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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа воспитания ВУЗа (далее – РПВ) представляет ценностно-нормативную,

методологическую,  методическую  и  технологическую  основу  организации  воспитательной
деятельности.  Областью  применения  РПВ  является  образовательное  и  социокультурное
пространство ВУЗа, образовательная и воспитывающая среды в их единстве и взаимосвязи.

РПВ ориентирована на организацию воспитательной среды и управление разными видами
деятельности обучающихся с целью создания условий для их приобщения к социокультурным и
духовно-нравственным  ценностям  Российской  Федерации,  полноценного  развития,
саморазвития и самореализации личности при активном участии самих обучающихся.

ВУЗ  выстраивает  свою  воспитательную  систему  в  соответствии  со  спецификой
профессиональной подготовки, реализуемыми направлениями подготовки/специальностями. 

Воспитательная работа – это деятельность,  направленная на организацию воспитывающей
среды  и  управление  разными  видами  деятельности  воспитанников  с  целью  создания  условий
для  их  приобщения  к  социокультурным  и  духовно  нравственным  ценностям  народов
Российской Федерации, полноценного развития, саморазвития и самореализации личности при
активном участии самих обучающихся.
       РПВ разработана в соответствии с нормами и положениями следующих документов:
1. Конституция Российской Федерации;
2  Федерального  законом  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»
3.  Федеральный  закон  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  образовании  в
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31 июля 2020 №304-ФЗ;
4.  Федеральный закон «О внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» от 5 февраля 2018 г №15-ФЗ;
5. Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» от 31
декабря 2015 г. № 683 (с изменениями от 6 марта 2018);
6.  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  19  декабря  2012  г.  №  1666  «О  Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»
7.  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  24.12.2014  №  808«Об  утверждении  Основ
государственной культурной политики»;
8.  Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.  № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
9.  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  9  мая  2017  г.  №203  «Стратегия  развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.»;
10.  Распоряжения  Правительства  от  29  ноября  2014  г.  №  2403-р  «Основы  государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
11. Распоряжения Правительства от 29 мая 2015 г.  № 996-р «Стратегия развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года»;
12.  Распоряжения  Правительства  Российской  Федерации  от  29  декабря  2014  г.  №  2765-р
«Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы»;
13. План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской
Федерации  на  период  до  2025  года,  утвержденных  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р;
14.  Указ  Президента  Российской  Федерации  «О  национальных  целях  развития  Российской
Федерации» от 21 июля 2020 г. № 474;
15. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года: утв.
распоряжением  Правительства  Рос.  Федерации  от  13  февраля  2019  г.  №  207-р  //  Собрание
законодательства Рос. Федерации. – 2019. – № 7, Ч. II. – Ст. 702;
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16. Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации» от 30 декабря 2020
г. № 489-ФЗ;
17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. №
ВК-262/09 и № ВК-264/09 «О методических рекомендациях о создании и деятельности советов
обучающихся в образовательных организациях»;
18. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 14
августа  2020  г.  №  831  «Об  утверждении  Требований  к  структуре  официального  сайта
образовательной  организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и
формату предоставления информации»;
19.  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  26.12.2017  №  1642  «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;
20.  Посланий  Президента  Российской  Федерации  Федеральному  Собранию  Российской
Федерации. 

Во исполнение положений Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении
изменений  в  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  по  вопросам
воспитания обучающихся» ВУЗ имеет:
−  рабочую  программу  воспитания  в  ВУЗа  (определяет  комплекс  основных  характеристик
осуществляемой воспитательной деятельности);
−  рабочие  программы  воспитания  как  часть  ОПОП,  реализуемых  ВУЗом  (разрабатывается  на
период  реализации  образовательной  программы  и  определяет  комплекс  ключевых
характеристик  системы  воспитательной  работы  (принципы,  методологические  подходы,  цель,
задачи, направления, формы, средства и методы воспитания, планируемые результаты и др.));
−  календарный  план  воспитательной  работы,  конкретизирующий  перечень  событий  и
мероприятий  воспитательной  направленности,  которые  организуются  и  проводятся  в  ВУЗе  и
(или) в которых субъекты воспитательного процесса принимают участие.

РПВ обосновывает необходимость создания социокультурной развивающей среды, единого
воспитательного  пространства  на  основе  взаимосвязи  учебного,  научного  и  воспитательного
процессов,  предоставляющих  обучающимся  реальные  возможности  интеллектуального,
профессионального  и  личностного  развития,  самореализации,  проявления  общественной  и
творческой активности.

РПВ  разработана  с  учетом  государственных  требований  к  организации  воспитательной
работы  в  системе  высшего  образования,  а  также  возможностей  администрации,
профессорско-преподавательского состава и студенчества формировать социокультурную среду,
направленную на развитие интеллектуального, научного, творческого потенциала обучающихся,
их социальных качеств и общественной активности.

РПВ  предназначена  для  координации  и  мобилизации  усилий  научно  педагогических
работников,  структурных  подразделений,  общественных  объединений  и  студенчества  КФУ  по
формированию  личности  выпускника,  обладающего  высоким  уровнем  профессиональных  и
общекультурных  компетенций,  комплексом  профессионально  и  личностно  значимых  качеств,
активной социально ориентированной жизненной позицией, системой духовных, гражданских и
нравственных ценностей.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
            1.1 Концептуально-ценностные основания и принципы организации воспитательного 
процесса 
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В  соответствии  со  Стратегией  национальной  безопасности  Российской  Федерации
приоритетными  для  воспитательного  процесса  ВУЗа  определены  следующие  традиционные
духовно-нравственные ценности: 
       - приоритет духовного над материальным;
       - защита человеческой жизни, прав и свобод человека;
       - семья, созидательный труд, служение Отечеству;

- нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь,
коллективизм;
       - историческое единство народов, преемственность истории России. 

       Принципами организации воспитательного процесса ВУЗа являются: 
-  системность,  целостность  воспитательного  процесса  университета,  единство  составных

частей  воспитательной  системы  университета  (содержательной,  процессуальной  и
организационной);

-  природосообразность,  приоритет  ценности  здоровья  участников  образовательных
отношений,  социально-психологическая  поддержка  личности  и  обеспечение  благоприятного
социально-психологического климата в коллективе;
       - культуросообразность воспитательной среды университета;

-  приоритет  инициативности,  самостоятельности,  самореализации  обучающихся  во  всех
видах деятельности;

-  социальное  партнерство  в  совместной  деятельности  участников  воспитательного
процесса;

-  соуправление  как  условие  организации  студенческого  самоуправления  в  сочетании  с
административным управлением воспитательным процессом;

-  информированность  участников  воспитательного  процесса,  качество  информационного
обмена с учетом прямой и обратной связи.

            1.2 Методологические подходы к организации воспитательной деятельности                                                              
В  основу  организации  воспитательной  деятельности  ВУЗа  положен  комплекс

методологических подходов, включающий:
- аксиологический (ценностно-ориентированный) подход – подразумевает в качестве основы

управления  воспитательной  системой  вуза  созидательную  социально-направленную
деятельность, опирающуюся на стратегические ценности (ценность жизни и здоровья человека;
духовно-нравственные ценности; социальные ценности; ценность общения, контакта и диалога;
ценность  развития  и  самореализации;  ценность  опыта  самостоятельности  и  ценность
профессионального опыта; ценность дружбы; ценность свободы и ответственности и др.);

-  системный  подход,  согласно  которому  воспитательная  система  ВУЗа  -  открытая
социально-психологическая,  развивающаяся  система,  состоящая  из  двух  взаимосвязанных
субъектов/подсистем:  управляющая  (руководство  вуза  –  проректор  по  учебной  работе,
проректор по научно-инновационной деятельности, проректор по воспитательной, внеучебной и
социальной работе; специалист института по воспитательной работе; куратор учебной группы;
преподаватель)  и  управляемая  (студенческое  сообщество,  студенческий  актив,  студенческие
коллективы, студенческие группы и др.), что подразумевает иерархичность элементов системы,
наличие  субординационных  взаимосвязей  субъектов,  их  соподчиненность  согласно  особому
месту каждого из них в системе;

-  системно-деятельностный  подход  –  позволяет  установить  уровень  целостности
воспитательной системы вуза,  степень  взаимосвязи ее  подсистем в  образовательном процессе,
который  является  основным  процессом,  направленным  на  конечный  результат  активной
созидательной воспитывающей деятельности коллектива университета; 
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-  культурологический  подход  –  создание  в  вузе  культуросообразной  среды,  формирование
общей, профессиональной культуры и культуры труда обучающихся, что, в целом, способствует
реализации  культурной  направленности  образования  и  воспитания,  позволяет  рассматривать
содержание  деятельности  обучающихся  (учебной,  научной,  проектной,  социально-значимой  и
т.д.)  как  обобщенную  культуру  в  единстве  ее  аксиологического,  системно-деятельностного  и
личностного компонентов; 

-  проблемно-функциональный  подход  позволяет  осуществлять  целеполагание  с  учетом
выявленных  воспитательных  проблем  и  рассматривать  управление  системой  воспитательной
работы ООВО как  процесс  взаимосвязанных  управленческих  функций  (анализ,  планирование,
организация,  регулирование,  контроль),  ориентированных  на  достижение  целей
воспитательного процесса; 

-  научно-исследовательский  подход  рассматривает  воспитательную  работу  в  вузе  как
деятельность,  имеющую  исследовательскую  основу,  включающую  вариативный  комплекс
методов теоретического и эмпирического характера;

-  проектный  подход  –  предполагает  развитие  личностных  и  профессиональных
компетенций, обучающихся в процессе индивидуальной/совместной проектной деятельности; 

- ресурсный подход – учитывает готовность вуза реализовать воспитательную работу через
нормативно-правовое,  кадровое,  финансовое,  информационное,  научно-методическое,
учебно-методическое, материально-техническое обеспечение; 

-  здоровьесберегающий подход – направлен на повышение культуры здоровья, сбережение
здоровья субъектов образовательных отношений,  активное субъект-субъектное взаимодействие
по  созданию  здоровьеформирующей  и  здоровьесберегающей  образовательной  среды  и  смене
внутренней  позиции  личности  в  отношении  здоровья  на  сознательно-ответственную,  по
развитию  индивидуального  стиля  здоровьесозидающей  деятельности  преподавателей,  по
разработке  и  организации  здоровьесозидающих  мероприятий  и  методического  арсенала
здоровьесберегающих занятий, по актуализации и реализации здорового образа жизни; 

-  информационный  подход  –  рассматривает  воспитательную  работу  как  информационный
процесс,  состоящий  из  специфических  операций  (сбор  и  анализ  информации  о  состоянии
управляемого  объекта;  преобразование  информации;  передача  информации  с  учетом принятия
управленческих решений). Информационный подход подразумевает актуализацию объективной
информации  о  системе  воспитательной  работы вуза,  что  позволяет  определять  существующий
уровень состояния и корректировать систему воспитательной работы.

            1.3 Цель и задачи воспитательной работы 
Цель  воспитательной  работы  –  создание  условий  для  активной  жизнедеятельности

обучающихся,  их  гражданского  самоопределения,  профессионального  становления  и
индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения
потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном
развитии. 
       Задачи воспитательной работы с обучающимися: 
       – развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности; 

– приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и академическим
традициям; 

–  воспитание  уважения  к  закону,  нормам  коллективной  жизни,  развитие  гражданской  и
социальной ответственности; 

–  воспитание  положительного  отношения  к  труду,  воспитание  социально  значимой
целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 

–  обеспечение  развития  личности  и  ее  социально-психологической  поддержки,
формирование  личностных  качеств  обучающихся,  необходимых  для  эффективной
профессиональной деятельности;
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–  выявление  и  поддержка  талантливых,  формирование  организаторских  навыков,
творческого потенциала, вовлечение в процессы саморазвития и самореализации; 
       – формирование культуры и этики профессионального общения;

– воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни,  ответственного
отношения к природной и социокультурной среде; 
       – повышение уровня культуры безопасного поведения; 

–  развитие  личностных  качеств  и  установок  (ответственности,  дисциплины,
самоменеджмента),  социальных  навыков  (эмоционального  интеллекта,  ориентации  в
информационном  пространстве,  скорости  адаптации,  коммуникации;  умения  работать  в
команде)  и  управленческими  способностями  (навыков  принимать  решения  в  условиях
неопределенности и изменений, управления временем, лидерства, критического мышления).

2. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

2.1  Воспитывающая  (воспитательная)  среда  вуза  в  традиционном(очном)  и  онлайн
форматах 

Воспитательная  среда  ВУЗа  -  совокупность  созидательного  общения,  разнообразных
событий,  возникающих  в  них  отношений,  демонстрации  достижений  социальной,  учебной,
проектной,  научно-исследовательской  деятельности  университета.  Формирование
социально-личностных  компетенций,  способствующих  профессиональному  и
социокультурному  развитию  обучающихся,  повышению  конкурентоспособности  выпускника
вуза является неотъемлемой составляющей процесса обучения ВУЗа и осуществляется системно
через учебную, научно-исследовательскую, проектную, социально-значимую деятельность. 

Исходя  из  приоритетов  повышения  качества  подготовки  и  личностного  развития
обучающихся  вне  зависимости  от  форм  и  технологий  их  обучения  (очно  или  онлайн)
неотъемлемой  частью  воспитательной  среды  университета  становятся  цифровые  технологии,
позволяющие  перевести  молодежные  активности  в  гибридные  форматы и  в  онлайн-среду,  что
позволяет  планировать  создание  и  распространение  качественного  цифрового  контента,
направленного  на  укрепление  гражданской идентичности и  воспитание  духовно-нравственных
ценностей  молодежи,  в  том  числе  с  привлечением  экспертов,  интересных  молодежной
аудитории;  создание  цифровых  сервисов  получения  обратной  связи  по  качеству  молодежных
мероприятий для  регулярной актуализации планов деятельности и  содержания мероприятий и
т.д.

            2.2 Направления воспитательной деятельности и воспитательной работы 
В  соответствии  с  системным  подходом  к  проблеме  воспитания  студенческой  молодежи

реализация  воспитательной  функции  осуществляется  в  единстве  учебной  деятельности  (на
занятиях,  во  внеучебной  деятельности  по  изучаемым  дисциплинам)  и  внеучебной
воспитательной работы.
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       Направлениями воспитательной деятельности ВУЗа выступает деятельность, направленная:
–  на  развитие  личности,  создание  условий  для  самоопределения  и  социализации

обучающихся;
       – на формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности;

–  на  формирование  у  обучающихся  чувства  уважения  к  памяти  защитников  Отечества  и
подвигам героев Отечества;
       – на формирование у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению;
       – на формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку;

–  на  формирование  у  обучающихся  бережного  отношения  к  культурному  наследию  и
традициям многонационального народа Российской Федерации;

– на формирование у обучающихся правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства;
       – на формирование у обучающихся бережного отношения к природе и окружающей среде;
       – на профилактику деструктивного поведения обучающихся.
       Направлениями воспитательной работы выступают:
       - гражданское;
       - патриотическое;
       - духовно-нравственное;
       - культурно-творческое; 
       - научно-образовательное; 
       - профессионально-трудовое;
       - экологическое;
       - физическое.

Мероприятия  реализующие  направления  воспитательной  работы  указаны  в  календарном
плане.

            2.3 Приоритетные виды деятельности обучающихся в воспитательной системе 
       Видами деятельности обучающихся в воспитательной системе в выступют:
       – проектная деятельность как коллективное творческое дело;
       – добровольческая (волонтерская) деятельность;
       – учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность;
       – студенческое международное сотрудничество;
       – деятельность и виды студенческих объединений;

–  досуговая,  творческая  и  социально-культурная  деятельность  по  организации  и
проведению значимых событий и мероприятий;

– вовлечение студентов в профориентацию, день открытых дверей ООВО, университетские
субботы;
       – вовлечение студентов в предпринимательскую деятельность;
       – другие виды деятельности обучающихся.

       Проектная деятельность
Проектная  деятельность  имеет  творческую,  научно-исследовательскую  и

практико-ориентированную направленность, осуществляется на основе проблемного обучения и
активизации  интереса  обучающихся,  что  вызывает  потребность  в  большей  самостоятельности
обучающихся.Проектная  технология  способствует  социализации  обучающихся  при  решении
задач проекта, связанных с удовлетворением потребностей общества. 
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       Виды проектов по ведущей деятельности: 
– исследовательские проекты (проектно-исследовательская деятельность; продукт проекта –

новое теоретическое знание и востребованное практическое применение и др.);
–  стратегические  проекты  (стратегирование  и  стратегическое  проектирование;  продукт

проекта– стратегия, концепция, программа и др.);
–  организационные  проекты  (организационное  проектирование;  продукт  проекта–  новая

оргструктура, новые актуальные практики и др.);
–  социальные  проекты  (социальное  проектирование;  продукт  проекта–  оформленное

решение  социально  значимой  задачи/проблемы  (законодательная  инициатива;  социальная
акция); оказание социальной услуги; проведенное социальное мероприятие (спектакль/концерт
акция и др.));

–  технические  проекты  (конструирование;  продукт  проекта  –  новая  технология,
конструкторская  документация  на  изделие  и  само  изделие;  автоматизированная  система
управления; план, чертеж, макет, расчеты и др.);

–  информационные  проекты  (поисково-аналитическая  деятельность;  продукт  проекта  –
качественная  информация,  ее  оформление  и  представление  (прогноз,  сборник,  журнал,  газета,
справочник, мультимедийный продукт, веб-сайт др.));

– телекоммуникационные проекты (познавательная, исследовательская, творческая, игровая,
техническая,  организационная  деятельность;  продукт  проекта  –  информационное  обеспечение
(базы  данных,  виртуальная  библиотека,  виртуальный  музей,  виртуальный  мультимедийный
клуб, компьютерная игра и др.));

–  арт-проекты  (творческая  деятельность;  продукт  проекта  –  продукт  художественного
творчества;  художественный  образ;  музыкальное/литературное  произведение/видеопродукт  и
др.). 

Перспективность проектной и проектно-исследовательской деятельность для обучающихся
состоит  в  открывающихся  для  них  профессиональных  возможностях  и  трудоустройстве,
поскольку в команду проекта приглашаются работодатели и социальные партнеры.

       Волонтерская (добровольческая) деятельность
Волонтерская  деятельность,  добровольчество,  добровольческая  деятельность  –  широкий

круг  направлений  созидательной  деятельности,  включающий  традиционные  формы
взаимопомощи  и  самопомощи,  официальное  предоставление  услуг  и  другие  формы
гражданского участия. 

Участие  молодежи  в  добровольческой  деятельности  решает  важную  задачу  повышения
конкурентоспособности и профессиональной компетентности молодых людей за счет получения
в добровольчестве первичного опыта участия в профессиональной деятельности, формирования
базовых  личностных  и  социальных  компетентностей,  необходимых  для  профессиональной
деятельности.  Добровольчество  –  это  эффективное  средство  воспитания,  социализации  и
самореализации  личности,  что  очень  важно  для  формирования  профессионально  личностных
качеств будущих специалистов.

Индивидуальное  и  групповое  добровольчество  через  деятельность  и  адресную  помощь
способствуют  социализации  обучающихся  и  расширению социальных  связей,  самореализации
инициатив обучающихся, развитию личностных и профессиональных качеств, освоению новых
навыков. 

По  инициативе  обучающихся  и  при  их  активном участии  в  вуза  созданы добровольческие
объединения,  направлениями  деятельности  которых  выступают  социальное  добровольчество,
добровольчество  профессиональной  направленности,  событийное  добровольчество,  донорское
движение,  цифровое  волонтерство,  спортивное  добровольчество,  экологическое
добровольчество, арт добровольчество, медиаволонтерство и иное. 
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       Направления добровольческой деятельности обучающихся: 
–  социальное  добровольчество:  участие  в  организации  адресной  помощи  социально

незащищенным  категориям  населения  (ветераны  Великой  Отечественной  войны  и  ветераны
тыла,  пожилые,  воспитанники  детских  социальных  учреждений,  лица  с  ограниченными
возможностями  (инвалиды)  и  др.);  доставка  лекарственных  препаратов  и  продуктов
нуждающимся  в  условиях  пандемии;  разработка  и  реализация  проектов  и
проектно-исследовательских  работ  социальной  направленности;  участие  в  мероприятиях  и
конкурсах  добровольческой  направленности  вузовского,  регионального  и  всероссийского
уровней (проекты «Весенняя  неделя  добра»,  «Марафон добрых дел»,  «Осенняя  неделя  добра»,
«Георгиевская  ленточка»;  конкурсы  «Доброволец  России»,  «Доброволец  года»,  «Добро  в
объективе» и др.);

−  добровольчество  профессиональной  направленности:  практическая  помощь  школам  в
период  пандемии  (для  профильных  направлений  подготовки);  практическая  помощь
преподавателям  в  период  пандемии;  участие  в  организации  Российского  форума
«Университеты-2030:  наука  –  компетенции  –  молодежь»;  участие  в  проведении
просветительских бесед, направленных на профилактику употребления психоактивных веществ
и деструктивного поведения (для профильных направлений подготовки), практическая помощь
больницам в период пандемии (для профильных направлений подготовки) и др.;

− событийное добровольчество (ивент-волонтерство):  участие в организации и проведении
крупных  событий  –  межрегиональных  и  всероссийских  форумов,  фестивалей,  конференций  и
др., значимых общественных мероприятий, приуроченных к празднованию значимых дат (День
Победы, Всероссийский день студенчества, день основания вуза, школа по качеству образования
федерального  округа,  Всероссийский  форум  молодежных  общественных  организаций  и
объединений патриотической направленности и др.);

−  донорское  движение:  участие  в  организации  и  проведении  мероприятий  по
популяризации добровольного донорства крови: донорские акции в центре крови «Начни весну
с добрых дел», проект Like a Donor, встречи с почетными донорами, просветительские лекции
по  теме  донорства,  участие  в  донорских  акциях,  проводимых  профильными  региональными
организациями; 

−  цифровое  волонтерство:  добровольное  оказание  специализированной  адресной  и
консультативной  помощи  работникам  вуза,  преподавателям  и  обучающимся  в  вопросах
онлайн-сопровождения  образовательного  и  воспитательного  процессов;  создание
скринкаст-инструкции  по  использованию  самых  популярных  приложений  для  дистанционной
работы; 

− спортивное добровольчество: участие в подготовке и организации значимых спортивных
мероприятий (олимпийских игр, летней универсиады,  змней универсиады, чемпионата мира по
водным видам спорта,  Кубка конфедераций в,  чемпионата мира по футболу и др.);  пропаганда
здорового образа жизни; 

− арт-добровольчество:  оказание адресной помощи музеям,  библиотекам,  паркам и другим
организациям  социально-культурной  направленности  в  организации  и  проведении
культурно-массовых  мероприятий;  организация,  проведение  и  участие  в  благотворительных
концертах, театральных постановках, выставках и прочих мероприятиях; 

−  добровольчество  общественной  безопасности:  добровольное  оказание  психологической
помощи,  первой  доврачебной  помощи  (для  профильных  направлений  подготовки);  сбор
гуманитарной помощи и др.; 
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−  медиаволонтерство:  добровольная  помощь  организаторам  добровольческого  движения,
волонтерским  центрам,  благотворительным  фондам  в  размещении  необходимой  информации;
распространение в медиапространстве информации о волонтерской деятельности;

− экологическое добровольчество: участие в акциях, проектах, работе фондов и организаций
экологической  направленности;  благоустройство  и  обустройство  дворов,  участков,  городских
улиц; посадка цветов, газонов, кустарников и деревьев и др.; 

− волонтерская помощь приютам для животных,  зоопаркам и заповедникам:  добровольная
помощь  приютам  для  животных  (выгул,  уход,  кормление),  закупка  и  доставка  питания,
устройство животных в «добрые руки»; добровольная помощь зоопаркам и заповедникам;

−  организация  и  проведение  мероприятий  в  области  популяризации  добровольческой
деятельности:  школы  актива,  лекции,  семинары,  встречи  с  профильными  общественными
организациями города, республики, страны. 

       Показатели сформированности: 
−  увеличение  количества  обучающихся,  вовлеченных  в  волонтерское  движение;  −  общая

продолжительность работы волонтеров из числа обучающихся; 
−  выдвижение  и  реализация  обучающимися  различных  инициатив  и  проектов  в  сфере

развития  волонтерской  деятельности;  −  систематичность  и  разнообразие  форм  обучения
волонтеров; 
       − формирование волонтерских традиций, брендов, символов; 

− разработка и выпуск информационных и методических материалов по вопросам развития
добровольчества;

−  результативность  участия  во  всероссийских  конкурсах,  программах  и  проектах  по
развитию добровольчества; 

−  достижения  (награды,  дипломы)  по  итогам  волонтерского  сопровождения  различных
соревнований и конкурсов, имеющих статус всероссийских и международных, и т. Д

       Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность обучающихся 
ФГОС  ВО  определяют  необходимость  непрерывного  развития  исследовательской

компетентности  обучающихся  на  протяжении  всего  срока  их  обучения  посредством
учебно-исследовательской и научно исследовательской деятельности. 

Научно-исследовательская  деятельность  обучающихся  является  неотъемлемой  составной
частью  обучения  и  подготовки  квалифицированных  специалистов,  способных  самостоятельно
решать  профессиональные,  научные  и  технические  задачи.  Научно-исследовательская
деятельность  содействует  формированию  готовности  будущих  специалистов  к  творческой
реализации полученных знаний,  умений и  навыков,  помогает  овладеть  методологией научного
поиска,  обрести  исследовательский  опыт.                       Научно-исследовательская  работа
обучающихся  является  продолжением  и  углублением  учебного  процесса  и  организуется
непосредственно на кафедрах. 

За период обучения каждый обучающийся самостоятельно под руководством преподавателя
готовит  ряд  различных  работ:  докладов,  рефератов,  курсовых  и  в  итоге  –  выпускную
квалификационную  работу.  Именно  в  период  сопровождения  преподавателем
учебно-исследовательской и научно исследовательской деятельности обучающегося происходит
их  субъект-субъектное  взаимодействие,  выстраивается  не  только  исследовательский,  но  и
воспитательный  процесс,  результатом  которого  является  профессиональное  становление
личности будущего специалиста. Важным становится воспитание профессиональной культуры,
культуры труда и этики профессионального общения.
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       Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность реализуется: 
−  через  овладение  студентами  научным  методом  познания,  углубленное  и  творческое

освоение учебного материала;
−  привлечение  обучающихся  к  научному  творчеству  начиная  с  самых  ранних  этапов

обучения;
−  вовлечение  обучающихся  в  деятельность  научных  школ  и  научно-педагогических

коллективов  в  целях  удержания  научно-технологического  лидерства  по  сформированным
приоритетам; 

− создание социальных лифтов и условий для формирования целостной системы поддержки
инициативной и талантливой молодежи;

− создание механизмов стимулирования инновационного поведения молодежи и ее участия
в  разработке  и  реализации  инновационных  идей,  содействие  в  реализации  результатов
студенческого научного творчества;

−  создание  условий  по  содействию  коммерциализации  результатов  научной  деятельности
обучающихся;
       − обучение методологии и средствам самостоятельного решения научных задач;
       − формирование у обучающихся проектно-исследовательской компетентности;

−  объединение  образовательного  процесса  с  исследованиями  и  разработками,  включение
обучающихся  в  передовые  научные  и  проектные  коллективы  (в  том  числе  с  внешними
партнерами);

−  развитие  форм  поддержки  победителей  и  призеров  интеллектуальных  состязаний,
конкурсов, олимпиад, выставок, хакатонов. 

       Показатели сформированности: 
−  повышение  результативности  участия  обучающихся  в  научной  деятельности  с

использованием инструментов поддержки трансляционных исследований;
       − повышение грантовой активности обучающихся;
       − увеличение публикационной и патентной активности обучающихся;

−  формирование  у  обучающихся  мотивации  к  научно-исследовательской  и  инновационной
деятельности;

−  осуществление  сотрудничества  со  студенческими  научными  обществами  других
образовательных  организаций,  изучение  отечественного  и  зарубежного  опыта  организации
научно-исследовательской работы обучающихся с целью внедрения передовых форм и методов
в свою работу;

−  количество  научных  кружков,  количество  обучающихся,  вовлеченных  в  деятельность
студенческого научного общества. 

Исследовательская  деятельность  способствует  формированию  у  обучающихся
методологической  культуры  организации  и  проведения  научного  исследования,  является
необходимым  условием  и  средством  их  профессионального  самоопределения  и  становления,
выступает как часть целостного, длительного, динамического процесса вхождения в профессию
и как результат выбора и проектирования ими предстоящей профессиональной деятельности.

       Студенческое международное и межвузовское сотрудничество 
Академическая  мобильность  как  область  международной  деятельности  и  часть  процесса

интернационализации  открывает  возможность  для  обучающихся,  преподавателей  и
административно-управленческих  кадров  переместиться  в  другую  ООВО  с  целью  обмена
опытом, приобретения новых знаний, реализации совместных проектов.
Обмен  обучающимися  происходит  на  основании  договоров  о  сотрудничестве  с  зарубежной
ООВО. 
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       Виды обмена: 
–  краткосрочные  стажировки  (обычно  длятся  1–3  недели  через  краткосрочные

культурно-образовательные программы и летние языковые школы);
–  долгосрочные  стажировки  (прохождение  курса  в  ООВО-партнере  от  месяца  до  года;

студент  оформляет  индивидуальный  план  в  ООВО  и  составляет  свое  расписание  в
ООВО-партнере так, чтобы программы максимально совпадали). 

При  долгосрочной  стажировке  российских  обучающихся  важным  становится
функционирование  онлайн-воспитывающей  среды,  поскольку  возникает  риск  влияния  на
обучающегося  иной  культуры,  воспитывающей  среды  зарубежной  ООВО,  иного
патриотического,  гражданского  и  духовно-нравственного  воспитания,  в  результате  чего
нарушается  гармонизация культурной и  социальной идентичности и  теряется  местоположение
отечественной культуры, определяющее принадлежность. 

Международное  сотрудничество  реализуется  и  через  проведение  совместных
научно-образовательных мероприятий с ООВО-партнерами из сопредельных государств, обмен
обучающимися  позволяет  проводить  воспитательную  деятельность  с  иностранными
обучающимися. 

       Деятельность студенческих объединений и органов студенческого самоуправления
Студенческое  объединение  –  это  добровольное  объединение  обучающихся,  создаваемое  с

целью  самореализации,  саморазвития  и  совместного  решения  различных  вопросов  улучшения
качества студенческой жизнедеятельности. 

Студенческое  объединение  выстроено  на  принципах  добровольности  и  свободы  выбора,
партнерства и равенства, гласности и открытости. 
       Виды студенческих объединений по направлениям деятельности: 

–  научно-исследовательские  (научное  сообщество,  научный  кружок,  студенческое  научное
объединение, конструкторское бюро, коворкинг-центр и др.);

–  творческие  (студенческий  клуб,  лига  КВН,  вокальная/театральная/  хореографическая
студия,  творческая  мастерская;  студенческий  творческий  центр,
вокальный/театральный/танцевальный коллектив, театр моды и др.);

–  спортивные  (студенческий  спортивный  клуб,  спортивная  ассоциация,  туристский  клуб;
спортивная секция, сборные команды по видам спорта и др.);

–  общественные  (первичная  профсоюзная  организация  студентов,  студенческие  советы
институтов/факультета,  студенческий  совет  общежития,  ассоциация  студентов,  общественное
объединение, клуб по интересам, дискуссионный клуб и др.);

–  добровольческие/волонтерские  (добровольческий  центр,  социальный  комитет,
добровольческое объединение);

–  информационные  (студенческая  телестудия,  студенческая  газета,  студенческое
информационное издание, студенческий медиацентр, студенческое медиасообщество и др.);
       – профессиональные (студенческий отряд, студенческое кадровое агентство и др.);

–  патриотические  (поисковый  отряд,  кружок,  клуб  реконструкций,  клуб  по  направления
патриотического воспитания, центр волонтеров Победы и др.);

–  межкультурные  (ассоциация  иностранных  студентов,  клуб  международного
сотрудничества и др.);
       – интеллектуально-творческие (брейн-клуб, клуб дебатов, клуб интеллектуальных игр и др.). 
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       Досуговая, творческая, социально-культурная, физкультурно-оздоровительная деятельность
       Досуговая деятельность обучающихся рассматривается:

–  как  пассивная  деятельность  в  свободное  время  (созерцание,  времяпрепровождение,
виртуальный  досуг  (общение  в  сети  Интернет),  чтение,  дебаты,  тематические  вечера,
интеллектуальные  игры,  участие  в  культурно  творческих,  спортивно-оздоровительных,
социально значимых мероприятиях в качестве зрителей и др.);

–  как  активная  деятельность  в  свободное  время  (физкультурно-спортивная  деятельность,
туристские  походы,  игры  на  открытом  воздухе,  флешмобы,  квесты,  мероприятия,  фестивали,
конкурсы, чемпионаты, соревнования и др.). 

Досуговая деятельность способствует: самоактуализации, самореализации, саморазвитию и
саморазрядке  личности;  самопознанию,  самовыражению,  самоутверждению и  удовлетворению
потребностей  личности  через  свободно  выбранные  действия  и  деятельность;  проявлению
творческой инициативы; укреплению эмоционального здоровья. 
       Механизмами организации досуговой деятельности обучающихся выступают:

–  формирование  культуросообразной  (социокультурной)  среды,  соответствующей
социально-культурным, творческим и интеллектуальным потребностям обучающихся;
       – расширение функций студенческих объединений;
       – развитие института кураторства;
       – развитие института наставничества;

– вовлечение обучающихся в различные виды деятельности и объединения обучающихся и
др. 

Формами  организации  досуговой  деятельности  обучающихся  выступают  деятельность
клубов  по  интересам,  творческих  коллективов,  спортивных  секций,  культурно-досуговые
мероприятия. 

Творческая  деятельность  обучающихся  –  это  деятельность  по  созиданию  и  созданию
нового,  ранее  не  существовавшего  продукта  деятельности,  раскрывающего  индивидуальность,
личностный и профессиональный потенциал обучающихся. 
       Виды творческой деятельности:
       – художественное творчество;
       – литературное и музыкальное творчество;
       – театральное и цирковое творчество, киноискусство;
       – техническое творчество;
       – научное творчество;
       – иное творчество. 

Неотъемлемым  в  творческой  деятельности  является  задействование  психоэмоциональной
сферы  личности  как  в  процессе  создания  продукта  деятельности,  так  и  в  процессе  влияния
результата деятельности на субъект. 

Социально-культурная и творческая деятельность обучающихся реализуется в организации
и  проведении  значимых  событий  и  мероприятий  гражданско-патриотической,
научно-исследовательской, социокультурной и физкультурно-спортивной направленности.

Воспитательный  потенциал  досуговой,  творческой  и  социально-культурной  деятельности
заключается: 

–  в  выявлении  задатков,  способностей  и  талантов  обучающихся  в  ходе  вовлечения  их  в
разнообразные формы и виды интеллектуальной, двигательной и творческой активности; 

–  в  формировании  социальных  (эмоционального  интеллекта,  ориентации  в
информационном  пространстве,  скорости  адаптации,  коммуникации;  умения  работать  в
команде) и организационных навыков; 

–  в  развитии  креативного  мышления,  сохранении  психологического,  физического  и
социального здоровья личности. 
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       Профориентационная деятельность 
Профориентационная  деятельность  в  вузе  занимает  значительное  место,  поскольку

способствует обеспечению приемной кампании и привлечению потенциальных абитуриентов. 
       Профориентационная деятельность реализуется через следующие направления: 
       1) профориентационная работа с потенциальными абитуриентами вуза:

−  беседы  с  абитуриентами  о  направлениях/специальностях  и  профилях  подготовки,
реализуемых  в  вузе,  о  возможностях  становления  и  развития  в  профессиональной  сфере
деятельности;

–  профориентационная  работа  на  родительских  собраниях  в  общеобразовательных
организациях города и республики;

– профдиагностика школьников с целью выявления их способностей, личностных качеств и
профессиональных интересов;

– профессиональное консультирование родителей по выбору вариантов актуальных для их
ребенка  профессий  с  учетом  способностей,  личностных  качеств  и  профессиональных
интересов;  –  проведение  рекламной  кампании:  создание  профориентационных  и  имиджевых
роликов,  позволяющих позиционировать  направления подготовки/специальности,  реализуемые
в вузе, размещение информации на сайте вуза;

–  организация  дней  открытых  дверей  и  иных  подобных  мероприятий  с  предоставлением
сведений  об  условиях  и  правилах  приема  на  обучение,  возможностях  освоения  различных
профессий, сроках подготовки и др.;
       – участие в профориентационных проектах;

–  организация  летних  школ  для  школьников  с  включением  в  программу
профориентационного компонента; 
       2) профориентационная работа с обучающимися вуза:
       – организация для обучающихся мастер-классов по их направлению и профилю подготовки;

–  привлечение  работодателей  и  ведущих  практиков  к  проведению  бинарных  лекций  и
семинарских занятий; 
       – посещение с обучающимися потенциальных мест их будущего трудоустройства; 
       – организация научно-практических конференций различного уровня;

–  вовлечение  обучающихся  в  проведение  значимых  мероприятий  на  уровне,  города,
республики, региона, страны;

–  участие  обучающихся  в  различных  конкурсах  студенческих  научно  исследовательских,
проектных и иных работ;

–  участие  обучающихся  в  ярмарках  вакансий  и  иных  мероприятиях,  содействующих
трудоустройству.

Вовлечение  обучающихся  в  профориентационную  деятельность  способствует  повышению
авторитета вуза для обучающихся, повышению их мотивации к освоению выбранной профессии
и  интереса  к  конкретному  виду  трудовой  деятельности,  развитию  ответственности  за
организацию и проведение событийного мероприятия, получению нового опыта деятельности,
освоению дополнительных навыков и социальных ролей. 
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       Предпринимательская деятельность
Занятие  предпринимательской  деятельностью  дает  преимущественные  возможности  для

самореализации  личности  и  обеспечивает  вхождение  обучающегося  в  практическую
профессиональную среду на стадии обучения. 
       В оказывается поддержка студенческому инновационному предпринимательству: 
       – сопровождаются студенческие предпринимательские проекты;
       – проводятся обучающие мероприятия;

–  обучающиеся  привлекаются  к  деятельности  Управления  инновационного  развития,
проектных мастерских, курирующих генерацию и защиту различных студенческих проектов, в
том числе бизнес-проектов;

–  выявляются  обучающиеся,  имеющие  способности  к  занятию  предпринимательской
деятельностью. 

       Деятельность по организации и проведению значимых событий и мероприятий
Организация  и  проведение  мероприятий  в  вузе  играет  значимую  роль  в  обеспечении

воспитательной работы с обучающимися. На информационных стендах в учебных корпусах и на
официальном  сайте  вуза  размещается  доступная  для  всех  обучающихся  информация  о
мероприятиях  культурно-творческой,  спортивной,  физкультурной,  воспитательной  и  иной
направленности, афиши проводимых мероприятий, расписание работы творческих коллективов,
клубов,  спортивных  секций,  а  также  поздравления  победителей  конкурсов  и  соревнований
различного уровня. 

Мероприятия  организуются  в  различных  формах,  которые  делятся  на  индивидуальные,
групповые  и  массовые,  а  также  комплексные  и  простые  (некомплексные).  Простые  формы
работы  –  такие,  в  которых  содержание  раскрывается  преимущественно  с  помощью  одного
средства и одного метода, например: выступления, доклады, беседы, лекции, встречи, диспуты.
Комплексные  формы  характеризуются  сложностью  структуры,  разнообразием  применения
средств  и  методов.  К  ним  относятся:  концертные  программы,  тематические  вечера,  школы
актива,  вечера  отдыха  и  т.п.  К  массовым  формам  относятся:  митинги,  публичные  лекции,
фестивали, спортивные праздники, парады и т.п. 

       Деятельность по профилактике деструктивного поведения обучающихся 
       Деструктивное поведение – это поведение, ведущее к саморазрушению личности. 

Концепция профилактики деструктивного поведения обучающихся в современных условиях
основывается на имеющемся положительном опыте и новых требованиях общества и включает
в себя: 

– сочетание государственных и негосударственных (общественных) начал, сил и ресурсов в
этой деятельности; 

– сочетание главных задач: непосредственное воздействие на личность, среду ее обитания,
деятельность субъектов профилактики и воспитания, общественное, социальное мнение; 

–  специализацию  информационного  актива,  методики,  организационных  форм,  кадров  и
ресурсов; 

–  определение  сферы  применения  социальной  помощи  и  собственно  профилактики,
обеспечения нормальных жизненных условий; 
       – переход от воспитательных к правовым мерам воздействия. 
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Основу  системы  профилактики  должны  составлять  законность,  справедливость,
взаимодействие  на  государственном,  региональном  и  местном  уровнях,  специализированная
правовая  база.  Задачи  профилактики  деструктивного  поведения  не  идентичны  общим  задачам
воспитания,  хотя,  безусловно,  воспитание и профилактика – взаимодействующие между собой
сферы. 

Проблема профилактики деструктивного поведения обучающихся является многофакторной
проблемой,  требующей  комплексного  решения,  достигаемого  путем  совместной  работы
правоохранительных,  учебных  и  воспитательных  структур.  Социальная  работа  с  молодежью
подразделяется на несколько направлений: 
       − социально-реабилитационное;
       − профилактическое. 

Для  осуществления  социального  контроля  предлагается  ряд  способов  профилактики  и
коррекции деструктивного поведения. 

Первый  способ  предполагает  создание  оптимальных  условий  для  социализации
обучающихся  в  правовой  и  гражданской  сфере,  подразумевает  активизацию  воспитательной  и
профилактической  работы.  Приоритетным  направлением  в  данной  работе  должно  быть
создание  системы  профилактики  различных  видов  отклоняющегося  поведения,  которое  будет
включать  в  себя  организацию  досуга  и  профессионального  самовоспитания.  Исходя  из  этого,
главными задачами выступают влияние на ценностные ориентации обучающихся, их участие в
различных акциях и мероприятиях. 

Второй  способ  ориентирован  на  совершенствование  социальных  норм.  В  большинстве
случаев социальный контроль в университете осуществляется при помощи институциональных
форм  и  предполагает  использование  таких  санкций,  как:  замечание,  выговор,  отчисление.  С
целью  совершенствования  социального  контроля,  помимо  негативных  санкций  используются
позитивные,  такие  как:  благодарственные  письма,  материальное  поощрение,  которые  помогут
стимулировать интерес к учебе, способствовать развитию самоконтроля, формировать активную
гражданскую позицию, тем самым благоприятно воздействуя на процесс обучения. 

Таким  образом,  социальный  контроль  в  вузе  представляет  собой  единый  комплексный
процесс, включающий в себя оптимизацию воспитательной и профилактической деятельности,
совершенствование  социальных  норм  и  санкций,  развитие  самоконтроля  обучающихся  и
повышение  ответственности  администрации.  Особое  внимание  в  данном  направлении
отводится работе со студентами первого курса. 
Ежегодно в рамках организационных собраний студентов первого курса с администрацией вуза
проводятся  лекции  и  беседы  с  целью  ознакомления  студентов  с  практической  деятельностью,
которая  осуществляется  в  вузе  в  направлении  профилактики  деструктивного  поведения,
терроризма,  экстремизма,  коррупции  и  иных  форм  деструктивного  поведения.
Последующую  работу  в  этом  направлении  с  обучающимися  осуществляют  кураторы
академических групп и специалисты.

            2.4 Формы и методы воспитательной работы 
Эффективность  воспитания  зависит  от  педагогически  обоснованного  комплекса  форм  и

методов  совместной  деятельности  обучающихся  и  педагогов.  Приоритетное  значение  в  этом
играют  технологии,  формы  и  методы,  обеспечивающие  пространство  самореализации,
самодеятельности  обучающихся,  наличие  перспектив  социального  роста,  эмоциональность,
красочность,  событийность  вузовской  жизни  –  всего,  что  способствует  формированию
позитивного социального опыта. 
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Технологии воспитательной работы, используемые педагогическим коллективом, включают
следующие системообразующие компоненты:
− диагностирование;
− целеполагание;
− проектирование;
− конструирование;
− организационно-деятельностный компонент;
− контрольно-управленческий компонент. 

В воспитательной практике они позволяют говорить о придании всему процессу воспитания
новых качеств: 

1.  Воспитание  в  условиях  реализации  конкретной  технологии  приобретает  целостный
характер.  Его  трудно  разделить  на  отдельные  воспитательные  операции,  осуществлять  в  виде
совокупности  отдельных  приемов  или  последовательного  формирования  не  связанных  между
собой личностных свойств и качеств. 
       2. Воспитание в рамках конкретной технологии приобретает комплексный характер. 

3.  В  конкретной  технологии  воспитательной  работы  существуют  общие  для  всех
воспитателей  этапы,  которые  необходимо  проследовать  на  пути  формирования  всесторонне  и
гармонично развитой личности. 

4. Технология разрабатывается под конкретный педагогический замысел, в основе ее лежит
определенная методологическая, философская позиция авторов.  

5.  Технологическая  цепочка  педагогических  действий,  операций,  коммуникаций
выстраивается строго в  соответствии с  целевыми установками,  имеющими форму конкретного
ожидаемого результата. 

6. Органической частью педагогической технологии являются диагностические процедуры,
содержащие критерии, показатели и инструментарий измерения результатов деятельности. 

7.  Элементы  технологии  должны,  с  одной  стороны,  быть  воспроизводимы  любым
педагогом,  а  с  другой  –  гарантировать  достижение  планируемых  результатов  всеми
обучающимися. 

Проблема выбора форм и методов современной воспитательной деятельности вуза является
одной  из  важнейших  и  актуальнейших  проблем  современного  образования  и  воспитания.
Эффективность  профессиональной  подготовки  и  адаптации  студентов  вуза,  формирование  у
будущих  выпускников  необходимых  в  их  профессиональной  деятельности  компетенций
напрямую зависит от умелого использования потенциала воспитательной системы вуза. 

Воспитательная  деятельность  в  основных  структурных  подразделениях  и  в  вузе  в  целом
исходит из задач профессионального образования, включает время аудиторных занятий, а также
свободное от учебы время и осуществляется в различных формах: 

−  по  количеству  участников  –  индивидуальные  (субъект-субъектное  взаимодействие  в
системе  преподаватель  –  студент);  групповые  (творческие  коллективы,  спортивные  команды,
клубы, кружки по интересам и др.); массовые (фестивали, олимпиады, праздники, субботники и
др.); 

−  по  целевой  направленности,  позиции  участников,  объективным  воспитательным
возможностям – мероприятия, дела, игры; 
       − по времени проведения – кратковременные, продолжительные, традиционные; 

− по видам деятельности – трудовые, спортивные, художественные, научные, общественные
и др.; 

− по результату воспитательной работы – социально значимый результат, информационный
обмен, выработка решения. 
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       Также воспитательная деятельность включает в себя: 
−  учебные  занятия  (олимпиады,  проблемные  лекции,  викторины,  семинары-тренинги);  −

культурно-массовые и культурно-просветительские мероприятия (праздники,  вечера,  концерты,
фестивали, конкурсы, встречи и т.д.);
       − спортивно-массовые мероприятия (походы, экскурсии, соревнования, дни здоровья и др.);
       − студенческие клубы и иные общественные объединения;

−  гражданско-патриотические  мероприятия  и  акции  (митинги,  шествия,  возложения,  дни
молодого избирателя и др.);
       − творческие коллективы;
       − волонтерские акции;
       − тренинги и консультации;
       − кураторские часы;
       − научно-практические конференции, чтения, семинары-совещания, круглые столы;
       − тематические декады и месячники;
       − опросы, анкетирование, социологические исследования среди студентов и многие другие. 

Проводимые  в  основном  структурном  подразделении  мероприятия  воспитательной
направленности подразделяются: 

−  на  массовые  мероприятия  (общеуниверситетские  и  факультетские  мероприятия,  вечера,
концерты,  тематические  месячники,  декады,  дни  здоровья,  дни  правовых  знаний,  фестивали,
конкурсы,  спортивные  соревнования,  игры,  встречи,  дискуссии,  круглые  столы,  участие  во
всероссийских и региональных мероприятиях и акциях и т.д.);

−  групповые  мероприятия  (коллективные  творческие  дела  в  студенческих  академических
группах, кураторские часы, заседания клубов, экскурсии, посещения предприятий, учреждений
культуры, спорта и т.д.);

−  индивидуальные,  личностно  ориентированные  мероприятия  (индивидуальные  беседы,
консультации,  психологические  тренинги,  собеседования,  встречи,  персональная  работа  с
одаренными студентами, со студентами группы риска и т.д.). 

Особой  проблемой  в  теории  и  методике  воспитания  является  выбор  методов  и  средств
воспитания.  Решая  эту  проблему,  педагог  учитывает:  цели  и  задачи  воспитания,  возрастные  и
индивидуальные  особенности  обучающихся,  уровень  их  воспитанности,  уровень  развития
студенческого  коллектива,  ценности  и  нормы  отношений,  складывающихся  в  семье  и
ближайшем окружении обучающихся. Следует учесть и уровень квалификации самого педагога,
его методическое мастерство. 
       Все многообразие методов воспитания представлено пятью группами: 

1.  Методы формирования сознания личности:  рассказ,  беседа,  убеждение,  лекция,  пример,
объяснение, разъяснение, дискуссия, анализ педагогических воспитывающих ситуаций и др. 

2.  Методы организации деятельности и формирования опыта поведения – пути и способы
воздействия  на  предметно-практическую  сферу  личности  с  целью  выделения,  закрепления  и
формирования в опыте положительных способов и форм поведения и нравственной мотивации
воспитанников. При этом используются: задание, опрос общественного мнения, педагогическое
требование, поручение, приучение, создание воспитывающих ситуаций, тренинг, упражнение и
др. 
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3. Методы мотивации деятельности и поведения – способы воздействия на мотивационную
сферу личности,  направленные на  побуждение воспитанников к  улучшению своего  поведения,
развитие  нравственно-положительной  мотивации  поведения.  Используют  следующие  методы:
одобрение, поощрение социальной активности, порицание, создание ситуаций успеха, создание
ситуаций для эмоционально-нравственных переживаний, соревнование и др. 

4.  Методы самовоспитания – способы воздействия на сферу саморегуляции, направленные
на  сознательное  изменение  воспитанником  своей  личности  в  соответствии  с  требованиями
общества и личного плана развития. К методам самовоспитания относят рефлексию и основные
методы  формирования  сознания,  поведения  и  его  стимулирования  с  указанием  «само»:
самонаблюдение, самоанализ, самоотчет и т.д. 

5. Методы контроля и самоконтроля в воспитании – способы и пути получения информации
об эффективности воспитательных воздействий и взаимодействия. Данные методы направлены
на выявление эффективности педагогической деятельности и воспитания в целом. Используют
следующие  методы:  педагогическое  наблюдение  за  обучающимся;  беседы,  направленные  на
выявление воспитанности; опросы (анкетные, устные и т.  п.);  анализ результатов общественно
полезной  деятельности,  деятельности  органов  студенческого  самоуправления;  создание
педагогических ситуаций для изучения поведения студентов.

            2.5 Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания 
Ресурсное  обеспечение  реализации  воспитательной  деятельности  направлено  на  создание

условий для осуществления деятельности по воспитанию обучающихся в контексте реализации
образовательных  программ  и  включает  следующие  виды:  нормативно-правовое  обеспечение,
кадровое  обеспечение,  финансовое  обеспечение,  информационное  обеспечение,
научно-методическое  и  учебно-методическое  обеспечение,  материально-техническое
обеспечение. 

       Нормативно-правовое обеспечение 
Нормативно-правовыми условиями реализации программы воспитания являются основные

положения  международного  права,  Конституции  Российской  Федерации,  российское
законодательство,  указы  Президента  Российской  Федерации,  нормативные  документы
Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации,  локальные  нормативные
акты  вуза,  касающиеся  образовательной  и  воспитательной  работы  в  вузе,  реализации
государственной молодежной политики. 

Содержание  нормативно-правового  обеспечения  как  вида  ресурсного  обеспечения
реализации программы воспитания в включает: 
− рабочую программу воспитания в ООВО (общая для вуза);
− рабочие программы воспитания как часть ОПОП, реализуемые в вузе; 
− календарный план воспитательной работы на год; 
−  должностные  инструкции  специалистов,  отвечающих  за  организацию  воспитательной
деятельности; 
−  положение  о  совете  общественных  студенческих  организаций  и  объединений  (Совете
обучающихся),  положения  об  органах  студенческого  самоуправления,  план  Совета
обучающихся, план работы других органов студенческого самоуправления;
−  документы,  регламентирующие  воспитательную  деятельность  в  вузе  (штатное  расписание,
обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность). 
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       Кадровое обеспечение 
Содержание  кадрового  обеспечения  как  вида  ресурсного  обеспечения  реализации

воспитательной деятельности включает: 
−  структуры,  обеспечивающие  основные  направления  воспитательной  деятельности
(управления, департаменты, отделы, иные структуры); 
− кадры, занимающиеся управлением воспитательной деятельностью на уровне вуза;
−  кадры,  выполняющие  функции  заместителя  директора  института/декана  факультета  по
воспитательной и социальной работе; 
−  наличие  преподавателей,  выполняющих  функции  куратора  академической  группы  и
сообщества обучающихся; 
−  наличие  кадров,  обеспечивающих  занятие  обучающихся  творчеством,  медиа,  физической
культурой  и  спортом,  оказывающих  психолого-педагогическую  помощь,  осуществляющих
социологические исследования обучающихся;
−  организацию  повышения  квалификации  и  профессиональной  переподготовки
профессорско-преподавательского состава и управленческих кадров для совершенствования их
психолого-педагогической  и  управленческой  компетентностей.  Совершенствование  кадрового
обеспечения  воспитательной  деятельности  направлено  на  улучшение  работы  по  подбору  и
повышению  квалификации  различных  категорий  работников,  кураторов  студенческих
академических групп, занимающихся воспитательной деятельностью. 

       Финансовое обеспечение 
Финансовое  обеспечения  как  вида  ресурсного  обеспечения  реализации  воспитательной

деятельностью включает: 
−  финансовое  обеспечение  реализации  ОПОП  и  рабочей  программы  воспитания  как  ее
компонента (осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной
услуги в сфере образования для определенного уровня образования и направления подготовки);
− средства:  на оплату работы кураторов академических групп и студенческих объединений,  на
оплату  новых  штатных  единиц,  отвечающих  за  воспитательную  деятельность  в  вузе,  на
повышение  квалификации  и  профессиональную  переподготовку
профессорско-преподавательского  состава  и  управленческих  кадров  по  вопросам  воспитания
обучающихся. 

Финансирование воспитательной деятельности создает условия для исполнения требований
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего  образования,  реализации
программ  подготовки  бакалавров,  магистров,  специалистов,  ординаторов,  аспирантов  в  части
формирования их общекультурных компетенций в целостном учебно-воспитательном процессе.
Финансовое  обеспечение  воспитательной  деятельности  осуществляется  за  счет  субсидий  на
выполнение  государственного  задания  (два  стипендиальных  фонда),  внебюджетных  средств
вуза и других источников, не запрещенных законом. 

       Информационное обеспечение 
Содержание  информационного  обеспечения  как  вида  ресурсного  обеспечения  реализации

воспитательной деятельности включает: 
−  наличие  на  официальном  сайте  вуза  содержательно  наполненного  раздела  «Воспитательная
работа»;
−  размещение  локальных  нормативных  актов  по  организации  воспитательной  деятельности  в
соответствующем разделе на сайте;
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− своевременное отражение реальной деятельности на сайте. 
-  информирование  субъектов  образовательных  отношений  о  запланированных  (анонсы)  и
прошедших (новости) мероприятиях/событиях/акциях воспитательной направленности;
-  иную содержательную информацию по  направлениям воспитательной  работы и  молодежной
политики.

       Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение 
Необходимое  условие  совершенствования  вузовского  воспитания  –  интеграция

воспитательной  и  научной  работы.  В  осмыслении  и  решении  воспитательных  задач  научные
подразделения,  кафедры  должны  играть  определяющую  роль.  В  их  арсенале:  организация
научных  исследований  по  актуальным  проблемам  воспитания  в  современных  условиях,
обобщение  результатов  научных  и  учебно-методических  разработок,  информирование  о
новациях в этой области представителей системы образования, организаторов массовой работы
с обучающимися. 

Содержание  научно-методического  и  учебно-методического  обеспечения  как  вида
ресурсного обеспечения реализации воспитательной деятельности включает: 
−  наличие  научно-методических,  учебно-методических  и  методических  пособий  и
рекомендаций  как  условие  реализации  основной  образовательной  программы,  рабочей
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы;
− учебно-методическое обеспечение воспитательного процесса, соответствующее требованиям к
учебно-методическому обеспечению ОПОП. 

       Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое  обеспечение  направлено  на  поддержание  и  развитие

материально-технической  базы,  необходимой  для  проведения  внеучебной  воспитательной,
культурно-досуговой  и  спортивной  деятельности,  формирования  необходимых  компетенций
обучающихся и развития их личностного потенциала. 

Содержание  материально-технического  обеспечения  как  вида  ресурсного  обеспечения
реализации воспитательной деятельности включает: 
−  материально-техническое  обеспечение  воспитательного  процесса,  соответствующее
требованиям к учебно-методическому обеспечению ОПОП;
−  технические  средства  обучения  и  воспитания,  соответствующие  поставленной
воспитывающей  цели,  задачам,  видам,  формам,  методам,  средствам  и  содержанию
воспитательной деятельности; 
−  учет  специфики  основной  образовательной  программы,  специальных  потребностей
обучающихся  с  ОВЗ  и  следование  установленным  государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам.

            2.6 Инфраструктура, обеспечивающая реализацию рабочей программы воспитания вуза 
Инфраструктура  и  материально-техническое  обеспечение  воспитательной  деятельности

предусматривает возможность: 
– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, группового просмотра кино- и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений;
–  художественного  творчества  с  использованием  современных  инструментов  и  технологий,
реализации художественно-оформительских и издательских проектов; систематических занятий
физической  культурой  и  спортом,  участия  в  физкультурно-спортивных  и  оздоровительных
мероприятиях;
–  обеспечения  доступа  к  информационным  ресурсам  Интернета,  учебной  и  художественной
литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для
тиражирования  учебных  и  методических  тексто-графических  и  аудио-  и  видеоматериалов,
результатов творческой, научно исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 
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       Для реализации РПВ, вуз располагает: 
−  спортивными  сооружениями  (залами  и  площадками,  оснащенными  игровым,  спортивным
оборудованием и инвентарем, бассейном, тренажерными залами); 
− помещениями для работы органов студенческого самоуправления;
 − помещениями для проведения культурного студенческого досуга; 
− объектами воспитательной среды (Технопарк, библиотека); 
− помещением для проведения психологических тренингов. 

Имеются  в  инфраструктуре  объекты,  обеспеченные  средствами  связи,  компьютерной  и
мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.

Материально-техническое  обеспечение  учитывает  специфику  ОПОП,  специальные
потребности  обучающихся  с  ОВЗ  и  следует  установленным  государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам.

2.7  Социокультурное  пространство.  Взаимодействие  с  организациями,  социальными
институтами города, региона, РФ 

Социокультурное пространство – это не только географическое, но и освоенное обществом
пространство  распространения  определенного  ареала  культуры,  которое  выступает  как
объективное условие социализации обучающихся. 

Важно  использовать  в  воспитании  обучающихся  социокультурное  пространство  вуза  и
прилегающих территорий. 

Социокультурное  пространство,  охватывающее  человека  и  среду  в  процессе  их
взаимодействия,  обеспечивает  приращение  индивидуальной  культуры  человека.  Качество
социокультурного  пространства  определяет  уровень  включенности  обучающихся  в  активные
общественные связи. 

В  едином  социокультурном  пространстве  целенаправленное  педагогическое  влияние  на
социальное  становление  и  развитие  молодежи  осуществляется  непосредственно  с  помощью
существующей системы социальных институтов. 

Интеграция в воспитательном пространстве многочисленных групповых и индивидуальных
субъектов  (культурные  учреждения,  музеи,  театры,  историко-архитектурные  объекты,  храмы  и
другие  социальные  институты  региона),  объединенных  решением  общих  задач  воспитания,
значительно  увеличивает  их  воспитательный  потенциал,  создает  условия  для  его  развития.
Взаимодействие  социальных  институтов  –  эффективный  способ  оказания  помощи  вузу  в
социализации  обучающихся  и  ориентации  их  на  постижение  основных  ценностей
отечественной  культуры,  что  является  основой  гармонично  развитой  личности.  Через
использование  социокультурного  пространства  города  у  обучающихся  расширяются
возможности  участия  в  разных  видах  деятельности,  связях  и  взаимоотношениях  участников
взаимодействия,  в  основе  которых  лежит  сотворчество  молодежи;  создание  дополнительных
возможностей для стимулирования активной позиции обучающихся. 

Воспитание  молодежи  требует  объединения  усилий  всех  государственных  социальных
структур по обеспечению интеллектуального, нравственного, культурного воспитания граждан,
преданных  Отчизне  и  готовых  обогащать  ее  потенциал,  умножать  и  защищать  ее
духовно-нравственные ценности. 

Сетевое  взаимодействие  в  системе  воспитания  обеспечивает  возможность  построения
молодым  человеком  собственной  индивидуальной  траектории  социального  становления  с
использованием  ресурсов  нескольких  организаций,  осуществляющих  воспитательную
деятельность,  а  также  при  необходимости  с  использованием  ресурсов  иных  организаций.  Это
система  взаимоотношений  субъектов  воспитания  между  собой,  с  социальными  партнерами  на
каждом  уровне  государственной  власти  и  местного  самоуправления,  способствующая
реализации целей и задач воспитания. 

Подготовлено в системе 1С:Университет  (000000035)



Участники сетевого взаимодействия – социальные институты: семья, образование, культура,
общественные  организации  и  объединения,  молодежные  клубы  (в  том  числе  клубы  по  месту
жительства),  постоянные  и  временные  молодежные  сообщества,  инициативные  объединения,
некоммерческие  организации,  представляющие  интересы  субъектов  воспитательной
деятельности;  органы  местного  самоуправления  (в  пределах  своей  компетенции),  органы
государственной  власти  на  региональном  и  федеральном  уровне  (в  пределах  своей
компетенции).

Сетевое  взаимодействие  в  образовании  –  это  механизм,  который обладает  определенными
параметрами, такими как: единство целей; определенные ресурсы для их достижения. Сетевое 
взаимодействие даёт возможность повышения качества деятельности учреждений и реализации
программ дополнительного образования, оптимизирует образовательное пространство. Участие
в  сетевых  проектах  –  дополнительная  возможность  развития  вуза,  формирование  источников
внебюджетного  финансирования,  обеспечение  занятости  педагогов  в  реализации  проектов
взаимодействия  образовательных  организаций.  Это  обмен  опытом,  расширение  возможностей
для  профессионального  диалога  педагогов,  реализующих  программы  дополнительного
образования, общественных организаций. 

Сетевое взаимодействие в системе воспитания осуществляется через отрытую, мобильную
и  самоорганизующуюся  сеть  субъектов  воспитания,  осуществляющих  деятельность,
ориентированную  на  реализацию  (либо  поддержку)  воспитательных  программ  и  проектов,  не
противоречащих  нормативным  требованиям  Российской  Федерации,  объединенную
общепризнанными  целевыми  установками,  принципами  организации  деятельности,  единым
информационным пространством и возможностью доступа к организационным, материальным
и методическим ресурсам.
       Сетевое взаимодействие в системе воспитания осуществляется: 
– на субъектном,
– муниципальном,
– региональном,
– федеральном уровнях.

Участники  сетевого  взаимодействия  в  системе  воспитания  на  субъектном  уровне  –
обучающиеся,  семья,  вузы,  организации  культуры,  общественные  организации  и  объединения,
молодежные  клубы  (в  том  числе  клубы  по  месту  жительства),  инициативные  объединения,
некоммерческие организации, блогеры, сетевые сообщества. 

Участники  сетевого  взаимодействия  в  системе  воспитания  на  муниципальном  уровне  –
органы местного самоуправления, муниципальные организации и ведомства. 

Участники  сетевого  взаимодействия  в  системе  воспитания  на  региональном  уровне  –
органы  власти  субъектов  Российской  Федерации,  региональные  организации  и  ведомства,
региональные  отделения  всероссийских  и  международных  общественных  организаций  и
объединений,  региональные  общественные  организации  и  объединения,  инициативные
объединения, некоммерческие организации. 

Участники  сетевого  взаимодействия  в  системе  воспитания  на  федеральном  уровне  –
федеральные  органы  исполнительной  и  законодательной  власти  Российской  Федерации,
всероссийские  организации  и  ведомства,  всероссийские  родительские  объединения,
всероссийские  и  международные  общественные  организации  и  объединения,  некоммерческие
организации. 

Миссия  органов  местного  самоуправления,  органов  исполнительной  и  законодательной
власти  субъектов  Российской  Федерации,  федеральных  органов  исполнительной  и
законодательной  власти  Российской  Федерации  состоит  в  обеспечении  нормативной  правовой
базы,  материально-технической  поддержки  и  программно-методического  обеспечения
различных форм и практик воспитания (в пределах их конституционных полномочий). 
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       Основные формы организации социального партнерства:
− совместные мероприятия;
− коллективно-творческие мероприятия;
− информационно-просветительские мероприятия;
− разработка и реализация совместных проектов, акций;
− кружковая работа с привлечением специалистов. 

Взаимодействие вуза с организациями, социальными институтами и субъектами воспитания
должно  развиваться  как  в  направлении  его  углубления  (постановка  новых,  более  сложных  и
актуальных  целей,  совершенствование  содержания  совместной  работы,  поиск  и  внедрение
новых  эффективных  форм  сотрудничества),  так  и  в  направлении  расширения  сферы
взаимодействия, вовлечения в нее новых социальных институтов и общественных организаций. 

Результатом  совершенствования  сетевого  взаимодействия  в  системе  воспитания  является
становление  устойчивой  горизонтальной  системы  взаимоотношений  между  субъектами
воспитания,  соответствующих реалиям современного  этапа  развития  России,  способствующих
преодолению важнейших вызовов современности.

3. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

            3.1 Воспитательная система и управление системой воспитательной работы 
Воспитательная  система  –  целостный  комплекс  воспитательных  целей,  задач  и  кадров,

реализующих их в процессе целенаправленной деятельности, отношений, возникающих между
участниками воспитательного процесса.
Подсистемами воспитательной системы являются: 
–  воспитательный  процесс  как  целостная  динамическая  система,  системообразующей  целью
которой  является  развитие  личности  обучающегося  университета,  что  реализуется  во
взаимодействии  администрации  вуза,  преподавателей,  организаторов  воспитательной
деятельности и обучающихся;
–  система  воспитательной  работы,  которая  охватывает  блоки  деятельности  и  может
реализоваться через участие обучающихся университета в комплексе адекватных поставленной
цели мероприятий, событий, дел, акций и др.;
– студенческое самоуправление как открытая система;
– коллектив университета как открытая система. 

В  структуре  вуза  на  реализацию  воспитательных  целей  направлена  работа  службы
проректоров вуза, корпус заместителей ректора и заведующих кафедрами. 

Служба проректора  по  учебной работе  координирует  организацию воспитательной работы
как  части  ОПОП  и  организацию  проектной  деятельности.  Стипендиальные  программы,
материальную помощь и социальную поддержку обеспечивает социальный отдел управления по
работе со студентами службы проректора по учебной работе. 

Координирует воспитательный процесс служба проректора по воспитательной, внеучебной
и  социальной  работе,  включающая  центр  молодежных  инициатив,  многофункциональный
культурный центр, центр по работе с выпускниками, развитию партнерства. 

Спортивную  и  физкультурно-оздоровительную  деятельность  координирует
физкультурно-оздоровительный комплекс вуза. 

Научно-исследовательскую  работу  студентов  поддерживает  отдел  реализации  молодежных
проектов и программ службы проректора по научно инновационной деятельности. 

Проектную  деятельность  студентов  –  департамент  предпринимательства  института
финансов, экономики и управления. 

Отдел  собственной  безопасности  службы  проректора  по  безопасности  координирует
деятельность  в  области  профилактики  асоциального  поведения  и  негативных  социальных
проявлений в молодежной среде. 
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Службы  университета  взаимодействуют  с  системой  студенческого  самоуправления  (ССУ),
которая включает в себя: 
- совет обучающихся и студенческие советы институтов; 
- первичную профсоюзную организацию студентов и аспирантов университета. 

Представители  ССУ  принимают  активное  участие  в  работе  основных  коллегиальных
органов  университета  по  направлениям  молодежной  политики  и  воспитательной  работы
(комиссия  по  работе  со  студентами  ученого  совета,  комиссия  по  социальным  вопросам,
комиссия  по  переводу  с  платного  обучения  на  оплачиваемое  в  рамках  госзадания,
жилищно-бытовая комиссия и др.). 

Основными  инструментами  управления  воспитательной  работой  являются  РПВ  и
календарный план воспитательной работы на учебный год. 
       Основные функции управления системой воспитательной работы: 
- организация воспитательной работы в ООВО; 
- анализ итогов воспитательной работы за учебный год; 
- планирование воспитательной работы на учебный год; 
-  контроль  за  исполнением  управленческих  решений  по  воспитательной  работе  в  вузе,  в  том
числе через мониторинг качества организации воспитательной деятельности.

            3.2 Студенческое самоуправление (соуправление) в ВУЗе  
Студенческое  самоуправление  -  социальный  институт,  осуществляющий  на  правах

со-управления  управленческую  деятельность,  в  ходе  которой  обучающиеся  университета
принимают  активное  участие  в  подготовке,  принятии  и  реализации  решений,  относящихся  к
жизни  вуза,  социально  значимой  деятельности  молодежи,  основанной  на  нормативных
документах. 

Цель  студенческого  самоуправления  -  создание  условий  для  проявления  способностей,
талантов  и  самореализации  студентов  через  различные  виды  деятельности:  проектную,
добровольческую,  научно  исследовательскую,  международное  сотрудничество,  деятельность
студенческих  объединений  (общественную,  творческую  и  социально  культурную,
спортивно-массовую  и  физкультурно-оздоровительную  и  др.);  участие  в  организации  и
проведении социально-значимых событий, акций, мероприятий; участие в профориентационной
и  предпринимательской  деятельности;  иных  активностей  РФ,  региона,  города,  вуза  в  рамках
молодежной политики. 
       Задачи студенческого самоуправления: 
- инициирование и развитие молодежных объединений университета; 
-  подготовка  инициатив  и  предложений  для  администрации  университета,  органов  власти  и
общественных  молодежных  объединений  по  проблемам,  затрагивающим  интересы
обучающихся вуза, актуальные вопросы общественного развития; 
-  организация  сотрудничества  со  студенческими,  молодёжными  и  другими  общественными
объединениями  Российской  Федерации,  других  стран  (в  рамках  международного
сотрудничества, предусмотренных учредительными документами; 
-  иные  задачи,  направленные  на  подготовку,  организацию,  реализацию  молодежных
активностей  во  взаимодействии  с  органами  государственной  власти,  реализующими
молодежную политику, администрацией университета, организаторами воспитательной работы
вуза, социальными партнерами и др.

3.3  Мониторинг  качества  организации  воспитательной  работы  и  условий  реализации
содержания воспитательной деятельности 

Мониторинг  качества  организации  воспитательной  работы  проводится  в  единых  рамках
контроля  и  управления  качеством,  что  обеспечивает  осуществление  функции  непрерывного
контроля  за  исполнением  управленческих  решений  в  части  воспитательной  работы  и
прогнозирование  развития  воспитательной  системы  в  рамках  функционирования  и  развития
вуза в целом. 
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Ключевые  показатели  эффективности  качества  воспитательной  работы  и  условий
реализации содержания воспитательной деятельности в вузе: 

-  качество  ресурсного  обеспечения  реализации  воспитательной  деятельности
(нормативно-правовое,  кадровое,  финансовое,  информационное,  научно-методическое,
материально-техническое и др); 

-  качество  инфраструктуры  университета  (здания  и  сооружения,  такие  как  ФОК,  бассейн,
спортивные площадки/залы,  музей,  именные аудитории и др.),  оборудованное образовательное
пространство, службы обеспечения (транспорт, связь и др.); 

-  качество  воспитательного  процесса  и  воспитывающей  среды  университета  (организация
созидательной  деятельности  обучающихся,  использование  ресурсов  социокультурного
пространства, сетевого взаимодействия, социального партнерства);

-  качество  управления  системой  воспитательной  работы  в  университете  (включение
вопросов  состояния  воспитательной  деятельности  в  повестку  работы  коллегиальных  органов
вуза,  мониторинг  воспитательной  работы,  организация  стимулирования  деятельности
преподавателей и сотрудников, занятых в организации воспитательной деятельности);

-  качество  студенческого  самоуправления университета  (нормативно правовое  обеспечение
ССУ,  организация  деятельности  молодежных  объединений,  взаимодействие  органов  ССУ  с
администрацией  вуза,  в  том  числе  участие  в  работе  коллегиальных  органов  –  Ученый  совет,
комиссии по направлениям деятельности, отражение деятельности ССУ – советов, объединений
и др. – в информационных ресурсах вуза); 

-  количество  и  качество  организации  мероприятий  воспитательной  направленности
(количество  общественных,  культурно-массовых,  физкультурно-оздоровительных  мероприятий
различного  уровня,  в  которых  принял  участие  университет  по  приглашению;  количество
инициируемых  вузом  общественных,  культурно-массовых,  физкультурно-оздоровительных
мероприятий различного уровня; количество мероприятий, проводимых на базе университета по
инициативе сторонних организаций в рамках социального партнерства); 

-  иные  показатели  качества  организации  воспитательной  работы  и  условий  реализации
содержания воспитательной деятельности.

            Приложение. Календарный план воспитательной работы ВУЗа 
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