов 

воспитания, в характеристики которых входят такие про-

цессы, как взаимодополнение, партнерство, интеграция, 

взаимообогащение, сотрудничество, «наполняет про-

странство образовательного учреждения реальными цен-

ностями, целями, традициями, признанными большинст-

вом общественными нормами отношений, общения, что  

и позволяет успешно формировать компетенции как про-

фессиональные, так и общечеловеческие» [20, с. 281]. 
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И вновь вернемся к характеристике основопола-

гающего документа в области развития страны на бли-

жайшие годы – «Стратегии-2020». Как значится на 

официальном сайте Правительства РФ, она «призвана 

ответить на стоящие перед Россией вызовы и угрозы  

в сфере инновационного развития, определить цели, 

приоритеты и инструменты государственной иннова-

ционной политики. Вместе с тем Стратегия задает дол-

госрочные ориентиры развития субъектам инновацион-

ной деятельности, а также ориентиры финансирования 

сектора фундаментальной и прикладной науки и под-

держки коммерциализации разработок. Кроме того, Стра-

тегия содержит результаты всесторонней оценки иннова-

ционного потенциала и долгосрочного научно-технологи-

ческого прогноза. Положения Стратегии должны учиты-

ваться при разработке концепций и программ социально-

экономического развития России.  

Таким образом, мы видим, что воспитательный по-

тенциал вуза открывает обширные возможности следо-

вать заданным Правительством маршрутом, а научное 

обоснование структурных компонентов и процессов, 

протекающих в них, поможет взрастить новый, совре-

менный и отвечающий реалиям, а также будущим вы-

зовам вид высшего учебного заведения.  
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