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1 Общие положения 

Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных 

кадров по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии 

с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении 

образования, научно-педагогической квалификации.  

Задачи высшего образования состоят в том, чтобы обеспечить тесную связь 

профессионального обучения и нравственного воспитания студентов, создать условия для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В стратегии национальной безопасности Российской Федерации определены 

следующие традиционные духовно-нравственные ценности: 

 приоритет духовного над материальным; 

 защита человеческой жизни, прав и свобод человека; 

 семья, созидательный труд, служение Отечеству; 

 нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм; 

 историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины. 

Среди приоритетных задач государственной молодежной политики Российской 

Федерации, которые реализуются, в том числе, и в системе высшего образования, - задача 

формирования системы ценностей с учетом многонациональной основы нашего государства, 

предусматривающей создание условий для воспитания и развития молодежи, знающей и 

ответственно реализующей свои конституционные права и обязанности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских 

ценностей, проявляющей знание своего культурного, исторического, национального наследия 

и уважение к его многообразию, а также развитие в молодежной среде культуры 

созидательных межэтнических отношений.  

2 Нормативно-правовые основы воспитательной деятельности 

Концепция воспитательной деятельности в НЧОУ ВО «Северный институт 

предпринимательства» (далее – Институт) разработана в соответствии с нормами и 

положениями: 

Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 

 Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

 Федерального закона от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»; 

 Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в 

Российской Федерации» 

 Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении 

Основ государственной культурной политики»; 
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 Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» (с изменениями от 06.03.2018 г.); 

 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «Стратегия 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.»; 

 Распоряжения Правительства от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Распоряжения Правительства от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 2403-р; 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 2765-р 

«Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 

ВК-262/09 «Методические рекомендации о создании и деятельности советов обучающихся в 

образовательных организациях»; 

 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату предоставления информации»; 

 Посланий Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации.  

 Устава и иных локальных актов Института. 

3 Основные понятия 

Основными понятиями Концепции являются: 

воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

воспитательная система – упорядоченная целостная совокупность компонентов 

(воспитательных отношений, технологий управления учебно-воспитательным процессом, 

форм организации деятельности, средств и методов обучения и воспитания), которые 

целенаправленно и эффективно содействуют развитию личности обучающегося; 

воспитательная деятельность – система действий субъектов воспитательной 

системы, направленная на создание оптимальных условий для воспитания, развития и 

саморазвития личности, основанная на передаче от поколения к поколению накопленного 

человечеством культуры и опыта; 

внеучебная деятельность – это составная часть образовательного процесса в вузе, 

осуществляемая за пределами учебного времени, одна из форм организации свободного 

времени учащихся, основанная на принципах добровольности, активности и 

самостоятельности. Она призвана ориентировать обучающегося в базисных видах 

деятельности (ценностно-ориентационная, познавательная, коммуникативная, эстетическая, 

физическая, духовная), опираясь на его естественные склонности, интересы, личностные 

особенности и компенсировать отсутствие в основном образовании тех или иных учебных 

курсов (прежде всего ориентированных на культуру, психологию, этику, лидерство, 

социально значимую деятельность). 
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Воспитательная деятельность и внеучебная деятельность различаются тем, что первое 

понятие обозначает характер и содержание деятельности, во втором понятии акцент сделан на 

временной и пространственной характеристиках процесса. В ряде случаев допускается их 

использование как синонимов.  

воспитательная среда – это совокупность окружающих человека социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

вхождению в современную культуру. Содержанием среды выступают предметно-

пространственное, социально-поведенческое, событийное, информационное окружения;  

компетенции – способность применять знания, умения, успешно действовать на 

основе практического опыта при решении задач общего рода, также в определенной широкой 

области; 

компетентность – свойство личности, проявляющееся в её осведомлённости, желании 

и готовности действовать в определённой области, в наличии необходимого опыта; 

компетентностный подход – формирование необходимых общекультурных и 

профессиональных компетенций, самоопределение, социализацию, развитие 

индивидуальности и самоактуализацию; 

форма воспитательной работы – устанавливаемый порядок организации конкретных 

ситуаций, актов, процедур взаимодействия участников воспитательного процесса, 

направленных на решение определенных воспитательных и организационных задач; 

совокупность организаторских приемов и воспитательных средств, обеспечивающих внешнее 

выражение воспитательной работы; 

методы воспитательной работы – способы влияния на сознание, волю и поведение 

обучающихся с целью формирования у него устойчивых убеждений и определенных норм 

поведения; 
куратор студенческой группы – преподаватель, целенаправленно способствующий 

профессиональному становлению студентов и их адаптации к условиям обучения в вузе; 

студенческое самоуправление – это форма инициативной, самостоятельной, 

ответственной общественной деятельности студентов, направленная на решение важнейших 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодѐжи, развитие еѐ социальной активности, 

поддержку социальных инициатив. Студенческое самоуправление – одна из форм 

воспитательной работы, направленная на формирование разносторонне развитой, творческой 

личности с активной жизненной позицией, подготовку современных специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда и обладающих необходимыми социально-личностными 

компетенциями; 

студенческий совет обучающихся образовательной организации – общественный 

коллегиальный орган управления образовательной организации, формируемый по инициативе 

обучающихся с целью учѐта их мнения по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся; 

студенческое общественное объединение – добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в положении об 

общественном объединении. 

4 Принципы воспитательного процесса 

При организации воспитательной деятельности в Институте профессорско-

преподавательский состав руководствуется следующими принципами: 

 системности и целостности, учета единства и взаимодействия составных частей 

воспитательной системы вуза (содержательной, процессуальной и организационной); 

 гуманистического характера образования, приоритета жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитания, взаимоуважения, 
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трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде; 

 организации воспитания в учебном коллективе и через коллектив; 

 индивидуального и дифференцированного подхода к объекту воспитания;  

 сочетания высокой требовательности к личности с уважением ее достоинства и 

заботой о ней; 

 согласованности и преемственности в воспитании;  

 субъект-субъектного взаимодействия в системах «обучающийся – обучающийся», 

«обучающийся – академическая группа», «обучающийся – преподаватель», «преподаватель – 

академическая группа»; 

 приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности, социального партнёрства в совместной деятельности 

участников образовательного и воспитательного процессов; 

 со-управления как сочетания административного управления и студенческого 

самоуправления, самостоятельности студентов в выборе вариантов направлений 

воспитательной деятельности; 

 информированности, полноты информации, информационного обмена, учета 

единства и взаимодействия прямой и обратной связи. 

5 Цели и задачи воспитательного процесса 

Цель воспитания– личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении социально значимых знаний);  

2) в развитии позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально-значимых отношений); 

3) в приобретении соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально-значимой деятельности, в том числе профессионально 

ориентированной). 

Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства;  

 помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

6 Теоретическое обоснование воспитательной деятельности  

Концепция воспитательной деятельности в основывается на положениях 

соответствующих законов и нормативных актов Российской Федерации, рекомендациях по 

организации воспитательной работы, разработанными Министерством высшего образования 

и науки Российской Федерации, а также на базовых принципах, отвечающих международным 

современным и перспективным запросам изменяющегося общества, сегодняшним и 



6 
 

завтрашним потребностям, интересам человека (приняты Международной комиссией по 

образованию для XXI в.): 

 научиться познавать, приобретать знания, умение учиться (выдвижение в 

образовательном процессе на первый план не только формирования знаний, но и овладения 

способами самостоятельного труда по их приобретению); 

 научиться делать, научиться работать, приобретать не только профессиональную 

квалификацию, но и компетентность, являющуюся основой конкурентоспособности 

выпускника образовательных учреждений (тенденция на усиление практической 

направленности образования); 

 научиться жить вместе, сосуществовать в поликультурной среде, воспитывать 

способность к пониманию других людей, народов; развивать знания об их истории, традициях, 

образе мышления, уважать их ценности (тенденция возрастания роли образования в 

формировании гражданских качеств личности); 

 содействовать развитию собственной личности и быть в состоянии действовать, 

проявляя независимость, самостоятельность суждений и личную ответственность. Речь идет о 

тенденции повышения роли образования в раскрытии творческого потенциала личности, в 

овладении ею способами самостоятельного жизнетворчества, формирования жизненных 

позиций и перспектив (переход к практике непрерывного образования). 

Отличительной особенностью современного этапа развития системы высшего 

образования выступает необходимость подготовки высококвалифицированных 

профессионалов, обладающих междисциплинарными знаниями, профессиональными и 

социокультурными компетенциями, инновационной активностью и стремлением к 

образовательной активности. 

В рамках реализации компетентностного подхода целевой установкой воспитательной 

деятельности в Институте становится приобретение: 

 компетенции гражданственности: знание и соблюдение прав и обязанностей 

гражданина; свобода и ответственность, уверенность в себе, собственное достоинство, 

гражданский долг; знание символов государства и гордость за них; 

 компетенции самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, 

личностной и предметной рефлексии: самостоятельный поиск жизненных ориентиров или 

смыслов; профессиональное развитие: языковое и речевое развитие; овладение культурой 

родного языка, владение иностранным языком; 

 компетенций здоровьесбережения: знание и соблюдение норм здорового образа 

жизни, осознание опасности курения, алкоголизма, наркомании; знание и соблюдение правил 

личной гигиены, обихода; физическая культура человека, свобода и ответственность выбора 

образа жизни; 

 компетенции способности учитывать при социальном и профессиональном 

общении историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения; 

 компетенции интеграции: структурирование знаний, ситуативно-адекватной 

актуализации знаний, расширение, приращение накопленных знаний. 

Внедрение в образовательный процесс компетентностного подхода определяет 

содержание воспитательной деятельности в Институте. 

Специфика воспитательной работы связана с тем, что осуществляется как в учебное, 

так и в свободное от учебы время и направлена на создание такого воспитательного 

пространства, в котором  молодежь будет способна к продуктивному действию, созиданию, 

включая их в решение значимых для них личных и социальных проблем, совместно с разными 

социальными партнерами на основе общечеловеческих нравственных ценностей и 

сотрудничества.  

Воспитательная деятельность преподавателя в студенческих сообществах 

осуществляется по трем этапам:  
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 первый - вовлечение студентов в педагогически организованное сообщество 

академической группы на первом курсе;  

 второй - создание ими самоорганизующихся сообществ по интересам и участие в 

проектных сообществах на последующих курсах;  

 третий - постепенное привлечение к деятельности в сообществах, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Каждый этап обладает своей спецификой, которая заключается в особой логике и 

содержании деятельности преподавателя и студентов, в выборе воспитательных форм, 

ведущей технологии.  

На первом этапе (адаптационный) преподаватель формирует у студентов 

представления о студенческом сообществе; развивает коммуникативные навыки, 

организаторские, аналитические и рефлексивные умения, опыт работы в команде.  

На втором этапе (интеграционный) преподаватель осуществляет организационную и 

научно-методическую поддержку студенческих инициатив, создаёт условия для развития 

умений социально значимой деятельности и взаимодействия с социальными партнерами.  

На третьем этапе (инновационный) преподаватель создает условия для приобретения 

студентами умений оказания содействия студентам младших курсов и взаимодействия с 

профессиональными сообществами.  

На каждом этапе педагог использует определенную ведущую педагогическую 

технологию воспитания:  

 на первом - технологию обогащения опыта созидания,  

 на втором - проектную технологию,  

 на третьем - технологию индивидуальной поддержки. 

Организация воспитательной работы с учетом данных положений представляет собой 

единый процесс взаимодействия и сотрудничества преподавателей, сотрудников и студентов, 

совместную творческую деятельность по выработке умений принимать решения, решать 

сложные профессиональные проблемы, делать нравственно обоснованный выбор. На 

формирование личности оказывает решающее влияние социокультурная среда, в которой 

каждый субъект образовательного процесса осознает значимость собственной деятельности и 

приобретаемого опыта, оценивает их значение, чувствует себя включенным в социально 

значимые процессы. 

Воспитательная среда Института имеет следующие характеристики, необходимые для 

формирования компетенций: 

 это среда, построенная на ценностях, устоях и нравственных ориентирах 

российского общества; 

 это правовая среда, где в полной мере действуют Конституция РФ, законы, 

регламентирующие образовательную деятельность и работу с молодежью, Устав Института и 

иные локальные акты, регулирующие образовательный и воспитательный процессы; 

 это высокоинтеллектуальная среда, содействующая развитию инновационного 

потенциала студентов и приходу молодых одарённых людей в фундаментальную и 

прикладную науку; 

 это гуманитарная среда, поддерживаемая современными информационно-

коммуникационными технологиями; 

 это среда высокой коммуникативной культуры, диалогового взаимодействия 

студентов и преподавателей, студентов друг с другом, студентов и сотрудников Института; 

 это среда, открытая к сотрудничеству c работодателями, с различными 

социальными партнерами, в том числе с зарубежными; 

 это среда, ориентированная на психологическую комфортность, здоровый образ 

жизни, богатая событиями, традициями. 
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7 Методологические подходы к организации воспитательной деятельности 

В основу воспитательной деятельности в Институте положен комплекс 

методологических подходов, включающий: 

 аксиологический (ценностно-ориентированный) подход, который имеет 

гуманистическую направленность и предполагает, что в основе управления воспитательной 

системой вуза лежит созидательная, социально-направленная деятельность, имеющая в своем 

осевом основании опору на стратегические ценности (ценность жизни и здоровья человека; 

духовно-нравственные ценности; социальные ценности; ценность общения, контакта и 

диалога; ценность развития и самореализации; ценность опыта самостоятельности и ценность 

профессионального опыта; ценность дружбы; ценность свободы и ответственности и др.), 

обладающие особой важностью и способствующие объединению, созиданию людей, 

разделяющих эти ценности; 

 системный подход, который предполагает рассмотрение воспитательной системы 

Института как открытой социально-психологической, динамической, развивающейся 

системы, состоящей из двух взаимосвязанных подсистем: координирующей (руководство, 

проректор по социальной и воспитательной работе, куратор учебной группы, преподаватель) 

и координируемой (студенческое сообщество вуза, студенческий актив, студенческие 

коллективы, студенческие группы и др.), что подчеркивает иерархичность расположения 

элементов данной системы и наличие субординационных связей между субъектами, их 

подчиненность и соподчиненность согласно особому месту каждого из них в системе; 

 системно-деятельностный подход, позволяющий установить уровень целостности 

воспитательной системы Института, а также степень взаимосвязи ее подсистем в 

образовательном процессе, который является основным процессом, направленным на 

конечный результат активной созидательной воспитывающей деятельности педагогического 

коллектива; 

 культурологический подход, который способствует реализации культурной 

направленности образования и воспитания, позволяет рассматривать содержание учебной и 

внеучебной деятельности как обобщённую культуру в единстве ее аксиологического, 

системно-деятельностного и личностного компонентов. Культурологический подход 

направлен на создание в Институте культуросообразной среды и организационной культуры; 

на повышение общей культуры обучающихся, формирование их профессиональной культуры 

и культуры труда. 

 проблемно-функциональный подход позволяет осуществлять целеполагание с учетом 

выявленных воспитательных проблем и рассматривать управление системой воспитательной 

работы вуза как процесс (непрерывную серию взаимосвязанных, выполняемых одновременно 

или в некоторой последовательности управленческих функций (анализ, планирование, 

организация, регулирование, контроль), сориентированных на достижение определённых 

целей); 

 научно-исследовательский подход рассматривает воспитательную работу в 

Институте как деятельность, имеющую исследовательскую основу и включающую 

вариативный комплекс методов теоретического и эмпирического характера; 

 проектный подход предполагает разрешение имеющихся социальных и иных 

проблем посредством индивидуальной или совместной проектной или проектно-

исследовательской деятельности обучающихся с преподавателем, что способствует: 

социализации обучающихся при решении задач проекта, связанных с удовлетворением 

потребностей общества освоению новых форм поиска, обработки и анализа информации, 

развитию навыков аналитического и критического мышления, коммуникативных навыков и 

умения работать в команде. Проектная технология имеет социальную, творческую, научно-

исследовательскую, мотивационную и практико-ориентированную направленность; 
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 ресурсный подход учитывает готовность вуза 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, что предполагает активное 

субъект-субъектное взаимодействие членов коллектива вуза: по созданию 

здоровьеформирующей и здоровьесберегающей образовательной среды, по развитию 

индивидуального стиля здоровьесозидающей деятельности преподавателей, по разработке и 

организации здоровьесозидающих мероприятий и методического арсенала 

здоровьесберегающих занятий, по актуализации и реализации здорового образа жизни; 

 информационный подход рассматривает воспитательную работу в вузе как 

информационный процесс, состоящий из специфических операций: по сбору и анализу 

информации о состоянии управляемого объекта; преобразованию информации; передаче 

информации с учетом принятия управленческого решения. Данный подход реализуется за счет 

постоянного обновления объективной и адекватной информации о системе воспитательной 

работы в вузе, ее преобразования, что позволяет определять актуальный уровень состояния 

воспитательной системы вуза и иметь ясное представление о том, как скорректировать 

ситуацию. 

8 Направления воспитательной деятельности и воспитательной работы 

Направления воспитательной деятельности  

 деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся; 

 деятельность, направленная на формирование у обучающихся чувства патриотизма 

и гражданственности; 

 деятельность, направленная на формирование у обучающихся чувства уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества; 

 деятельность, направленная на формирование у обучающихся уважения к человеку 

труда и старшему поколению; 

 деятельность, направленная на формирование у обучающихся уважения к закону и 

правопорядку; 

 деятельность, направленная на формирование у обучающихся бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации; 

 деятельность, направленная на формирование у обучающихся правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 деятельность, направленная на формирование у обучающихся бережного отношения 

к природе и окружающей среде; 

 деятельность по профилактике деструктивного поведения обучающихся. 

Направления воспитательной работы  

1) Воспитание гражданственности и патриотизма – развитие у обучающихся 

российской гражданской идентичности, проявляющейся как осознание принадлежности к 

сообществу граждан своего государства, имеющее для молодого человека значимый смысл, а 

также профилактика экстремизма и развитие межнациональных отношений через наделение 

знаниями, умениями и навыками в сфере регулирования межэтнических и 

межконфессиональных отношений и воспитания культуры межличностных и 

межнациональных отношений; создание условий для повышения гражданской 

ответственности за судьбу страны, повышение уровня консолидации общества для решения 

задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской 

Федерации, укрепление чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре 

России, обеспечение преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего 

свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию». 
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2) Социализация и духовно-нравственное развитие личности, бережное 

отношение к живой природе, культурному наследию и народным традициям – создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся уважения к старшему поколению, чувства бережного отношения к живой 

природе и окружающей среде, культурному наследию и традициям многонационального 

народа России, научное понимание экологических проблем, активной жизненной позиции в 

реализации природоохранных, задач и рационального использования природных ресурсов 

расширение кругозора обучающихся, позволяющего ему найти достойное место в обществе, 

помогающего ему быть полезным для окружающих людей и государства, развитие социальной 

ответственности и культурной просвещенности.  

3) Профессиональное самосознание, уважение к труду и людям труда – 
приобщение студентов к профессиональной деятельности и связанными с нею функциями в 

соответствии со специальностью и уровнем квалификации. Профессионально-трудовое 

воспитание предполагает формирование: трудовой мотивации, обучение основным 

принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда, 

приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам 

корпоративной этики, творческого подхода к самосовершенствованию в избранной 

специальности, создание условий для творческой и профессиональной самореализации, создание 

условий для удовлетворения потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии в сфере трудовых и социально-экономических отношений. 

4) Социальное партнерство в воспитательной деятельности образовательной 

организации – усиление взаимодействия воспитательных структур Института с 

организациями, созданными по инициативе обучающихся, с общественными движениями, 

органами власти и другими образовательными организациями. 

Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе: 

 проектная деятельность; 

 учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

 волонтёрская (добровольческая) деятельность; 

 социокультурная, творческая, досуговая деятельность; 

 студенческое и молодёжное международное сотрудничество; 

 деятельность по организации и проведению значимых событий и мероприятий 

гражданско-патриотической, научно-исследовательской, социокультурной, физкультурно-

спортивной направленности; 

 другие виды деятельности обучающихся. 

9 Формы и методы воспитательной работы 

В Институте применяются традиционные и современные формы и методы 

воспитательной работы в соответствии с этапами социализации студентов. Формы 

воспитательной работы реализуются в различных вариантах организации конкретного 

воспитательного процесса, в котором объединены и сочетаются цель, задачи, принципы, 

закономерности, методы и приемы воспитания. 

Формы воспитательной работы:  

 по количеству участников – индивидуальные (субъект-субъектное взаимодействие в 

системе преподаватель-обучающийся); групповые (творческие коллективы, спортивные 

команды, клубы, кружки по интересам и т.д.), массовые (фестивали, олимпиады, праздники, 

субботники и т.д.); 

 по целевой направленности, позиции участников, объективным воспитательным 

возможностям – мероприятия, дела, игры; 

 по времени проведения – кратковременные, продолжительные, традиционные; 
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 по видам деятельности – трудовые, спортивные, художественные, научные, 

общественные и др.; 

 по результату воспитательной работы – социально-значимый результат, 

информационный обмен, выработка решения. 

В таблице 1 представлена классификация методов воспитательной работы по 

некоторым признакам. 

Методы формирования 

сознания личности 

Методы организации 

деятельности и 

формирования опыта 

поведения 

Методы мотивации 

деятельности и поведения 

беседа, диспут, внушение, 

контроль, инструктаж, 

объяснение, пример, 

разъяснение, рассказ, 

самоконтроль, совет, 

убеждение и др. 

задание, общественное 

мнение, педагогическое 

требование, поручение, 

приучение, создание 

воспитывающих ситуаций, 

тренинг, упражнение и др. 

одобрение, поощрение 

социальной активности, 

порицание, создание ситуаций 

успеха, создание ситуаций для 

эмоционально-нравственных 

переживаний, соревнование и др. 

Таблица 1. Методы воспитательной работы 

Для успешной организации воспитательной работы необходимо учитывать основные 

группы форм и методов, применяя их в комплексе и в соответствии с поставленной целью, 

педагогической ситуацией и внутренним состоянием субъектов воспитания. 

10 Механизм реализации воспитательной работы 

Реализация концепции воспитательной деятельности осуществляется 

подразделениями, находящимися в непосредственном подчинении проректора по социальной 

и воспитательной работе и с использованием механизма коллегиальных органов: 

 студенческого совета; 

 учёного совета Института; 

 заседаний кафедр, организующих и реализующих образовательный процесс по 

направлениям подготовки; 

 заседаний кафедр, организующих и реализующих образовательный процесс по 

дисциплинам, обеспечивающим современное философское, гуманитарное, социально-

научное знание студентов; 

 научных студенческих обществ. 

Студенческое самоуправление представляет собой особую форму участия студентов в 

управлении студенческой жизнью Института. Студенческое самоуправление обеспечивает 

сочетание интересов личности (в развитии и самореализации) с интересами государства (в 

формировании дееспособного и сознательного гражданского сообщества), высшего учебного 

заведения (в подготовке профессиональных кадров для экономики страны и гармоничной 

социализации молодого человека в обществе). 

Студенческое самоуправление позволяет решать следующие задачи: 

 развитие демократических методов общения со студентами, утверждение 

принципов сотрудничества; 

 расширение самоуправленческих начал в деятельности вузовских структур, 

преодоление отчужденности студенчества от участия в формировании образовательной 

стратегии; 

 воспитание у студентов уважения к законам, нормам нравственности и правилам 

внутреннего распорядка Института; 

 сохранение и поддержание традиций Института; 
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 сотрудничество с администрацией, профессорско-преподавательским составом в 

совершенствовании образовательного процесса; 

 организация системы контроля за учебной и трудовой дисциплиной, 

своевременность применения системы мер поощрения, а также общественного и 

дисциплинарного воздействия к нарушителям; 

 поиск и организация эффективных форм самостоятельной работы студентов; 

 организация свободного времени студентов, содействие разностороннему развитию 

личности каждого члена студенческого коллектива. 

Научное студенческое общество является формой реализации  

студенческой инициативы в области научной жизни. Задачей научного студенческого 

общества является организация участия студентов в научно-исследовательской и 

инновационной деятельности Института.  

Кафедры, организующие и реализующие образовательный процесс по направлениям 

подготовки бакалавров, формируют профессиональную и интеллектуальную 

компетентность будущих профессионалов, приобщая молодежь к научно-исследовательской 

и инновационной работе. Члены кафедры прививают студентам нормы профессиональной 

этики, гражданственной ответственности будущего специалиста за результаты его 

профессиональной деятельности. 

Кафедры, организующие и обеспечивающие современное философское, 

гуманитарное, социально-научное знание студентов, развивают диалектическое мышление 

студентов, помогают им связывать теорию с реальными проблемами сегодняшнего дня, 

формируют политическую и правовую культуру, навыки участия в творческих дискуссиях, 

способствуют выработке активной позиции в культурной жизни общества, принятию 

ценностей человека и гражданина. 

11 Контроль за реализацией концепции воспитательной работы 

Контроль эффективности воспитательной работы возлагается на Ученый совет, 

проректора по социальной и воспитательной работе Института, заведующих кафедрами.  

Основными видами контроля являются итоговый и текущий, обобщающий и 

тематический контроль. Итоговый контроль организуется по результатам учебного года, в 

форме письменного отчета о проделанной работе. Текущий контроль проводится в течение 

учебного года, охватывает деятельность отдельных структурных подразделений. 

Обобщающий контроль предусматривает комплексный анализ качества организации, хода и 

итогов воспитательной работы за определенный период времени. Тематический контроль 

предполагает анализ отдельных направлений воспитательной работы, либо на уровне 

Института, либо на уровне отдельных структурных подразделений.  

Анализ воспитательной работы в Институте осуществляет Экспертная комиссия по 

вопросам воспитания обучающихся. Результаты анализа, а также отчеты по отдельным 

проблемам воспитания, отчёт о воспитательной и социальной работе обсуждается и 

оценивается на  Ученом совете Института.  

 


