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реализации содержания воспитательной деятельности  

 Приложение. Календарный план воспитательной работы  

ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в Республике Таджикистан и Российской Федерации 

четко определены ориентиры государственной политики в сфере воспитания. 

Развитие воспитания в системе высшего образования определяется его 

важнейшей целью – формирование личности гражданина, ориентированной 

на традиционные духовно-нравственные ценности, способной к активной 

социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, 

к началу трудовой деятельности и продолжению профессионального 

образования, к самообразованию, самосовершенствованию. 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) рассматривает 

воспитание студенческой молодежи как целостный процесс, который должен 

иметь долговременные цели, задачи и принципы, и в тоже время призванный 

быть достаточно гибким, отвечать насущным потребностям молодежи и 

развития общества, учитывать особенности профессиональной деятельности 

будущих выпускников университета.  

Программа обосновывает необходимость создания в университете 

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.  

В содержательном отношении единое воспитательное пространство 

университета реализуется через разнообразие видов и направлений 

деятельности, осуществляемых на уровне факультетов, кафедр, студенческих 

академических групп, органов студенческого самоуправления, института 

кураторства, общеуниверситетских мероприятий и т.д.   

Программа разработана с учетом государственных требований к 

организации воспитательной работы в системе высшего образования, а также 

возможностей администрации, профессорско-преподавательского состава 

университета и студенчества вуза формировать социокультурную среду, 

направленную на развитие интеллектуального, научного, творческого 

потенциала обучающихся, их социальных качеств и общественной 

активности.  

Программа предназначена для координации и мобилизации усилий 

научно-педагогических работников, структурных подразделений, 

общественных объединений и студенчества университета по формированию 

личности выпускника вуза, обладающего высоким уровнем 

профессиональных и общекультурных компетенций, комплексом 

профессионально и личностно значимых качеств, активной социально-

ориентированной жизненной позицией, системой духовных, гражданских и 

нравственных ценностей.  
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Основные задачи Программы заключаются в определении 

методологических, методических и организационных основ воспитательной 

работы в университете, определении стратегических целей и задач, основных 

принципов, направлений и форм воспитательной деятельности, необходимых 

условий реализации и ресурсного обеспечения воспитательной работы с 

обучающимися. Активная роль ценностей обучающихся проявляется в их 

мировоззрении через систему ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

принципов и идеалов, взглядов и убеждений, отношений и критериев оценки 

окружающего мира, что в совокупности образует нормативно-регулятивный 

механизм их жизнедеятельности и профессиональной деятельности.  

Принципы организации воспитательного процесса в университете:  

– системности и целостности, учета единства и взаимодействия 

составных частей воспитательной системы;  

– природосообразности, приоритета ценности здоровья участников 

образовательных отношений, социально-психологической поддержки 

личности и обеспечения благоприятного социально-психологического 

климата в коллективе;  

– культуросообразности образовательной среды, ценностно-смыслового 

наполнения содержания воспитательной системы и организационной 

культуры университета, гуманизации воспитательного процесса;  

– субъект-субъектного взаимодействия;  

– приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, социального 

партнерства в совместной деятельности участников образовательного и 

воспитательного процессов;   

– соуправления как сочетания административного управления и 

студенческого самоуправления, самостоятельности выбора вариантов 

направлений воспитательной деятельности;  

– информированности, полноты информации, информационного обмена, 

учета единства и взаимодействия прямой и обратной связи. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Концептуально-ценностные основания и принципы организации 

воспитательного процесса в университете  

 

В РТСУ выстраивается эффективная система для профессионального 

развития, становления личности и раскрытия творческого потенциала 

обучающихся. Работа в данном направлении осуществляется Отделом 

воспитания и молодёжной политики совместно с заместителями деканов 

факультетов по воспитательной работе, кураторами и старостами 

академических групп, студенческими объединениями и структурными 

подразделениями РТСУ.  
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Воспитательная работа в РТСУ – это деятельность, направленная на 

организацию воспитывающей среды и управление разными видами 

деятельности обучающихся с целью создания условий для их приобщения к 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям народов Российской 

Федерации и Республики Таджикистан, полноценного развития, 

саморазвития и самореализации личности при активном участии самих 

обучающихся.  

Основной целью воспитания в РТСУ является реализация единой с 

учебным процессом цели по эффективному содействию развитию личности, 

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. 

В период обучения в университете молодые люди осваивают модели 

преобразовательно-ориентированного гражданского и профессионального 

поведения в поликультурной среде, создают и осваивают позитивные 

социальные практики, которым потом следуют в своей дальнейшей жизни.    

С помощью воспитательной системы уже в период обучения в вузе 

молодые люди должны включаться во все формы преобразовательной 

социальной активности, что и обеспечит формирование высокого уровня их 

социальной компетентности, их гражданской позиции. Они должны 

включаться во все формы профориентационной и профессиональной 

активности, проходить через формы практикоориентированного, 

интерактивного, проектного обучения – без утери его фундаментальности, 

что и обеспечивает формирование высокого уровня их профессиональной 

компетентности. Все это позволяет им сформироваться созидательными, 

деятельными членами гражданского общества и членами профессионального 

сообщества.  

Кроме того, с помощью воспитательной системы обучающиеся 

включаются в различные формы межкультурного, межнационального, 

межконфессионального общения, что обеспечивает воспитание студенческой 

молодежи РТСУ в духе гуманизма, глубокой духовности, миротворчества, 

толерантного и уважительного отношения к различным культурам и 

религиям, межнациональной дружбы и сотрудничества.  

В соответствии с требованиями ФГОС и с предложенной стратегической 

целью воспитания молодой специалист должен обладать следующими 

личностными и гражданскими качествами:  

−    иметь свою мировоззренческую позицию, идеалы и гуманистические 

ценности;  

− быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни, 

ориентироваться в социально-политической обстановке;  

− обладать способностью к саморазвитию интеллектуальных и 

профессиональных качеств;  
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− иметь потребность в достижениях и самостоятельном принятии 

решений;  

− обладать целеустремленностью и предприимчивостью;  

− уважать законы и обладать социальной ответственностью, 

гражданским мужеством, внутренней свободой и чувством собственного 

достоинства, способностью к объективной самооценке;  

− проявлять высокую социальную активность во всех сферах 

жизнедеятельности, стремление к поиску нового и способность находить 

нестандартные решения жизненных проблем, быть конкурентоспособным в 

социально-экономической деятельности;  

− иметь в определенной степени ориентацию на свои интересы и 

потребности, на достижение успеха, обладать рациональным мышлением и 

прагматическим отношением к жизни;  

− обладать сознанием гражданина, гражданскими качествами, 

патриотизмом (гражданско-политическая культура);  

− постоянно повышать уровень социально-психологической 

компетентности; 

− владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

быть готовым к достижению должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.   

Кроме того, каждый молодой человек должен уметь понимать и быть 

готовым отстаивать интересы своей социально-возрастной, 

профессиональной, социокультурной, этнической общности, к которой он 

принадлежит по своему происхождению и социальному статусу.  

Концептуальные основы предполагают реализацию следующих 

принципов воспитательного процесса:  

− утверждение стиля партнерского взаимодействия в воспитательном и 

образовательном процессе;  

− плюрализм и вариативность воспитательных практик;  

− утверждение индивидуального и дифференцированного подхода к 

развитию личности будущего специалиста;  

− обеспечение единства образовательного и культурно-воспитательного 

пространства в университете;  

− гармоничное сочетание методов административной и педагогической 

воспитательной работы с механизмами студенческой самодеятельности, 

самоорганизации и самоуправления;  

− творческий характер и динамизм воспитания, отражающие развитие и 

обогащение воспитательного процесса;  

− единство воспитания и самовоспитания;  

− гуманистический характер системы целей, задач и направлений 

воспитания;  

− принцип диалогичности воспитания;  
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− сочетание высокой требовательности к личности с уважением ее 

достоинства и заботой о ней;  

− преемственность как форма сохранения и приумножения лучшего 

опыта и традиций воспитательной работы со студенчеством;  

− инициативность и самостоятельность каждого из участников 

воспитательного процесса;  

− сочетание индивидуального и коллективного воспитания;  

− комплексность воспитательных мер и социально-психологической 

поддержки студентов;  

− принцип толерантности;  

− принцип соуправления;  

− принцип открытости воспитательной системы университета и 

демократизма.  

Реализация ключевых принципов воспитательного процесса 

представляет собой важную цель. Университет воплощает эти идеи в своей 

конкретной деятельности путем предоставления каждому студенту условий 

для интеллектуального, культурного и нравственного развития, получения 

высшего образования и квалификации в соответствии со способностями, 

знаниями и желаниями, обеспечения качества образования, повышающего 

профессиональную мобильность и социальную защищенность личности в 

условиях рыночной экономики, создания благоприятных условий для ее 

социализации, гражданского становления, обретения общественно - 

значимых ценностей.  

 

1.2. Методологические подходы к организации воспитательной 

деятельности в университете  

В основу Рабочей программы воспитания положен комплекс 

методологических подходов, включающий: аксиологический (ценностно-

ориентированный), системный, системно-деятельностный, 

культурологический, проблемно-функциональный, научно-

исследовательский, проектный, ресурсный, здоровье-сберегающий и 

информационный подходы.  

Системный подход - предполагает рассмотрение воспитательной 

системы РТСУ как открытой социально-психологической, динамической, 

развивающейся системы, состоящей из двух взаимосвязанных подсистем: 

управляющей (руководство РТСУ, проректор по воспитательной работе, 

Отдел воспитания и молодёжной политики совместно с заместителями 

деканов факультетов по воспитательной работе, куратор учебной группы, 

преподаватель, староста академической группы, руководитель студенческого  

объединения/коллектива/кружка) и управляемой (студенческий совет РТСУ, 

студенческий актив, студенческие коллективы/объединения/кружки, 

студенческие группы и др.), что подчеркивает иерархичность расположения 

элементов данной системы и наличие субординационных связей между 
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субъектами, их подчиненность и соподчиненность согласно особому месту 

каждого из них в системе.  

Деятельностный подход — требует специальной работы по 

формированию деятельности обучающегося, переводу его в позицию 

субъекта познания, труда и общения, с тем, чтобы молодёжь обучалась 

целеполаганию и планированию деятельности, ее организации и  

регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов деятельности.  

Аксиологический подход — опора на диалектическое единство 

общечеловеческих и национальных ценностей, определяющихся сознанием 

человечества и духовно-нравственными  смыслами отношений человека к 

миру, людям, самому себе.  

Компетентностный подход — учет совокупности общих принципов 

определения целей воспитания, организации воспитательного процесса и 

оценки его результатов, формирования компетенций, обеспечивающих 

успешную социализацию личности. При таком подходе основным средством 

воспитания выступает специальным образом организованная культурно-

нравственная среда университета, в которой сосредоточен накопленный 

поколениями опыт корпоративной культуры, включающий в себя научную 

этику, взаимодействие различных научных направлений, отношение с 

внешними партнерами вуза, построение деловых отношений, культуру 

контактов, различные интересы и увлечения представителей 

университетского сообщества, а также историческое наследие. 

Проектный подход - предполагает разрешение имеющихся социальных 

и иных проблем посредством индивидуальной или совместной проектной, 

или проектно-исследовательской деятельности обучающихся под 

руководством преподавателя. Проектная технология имеет социальную, 

творческую, научно-исследовательскую, мотивационную и практико-

ориентированную направленность.  

Социальный подход — учет влияния социальной реальности на цели и 

задачи личности,  педагогические последствия этого влияния для человека и 

общества.  

Синергетический подход - позволяет рассматривать воспитание как 

процесс, в значительной степени самоорганизующийся, обусловленный 

множеством внутренних и внешних влияний: закономерных и случайных, 

предсказуемых и стихийных, упорядоченных и  хаотичных.  

Ресурсный подход учитывает готовность университета реализовать 

систему воспитательной работы через нормативно-правовое, кадровое, 

финансовое, информационное, научно-методическое, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение.  

Здоровьесберегающий подход направлен на повышение культуры 

здоровья, сбережение здоровья субъектов образовательных отношений, 

создание здоровье формирующей и здоровье сберегающей образовательной 

среды: по смене внутренней позиции личности в отношении здоровья на 

сознательно-ответственную, по развитию индивидуального стиля здоровье 
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созидающей деятельности преподавателей, по разработке и организации 

здоровье созидающих мероприятий и методического арсенала здоровье 

сберегающих занятий, по реализации здорового образа жизни.  

Культурологический подход способствует реализации культурной 

направленности образования и воспитания, позволяет рассматривать 

содержание учебной и внеучебной деятельности как обобщенную культуру в 

единстве ее аксиологического, системно-деятельностного и личностного 

компонентов. Культурологический подход направлен на создание в РТСУ 

культуросообразной среды и организационной культуры, на повышение 

общей культуры обучающихся, формирование их профессиональной 

культуры и культуры труда.  

Гуманистический подход отражает систему взглядов, согласно которым 

человек представляет собой высшую ценность, имеющую право на 

существование, счастье, достойную человека жизнь, поэтому приоритетными 

являются права и свободы обучающегося, его свободное и творческое 

развитие и саморазвитие.  

Герменевтический подход предполагает саморазвитие всех субъектов 

воспитательного процесса на основе осмысления и переосмысления 

общественного и личного опыта творческой деятельности. 

Неотъемлемой частью Программы воспитания является ежегодный 

календарный план воспитательной работы, утверждающийся на каждый 

учебный год. 

 

1.3. Цель и задачи воспитательной работы в университете  

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 в университете:  

– развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей 

личности;  

– приобщение студенчества 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, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности;  
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– выявление и поддержка талантливых обучающихся, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся 

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, социальных навыков и 

управленческих способностей. 

Для достижения цели и эффективного решения поставленных задач 

необходим комплекс условий, обеспечивающих раскрытие творческих 

способностей и самореализацию личности студента. Это следующие условия:  

− ориентация содержания и форм внеаудиторной работы со студентами 

на активность и деятельность самих студентов, на проявление ими 

самостоятельности в организации и проведении мероприятий;  

− создание и организация работы творческих, спортивных и научных 

коллективов, объединений студентов и преподавателей по интересам;  

− активизация студенческих общественных организаций;  

− проведение научно-просветительских, физкультурно-спортивных и 

культурно-массовых мероприятий, организация досуга студентов;  

− поддержка и развитие студенческих средств массовой информации;  

− изучение (мониторинг) интересов, динамики ценностных ориентаций 

студентов как основа планирования воспитательной работы;  

− реализация целенаправленной кадровой политики, обеспечение 

профессионализма организаторов воспитательной / внеучебной работы;  

− создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации 

воспитательной работы;  

− совершенствование технологии планирования на уровне всех 

субъектов воспитательной деятельности;  

− осуществление контроля за содержанием и эффективностью 

воспитательной  

работы, использованием ее результатов для корректировки планов и 

решений.  

Цель, задачи и условия воспитательной работы реализуются через ее 

основные  

направления и комплекс целевых программ, разрабатываемых по мере 

возникновения потребностей и приоритетов с учетом компетентностной 

модели личности выпускника университета. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

  

2.1. Воспитывающая (воспитательная) среда университета  

Воспитывающая (воспитательная) среда – это среда созидательной 

деятельности, общения, разнообразных событий, возникающих в них 

отношений, демонстрации достижений.  

Воспитывающая (воспитательная) среда университета представляет 

собой территориально и событийно ограниченную совокупность влияний и 

условий формирования личности, выступает фактором внутреннего и 

внешнего психосоциального и социокультурного развития личности 

обучающихся. 

Воспитывающая (воспитательная) среда – это среда созидательной 

деятельности, общения, разнообразных событий, возникающих в них 

отношений, демонстрации достижений.  

Воспитывающая среда является интегративным механизмом 

взаимосвязи таких образовательных сред, как: социокультурная, 

инновационная, аксиологическая, рефлексивная, адаптивная, безопасная 

киберсреда, благоприятная и комфортная, здоровьеформирующая и 

здоровьесберегающая, билингвальная, этносоциальная и др.  

 Воспитывающая (воспитательная) среда университета характеризуется 

как среда:  

– построенная на ценностях, устоях общества, нравственных 

ориентирах, принятых вузовским сообществом;  

– правовая, где в полной мере действует основной закон страны – 

Конституция РТ, законы, регламентирующие образовательную деятельность, 

работу с молодежью, и более частное – Устав университета и правила 

внутреннего распорядка;  

– высокоинтеллектуальная, содействующая приходу молодых 

одаренных людей в фундаментальную и прикладную науку;  

– среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового 

взаимодействия студентов и преподавателей, студентов друг с другом;  

 – среда современных информационно-коммуникационных технологий;  

– открытая к сотрудничеству, с работодателями, с различными 

социальными партнерами;  

– ориентированная на психологическую комфортность, здоровый образ 

жизни, богатая событиями, традициями, обладающими высоким 

воспитательным потенциалом. 

 

2.2. Примерные направления воспитательной деятельности и 

воспитательной работы  

Направления воспитательной деятельности в университете:  

– развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся;  
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– формирование у обучающихся чувства патриотизма и 

гражданственности;  

– формирование у обучающихся чувства уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам героев Отечества;  

– формирование у обучающихся уважения к человеку труда и старшему 

поколению;  

– формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку;  

– формирование у обучающихся бережного отношения к культурному 

наследию и традициям народов РТ и РФ;  

– формирование у обучающихся правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства;  

– формирование у обучающихся бережного отношения к природе и 

окружающей среде;  

– профилактика деструктивного поведения обучающихся. 

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 в РТСУ, что предполагает:   

1. В учебном процессе:   

− осуществление воспитания обучающихся в контексте целей, задач и 

содержания профессионального образования; отбор содержания 

воспитательной деятельности при опоре на основные образовательные 

программы;   

− определение в учебных и рабочих программах изучаемых дисциплин 

формируемых компетенций обучающихся;   

− широкое использование в учебном процессе РТСУ активных форм 

обучения (деловых, ролевых игр, дискуссий, тренингов, презентаций, 

конкурсов и т.д.), творческих заданий и социальных проектов студентов;   

− воспитание своим примером, личностью преподавателя.  

2. Воспитание через внеучебную воспитательную деятельность по  

изучаемым дисциплинам:  

Данное направление деятельности организуется преподавателями 

конкретных учебных курсов. Эта работа проводится после занятий. Формы 

ее разнообразны: тематические вечера, конкурсы, просмотр кино- и 

видеофильмов, участие студентов в научно-исследовательских и предметных 

кружках, конференциях, чтениях, клубах и объединениях, проведение недель 

кафедр, встреч с практическими работниками и т. д.   

Координируют и направляют эту работу заведующие кафедрами.  

Конкретные формы, методику определяют сами преподаватели с учетом 

специфики РТСУ, направления подготовки, учебной группы, возраста и 

индивидуальных особенностей студентов.   

Внеучебная воспитательная деятельность, организуемая кафедрами, 

открывает широкие возможности для интегративности, активного 
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использования междисциплинарных связей, при которых отдельные 

мероприятия могут проводиться несколькими преподавателями родственных 

дисциплин.  

3. Собственно внеучебная воспитательная деятельность включает в 

себя все подразделения РТСУ, ведется путем использования различных форм 

через творческий союз преподавателей и обучающихся на основе 

календарного плана воспитательной работы с обучающимися, 

разрабатываемого на учебный год.   

Основными направлениями воспитательной работы в РТСУ выступают:  

– приоритетные направления (гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное);  

– вариативные направления (физическое, экологическое, 

профессионально-трудовое, культурно-просветительское, научно-

образовательное). 

 

2.3. Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе 

университета  

– 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 обучающихся в профориентацию, день открытых дверей 

университета, университетские субботы;  

– вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность;  

– другие виды деятельности обучающихся. 

2.4. Формы и методы воспитательной работы   

2.4.1.Гражданское и патриотическое воспитание:  

- формирование у студентов целостного мировоззрения, уважения к 

своей семье, обществу, государству, принятым в семье и обществе духовно- 

нравственным и социокультурным ценностям, к национальному культурному 

и историческому наследию и стремления к его сохранению и развитию;  

- создание условий для воспитания у студентов активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях общества, для увеличения 

знаний и повышения способности ответственно реализовывать свои 

конституционные права и обязанности;  

- развитие правовой и политической культуры студентов, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно-значимой деятельности;  
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- реализация программ патриотического воспитания студентов, в том 

числе военно-патриотического;  

- разработка и реализация вариативных программ воспитания, 

способствующих правовой, социальной, культурной адаптации студентов-

иностранцев;  

- формирование мотивов, нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять экстремизму, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам, межэтнической и межконфессиональной нетерпимости, другим 

негативным социальным явлениям.  

Цель: проведение систематической и целенаправленной работы по 

формированию у студенческой молодежи гражданской идентичности, 

чувства любви к Отечеству, ответственности за его состояние и развитие, 

активной гражданской позиции, готовности к выполнению гражданского 

долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины.  

 Механизмы:  

− формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, любви к своей Родине, чувства общности со своим народом, 

уважения к истории, готовности к защите Отечества и труду на его благо;  

 − формирование в молодежной среде гражданской идентичности и 

ответственности на основе приобщения к социальной, общественно значимой 

деятельности, российским и таджикским культурным и историческим 

традициям;  

− формирование демократической культуры гражданской общественной 

жизни через создание и развитие органов студенческого самоуправления, 

молодежных организаций;  

 − формирование исторического сознания у студенческой молодежи;  

 − формирование электоральной и социальной активности будущих 

специалистов;  

− развитие у молодежи уважения к символам государства, к 

историческим символам и памятникам Отечества;  

− привлечение общественности, ветеранских организаций к решению 

вопросов патриотического воспитания молодежи через развитие механизмов 

межведомственного взаимодействия с государственными, 

негосударственными, общественными и иными организациями, 

объединениями;  

− формирование культуры межнационального общения, 

приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов, воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

− формирование стабильной системы нравственных и смысловых 

установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

религиозного радикализма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 
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социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям;  

− усиление мер, направленных на предотвращение участия молодежи в 

любых актах насилия, ее вербовки и вовлечения в акты терроризма во всех 

его формах и проявлениях.  

 Формы:  

− участие студентов в гражданско-патриотических митингах и акциях, 

демонстрациях, торжественных мероприятиях, посвященных 

государственным праздникам;  

 − организация экскурсий по местам боевой славы, в музеи, на выставки,  

экспозиции;  

− организация и проведение мероприятий, посвященных Дню флага РТ, 

символам государства;  

− участие в героико-патриотических акциях «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Вахта памяти» и др.  

− организация и проведение встреч с ветеранами и участниками 

Великой Отечественной войны, ветеранами боевых действий и военной 

службы;  

 − оказание шефской помощи ветеранам;  

− организация и проведение конференций, круглых столов, презентаций,  

посвященных героико-патриотической тематике, памятным 

историческим датам, гражданской проблематике, национальной 

безопасности РТ, культуре межнационального общения и др.;  

− организация военно-спортивных игр;  

− сотрудничество, организация и проведение совместных мероприятий с  

районными и городскими структурами;  

− организация и проведение мероприятий по профилактике терроризма, 

вопросам противодействия экстремизму и терроризму;  

− проведение тематических кураторских часов в студенческих 

академических группах по проблемам гармонизации межэтнических и 

межкультурных отношений;  

Ожидаемый результат:  

− уважительное отношение к историческому наследию и культурным 

традициям; готовность к соблюдению прав и обязанностей гражданина РТ, 

ответственному участию в жизни страны и других людей;  

 − сформированность у студентов патриотизма, гражданственности;  

 − сформированность у студентов национально-государственной 

идентичности;  

− знание обучающимися истории отечества, символов таджикского и 

российского государства, региона, университета;  

 − электоральная активность студенческой молодежи;  

 − наличие культуры межнационального общения, толерантность;  

− развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, антитеррористическая гражданская позиция.  
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Значительная роль в формировании патриотического сознания и 

гражданских качеств обучающихся принадлежит гуманитарным 

дисциплинам. Повышение качества преподавания гуманитарных учебных 

дисциплин обеспечит ориентацию обучающихся в современных 

общественно-политических процессах, происходящих в России и мире, а 

также осознанную  

выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений Республики 

Таджикистан.  

 

  2.4.2. Духовно-нравственное воспитание обучающихся  

Нравственная культура характеризует степень освоения обучающимися 

морального опыта общества, меру воплощения этого опыта в поведении и в 

отношении с другими людьми.  

Воспитание духовно-нравственной культуры предполагает приобщение 

обучающихся к общечеловеческим и национальным моральным ценностям, 

потребность в нравственном самосовершенствовании.  

Цель: формирование у молодежи нравственного самосознания и 

способности к духовному саморазвитию на основе принципов гуманизма, 

сохранение духовно-нравственного здоровья обучающихся.  

 Механизмы:  

− освоение студентами системы общечеловеческих духовных и 

нравственных ценностей, глубокое знание и понимание этического кодекса 

студента;  

− формирование морального сознания у молодежи, развитие 

нравственных чувств и качеств, выработка навыков нравственного 

поведения;  

− формирование культуры этического мышления, способности 

морального суждения, обучение самостоятельному принятию решений в 

ситуациях нравственного выбора;  

− формирование у студентов духовно-нравственных ориентиров, 

способности противостоять негативным факторам современного общества и 

выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-

нравственных ценностей;  

− формирование способности осуществлять нравственный 

самоконтроль;  

 − освоение студентами этических правил академического сообщества;  

− формирование академической культуры, академической свободы и 

академической ответственности;  

 − формирование гуманного отношения к людям и развитие 

сопереживания, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам;  
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− формирование у студентов представлений о подлинных семейных 

ценностях, ориентации на вступление в брак, уважения к институту семьи 

вообще и к членам семьи;  

 − формирование ответственного отношения к делу, работе, 

дисциплинированности.  

 Формы:  

− проведение конференций, круглых столов, семинаров по вопросам 

духовно-нравственного воспитания молодежи;  

− организация и проведение благотворительных акций (Дни донора, 

шефская работа над детскими домами и др.);  

 − организация и проведение мероприятий, связанных с историей и 

традициями университета, развитие академической культуры и 

университетских ценностей;  

− проведение мероприятий, ориентированных на содействие духовно-

нравственному становлению молодого человека, формированию у него 

нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 

гражданственности, патриотизма), нравственного облика (терпения, 

милосердия, кротости, незлобивости), нравственной позиции (способности к 

различению добра и зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к 

преодолению жизненных испытаний), нравственного поведения (готовности 

служения людям и стране, проявления духовной рассудительности, 

послушания, доброй воли);  

− организация и проведение встреч студентов с деятелями культуры и 

науки, с духовными лидерами мнений, представителями интеллектуальной 

элиты, ветеранами педагогического труда.  

 Ожидаемый результат:  

 − уровень нравственного сознания личности и его поведенческой 

моральной готовности;  

 − глубина моральных суждений обучающихся;  

 − воспроизводство позитивных социокультурных образцов;  

− уровень реального поведения, умение соблюдать важнейшие правила 

общежития, выполнение основных социально - нравственных обязанностей;  

− полнота и объем знаний о духовно-нравственных ценностях, степень 

интереса к этим знаниям, степень развития эмоционального отношения к 

нравственно значимым ценностям, их личностного принятия;  

  − наличие практического опыта готовности следовать нравственным 

ценностям в поведении;  

− степень готовности оценить поведение свое и окружающих с позиции 

следования нравственным ценностям;  

− количество студентов регулярно участвующих в организации 

мероприятий, формирующих духовно-нравственные качества личности;  

− количество проведенных конкурсов, фестивалей, выставок творческих 

работ, мероприятий духовно-нравственной направленности. 
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2.4.3. Правовое воспитание обучающихся  

Правовое воспитание является одним из важных условий формирования 

правовой культуры и законопослушного поведения молодежи в обществе, 

выработки уважения к закону и привычки точного соблюдения его 

требований на основе личных убеждений. Правовое воспитание призвано 

стимулировать социальную активность обучающихся, стремление вести 

непримиримую борьбу с асоциальными проявлениями и правонарушениями.  

Цель: формирование у обучающихся правового сознания и правовой 

культуры, включающих в себя знание основных норм права, уважительное 

отношение к правовым ценностям, установку на проявление социально-

правовой активности, реализацию как своих прав и обязанностей, так и 

отстаивание прав и свобод других граждан.  

 Механизмы реализации:  

 − достижение прочных знаний у студентов законодательства, 

законности, прав и обязанностей личности;  

 − расширение системы правового просвещения обучающихся;  

− повышение авторитета закона как непреложной социальной ценности, 

уважения к нему, решительная борьба с правовым нигилизмом;  

− создание у молодежи устойчивой ориентации на правомерное 

поведение, формирование установок и привычек законопослушания, навыков 

и умения участвовать в правосудии и иных формах юридической 

деятельности, а также создание атмосферы неотвратимости ответственности.  

 − воспитание у студентов чувства глубокого уважения к Законам 

Республики Таджикистан;  

− осознание студентами своих прав, свобод и обязанностей перед 

государством и обществом, закрепленных в Конституции РТ, отдельных 

отраслях законодательства страны, применимых к профилю будущей 

профессиональной деятельности;  

− разработка и осуществление комплекса воспитательных мероприятий 

по профилактике правонарушений, табакокурения, потребления алкоголя и 

других асоциальных проявлений в студенческой среде;  

− включенность студенческого актива и органов студенческого 

самоуправления в правоохранительную деятельность, в преодоление 

асоциальных проявлений и правонарушений в среде студенческой молодежи 

университета;  

− антикоррупционное воспитание, формирование неприятия 

коррупционных преступлений и персонифицированного понимания 

коррупции, поощрение нетерпимости к проявлениям коррупции;  

 − процесс профилактики поведения молодежи, объединенных 

спортивным фанатизмом.  

 Формы:  

− мероприятия по ознакомлению студентов с Уставом университета, 

правилами внутреннего распорядка вуза и студенческих общежитий, 

другими локальными нормативно - правовыми актами университета;  
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− организация и проведение занятий по правовому образованию в 

рамках деятельности Юридической клиники;  

− участие обучающихся университета в научно-практических 

конференциях, семинарах и круглых столах по вопросам повышения 

правовой культуры будущих специалистов;  

 − проведение дней правовых знаний;  

− организация индивидуальной профилактической работы со 

студентами «группы риска»;  

− проведение открытых лекционных и семинарских занятий по вопросам  

противодействия экстремизму, национализму и ксенофобии в молодежной 

среде;  

− участие работников молодежного профиля в мероприятиях городского 

и республиканского уровней по внедрению системы тренингов, 

позволяющих ознакомить с инновационными способами и технологиями 

профилактики молодежного экстремизма.  

 Ожидаемый результат:  

 − уровень правой культуры;  

− формирование антикоррупционного мировоззрения, устойчивых 

навыков антикоррупционного поведения, понимание коррупции как 

аморального деяния;  

− знание и соблюдение законов РТ и норм поведения обучающихся;  

− рост числа студентов, участвующих в охране правопорядка, в 

деятельности студенческих клубов и других объединений правовой 

направленности;  

 − уровень асоциального поведения на межнациональной почве;  

 − уровень межэтнической и межконфессиональной враждебности и 

нетерпимости;  

 − сокращение количества студентов, совершивших асоциальные и 

противоправные поступки. 

 

2.4.4. Приобщение молодежи к культурному наследию и 

эстетическое воспитание:  

- создание равных для всех студентов возможностей доступа к 

культурным ценностям; 

- приобщение студентов к классическим и современным, отечественным 

и мировым произведениям искусства и литературы;  

- формирование условий, способствующих созданию и распространению 

произведений искусства и культуры, проведению культурных мероприятий, 

направленных на популяризацию традиционных российских и таджикских 

культурных, нравственных и семейных ценностей, сохранению и поддержке 

этнических культурных традиций, народного творчества;  

- формирование у студентов эмоционально насыщенного и духовно 

возвышенного отношения к миру, способности и умения передавать другим 

свой эстетический опыт;  
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- развитие у студентов художественной грамотности, способности 

воспринимать, понимать и ценить прекрасное;  

- развитие у студентов способности к художественному творчеству в 

области различных видов искусства, умение противостоять влиянию 

массовой культуры, понижающей их эстетический уровень.  

Цель: формирование эстетических чувств, потребностей и интересов, 

эстетических вкусов и идеалов, способности студентов к художественному 

творчеству и эстетическому осознанию окружающего мира.  

 Механизмы реализации:  

− создание атмосферы познавательного и эстетического комфорта в 

университете, благоприятных условий для гармоничного развития студентов;  

− раскрытие творческих задатков и способностей студенчества, 

содействие в овладении обучающимися креативными формами 

самовыражения в различных сферах деятельности;  

− содействие в повышении интереса обучающихся к изучению 

культурного наследия страны, обогащению общей и речевой культуры, 

приобщению к изучению классической литературы и искусства;  

− развитие самостоятельности мышления, креативности и инициативы 

студенческой молодежи;  

− оказание помощи студентам в овладении культурой поведения, 

внешнего вида, речи, вербального и невербального общения;  

− поддержка мер по созданию и распространению произведений 

искусства и культуры, проведению культурных мероприятий, направленных 

на популяризацию традиционных таджикских российских культурных, 

нравственных и семейных ценностей;  

− развитие у студентов художественной грамотности, способности 

воспринимать, понимать и ценить прекрасное; 

− развитие у студентов способности к художественному творчеству, 

навыки практической деятельности в конкретных видах искусства;  

 − создание новых и развитие уже функционирующих творческих 

объединений студентов;  

− развитие художественной самодеятельности университета, повышение 

уровня исполнительского мастерства и расширение репертуара творческих 

коллективов;  

− поиск новых форм и повышение уровня организации позитивного 

досуга студенческой молодежи, культурно-массовых мероприятий в 

институтах, в общежитиях и в университете в целом.  

 Формы:  

− изучение талантов, способностей и интересов студентов, включение их 

в творческие коллективы вуза, в т.ч., вовлечение в творческую деятельность 

обучающихся с ОВЗ;  

− развитие художественной самодеятельности университета, повышение 

уровня исполнительского мастерства и расширение репертуара творческих 

коллективов;  
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 − организация работы творческих студий и студенческих клубов;  

− организация культурно-массовой, досуговой деятельности студентов, 

в т.ч. проживающих в общежитии университета;  

 − поиск новых, активных форм организации досуга студенческой 

молодежи;  

− проведение различных конкурсов, фестивалей, праздников, 

театрализованных представлений («Мисс Университет», «Голос 

Университета», «День поэзии»  и др.);  

− организация посещения музеев, выставок, театров, кинопоказов, 

концертов;  организация встреч с творческими людьми, писателями, 

артистами, деятелями искусства;  

 − проведение читательских конференций, презентаций книг, 

литературных вечеров;  

− взаимодействие с творческими коллективами г. Душанбе, вузов в 

сфере культурной деятельности;  

− участие творческих коллективов и исполнителей в городских, 

региональных, всероссийских конкурсах, смотрах, фестивалях;  

− привлечение студентов, педагогов и сотрудников к эстетическому 

оформлению учебных кабинетов, аудиторий, к созданию эстетического 

внешнего облика университета.  

Ожидаемый результат:  

− способность к эмоционально-чувственному восприятию 

художественных произведений, пониманию их содержания и сущности через 

приобщение студента к миру искусства во всех его проявлениях;  

 − сформированность у обучающихся такого качества, как креативность;  

 − культура речи, общения, поведения, внешнего вида, культура 

организация досуга;  

 − количество студентов, задействованных в творческих коллективах 

университета;  

− количество и качество проведенных в вузе культурно-массовых 

мероприятий, фестивалей, конкурсов и т.п.;  

 − разнообразие форм культурно-досуговой работы в университете;  

− повышение исполнительского мастерства и расширение репертуара 

творческих объединений университета;  

− понимание различных видов искусства, умение противостоять 

влиянию массовой культуры низкого эстетического уровня;  

− участие творческих коллективов вуза в международных, 

всероссийских и региональных фестивалях, смотрах и конкурсах.  

 

2.4.5. Физическое развитие и культура здоровья:  

- формирование у студентов ответственного отношения к своему 

здоровью, потребности в здоровом образе жизни;  

- создание условий для занятий физической культурой и спортом, для 

развивающего отдыха и оздоровления студентов, включая студентов с 
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ограниченными возможностями здоровья, студентов, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе на основе развития спортивной 

инфраструктуры и повышения эффективности ее использования;  

- формирование у студентов культуры безопасности жизнедеятельности, 

включающей отрицательное отношение к вредным привычкам;  

- формирование в студенческой среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям спортом, культуры здорового питания и 

трезвости;  

- пропаганда в студенческой среде необходимости участия в массовых 

общественно-спортивных мероприятиях.  

Цель: оптимизация физического развития обучающегося, всестороннее 

совершенствование физических качеств и связанных с ними способностей; 

обеспечение на этой основе подготовленности молодежи к плодотворной 

трудовой и другим видам деятельности.  

 Механизмы реализации:  

− формирование у обучающихся ценностей здорового образа жизни, 

популяризация физической культуры и позитивных жизненных установок;  

 − усвоение студентами навыков здорового образа жизни, воспитание 

потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом;  

 − сохранение и укрепление здоровья студентов;  

 − популяризация спорта;  

 − систематические занятия обучающихся физической культурой, 

спортом и туризмом;  

 − повышение уровня спортивного мастерства обучающихся;  

− развитие физических способностей студентов, привлечение их к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом;  

− организация активного отдыха студентов как специфической формы 

реализации спортивно-массовой деятельности и оздоровительного процесса в 

вузе;  

− создание для студентов с ОВЗ условий для регулярных занятий 

физической культурой и спортом, развивающего отдыха и оздоровления;  

  − формирование культуры питания, труда и отдыха;  

− профилактика социально-негативных явлений и саморазрушающих 

видов поведения в студенческой среде;  

− осуществление антиникотиновой, антинаркотической и 

антиалкогольной пропаганды и просвещения среди студенческой молодежи;  

 − внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс;  

− использование потенциала спортивной деятельности для 

профилактики  

асоциального поведения и вредных привычек в студенческой среде.  

 Формы:  

 − проведение вузовских соревнований по различным видам спорта;  
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 − организация работы спортивных секций, тренажерных залов, в т.ч. в 

общежитиях университета;  

− участие студентов в чемпионатах города и республики по  различным 

видам спорта;  

− организация и проведение Дней здоровья, комплекса мероприятий, 

приуроченных ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, Всемирному дню 

без табака и т.п.;  

− организация и проведение студенческих акций с целью профилактики 

социально-негативных явлений («Нет - алкоголю!», «Я выбираю здоровый 

образ жизни!», и др.)  

− организация и проведение информационно-просветительские 

семинаров-тренингов по репродуктивному здоровью, профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ и основам здорового образа 

жизни;  

 − проведение ежегодного медицинского осмотра и вакцинации 

обучающихся;  

 − организация досуга и активного отдыха обучающихся.  

 Ожидаемый результат:  

− владение средствами самостоятельного правильного использования 

методов физического воспитания для укрепления здоровья, готовность к 

достижению должного уровня физической подготовки для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

− сформированность у обучающихся личностных качеств, 

обеспечивающих их психологическую устойчивость и 

конкурентоспособность в различных сферах деятельности: 

стрессоустойчивость, выдержка, стойкость, самоконтроль, способность 

переносить трудности и управлять своим поведением, сохранять 

самообладание в сложных ситуациях;  

 − регулярность посещения обучающимися занятий по физической 

культуре;  

− численность студентов, задействованных в работе спортивных секций 

и команд университета;  

− достижения студенческих сборных команд и отдельных спортсменов 

университета на спортивных соревнованиях различного уровня;  

 − знание и соблюдение обучающимися норм здорового образа жизни;  

− количество и качество проведения спортивно-массовых мероприятий в 

университете.  

 Особое место в формировании здорового образа жизни студентов 

занимает специальная профилактическая работа, которая представляет собой 

систему мер превентивного характера, направленную на создание условий 

для эффективного развития личности в процессе обучения воспитания, 

ограничения факторов, провоцирующих такие саморазрушающие виды 

поведения, как наркомания, табакокурение, употребление алкоголя и др.  

Цели профилактической работы включают в себя:  
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− формирование у студентов «моды» на здоровый образ жизни как залога 

успешной личной жизни и профессиональной деятельности;  

− создание условий для самореализации студентов в социально 

одобряемых сферах деятельности; формирование у студентов умений и 

навыков активной психологической защиты от давления асоциальных 

групп и осознания ответственности за свое саморазрушающее 

поведение.  

Поставленные цели предполагают соблюдение следующих принципов: 

− физическое воспитание в университете является не только учебной 

дисциплиной, но и важнейшим базовым компонентом формирования 

культуры здоровья студенческой молодёжи,  

− приоритет оздоровительных и профилактических мер,  

− доступность для студентов университета оздоровительных 

мероприятий.   

При этом следует отметить такую важную составляющую, как  

2.4.6. Психолого-консультационная работа:  

- психологическая диагностика - мониторинг психологического развития 

студентов на протяжении всего периода пребывания в вузе в целях 

определения индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, а также 

выявления причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, 

социальной адаптации;  

- психологическое просвещение - популяризация психологических 

знаний среди студентов с целью удовлетворения их потребности в 

психологических знаниях, их использования в интересах собственного 

развития, повышения психологической компетентности;  

- психологическая профилактика - предупреждение возникновения 

явлений дезадаптации студентов; 

- консультативная деятельность - индивидуальное консультирование 

студентов по проблемам личностного и профессионального самоопределения 

и развития, межличностных взаимоотношений, преодоления 

внутриличностной конфликтности, а также психологическое 

консультирование преподавателей и родителей по проблемам, связанным с 

личностным и профессиональным развитием студентов;  

- формирование и укрепление корпоративной культуры, создание в 

университете благоприятной психологической атмосферы.  

2.4.7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение:  

Профессионально-трудовое воспитание студентов выступает как 

специально организованный и контролируемый процесс приобщения 

студентов к профессиональному труду в ходе становления их в качестве 

субъектов этой деятельности, связанный с овладением квалификацией и 

воспитанием профессиональной этики.  
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Цель: формирования культуры труда, ответственного отношения к делу; 

развитие организаторских способностей; социальная адаптация, повышение 

социальной активности обучающихся. 

Механизмы реализации: 

- воспитание у студентов уважения к труду, людям труда, трудовым 

достижениям и подвигам;  

- формирование у студентов умений и навыков самообслуживания, 

выполнения домашних обязанностей, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности;  

- развитие навыков высокой работоспособности и самоорганизации, 

умение действовать самостоятельно, активно и ответственно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий;  

- содействие профессиональному самоопределению, приобщение 

студентов к социально-значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии.  

Формы: 

Трудовое воспитание: 

− информационная помощь в получении дополнительного образования, 

− традиционные встречи первокурсников с руководством РТСУ и 

выпускниками, представителями предприятий, участие в конкурсах 

профессионального мастерства.  

− благоустройство и озеленение учебных кабинетов, территории РТСУ; 

− трудовые десанты; 

− экологические мероприятия, акции; 

− ручной и художественный труд: изготовление наглядных пособий, 

выставочных работ, поделок и украшений для учебных кабинетов и 

т.п.; 

− организация и проведение ярмарок, выставок, аукционов поделок; 

Профессиональное просвещение: 

− организация и проведение мероприятий, информирующих о мире 

профессий, кураторские часы, индивидуальные беседы с целью 

ознакомления учащихся с различными видами труда в обществе, 

разнообразием профессий, тенденциями их развития, потребностями 

региона, района и т.д.; 

− родительские собрания; 

− встречи с представителями разных профессий; 

− оформление информационных стендов; 

Ожидаемый результат: 

− формирование таких качеств личности, как трудолюбие, 

экономическая рациональность, профессиональная этика,  

− способность принимать ответственные решения, умение работать в 

коллективе, 
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− развитие творческих способностей и других качеств, необходимых 

специалисту. 

2.4.8. Экологическое воспитание:  

В условиях научно-технического и социального прогресса 

экологическое образование и воспитание - неотъемлемый элемент 

формирования «нового» человека. Процесс формирования ответственного 

отношения к природе является составной частью общей системы воспитания, 

актуальным ее направлением. Процесс формирования экологической 

культуры строится на взаимосвязи глобального, регионального и 

краеведческого подходов к раскрытию современных экологических проблем. 

В основе формирования бережного отношения к природе лежит единство 

интеллектуального, эмоционального восприятия окружающей среды и 

практической деятельности по ее улучшению. В рамках формирования 

экологической культуры идет процесс усвоения основных понятий и 

научных фактов, на основе которых определяется оптимальное 

взаимодействие человека и природы, бережное отношение к природным 

территориям, понимание многосторонних ценностей природы, как источника 

материального и духовного развития общества.  

Цель: процесс формирования у студентов экологически целесообразного 

поведения как показатель уровня духовного развития личности.  

 Механизмы реализации:  

− формирование системы знаний о средствах и методах защиты 

человека и среды обитания;  

 −оказание помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях;  

 −формирование гуманного отношения к живой природе;  

 −формирование экологической культуры;  

−формирование экологического мышления;  

 −формирование экологической компетентности.  

 Формы:  

 −соблюдение принятых правил и норм экологически целесообразного 

поведения;  

 −овладение навыками экологической и гигиенической культуры;  

− проявление социальной активности в общественной жизни и 

профессиональной деятельности по бережному отношению к природе;  

− сформированная внутренняя адекватная личностная позиция по 

отношению к соблюдению ответственного отношения к природе и 

природоохранных акций;  

 −активное участие в решении экологических проблем;  

− освоение ценностей здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни;  

 −участие в природоохранных акциях;  

− участие в студенческих научно-практических конференциях, 

олимпиадах по экологии;  
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 −работа экологических отрядов по благоустройству, уборке и 

озеленению и т.п.  

 Ожидаемый результат:  

– количество обучающихся, обладающих навыками экологической и 

гигиенической культуры;  

– уровень социальной активности в общественной жизни и 

профессиональной деятельности по бережному отношению к природе;  

– количество обучающихся, имеющих опыт участия в деловых встречах 

с экологами, экологическими экспертами, инноваторами для стимулирования 

уровня компетентности в вопросах экологического воспитания;  

– количество обучающихся, участвующих в экологических 

мероприятиях различного уровня;  

– количество обучающихся, участвующих в организации и реализации 

собственных проектов по экологическому воспитанию. 

2.4.9. Научно-образовательное воспитание обучающихся: 

Научно-образовательное воспитание является неотъемлемой составной 

частью обучения и подготовки квалифицированных специалистов, 

способных самостоятельно решать профессиональные, научные и 

технические задачи. Научно-образовательное воспитание содействует 

формированию готовности будущих специалистов к творческой реализации 

полученных в университете знаний, умений и навыков, помогает овладеть 

методологией научного поиска, обрести исследовательский опыт.  

Научно-исследовательская работа студентов является продолжением и 

углублением учебного процесса и организуется непосредственно на 

кафедрах. За период обучения в университете каждый обучающийся 

самостоятельно под руководством преподавателя готовит ряд различных 

работ: докладов, рефератов и др. Именно в период сопровождения 

преподавателем учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

деятельности студента 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.  

Цель: воспитание творческого отношения к своей будущей профессии 

через исследовательскую и инновационную деятельность, повышение 

качества профессиональной подготовки молодых специалистов.  

Механизмы реализации:  

− овладение студентами научным методом познания, углубленное и 

творческое освоение учебного материала;  

− привлечение обучающихся к научному творчеству, начиная с самых 

ранних этапов обучения в университете;  

− вовлечение обучающихся в деятельность НИИ и научно-

педагогических коллективов университета в целях удержания научно-

технологического лидерства университета по сформированным приоритетам;  
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− 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;  

− 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.  

 Формы:  

− обеспечение участия студентов в проведении прикладных, 

фундаментальных, поисковых, методических и педагогических научных 

исследований по приоритетным направлениям в различных областях науки и 

технологии;  

− выполнение заданий, лабораторных работ, курсовых и других работ, 

содержащих элементы научных исследований;  

− выполнение конкретных заданий научно-исследовательского 

характера в период производственных практик;  

− научно-исследовательская деятельность студентов, включаемая в 

учебный процесс, предусматривающая выполнение заданий, содержащих 

элементы научных исследований;  

− образовательно-просветительская работа среди обучающихся по 

развитию научной активности в соответствии с принципом единства 

образования, науки и практики;  

− работа в научных обществах, исследовательских проблемных группах, 

научных кружках, дискуссионных клубах и пр.;  

− научные мероприятия (семинары, конференции, симпозиумы, форумы, 

школы, круглые столы и пр.);  

− расширение участия обучающихся университета в городских, 

всероссийских и международных научных конкурсах, конференциях, 

олимпиадах и выставках.  

 Ожидаемый результат:  

− повышение результативности участия обучающихся в научной 

деятельности с использованием инструментов поддержки трансляционных 

исследований;  

− повышение грантовой активности студентов;  

− увеличение публикационной и патентной активности обучающихся;  

 − формирование у обучающихся мотивации к научно-

исследовательской и инновационной деятельности;  
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− осуществление сотрудничества со студенческими научными 

обществами других образовательных организаций, изучение отечественного 

и зарубежного опыта организации научно-исследовательской работы 

студентов с целью внедрения передовых форм и методов в свою работу;  

− количество студентов, вовлеченных в деятельность студенческого 

научного общества.  

Исследовательская деятельность способствует формированию у 

студентов 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. 

2.4.10. Проектная деятельность: 

Создание и развитие системы социальных лифтов для поддержки и 

сопровождения талантливой молодежи, продвижение проектов и результатов 

ее инновационной деятельности будет способствовать увеличению вклада 

студенчества в решение задач социально-экономического развития, позволит 

создать условия для успешной социализации и эффективной самореализации 

талантливой молодежи. 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 

студентов. Проектная технология способствует социализации обучающихся 

при решении задач проекта, связанных с удовлетворением потребностей 

общества. Выявление инициативной молодежи расширит социальную базу 

преобразований, обеспечит социальное, культурное, экономическое 

воспроизводство и развитие страны, её конкурентоспособности и укрепление 

национальной безопасности. Создание механизмов стимулирования 

инновационного поведения студенческой молодежи и ее участия в 

разработке и реализации инновационных проектов является необходимым 

условием инновационного развития системы образования. Поддержка 

молодежных инновационных предпринимательских проектов является 

эффективной образовательной технологией формирования 

профессиональных и управленческих компетенций студентов, создания и 

развития выпускниками университета инновационного пояса малых 

предприятий трансфера технологий в бизнес-практику в условиях новой 

экономической парадигмы (цифровое производство, экономика совместного 

пользования, коллективное потребление, децентрализация управления и т.д.)  

Цель: создание условий для формирования целостной системы 

поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой 

молодежи, а также механизмов стимулирования инновационного поведения 

молодежи и ее участия в разработке и реализации инновационных проектов.  

 Механизмы реализации:  
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 − реализация программ поддержки молодежного предпринимательства;  

 − формирование у студентов проектной компетентности;  

− реализация программ обучения молодежи управлением инновациями, 

обязательным условием реализации которых станет их практическая 

ориентация;  

− обучение дисциплинам, обеспечивающим формирование у студентов 

инновационных компетенций;  

 − формирование системы поддержки студенческих стартапов;  

− создание условий по содействию коммерциализации результатов 

научной деятельности;  

− развитие наставничества путем привлечения выпускников к 

проведению мастер-классов и отраслевого консультирования для студентов-

инициаторов бизнес-проектов;  

− привлечение ведущих ученых к деятельности по формированию 

инновационной культуры у молодежи;  

− привлечение ведущих ученых к созданию студентами принципиально 

новых интеллектуальных решений, оказание им помощи по защите и 

коммерциализации интеллектуальной собственности;  

− создание системы профессионального и карьерного консультирования, 

разработка и реализация программ профессиональной ориентации молодежи, 

выстраивание профессиональных установок и карьерных траекторий;  

− вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений, 

студенческих отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости 

молодежи;  

− внедрение эффективных программ развития социальной 

компетентности студентов, необходимой для продвижения на рынке труда;  

− формирование компетенций, позволяющих выпускникам максимально 

гибко адаптироваться в новых условиях и видах деятельности;  

 − создание условий для обеспечения участия молодежи в непрерывном 

образовании;  

 − развитие взаимодействия с субъектами рынка труда, ключевыми 

работодателями в решении вопросов трудоустройства студентов и 

выпускников;  

 − расширение участия студентов в конкурсных мероприятиях 

(профессиональные и творческие конкурсы, научные олимпиады и т.п.);  

− расширение перечня конкурсов, совершенствование методик отбора, 

совершенствование системы интеллектуальных и творческих состязаний (в 

т.ч. конкурсов профессионального мастерства) для обучающихся с участием 

работодателей, научных организаций и бизнес-сообщества;  

− объединение образовательного процесса с исследованиями и 

разработками, включение студентов в передовые научные и проектные 

коллективы (в том числе внешние);  

− развитие форм поддержки победителей и призеров интеллектуальных 

и творческих состязаний, подготовивших их педагогических коллективов.  
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 − повышение продуктивной академической мобильности студентов 

университета;  

− построение карьерных стратегий в условиях неопределенности;  

 − расширение интеграции и координации деятельности и усилий 

молодежных и студенческих объединений, а также изучение и внедрение 

лучших практик и опыта в области развития и поддержки научной, трудовой, 

творческой активности молодежи.  

 Формы:  

− расширение деятельности научных, творческих кружков и 

лабораторий, проведение конференций, олимпиад, исследовательских 

экспедиций и т.п.;  

 − расширение проектного и исследовательского компонентов в 

образовательном процессе;  

− создание творческих мастерских, школ и объединений выдающих 

деятелей науки;  

 − развитие программ обучения инновационному предпринимательству в 

системе высшего и дополнительного образования;  

− участие в молодежном проекте «Россия – страна возможностей»;  

− организация стажировок и обменов в лучших отечественных и 

зарубежных вузах, образовательных и научных центрах мира;  

− участие молодежных проектных коллективов во внутривузовских, 

межвузовских, региональных, российских, международных мероприятиях с 

целью презентации бизнес-идей и бизнес-планов, продвижение проектов 

через специализированные выставочно-ярмарочные мероприятия;  

− создание студенческих стартапов, организация консультационных 

сессий с представителями бизнеса;  

− организация стажировок на инновационных предприятиях и 

самостоятельное выполнение индивидуальных и групповых проектов;  

 − развитие системы мониторинга карьеры выпускников университета.  

 Ожидаемый результат:  

− количество студентов, принимающих участие в научной, трудовой, 

предпринимательской деятельности, от общего числа обучающихся;  

− количество обучающихся, принимающих участие в научно-

практических конференциях, дискуссионных клубах, молодежных обменах, 

тематических слетах, лагерях и фестивалях;  

− количество студентов, вовлеченных в молодежное 

предпринимательство, в т.ч. в сфере социальных услуг;  

 − количество трудоустроенных по специальности выпускников;  

 − количество студентов, принимающих участие в конкурсах и 

олимпиадах;  

− количество студентов охваченных стажировками.  

Таким образом, формирование целостной системы поддержки 

инициативной и талантливой студенческой молодежи предполагает 

использование следующих технологий:  
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 − образовательных: семинары, тренинги, образовательные электронные 

курсы, образовательные видеоматериалы, стажировки, лекции, вебинары;  

− технологий проектирования как средства для развития компетенций: 

обучение проектной деятельности;  

 − конкурсных: чемпионаты, конкурсы, олимпиады, соревнования;  

− экспертно-консультативных: экспертиза проектов, консультации по 

реализации проектов, наставничество, менторство в реализации проектов, 

навигация в образовательных ресурсах, форсайты, построение 

индивидуального образовательного и карьерного ресурса, 

профориентационные экскурсии и консультации, тестирование, диагностика;  

 − коммуникативных: встречи с авторитетными людьми, клубы по 

интересам, форумы и конференции, выставки, форсайты, участие в 

деятельности молодежных движений, союзов;  

− информационных: информационные порталы, интернет-ресурсы, 

музеи, библиотеки, базы данных;  

− технологий стимулирования: грантовая поддержка, стипендиальные 

программы, льготные программы, стажировки, участие в рейтинговых 

мероприятиях.  

Одной из современных педагогических технологий позволяющей 

студенту эффективно планировать и оценивать процесс и результаты своего 

обучения, является технология портфолио. Создание нового сервиса 

«Студенческое электронное портфолио» позволяет студентам фиксировать 

их достижения в различных видах активностей. Портфолио становится 

важнейшим элементом практико-ориентированного подхода к образованию. 

Портфолио поддерживает и стимулирует мотивацию обучающихся; 

поощряет их активность и самостоятельность, расширяет возможности 

обучения и самообучения; развивает умения рефлексивной и оценочной 

(самооценочной) деятельности; формирует умение учиться – ставить цели, 

планировать и организовывать собственную деятельность; содействует 

индивидуализации (персонализации) образования обучающегося; 

закладывает дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

социализации. Исследования подтверждают значительное воздействие 

цифровой среды на формирование профессиональной культуры молодежи, 

существование феномена конкуренции цифровой и социальной сред в 

процессе их влияния на профессионализацию молодого поколения. На 

сегодняшний день перед вузом стоит важнейшая задача, связанная с 

конкурентоспособностью и востребованностью выпускника на рынке труда. 

Поэтому университет должен обеспечить не только процесс развития 

компетенций специалиста, но и отслеживание, и предъявление результатов и 

достижений его деятельности будущему работодателю. 
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2.4.11. Развитие органов студенческого самоуправления:  

Студенческое самоуправление – это особая форма инициативной, 

самостоятельной общественной деятельности студентов, направленной на 

решение важных вопросов жизнедеятельности университета, развитие 

социальной активности, поддержку социальных инициатив студенческой 

молодежи.  

Цель: формирование общекультурных компетенций через вовлечение 

обучающихся в социально значимую деятельность посредством 

приобретения опыта демократических отношений и навыков 

организаторской деятельности.  

 Механизмы реализации:  

− распространение эффективных моделей и форм участия студентов в 

управлении общественной жизнью, вовлечения их в деятельность органов 

самоуправления;  

 − развитие моделей и программ лидерской подготовки молодежи;  

 − создание условий для развития института лидерства нового 

поколения;  

 − содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив;  

 − поддержка молодежных общественных организаций и объединений;  

− развитие инновационных подходов в формировании позитивного 

образа лидера, обучении студентов, стремящихся реализовать свой 

интеллектуальный и творческий потенциал в различных сферах 

жизнедеятельности человека;  

 − содействие органам управления вуза в решении образовательных, 

научных и воспитательных задач, в организации досуга и быта обучающихся, 

в пропаганде здорового образа жизни;  

− усиление роли студенческих общественных объединений в 

гуманистическом воспитании студентов, утверждение демократического 

образа жизни;  

 − представление интересов студентов на всех уровнях;  

 − сохранение и развитие демократических традиций студенчества;  

 − укрепление межвузовских, межрегиональных и международных 

связей;  

 − координация деятельности общественных, профсоюзных 

студенческих организаций;  

 − содействие учебной и научной деятельности студентов;  

− участие в разработке и осуществлении государственных программ в 

области образования и науки;  

 − разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов;  

− повышение интереса молодежи, студенчества к получению знаний и 

образования.  

 Формы:  
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− организация работы Студсовета обучающихся университета, советов 

обучающихся, проживающих в общежитиях университета;  

− организация и проведение школ актива студенческих объединений,  

выездных школ лидеров студенческого самоуправления, школы старост и 

др.;  

 − организация деятельности студенческих клубов и объединений;  

 − участие в молодежных образовательных форумах;  

−    участие обучающихся в значимых мероприятиях, школах, семинарах  

международного, российского, регионального уровня;  

− участие в конкурсах, направленных на поддержку студенческих 

инициатив и реализацию социально значимых программ;  

 − организация внутривузовских и межвузовских студенческих 

мероприятий, фестивалей, конкурсов, форумов и т.п.  

 Ожидаемый результат:  

 − увеличение количества студенческих общественных объединений и 

клубов;  

 − рост количества социально-активных студентов;  

− выдвижение и реализация студентами различных инициатив и 

проектов в учебной, профессиональной, научной, творческой, спортивной и 

общественной деятельности;  

 − систематичность и разнообразие форм обучения студенческого 

актива;  

 − формирование студенческих традиций, брендов, символов;  

− разработка и выпуск информационных и методических материалов по 

вопросам развития студенческого самоуправления;  

− результативность участия во всероссийских конкурсах, программах и 

проектах по развитию студенческих объединений;  

 − достижения (награды, дипломы) по итогам участия в различных 

соревнованиях и конкурсах спортивного, творческого, научного  профиля, 

имеющих статус российских и международных и т. д.  

Актуальной является деятельность органов студенческого 

самоуправления как участников контроля качества профессионального 

образования, их роль в вопросе содействия организации повышения качества 

образовательного процесса, оценки результатов образовательных программ. 

Для студента главным критерием оценки качества образования является 

конкурентоспособность на рынке труда и, следовательно, существует 

необходимость участия студенческих советов в оценке качества образования, 

его контроле. Студенческое самоуправление выступает активным 

участником контроля качества профессионального образования при 

эффективно выстроенной коммуникации с органами управления вузом, 

преподавательским и студенческим сообществом; правильном выборе 

стратегии управления собственной деятельностью; развитии системы 

мотивации студентов к образовательному процессу и их привлечении к его 

экспертной оценке; содействии структурным подразделениям в проводимых 



35 
 

ими мероприятиях в рамках образовательного и научного процессов; 

разработке и реализации проектов для оценки качества образования. 

Студенческое объединение выстроено на принципах добровольности и 

свободы выбора, партнерства и равенства, гласности и открытости.  

Виды студенческих объединений РТСУ по направлениям деятельности:  

– научно-исследовательские (СНО);  

– творческие (студенческий творческий центр, вокальный/танцевальный 

коллектив);  

– спортивные (студенческий спортивный клуб, туристский клуб; 

спортивная секция, сборные команды по видам спорта и др.);  

– общественные (первичная профсоюзная организация студентов,  

студенческие советы факультета РТСУ, студенческий совет общежития);  

– информационные (студенческая телестудия, студенческая газета, 

студенческое информационное издание, студенческий медиацентр);  

– межкультурные (ассоциация иностранных студентов);  

2.4.12.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 РТСУ  

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  
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деятельность 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.   

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;  
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– определение сферы применения социальной помощи и собственно 

профилактики, обеспечения нормальных жизненных условий;  

– переход от воспитательных к правовым мерам воздействия.  

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. 

2.4.13. Волонтерская (добровольческая) деятельность:  

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 
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важно для формирования профессионально-личностных качеств будущих 

специалистов.  

Системная поддержка молодежного добровольчества направлена на 

сохранение и укрепление социальной стабильности, снижения 

агрессивности, рисков вовлечения молодежи в антиобщественные поступки, 

увеличение межкультурной толерантности в обществе.  

Воспитанная потребность в добровольном общественном служении, 

способствует решению  важнейшей государственной задачи по укоренению в 

молодежной среде, таких фундаментальных ценностей, как 

гражданственность, справедливость, честность, солидарность, 

ответственность в решении стоящих перед страной задач. Роль молодежного 

добровольчества заключается в том, что именно общественно полезная 

деятельность молодежи, осуществляемая на добровольных началах, 

позволяет через реальные дела укоренять в молодежной среде 

общечеловеческие ценности добра, милосердия, взаимопомощи.  

Молодёжное добровольчество - это возможности личностного, 

лидерского, карьерного и организационного роста.  

Цель: формирование личностных, социальных и профессиональных 

компетенций, повышение конкурентоспособности молодых людей за счет 

получения в добровольчестве первичного опыта участия в профессиональной 

деятельности.  

 Механизмы реализации:  

− развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на 

организацию добровольческого труда молодежи;  

 − вовлечение добровольцев в общественно полезную деятельность;  

− продвижение в молодёжной среде добровольчества как стиля 

социально активного образа жизни каждого молодого человека;  

 − проведение конкурсных мероприятий по выявлению лучших 

студенческих проектов в сфере добровольчества, информационно-

методическое сопровождение по их продвижению и реализации;  

 − реализация различных волонтерских проектов и иных социальных 

проектов;  

− формирование у студентов культуры участия в благотворительной и  

добровольческой деятельности, а также расширение моральных и иных 

стимулов для участия в добровольческой деятельности;  

− содействие распространению корпоративной программы поддержки  

благотворительной и добровольческой деятельности;  

− разработка и внедрение комплексных инструментов работы с 

волонтерами и общественными организациями;  

− организация и проведение тренингов для волонтеров, обучающих 

программ, позволяющих повысить эффективность организации волонтерской 

деятельности;  

 − распространение эффективного опыта добровольческой деятельности;  
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− формирование и апробация механизмов вовлечения молодых людей в 

волонтерскую деятельность;  

 − создание эффективных моделей управления волонтерской 

деятельностью молодежи;  

 − разработка системы мотивации волонтерской деятельности;  

 − создание и апробация новых образовательных методик подготовки 

волонтеров.  

 Формы:  

− событийное волонтерство - привлечение волонтеров к организации и 

проведению масштабных мероприятий спортивного, образовательного, 

социокультурного характера;  

-      социальное волонтерство - работа с социально незащищенными 

группами населения (дети-сироты, инвалиды, пожилые люди, бездомные, 

беженцы и др.), содействие популяризации «кадрового» донорства крови и ее 

компонентов; содействие в обучении и оказании первой помощи (включая 

помощь в медицинском сопровождении спортивных и массовых 

мероприятий);  

− культурное волонтерство - проекты культурной направленности: 

волонтерская работа в музеях, библиотеках, домах культуры, театрах, 

кинотеатрах, культурных центрах, парках и т.д.;  

− спортивное волонтерство - направлено на популяризацию здорового 

образа жизни через участие студентов в качестве волонтеров в спортивных 

фестивалях, конкурсах, чемпионатах и проч.  

 − экологическое волонтерство – реализация проектов по защите 

окружающей среды;  

− цифровое волонтерство: добровольное оказание специализированной  

адресной и консультативной помощи работникам РТСУ, преподавателям и  

обучающимся в вопросах онлайн-сопровождения образовательного и 

воспитательного процессов; создание скринкаст-инструкции по 

использованию самых популярных приложений для дистанционной работы;  

− 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.; 

− 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;  
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− организация и проведение мероприятий в области популяризации 

добровольческой деятельности: школы актива, лекции, семинары, встречи с 

профильными общественными организациями города, республики, страны. 

 Ожидаемый результат:  

 − увеличение количества студентов, вовлеченных в волонтерское 

движение;  

 − общая продолжительность работы волонтеров из числа студентов;  

− выдвижение и реализация студентами 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. 

2.4.14. Вовлечение студентов в профориентационную деятельность:  

Профессиональная ориентация — это совокупность воспитательных и 

обучающих воздействий, целью которого является обеспечение 

самостоятельности и осознанности в выборе, освоении и осуществлении 

каждым членом общества профессиональной деятельности, отвечающей 

насущным потребностям страны и позволяющей максимально реализовать 

способности и склонности личности.  

Профориентационная деятельность в университете занимает 

значительное место, поскольку способствует обеспечению приемной 

кампании и привлечению потенциальных абитуриентов в университет.  

Без результативной профориентационной деятельности современный 

вуз не конкурентоспособен, так как именно студенты являются основным 

конкурентным преимуществом. Поэтому если вуз планирует 

функционировать и развиваться в условиях конкурентной борьбы, ему 

необходимо подходить креативно и системно к выбору методов 

профориентационной деятельности.  

Цель: привлечение кафедр и студентов к активному участию в системе 

мер по профессиональной ориентации абитуриентов, приведение 

образовательных потребностей абитуриентов в соответствие с рынком труда 

на основе личностно-ориентированного подхода.  

 Механизмы реализации:  

 –профессиональное просвещение;  

 –профессиография, сетевые циклы профессиональных проб;  

 –профессиональная консультация абитуриентов;  

 –профессиональная адаптация;  
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 –оказание помощи приемной комиссии в качественном отборе 

абитуриентов;  

– формирование активности студентов, владеющих профориентационно 

значимыми компетенциями;  

 – наставничество для школьников, определившихся с выбором 

профессиональной сферы;  

– цифровая навигация по существующим профориентационно значимым  

информационным ресурсам и практикам и др.  

 Формы:  

 –проведение тематических встреч студентов с будущими 

абитуриентами;  

– участие студентов в проведении информационных собраний с 

родителями старшеклассников в школах города и страны;  

 –участие студентов в университетских «Днях открытых дверей»;  

 –участие студентов в работе консультационных групп приемной 

комиссии;  

– организация и осуществление взаимодействия с образовательными 

учреждениями среднего общего, начального и среднего профессионального 

образования;  

– обеспечение формирования контингента студентов на специальностях 

и направлениях подготовки университета;  

– изучение и прогнозирование перспектив формирования студенческого 

контингента вуза;  

– работа в социальных сетях по информационному обеспечению приема 

и популяризации специальностей (направлений) и университета в целом;  

– организация посещения абитуриентами лабораторий, также общих 

экскурсий по университету в целом;  

 –посещение учащимися старших классов мест прохождения практик 

студентов;  

– организация и проведения мероприятий по знакомству абитуриентов с 

традициями университета;  

– организация и проведения мастер-классов, деловых игр по темам с 

учетом специальностей и направлений подготовки;  

– участие в организации и проведении специализированных ярмарок, 

выставок образования и т.п.  

 Формами профориентационной работы с обучающимися могут 

выступать:  

 −организация мастер-классов по 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;  
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− вовлечение обучающихся в проведение значимых мероприятий на 

уровне вуза, города, региона, страны;  

− участие обучающихся в различных конкурсах, студенческих научно- 

исследовательских, проектных и иных работ;  

− участие обучающихся в ярмарках вакансий и иных мероприятий, 

содействующих трудоустройству.  

 Ожидаемый результат:  

– рост числа обучающихся по профессиям (специальностям), 

перспективным и востребованным на рынке труда;  

 – рост уровня трудоустройства по полученной профессии 

(специальности) выпускников;  

 –сокращение доли безработной молодёжи;  

 –повышение качества студентов;  

 –повышение качества трудовых ресурсов.  

Вовлечение обучающихся вуза в профориентационную деятельность 

способствует повышению авторитета университета для студентов, 

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. 

Методы воспитания – способы влияния преподавателя/организатора 

воспитательной деятельности на сознание, волю и поведение обучающихся 

университета с целью формирования у них устойчивых убеждений и 

определенных норм поведения (через разъяснение, убеждение, пример, совет, 

требование, общественное мнение, поручение, задание, упражнение, 

соревнование, одобрение, контроль, самоконтроль и др.).  

Формы, методы и технологии воспитательной работы в учебном 

процессе: беседы, дискуссии, деловые игры, олимпиады, обсуждения и 

разбор реальных ситуаций, лекции, консультации.  

В общепризнанной классификации 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, общественное мнение, педагогическое 

требование, поручение, приучение, создание воспитывающих ситуаций, 

тренинг, упражнение, и др.  

3. Методы мотивации деятельности и поведения — способы воздействия 

на мотивационную сферу личности, направленные на побуждение 
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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, самоодобрение 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; беседы, направленные на выявление 

воспитанности; опросы (анкетные, устные и т. п.); анализ результатов 

общественно полезной деятельности, деятельности органов ученического 

самоуправления; создание педагогических ситуаций для изучения поведения 

студентов.  

 Формы организации воспитательной работы представлены четырьмя 

группами:  

 1. По количеству участников:  

 − массовые (фестивали, олимпиады, флешмобы, праздники, акции);  

− коллективные (клубные дни, творческие коллективы, спортивные 

команды, клубы, кружки по интересам и др.);  

− индивидуальные (субъект-субъектное взаимодействие в системе 

преподаватель-студент, консультирование, тренировки, выступления, 

презентации и др.).  

2. По целевой направленности, позиции участников, объективным 

воспитательным возможностям:  

 − мероприятия,  

 − тренинги,  

 − деловые игры,  

 − проекты и др.;  

 3. По видам деятельности:  

 − трудовые,  

 − спортивные,  

 − художественные,  

 − научные,  

 − общественные и др.;  

 4. По результату воспитательной работы  

 −социально-значимый результат,  

 −информационный обмен,  
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 −выработка решения.  

Они   позволяют   формировать   у  студентов  позитивное  отношение   к   

будущей профессиональной деятельности, самореализовываться и 

самоутверждаться в социально-профессиональном пространстве.  

Формы воспитательной работы во внеучебное время:  

- студенческие научные конференции;  

- организация НИР обучающихся;  

- участие в работе СМИ;  

- молодежные студенческие проекты;  

- студенческие трудовые отряды;  

- встречи с работодателями и выпускниками;  

- творческие кружки, клубы по интересам, спортивные секции;  

- участие в спортивных соревнованиях и турнирах, студенческих слетах;  

- участие в форумах, фестивалях и других массовых акциях городских, 

областных и государственных молодежных организаций;  

- выставки студенческих работ;  

- смотры-конкурсы;  

- студенческие фестивали;  

- студенческие обучающие школы;  

- участие в проектах экологической направленности;  

- обучение в вузах-партнерах за рубежом. 

Для реализации рабочей программы воспитания в университете 

определены следующие формы воспитательной деятельности со студентами:  

 − познавательные: конференции, круглые столы, фестивали, конкурсы, 

мастер- классы, встречи с интересными людьми и др.;  

 − интерактивные: групповые дискуссии, мозговой штурм, ролевая и 

деловая игра,  тренинг, защита проектов и др.;  

− досуговые: праздники, концерты, фестивали, соревнования, 

тематические вечера, посещение учреждений культуры;  

− самоуправление: школа актива, работа в общественных объединениях, 

конкурс социальных проектов, акции, флэшмобы, дебат-клуб и др. 

Технология воспитания – это система разработанных наукой и 

отобранных практикой способов, приемов, процедур воспитательной 

деятельности, которые позволяют ей предстать на уровне мастерства, иными 

словами, гарантированно результативно и качественно.   

Технологии воспитательной работы, используемые педагогическим 

коллективом университета, включают следующие системообразующие 

компоненты:  

 − диагностирование;  

 − целеполагание;  

 − проектирование;  

 − конструирование;  

 − организационно-деятельностный компонент;  

 − контрольно-управленческий компонент.  
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В воспитательной практике они приобретают признаки, что позволяет 

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 отельных 

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.  

Воспитательная деятельность в университете предполагает 

использование следующих технологий:  

− технология работы с информацией: поиск информации, организация 

работы с информацией, портфолио как технология накопления и 

систематизации информации, технология организации самостоятельной 

работы и др.;  

− технологии актуализации потенциала: технологии самопрезентации, 

технологии формирования уверенности и готовности к самостоятельной 

успешной профессиональной деятельности, технология развития 

критического мышления, технология развития творческого мышления и др.  

− технологии открытого образования: тьюторское сопровождение, 

рефлексивные технологии, коуч-технологии, технологии модерации и др.;  

− технологии продуктивной деятельности: технология сотрудничества, 

личностно-ориентированные технологии, технология совместной 

продуктивной деятельности и др.;  

− технологии проектирования: исследовательский поиск, проблемное 

обучение, разработка и презентация проектов, проектный интенсив, 

стратегическая сессия и др.;  

− экспертно-оценочные технологии: технология рейтинга достижений, 

технология оценки качества профессиональной деятельности куратора и др. 
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2.5. Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы 

  Нормативно-правовыми условиями реализации Программы являются 

основные положения международного права, Конституции РТ, таджикское 

законодательство, Указы Президента РТ, нормативные документы 

Министерства науки и высшего образования РТ, локальные нормативные 

акты университета, касающиеся образовательной и воспитательной работы в 

университете, реализации государственной молодежной политики.  

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации рабочей программы воспитания включает:  

 1. Рабочую программу воспитания в университете.  

 2. Рабочие программы воспитания в университете (реализуемые как 

компонент ОПОП).  

 3. Календарный план воспитательной работы на учебный год.  

4. Примерные трудовые функции организаторов воспитательной 

деятельности в системе воспитательной работы университета.  

5. Положение о Студсовете обучающихся университета, Положения об 

СНК, других органах студенческого самоуправления и др. Ресурсное 

обеспечение реализации рабочей программы воспитания включает 

следующие его виды:  

2.5.1. Нормативно-правовое обеспечение  

Рабочая программа воспитания в университете разработана в 

соответствии с нормами и положениями:  

– Конституции Российской Федерации; 

– Конституции Республики Таджикистан; 

1. Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;  

2. Федеральным законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений»;  

3. Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 325 

«О мерах государственной поддержки талантливой молодежи»;  

4. Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»;  

5. Стратегией государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. №1666;  

6. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

7. Законом Республики Таджикистан «Об образовании» от 22.07.2013, 

№1004 (в редакции Закона РТ от 01.03.2024 №2044); 

8. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р);  
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9. Планом мероприятий по реализации государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденном 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. 

№ 2570-р;  

10. Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;  

11. Концепцией развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. № 2950-р);  

12. Закон Республики Таджикистан "О молодёжи и государственной 

молодёжной политике" от 23.12.2021 г. №1830. 

13. Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации»;  

14. Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О 

молодежной политике в Российской Федерации»;  

15. Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 261-ФЗ «О российском 

движении детей и молодежи»;  

16. Навигатором молодежной политики и воспитательной деятельности 

в образовательных организациях высшего образования (письмо от 13.10.2023 

№ МН-11/2188-ОП (Петрова О.В.). 

2.5.2. Кадровое обеспечение  

В университете функционал по воспитательной работе возложен на 

Отдел воспитания и молодёжной политики. Курирующим проректором 

является проректор по воспитательной работе. В состав Отдела входят:  

- начальник отдела по воспитанию и молодёжной политике,  

- специалист отдела по воспитанию и молодёжной политике,   

- художник.  

2.5.3. Финансовое обеспечение  

Финансовое обеспечение реализации программы воспитания 

осуществляется в рамках финансового обеспечения по Программе развития 

РТСУ.  

При этом основные статьи расходов включают в себя:  

 − Содержание необходимого штата сотрудников для управления и 

организации внеаудиторной, воспитательной, культурно-досуговой, 

спортивно-оздоровительной работой, общественно-значимой и иной 

деятельности, направленной на профессиональное и личностное становление 

обучающихся.  

− На повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

преподавателей/организаторов воспитательной деятельности и 

управленческих кадров по вопросам воспитания обучающихся.  

 − Организационно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности.  
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− Финансирование мероприятий, включенных в целевые программы 

воспитательной деятельности и календарный план воспитательной работы 

университета.  

− Укрепление материально-технической базы вуза, необходимой для 

создания социокультурной развивающей среды и проведения внеаудиторных 

воспитательных мероприятий.  

− Материальное стимулирование преподавателей, сотрудников и 

студентов, активно участвующих во внеаудиторной работе, победителей 

вузовских конкурсов профессионального мастерства.  

 − Финансовая поддержка студенческих объединений и общественных 

организаций в проведении мероприятий воспитательной направленности. 

2.5.4. Информационное обеспечение  

Информационное обеспечение реализации Рабочей программы 

воспитания предполагает освещение на официальном сайте университета 

информации о реализуемой воспитательной работе и деятельности органов 

студенческого самоуправления, организацию сайтов, поддерживающих 

общественно-значимую и творческую деятельность студентов; развитие сети 

информационных стендов, выставок; проведение информационных встреч, 

конференций, анонсов, значимых мероприятий и акций воспитательной 

направленности. При разработке данного ресурса необходимо 

руководствоваться положениями приказа Рособрнадзора от 14 августа 2020 

№831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату предоставления информации».  

Информационное обеспечение воспитательной деятельности направлено 

на:  

− информирование субъектов образовательных отношений о 

запланированных и прошедших мероприятиях и событиях воспитательной 

направленности;  

− наполнение сайта университета информацией о воспитательной 

деятельности, студенческой жизни;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной 

деятельности;  

− размещение локальных документов университета по организации 

воспитательной деятельности в вузе, в том числе Рабочей программы 

воспитания и Календарного плана воспитательной работы на учебный год;  

− мониторинг воспитательной деятельности;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности). 

 2.5.5. 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 
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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 со студентами.  

В целях обеспечения научно-методического сопровождения 

воспитательного процесса основными механизмами организации научных 

исследований по актуальным проблемам воспитания являются:  

− ориентация преподавателей кафедр и сотрудников научных 

подразделений на разработку проектов, имеющих практическое значение 

для совершенствования воспитания студентов;  

− работа над приращением научных знаний в области воспитания; 

участие в конкурсах научных фондов, благотворительных и иных 

организаций на получение грантов для разработки проблем воспитания 

студентов;  

− организация и проведение конференций, «круглых столов», 

методологических семинаров по проблемам воспитания студентов и 

молодежной политики;  

− внедрение качественных и количественных показателей 

эффективности воспитательной работы со студентами.  

Содержание научно-методического и учебно-методического 

обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации рабочей 

программы воспитания включает:  

1. Наличие научно-методических, учебно-методических и 

методических пособий и рекомендаций как условие реализации основной 

образовательной программы, Рабочей программы воспитания и 

Календарного плана воспитательной работы университета.  

2. Учебно-методическое обеспечение воспитательного процесса 

соответствует требованиям к учебно-методическому обеспечению ОПОП. 

 

І. Печатные издания 

 
1.Актуальные проблемы современности: взгляд молодежи [Текст] : 

материалы науч.-практ. конф. (Душанбе, 5 мая 2023 год) / Рос. - Тадж. (славян.) ун-

т ; ред.: М. К. Файзуллоев, М. В. Русакова. - Душанбе : [б. и.], 2023. - 219 с.  

2. Миралиён, К. А. Молодежная политика: (на примере Таджикистана) 

[Текст] : науч. изд. / К. А. Миралиён. - Душанбе: Адабиёти бачагона, 2016. - 574 с.  

3. Сумина, Т. Г. Методика воспитательной работы [Текст] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки " Проф. обучение (по 

отраслям)" / Т. Г. Сумина. - М. : Академия, 2014. - 186 с.  

 

ІІ. Электронные издания 

2. 1 Электронные издания ЭБС «Лань» 

 



50 
 

5. Андреев, Л. Н. Молодёжь [Текст : Электронный ресурс] / Л. Н. Андреев. - 

Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 5 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=34540 

6. Толстой, Л. Н. Воспитание и образование [Текст : Электронный ресурс] / Л. 

Н. Толстой. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 39 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96007  

 

2.2 Электронные издания ЭБС «Юрайт» 
 

7. Бахтигулова, Людмила Борисовна. Методика воспитательной работы [Текст : 

Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Л. Б. Бахтигулова, А. В. 

Гаврилов. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2023. - 188 с. 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/517815 

8. Гуляев, Иван Иванович. Гражданская и правовая культура российской 

молодежи [Текст : Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов / И. И. 

Гуляев. - 2-е изд. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 124 с. 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/446678  
9. Лунева, Елена Валерьевна. Информационное обеспечение молодежной 

политики [Текст : Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Е. В. Лунева. 

- 2-е изд., пер. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2022. - 163 с. - (Высшее 

образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/496776 

10. Лунева, Елена Валерьевна. Информационное обеспечение молодежной 

политики [Текст : Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Е. В. Лунева. 

- 2-е изд., пер. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2023. - 163 с. Режим 

доступа:https://urait.ru/bcode/519815  

11. Макаренко, Антон Семенович. Методика воспитательной работы. 

Избранные труды [Текст : Электронный ресурс] : - / А. С. Макаренко. - Электрон. 

дан. - Москва : Юрайт, 2023. - 323 с. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/513219  

12. Пискунов, Алексей Иванович. История педагогики и образования [Текст : 

Электронный ресурс] : учебник для вузов / А. И. Пискунов, А. Н. Джуринский [и 

др.]. - 4-е изд., пер. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2023. - 452 с. Режим 

доступа:https://urait.ru/bcode/510721  

13. Пономарев, Александр Владимирович. Профессиональное образование и 

социальное партнерство в работе с молодежью [Текст : Электронный ресурс] : 

монография / А. В. Пономарев, Н. В. Попова [и др.]. - Электрон. дан. - Москва : 

Юрайт, 2022. - 253 с. - (Актуальные монографии). - Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/496800  

14. Ростовская, Тамара Керимовна. Молодежная политика в современной 

России [Текст : Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Т. К. 

Ростовская, Е. А. Князькова. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2023. - 155 с. 

Режим доступа:https://urait.ru/bcode/519381 

15. Щуркова, Надежда Егоровна. Жизнь и воспитание [Текст : Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. Е. Щуркова. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 

2023. - 139 с. Режим доступа:https://urait.ru/bcode/518694  

16. Щуркова, Надежда Егоровна. Педагогика. Воспитательная деятельность 

педагога [Текст : Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Н. Е. 

Щуркова. - 2-е изд. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2023. - 319 с. Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/514334  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=34540
https://e.lanbook.com/book/96007
https://urait.ru/bcode/517815
https://www.biblio-online.ru/bcode/446678
https://urait.ru/bcode/496776
https://urait.ru/bcode/519815
https://urait.ru/bcode/513219
https://urait.ru/bcode/510721
https://urait.ru/bcode/496800
https://urait.ru/bcode/519381
https://urait.ru/bcode/518694
https://urait.ru/bcode/514334
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2.5.6. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение направлено на поддержание и 

развитие материально-технической базы РТСУ, 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 в РТСУ 

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. 

 
№  

п/п  

 

 

 

Наименование помещений для  

проведения всех видов 

воспитательной работы  

 

Наименование объекта, 

подтверждающего наличие  

материально-технического 

обеспечения, с перечнем  

основного оборудования 

 Спортивный зал,  

тренажерный зал. 

Наименование инвентаря 

 Кабинеты организации 

добровольческой (волонтерской)  

деятельности 

Учебная аудитория (310, новый 

корпус) для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций,  оснащенная 

набором демонстрационного  

оборудования 

 Библиотека  

 

Обеспечение доступа к 

электронно-библиотечным 

системам (электронной 

системе): 

 Кабинет воспитательной  

работы 

Наименование инвентаря 

 Актовый зал 540 посадочных мест 

 Кинозал  200 посадочных мест 
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2.6. Инфраструктура университета, обеспечивающая реализацию 

рабочей программы воспитания  

Инфраструктура университета, обеспечивающая реализацию рабочей 

программы воспитания, включает в себя зоны отдыха внутри зданий 

университета и прогулочные зоны вне стен университета. 

 

2.7. Социокультурное пространство. Сетевое взаимодействие с 

организациями, социальными институтами и субъектами 

воспитания  

Используемая во внеаудиторной деятельности инфраструктура 

университета – это внутренняя социокультурная среда, которая задает стиль, 

дух, атмосферу взаимоотношений; это сложившаяся в РТСУ система и 

структура взаимодействия научно-педагогических и научных работников, 

обучающихся, руководителей; это коллективы РТСУ, объединения, 

способствующие формированию преобразовательных, общекультурных, 

профессиональных, инновационно-проектных и инновационно-

предпринимательских компетенций, созидательных социально-личностных 

качеств студента, развитию его «Я-концепции» как основы преобразования 

объектной позиции личности студента в субъектную; это и материальная  

инфраструктура, позволяющая осуществлять на самом высоком уровне 

воспитательные задачи: три учебных корпуса с современным оснащением и 

дизайном, внутренней эстетикой; студенческое общежитие; два больших 

актовых зала, множество других аудиторий, оснащенных современными 

техническими средствами; спортивный зал, тренажернйе зал для спортивных 

и оздоровительных мероприятий; библиотечные залы, компьютерные и 

лингафонные залы и аудитории; собственная типография; собственная 

учебная телестудия и пресс-центр с самым современным оборудованием; 

многотиражная газета «Студенческие вести», радиолаборатория и т.д.  

Внешняя социокультурная среда РТСУ – это совокупность элементов 

воспитательного пространства, окружающего вуз и воздействующего на него 

посредством складывающихся социальных контактов, а также через 

различные информационные каналы. Сюда относятся все элементы в 

социокультурной среде города Душанбе, Таджикистана в целом, которые так 

или иначе воздействуют на процесс формирования личности выпускника 

РТСУ, отражаясь и преломляясь во внутреннем воспитательном 

пространстве университета. Характеристики внешней социокультурной 

среды вуза проистекают из следующих условий деятельности:  

- места и роли РТСУ в образовательном и научном пространстве 

региона, страны и мира, которое определяется уровнем авторитетности среди 

других вузов в стране;  

- реальными перспективами развития вуза в научном, образовательном, 

инновационном, международном, кадровом аспектах деятельности;  

- опыта взаимодействия РТСУ с другими образовательными 

учреждениями, социальными институтами, входящими в окружающее вуз 



53 
 

воспитательное пространство города Душанбе, региона, края, округа, страны,  

в рамках которых осуществляется обогащение истории, научных и 

культурных традиций в университете в целом и развитие каждой отдельно 

взятой личности.  

Инфраструктура университета и материально-техническое обеспечение 

воспитательной деятельности предусматривает возможность:  

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и 

общения обучающихся, 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. 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

3.1. Воспитательная система и управление системой воспитательной 

работы   

Воспитательная система университета представляет собой целостный 

комплекс воспитательных целей и задач, кадровых ресурсов, их 

реализующих в процессе целенаправленной деятельности, и отношений, 

возникающих между участниками воспитательного процесса.  

Воспитательный процесс ориентирует на повышение 

конкурентоспособности за счет повышения качества. Идеология воспитания, 

базирующаяся на традициях отечественной культуры, образования, науки, 

определяет и стратегическую цель воспитательной работы университета: 

образование и развитие личности интеллигента, т.е. человека, обладающего 

высокой общей и профессиональной культурой.  

В основе воспитания – поведенческий подход, суть которого состоит в 

признании того, что актуальные потребности побуждают человека к 

определенным действиям. Мотивация – процесс побуждения к деятельности 

для достижения целей. Целью поведенческого подхода в воспитании 

является оказание помощи обучающемуся в осознании его возможностей, 

развитии творческих способностей на основе применения управленческих 

методов. 
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Структура управления воспитательной деятельностью включает в себя 

управление воспитательным процессом на общеуниверситетском уровне, на 

уровне факультетов и кафедр.  

Успешная воспитательная работа зависит от взаимодействия всех 

структурных подразделений вуза, отвечающих за организацию 

воспитательной и внеучебной работы. Ученый совет университета 

определяет стратегию и ценностные основы содержания воспитательной 

работы с обучающимися. Ректор университета утверждает Концепцию 

воспитательной деятельности вуза, направленную на формирование 

целостного воспитательного пространства университета; обеспечивает 

поддержку общественных, учебно-творческих, научно-исследовательских 

инициатив, новаторских идей в области профессионального и личностного 

развития обучающихся, анализирует практику воспитательной деятельности 

в университете, принимает постановления, направленные на 

совершенствование воспитательной работы и развитие органов 

студенческого самоуправления в вузе.  

Ректорат университета рассматривает основные направления, формы и 

методы внеучебной воспитательной деятельности вуза, координирует работу 

университетских, факультетских  и кафедральных структур по проблемам 

учебно-воспитательной деятельности, содействует реализации новых 

технологий и средств воспитания, научных проектов, способствующих 

повышению эффективности работы по профессиональному и личностному 

становлению обучающихся.  

Руководство воспитательным процессом осуществляет проректор по 

воспитательной работе, Отдел воспитания и молодёжной политики и др. 

структурные подразделения по воспитательной работе.  

Проректор по воспитательной работе, Отдел воспитания и молодёжной 

политики осуществляют общее руководство воспитательной работой в вузе, 

направляет работу структурных подразделений и сотрудников, связанных с 

решением воспитательных задач. Разрабатывают локальные нормативные 

акты и положения, регламентирующие воспитательную работу в 

университете, координирует работу по осуществлению текущего и 

перспективного планирования воспитательной деятельности в вузе 

(комплексные, целевые планы и программы). Анализируют и оценивают 

состояние воспитательной работы на факультетах, оказывают необходимое 

содействие органам студенческого самоуправления университета в 

реализации различных инициатив и проектов, в проведении воспитательных, 

общественно значимых, досуговых, спортивных мероприятий и акций, в 

создании и функционировании различных студенческих клубов и 

объединений, направленных на профессиональное и личностное становление 

обучающихся. Координируют в вопросах воспитательной деятельности и 

молодежной политики взаимодействие университета с государственными 

органами и учреждениями образования, культуры, спорта, здравоохранения, 
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социальной защиты населения, молодежной политики, правоохранительными 

органами, общественными объединениями и другими структурами.  

Руководство воспитательным процессом на уровне кафедры 

осуществляют заведующие кафедрами. Для организации научно-

образовательного направления воспитательной работы назначают 

председатель СНО. Основными направлениями работы являются: работа по 

адаптации студентов в новой системе обучения, создание атмосферы 

доброжелательных отношений между преподавателями и студентами; 

оказание помощи активу студенческой группы в организационной работе, 

содействие привлечению студентов к научно-исследовательской работе и 

развитию различных форм студенческого самоуправления.  

Органы студенческого самоуправления являются важнейшим элементом 

учебно-воспитательного процесса, с помощью которого обеспечивается 

участие студенческой  молодежи в управлении и организации собственной 

жизнедеятельности в вузе.  

Взаимодействие органов студенческого самоуправления с органами 

управления  университета основывается на принципах взаимного содействия, 

уважения и партнерства. 

3.2. Студенческое самоуправление (соуправление) в университете  

Цель студенческого самоуправления: создание условий для проявления 

способностей и талантов обучающихся, самореализации обучающихся через 

различные виды деятельности (проектную, добровольческую, учебно-

исследовательскую и научно-исследовательскую, студенческое 

международное сотрудничество, деятельность студенческих объединений, 

досуговую, творческая и социально-культурная, участие в организации и 

проведении значимых событий и мероприятий; участие в 

профориентационной и предпринимательской деятельности и др.).  

Задачи студенческого самоуправления в университете:  

– сопровождение функционирования и развития студенческих 

объединений;  

– подготовка инициатив и предложений для администрации РТСУ, 

органов власти и общественных объединений по проблемам, затрагивающим 

интересы обучающихся и актуальные вопросы общественного развития;  

– организация сотрудничества со студенческими, молодёжными и 

другими общественными объединениями в Республике Таджикистан и 

Российской Федерации и в рамках международного сотрудничества;  

– иные задачи. 

Основными инструментами управления воспитательной деятельностью  

являются:  

– рабочая  программа воспитания РТСУ (определяет комплекс основных 

характеристик осуществляемой в РТСУ воспитательной деятельности), 

принимаемая Ученым советом РТСУ и утверждаемая ректором РТСУ;   

– календарный план воспитательной работы в РТСУ, 

конкретизирующий перечень событий и мероприятий воспитательной 
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направленности, которые организуются и проводятся РТСУ и (или) в 

которых субъекты воспитательного процесса принимают участие.  

Основными функциями управления системой воспитательной 

деятельности в РТСУ выступают:  

– анализ итогов воспитательной деятельности в РТСУ за учебный год;  

– планирование воспитательной деятельности на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы на учебный год;  

– организация воспитательной деятельности в РТСУ;  

– регулирование воспитательной деятельности в РТСУ;  

– контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в РТСУ (в том числе осуществляется через мониторинг 

качества организации воспитательной деятельности в РТСУ). 

К основным направлениям воспитательной деятельности в РТСУ 

следует отнести:  

– организацию и проведение различных видов аудиторной и 

внеаудиторной воспитательной работы;  

– взаимодействие с общественностью и СМИ, взаимодействие с 

общественными организациями;  

– формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение и приумножение 

традиций РТСУ;  

– организацию работы по формированию общей и профессиональной 

культуры будущего специалиста, внедрение здорового образа жизни;  

– разработку предложений и рекомендаций по совершенствованию 

системы воспитательной работы, ее финансового и кадрового обеспечения;  

– организацию работы, связанной с профилактикой наркомании и ВИЧ- 

инфекции среди обучающихся в рамках учебного процесса;  

– внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса;  

– проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других образовательных организаций;  

– организацию участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

городскими (республиканскими) и другими структурами по работе со 

студенческой молодежью в рамках воспитательной деятельности;  

– подготовку предложений по поощрению обучающихся и 

преподавателей за активное участие в воспитательном процессе.  

На уровне факультетов РТСУ воспитательная деятельность с 

обучающимися проводится на основе программ воспитания и календарного 

плана. Для координации и организации воспитательной деятельности на 

факультетах РТСУ назначается заместитель декана факультета по 

воспитательной работе.  

Заместители декана факультета по воспитательной работе 

осуществляют:   



57 
 

– согласование программ как части основных образовательных 

программ (ОПОП), реализуемых в РТСУ (разрабатываются на период 

реализации образовательной программы и определяют комплекс ключевых 

характеристик системы воспитательной деятельности РТСУ (принципы, 

методологические подходы, цель, задачи, направления, формы, средства и 

методы воспитания, планируемые результаты и др.)), и календарных планов 

воспитательной работы, конкретизирующих перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, в которых обучающиеся 

принимают участие, координацию реализации данных программ;   

– изучение и анализ информационных материалов о студентах-

первокурсниках (результаты вступительных экзаменов, анализ результатов  

первичного анкетирования и индивидуальных бесед с первокурсниками), 

формирование на этой основе студенческих групп, ознакомление 

обучающихся с Уставом РТСУ, структурой, историей и традициями РТСУ, с 

правами и обязанностями обучающихся, правилами поведения в РТСУ и 

студенческих общежитиях;   

– изучение федеральных государственных стандартов, учебных планов с 

целью выявления их воспитательного потенциала и возможностей 

использования в воспитательной работе учебных курсов по гуманитарному и 

социально-экономическому блокам, естественно-научным и технико-

технологическим дисциплинам;   

– развитие взаимодействия преподавателей и представителей 

внутриуниверситетских подразделений с целью повышения эффективности  

воспитательной работы в студенческой среде;   

– формирование у обучающихся гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных и культурных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение и возрождение традиций РТСУ;   

– работу по пропаганде и внедрению физической культуры и здорового  

образа жизни;   

– информирование обучающихся и работников о воспитательной 

деятельности факультетов (в том числе через социальные сети и 

информационные стенды);   

– содействие работе кураторов учебных групп, органов студенческого 

самоуправления, иных объединений студентов, осуществляющих 

деятельность в РТСУ, в том числе проведение рабочих совещаний и 

семинаров, направленных на совершенствование воспитательного процесса;   

– разработку предложений и рекомендаций по совершенствованию 

системы воспитательной деятельности, ее финансового и кадрового 

обеспечения, подготовку локальной нормативной документации по 

организации воспитательной деятельности;  

– организацию обязательного прохождения обучающимися 

флюорографического осмотра, медицинского осмотра (при проведении 

плановых медицинских осмотров), информирование обучающихся о 

возможностях участия в программах иммунизации, реализуемых в РТ;   
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– внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, результатов социологических исследований;   

– проведение анализа и контроля воспитательной деятельности на 

факультете, распространение передового опыта работы других вузов;   

– участие в разработке и проведении общевузовских мероприятий;   

– подготовку предложений по поощрению обучающихся за активное 

участие в общественной жизни РТСУ;   

– иную деятельность для реализации целей и задач воспитательной 

деятельности с обучающимися, в том числе посредством взаимодействия с их 

родителями.  

На уровне кафедры  

Для координации организации воспитательной деятельности на 

кафедрах могут быть назначены помощники заведующего кафедрой по 

воспитательной деятельности из числа профессорско-преподавательского 

состава.  

Основными направлениями воспитательной деятельности на уровне 

кафедры являются:  

– разработка и реализация программ воспитания как части ОПОП, 

реализуемых в РТСУ (разрабатываются на период реализации 

образовательной программы и определяют комплекс ключевых 

характеристик системы воспитательной деятельности РТСУ (принципы, 

методологические подходы, цель, задачи, направления, формы, средства и 

методы воспитания, планируемые результаты и др.)), и календарных планов 

воспитательной работы, конкретизирующих перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся РТСУ, в которых обучающиеся принимают участие, с учетом 

мнений профессорско-преподавательского коллектива, а также мнений 

студенческого актива;  

– знакомство обучающихся с организацией учебного процесса, 

основными правилами работы с литературой и библиотечными фондами, 

Уставом РТСУ, правилами внутреннего распорядка КФУ, правами и 

обязанностями обучающихся;  

– создание организационного сплоченного коллектива в группе, 

формирование актива группы на основе учебного процесса;  

– создание атмосферы доброжелательных отношений между 

преподавателями и студентами в рамках учебно-воспитательного процесса;  

– оказание помощи активу студенческой группы в организационной 

работе, содействие привлечению студентов к научно-исследовательской 

работе и развитию различных форм студенческого самоуправления, его 

функционирования в учебно-воспитательном процессе;  

– участие в разработке и проведении общевузовских мероприятий;  

– сбор и анализ информации об учебно-воспитательном процессе в 

студенческих группах;  
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– планирование, анализ и контроль воспитательной деятельности на 

кафедре;  

– взаимодействие с другими кафедрами, иными структурными 

подразделениями РТСУ и внешними организациями в целях оптимизации 

воспитательного процесса;  

– организация работы кураторов академических групп.  

Организация работы куратора академической группы осуществляется на  

основании утвержденного в РТСУ Положения о кураторе академической 

группы.  

Основными направлениями работы куратора являются:   

– изучение и анализ социологических и психологических данных об 

обучающихся, их способностях и индивидуальных особенностях;   

– изучение и анализ социально-психологического климата в 

студенческой группе, взаимопомощи и сотрудничества в учебной группе;   

– знакомство обучающихся с организацией учебного процесса, Уставом  

РТСУ, правилами проживания в общежитии, правилами внутреннего 

распорядка РТСУ, правами и обязанностями обучающихся;   

– обеспечение реализации задач воспитательной деятельности в группе;   

– работа по адаптации обучающихся к системе обучения в РТСУ;   

– анализ успеваемости студентов, посещения ими занятий, их 

отношения к учебе;  

– оказание помощи активу студенческой группы в организационной 

работе, содействие привлечению обучающихся к научно-исследовательской 

работе и развитию различных форм студенческого самоуправления;   

– информирование заведующего кафедрой, преподавателей кафедры об  

учебных делах в студенческой группе, о запросах, нуждах обучающихся.  

Для работы по конкретным направлениям воспитательной деятельности 

и повышения ее эффективности в РТСУ могут создаваться постоянные и 

временные советы, комиссии и комитеты, деятельность которых не 

противоречит настоящей РПВ и координируется в области воспитательной 

работы проректором по воспитательной работе. 

3.3. Мониторинг качества организации воспитательной работы и 

условий реализации содержания воспитательной деятельности  

Мониторинг качества организации воспитательной работы – это форма 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

системе воспитательной работы в РТСУ, обеспечивающая непрерывное 

отслеживание и прогнозирование развития данной системы.  

В качестве способов оценки достижимости результатов воспитательной 

работы рассматривается анализ результатов различных видов деятельности 

обучающихся, представленных в виде портфолио или ином формате.  

Ключевые показатели эффективности качества воспитательной работы и 

условий реализации содержания воспитательной деятельности:   

- качество ресурсного обеспечения реализации воспитательной 

деятельности университета (нормативно-правового, кадрового, финансового, 
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информационного, научно-методического и учебно-методического, 

материально-технического и др.); 

- качество инфраструктуры вуза (здания и сооружения (ФОК, стадион, 

спортивные площадки, бассейн (собственный или сторонний); музей вуза 

и/или именные аудитории; иное); образовательное пространство, рабочее 

пространство и связанные  с ним средства труда и оборудования; службы 

обеспечения (транспорт, связь и др.));   

- качество воспитывающей среды и воспитательного процесса в 

университете (организации созидательной активной деятельности 

обучающихся, использование социокультурного пространства, сетевого 

взаимодействия и социального партнерства);   

- качество управления системой воспитательной работы (рассмотрение 

вопросов о состоянии воспитательной работы в университете 

коллегиальными органами; организация мониторинга воспитательной 

деятельности в университете; стимулирование деятельности преподавателей/ 

организаторов воспитательной деятельности);   

- качество студенческого самоуправления(нормативно-правовое и 

программное обеспечение воспитательной деятельности, организация 

деятельности объединений обучающихся, взаимодействие Совета 

обучающихся с администрацией университета (участие в работе 

коллегиальных органов университета, в том числе ученого совета, различных 

комиссий), отражение деятельности Совета обучающихся и студенческих 

объединений на информационных ресурсах вуза);   

- качество воспитательного мероприятия (содержательных, 

процессуальных, организационных компонентов, включенности и 

вовлеченности обучающихся университета);  

- внутренняя оценка состояния воспитательной работы – наличие 

«обратной связи» с обучающимися (анкетирование и опросы обучающихся 

на темы «Психологические проблемы студентов», «Здоровый образ жизни» и 

т.п., с целью корректировки воспитательной работы, а также анализа 

удовлетворенности учебным процессом и востребованности социальной 

поддержки и помощи в трудоустройстве);  

- наличие системы поощрения обучающихся, их материальное и 

моральное стимулирование;  

- расширение социального партнерства и повышение имиджа 

университета;  

- использование потенциала гуманитарных дисциплин, посредством 

введения активных и интерактивных форм и методов преподавания - 

диспутов, дискуссий, деловых и ролевых игр, эвристических бесед, 

проблемных методов изложения, в целях гражданско-патриотического, 

нравственного и эстетического воспитания;  

- развитие культуры быта (эстетическое оформление университета, 

чистота и комфортность образовательной среды), культура поведения;  
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- обеспечение условий для дополнительного образования студентов, 

(реализации программ дополнительного образования студентов, 

заинтересованных в, получении дополнительных профессий и личностном 

развитии);  

- постоянный мониторинг уровня воспитанности студентов 

(посредством организации периодического анкетирования и опросов 

преподавателей, сотрудников, работодателей и т.д.);  

- постоянный рост численности обучающихся, вовлеченных в 

добровольческую деятельность;  

- постоянный рост численности обучающихся, вовлеченных в участие 

проведение мероприятий творческой направленности. 

 

Ожидаемыми результатами реализации данной Программы являются:  

 —создание в вузе единого воспитательного пространства;  

— совершенствование планирования, стабильность и четкость работы всех 

звеньев воспитательной деятельности в университете;  

 —обогащение содержания основных направлений воспитательной 

деятельности;  

— совершенствование внутривузовской нормативной базы в сфере 

воспитательной деятельности (целевые программы, локальные акты и 

положения);  

 —создание современной научно-методической и материально-технической 

базы, обеспечивающей развитие воспитательной, культурно-досуговой, 

спортивно-оздоровительной, общественной деятельности в вузе;  

— совершенствование существующих и создание новых форм и методов 

воспитательной деятельности;  

 —повышение эффективности института кураторства в академических 

группах;  

— укрепление связей с заинтересованными сторонами (общество, 

работодатели, родители), государственными органами и общественными 

организациями;  

 — реализация всех запланированных мероприятий по внеучебной 

деятельности;  

 —развитая и эффективно действующая структура студенческого 

самоуправления;  

 —увеличение количества студенческих общественных объединений и 

клубов;  

 —развитие общественно-значимых инициатив проектов студенчества вуза;  

— рост количества социально-активных студентов, участников 

волонтерского, экологического, стройотрядовского движения;  

— увеличение количества обучающихся, участвующих в массовых 

мероприятиях федерального, регионального, муниципального уровня и 

организуемых университетом;  

— повышение результативности участия обучающихся во внутривузовских,  
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региональных, всероссийских и международных мероприятиях, 

соревнованиях, фестивалях и конкурсах (награды, дипломы по итогам 

участия в научных, образовательных, творческих, спортивных и других 

форумах);  

— рост числа участников творческих коллективов университета и их 

исполнительского мастерства;  

— рост числа участников спортивных секций и соревнований, спортивных 

достижений и показателей укрепления здоровья обучающихся;  

— создание базы данных о молодых лидерах и студенческих активистах как 

источника пополнения (кадрового резерва) профессорско-

преподавательского состава и административно-управленческого аппарата 

университета;  

— сформированность основных общекультурных компетенций, 

профессионально и социально-значимых личностных качеств выпускников 

университета;  

 —уменьшение количества обучающихся, допускающих противоправное 

поведение и студентов «группы риска»;  

— обеспечение повышения квалификации преподавателей и сотрудников для 

решения задач воспитания;  

— укрепление и расширение сотрудничества с государственными 

структурами, общественными, молодежными объединениями в реализации 

основных направлений молодежной политики;  

— налаженные всероссийские и международные контакты, направленные на  

эффективный обмен опытом в сфере воспитания студенческой молодежи.  

Способами оценки достижимости результатов воспитательной 

деятельности на личностном уровне могут выступать:  

 − методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики 

самооценки;  

 − анкетирование и беседа;  

 − анализ продуктов проектной деятельности;  

 − портфолио и др.  

Посредством мониторинга качества организации воспитательной 

деятельности в университете осуществляется функция контроля за 

исполнением управленческих решений в части воспитательной работы. 

  

 

  

Приложение. Календарный план воспитательной работы 

 


