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1. Паспорт рабочей программы воспитания. 
 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая  программа  воспитания по специальности  33.02.01 Фармация 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020  

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 – 

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация, 

утвержденного Приказом Минпросвещения России от 13.07.2021 г. 

№449; 

Профессиональный стандарт «Фармацевт» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

от 31.05.2021 г. №349н 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – создание организационно-

педагогических условий для формирования личностных результатов 

обучающихся, проявляющихся в развитии их позитивных чувств и 

отношений к российским гражданским (базовым, общенациональным)  

нормам и ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации, с учетом традиций и культуры субъекта Российской 

Федерации, деловых качеств специалистов среднего звена, 

определенных отраслевыми требованиями (корпоративной культурой) 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе среднего общего образования  

в очно-заочной форме обучения – 2 года 10 месяцев. 

 

2. Особенности организуемого воспитательного процесса в Университете. 

 

Воспитательный процесс в Университете организован и направлен на развитие 

личности, 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 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. 

Воспитательный процесс в Университете базируется на традициях 

профессионального воспитания: 

 гуманистический характер воспитания и обучения; 
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 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающему миру, Родине, семье; 

 развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства; 

 демократический государственно-общественный характер управления 

образованием. 

Программа  воспитания  направлена  на  всестороннее  развитие  и     социализацию 

личности,  сохранение  здоровья  обучающихся,  способствует развитию  воспитательного  

компонента  образовательного  процесса,  решение проблем гармоничного вхождения  

обучающихся  Университета в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми, коллегами, пациентами.  

           В  центре  программы  воспитания  находится  личностное  развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития  России  и  мира,  

приобщение  студентов  к  российским традиционным  духовным  ценностям,  правилам  и  

нормам  поведения  в российском обществе.  

         В Университета воспитание обучающихся происходит через учебный процесс 

(воспитание через предмет) и через внеучебную работу. 

 

 3. Концептуально-ценностные основания и принципы организации 

воспитательного процесса в Университете 

 

Активная роль ценностей обучающихся Университета 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. 

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. 

Воспитательная работа в Университете опирается на принципы, ориентирующие 

воспитание на развитие социально активной, образованной, нравственно и физически 

здоровой личности в изменяющихся условиях жизни современного общества: 

 принцип  гуманистической  направленности,  основанный  на  соблюдении  

общечеловеческих  норм  гуманистической  морали, интеллигентности и 

менталитета российского гражданина; 

 принцип демократизма, предполагающий реализацию системы воспитания, 

основанной на педагогике сотрудничества преподавателя и студента; 

 принцип духовности, предполагающий формирование у студента духовных 

потребностей, освоение и приумножение культуры во всех её проявлениях;  

 принцип патриотизма, предполагающий связь между поколениями,   воспитание 

гражданских качеств и социальной ответственности за благополучие своей страны; 

 принцип конкурентоспособности, обеспечивающий формирование личности 

специалиста, способного к динамичной социальной и профессиональной  
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мобильности,  смене  деятельности,  нахождению  эффективных  решений  в  

сложных  условиях  конкурентной  борьбы  во всех сферах жизнедеятельности;  

 принцип  толерантности,  предполагающий  наличие  плюрализма  мнений,  

подходов,  различных  идей  для  решения  одних  и  тех  же проблем, терпимости к 

мнениям других людей, другому образу жизни и поведению, не выходящему за 

нормативные требования законов; 

 принцип индивидуальности, предполагающий, что система воспитания в 

Университете должна быть индивидуально ориентирована с учетом задатков, 

возможностей, особенностей каждого студента в процессе его воспитания и 

социализации; 

 принцип  вариативности,  предполагающий  включение  различных  вариантов  

технологий  и  содержания  воспитания,  нацеленности системы воспитания на 

формирование вариативного способа мышления; 

 принцип эффективности социального взаимодействия, предполагающий 

осуществление воспитания в коллективах различного типа:  

 в  студенческой  группе,  в  коллективах  курса,  Университета в  целом.  Участие  

студентов  в  работе  органов  самоуправления,  занятиях кружков,  секций,  

студий,  научно-исследовательских  коллективов,  общественных  и  клубных  

объединениях,  что  позволяет  студентам расширить сферу общения, создает 

условия для конструктивных процессов социокультурного самоопределения, 

адекватной коммуникации, а в целом - сформирует навыки социальной адаптации, 

самореализации. 

            Основными традициями воспитания в Университете являются: 

-  реализация воспитательной работы через деятельность обучающихся;  

-  годовой  цикл  воспитательной  работы  -  ключевые  общие  дела,  через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий  педагогических работников и 

обучающихся; 

-  коллективная  разработка,  коллективное  планирование,  коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- конструктивное  межгрупповое  взаимодействие  обучающихся,  их социальная 

активность;  

-  формирование коллективов  в рамках  учебных групп, кружков, секций и  иных  

объединений,  на  установление  в  них  доброжелательных  и товарищеских 

взаимоотношений. 

 

4. Цель и задачи воспитательной работы в Университете 

 

 В  соответствии  с  Федеральным  Законом  Российской  Федерации  от 29.12.2012  

N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  «Об образовании»,  образование  

–  это  «единый  целенаправленный  процесс воспитания  и  обучения,  являющийся  

общественно  значимым  благом  и осуществляемый  в  интересах  человека,  семьи,  

общества  и  государства,  а также  совокупность  приобретаемых  знаний,  умений,  

навыков,  ценностных установок,  опыта  деятельности  и  компетенции  определенных  

объема  и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического  и  (или)  профессионального  развития  человека,  удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов».  

«Воспитание  -  деятельность,  направленная  на  развитие  личности, 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 чувства патриотизма,  гражданственности,  уважения  к  памяти  

защитников  Отечества  и  подвигам Героев  Отечества,  закону  и  правопорядку,  
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человеку  труда  и  старшему поколению,  взаимного  уважения,  бережного  отношения  к  

культурному наследию  и  традициям  многонационального  народа  Российской  

Федерации, природе и окружающей среде»  (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 

304-ФЗ).  

             В  условиях  становления  в  России  гражданского  общества  главной целью  

воспитания  становится  формирование  личности  профессионально  и социально  

компетентной,  способной  к  творчеству  и  самоопределению  в условиях  меняющегося  

мира,  обладающей  развитым  чувством ответственности и стремлением к созиданию. 

             Главной целью воспитания студентов в условиях среднего профессионального 

образования служит формирование и развитие общей и профессиональной культуры 

будущих специалистов, создание оптимальных условий для развития, саморазвития и 

самореализации личности обучающегося – личности психически и физически здоровой, 

гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в современном 

обществе. Воспитательная работа в Университете нацелена на подготовку 

высококвалифицированных и компетентных молодых специалистов, готовых к 

производственной, общественной и культурной деятельности. С позиций 

компетентностного подхода к профессиональному образованию в качестве основной цели 

воспитательной работы в Университете выступает формирование гармонично и 

всесторонне развитой личности будущего конкурентноспособного специалиста, 

обладающего высокой культурой, социальной активностью, качествами гражданина-

патриота, которая, в свою очередь, проявляется:  

1. в  усвоении основных норм, которые общество выработало на основе ценностей (то 

есть, в усвоении обучающимися социально значимых знаний);  

2. в  развитии  их  позитивных  отношений  к  общественным  ценностям (то есть в 

развитии социально значимых отношений);  

3. в приобретении соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта  

применения  сформированных  знаний  и  отношений  на  практике  (то есть  в  

приобретении  обучающимися  опыта  осуществления  социально значимых дел); 

4. в  социализации,  то  есть  интеграции  обучающихся  в  социальную систему,  

вхождение  в  социальную  среду  через  овладение  её  социальными нормами, правилами 

и ценностями,  знаниями,  навыками, позволяющими ему успешно функционировать в 

обществе. 

Процесс «Воспитание» складывается из двух составляющих:  

1.  Целенаправленная  и  систематическая  деятельность, ориентированная на 

формирование социально-значимых качеств, установок  и ценностных  ориентаций  

личности  обучающихся,  органически  связанная  с обучением. 

2.  Создание  благоприятных  условий  для  всестороннего гармоничного  духовного,  

интеллектуального  и  физического  развития, самосовершенствования  и  творческой  

самореализации  личности  будущего специалиста. 

Данная  цель  ориентирует  педагогический  коллектив  Университета на 

обеспечение  позитивной  динамики  развития  личности  обучающегося. Достижению  

поставленной  цели  воспитания  будет  способствовать  решение следующих основных 

задач:   

1. Создание механизмов, обеспечивающих управление и координацию действий по 

вопросам патриотического и гражданского воспитания как внутри учебного заведения, так 

и всех уровнях исполнительной власти и местного самоуправления; 

2. Обновление содержания патриотического воспитания, совершенствование его 

форм и методов; 

3. Тесное взаимодействие с общественными организациями, объединениями и 

координация этой работы; 

4. Проведение традиционных культурно-просветительских массовых мероприятий по 

патриотическому воспитанию молодежи; 
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5. Активизация спортивно-массовой работы с обучающимися; 

6.         Поддержка студенческого самоуправления 

7. Воспитание обучающихся как граждан правового, демократического государства, 

способных к созидательному решению личных и общественных проблем в условиях 

гражданского общества и быстро меняющегося мира; 

8. Воспитание обучающихся как профессионально компетентных специалистов, 

способных решать профессиональные проблемы на основе гуманистических ценностей и 

ответственного нравственного выбора средств ее решения; 

9. Противодействие негативным социальным процессам в молодежной среде, 

вытеснение проявлений асоциального поведения обучающихся. 

10.  Реализация  воспитательных  возможностей  внеаудиторных мероприятий,  

поддержание  традиции  их  коллективного  планирования, организации, проведения и 

анализа; 

11.   Реализация  потенциала  кураторов  в  воспитании,  активное  участие групп 

студентов в жизни Университета; 

12.    Вовлечение  обучающихся  в  различные  формы  внеучебной деятельности,  в  

актуальные  направления  государственной  молодежной политики;  

Реализация  программы  воспитания  предусматривает  участие различных  

общественных,  культурных,  религиозных  организаций,  СМИ  и иные субъектов 

влияния.  

Актуальные  направления  государственной  молодежной  политики, реализуемые в 

Университете: 

- вовлечение молодежи в занятия творческой деятельностью; 

- спортивное направление и здоровый образ жизни; 

- информационная поддержка направлений молодежной политики; 

- молодежное добровольческое движение; 

- проектная и грантовая деятельность; 

- патриотическое  воспитание  молодежи,  гармонизация межнациональных отношений; 

- вовлечение  молодёжи  в  инновационную  деятельность  и  научное творчество; 

- молодежное предпринимательство; 

- содействие  профориентации  и  карьерным  устремлениям  молодёжи, социализация 

молодежи, нуждающейся в особой защите государства. 

Воспитательная миссия Университета – формирование высоконравственной 

духовно-развитой и физически здоровой личности – гражданина и патриота России, 

способной к высококачественной профессиональной деятельности и ответственности за 

принимаемые решения; формирование социальных компетентностей, нравственных и 

духовных ценностей и потребностей; создание условий для интеллектуальной и 

творческой самореализации личности; воспитание трудолюбия, организованности, 

дисциплинированности и ответственности; формирования у обучающихся чувства 

гордости за то, что они являются студентами Университета. Воспитательные технологии 

должны обеспечить становление личности, успешной в профессиональной и семейной 

сферах, находящейся в согласии с другими людьми и с самими собой. 

 

5. Общие требования к личностным результатам обучающихся Университета. 

            Согласно  Федеральному  закону  «Об  образовании»  от  29.12.2012  г. №  273-ФЗ  

(в ред.  Федерального  закона  от  31.07.2020  г.  №  304-ФЗ)  «воспитание –  деятельность,  

направленная на развитие личности, 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  чувства  

патриотизма,  гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
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взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».  

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования 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, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и 

уважения к ценностям семьи, является обязательным. 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
(дескрипторы) Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал 

для защиты национальных интересов России. 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к 

созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, 

волонтера, общественного деятеля. 

ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый 

работать на их достижение. 

ЛР 6 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, наце-

ленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 7 

Признающий ценность непрерывного образования, ори-

ентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий 

безработицы; управляющий собственным профессиональным 

развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 8 
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Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том 

числе с особенностями развития; ценящий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности». 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых 

мероприятиях, соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России; готовый оказать поддержку нуждающимся. 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. 

ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 12 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том 

числе с использованием цифровых средств; содействующий 

поддержанию престижа своей профессии и образовательной 

организации. 

ЛР 14 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 15 

Способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать 

информацию с использованием цифровых средств; 

предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в 

сетевом пространстве. 

ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению. 

ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, критического 

осмысления накопленного опыта. 

ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить. 

ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации. 

ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 

ЛР 21 
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Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости. 

ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством. 

ЛР 23 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций, а также некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии гражданского общества и оказываю-

щих поддержку нуждающимся. 

ЛР 24 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур. 

ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

ЛР 29 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 30 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств, 

промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам. 

ЛР 31 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психо-

физиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 32 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. 

ЛР 33 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 34 
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Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости. 

ЛР 35 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 36 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через 

дополнительное профессиональное образование (программы 

повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки), наставничество, а также стажировки, 

использование дистанционных образовательных технологий 

(образовательный портал и вебинары), тренинги в симуляционных 

центрах, участие в конгрессных мероприятиях. 

ЛР 37 

Соблюдающий медицинскую тайну, принципы медицинской этики 

в работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 38 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие 

медицинскую деятельность. 

ЛР 39 

Демонстрирующий осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей и применяющий стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ЛР 40 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 41 

Умеющий выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 
ЛР 42 

Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ЛР 43 

Использующий средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 44 

Способный использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ЛР 45 

Умеющий пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 
ЛР 46 

Способный использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

ЛР 47 
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Способный планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 
ЛР 48 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 49 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику, сохраняющий психологическую устойчивость 

в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 50 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур. Критерии оценки личностных результатов 

обучающихся:  

-  демонстрация интереса к будущей профессии;  

-  оценка собственного продвижения, личностного развития;  

- положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

-  ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности;  

-  проявление высокопрофессиональной трудовой активности;  

-  участие в исследовательской и проектной работе;  

-  участие  в  конкурсах  профессионального  мастерства,  олимпиадах  по профессии, 

викторинах, в предметных неделях;  

-  соблюдение  этических  норм  общения  при  взаимодействии  с  обучающимися, 

преподавателями, руководителями практики;  

-  конструктивное взаимодействие в учебном коллективе;  

-  демонстрация  навыков  межличностного  делового  общения,  социального имиджа;  

-  готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;  

-  сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;  

-  проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества;  

-  проявление  правовой  активности  и  навыков  правомерного  поведения,  уважения к 

Закону;  

- отсутствие  фактов  проявления  идеологии  терроризма  и  экстремизма среди 

обучающихся;  

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве;  

-  добровольческие  инициативы  по  поддержки  инвалидов  и  престарелых граждан;  

- проявление  экологической  культуры,  бережного  отношения  к  родной земле, 

природным богатствам России и мира;  

- демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии;  

-  демонстрация  навыков  здорового  образа  жизни  и  высокий  уровень  культуры 

здоровья обучающихся;  

- проявление  культуры  потребления  информации,  умений  и  навыков  пользования 



14 

 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве;  

-  участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

 

6. Направления воспитательной деятельности и воспитательной работы в 

Университете. 

 

       В соответствии с основной целью воспитания обучающихся в Университете приняты 

следующие интегрированные направления: профессионально-личностное, гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное и культурно-эстетическое, спортивно-

оздоровительное, студенческое самоуправление. Все эти направления должны 

присутствовать в планах воспитательной работы на всех уровнях, во всех воспитательных 

мероприятиях Университета как в учебное, так и внеучебное время: на лекциях и 

семинарах, производственной практике, в работе кураторов со студентами, на занятиях в 

кружках и секциях, в деятельности студенческих общественных объединений. Основная 

характеристика направлений воспитательной работы в Университете и соответствующие 

им воспитательные задачи. 

Профессионально-личностное направление - профессионально-личностное  

воспитание,  предусматривает достижение  личностных  и  исследовательских  

результатов  при освоении  ОПОП,  развитие  научного  мировоззрения,  культуры 

научного  исследования;  профессиональное  развитие  личности обучающегося, развитие 

профессиональных качеств и предпочтений, профессиональной  мобильности, 

непрерывного  профессионального роста,  обеспечивающего  конкурентоспособность  

выпускника,  их эффективной  самореализации  в  современных  социально 

экономических условиях. Задачами являются: формирование сознательного отношения к 

выбранной профессии; воспитание  чести,  гордости,  любви  к  профессии,  сознательного  

отношения  к профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и 

обязанность; развитие  профессиональной  психологии  специалиста-профессионала  как  

свободно определяющегося в данной области труда; формирование профессиональной 

культуры, этики профессионального общения; формирование  социальной  

компетентности  и  другие  задачи,  связанные  с  имиджем профессии и авторитетом; 

формирование  у  обучающегося  компетенций  и  личностных результатов обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС; формирование  личности  обучающегося,  способной  

к  принятию ответственных  решений,  мотивации  на  освоение  образовательной 

программы  и  выполнение  учебно-исследовательской  работы, нацеленной  на  

интеллектуальное развитие и профессиональное становление, жизненное 

самоопределение, развитие профессионально значимых  качеств,  в  том  числе  путем  

формирования  общих компетенций и достижения личностных результатов обучения. 

Гражданско-патриотическое направление является  важнейшим  направлением 

воспитания  и  развития  у  студентов  гражданственности,  уважения  к  правам  и  

свободам человека,  любви  к  окружающей  природе,  Родине,  семье,  патриотического  и 

национального  самосознания,  и  обеспечивает  тесную  взаимосвязь  среднего 

профессионального  образования  с  социально-экономическими  и  духовными 

преобразованиями в стране и мире. 

К числу эффективных методов формирования гражданственности, патриотического  и  

национального  самосознания  следует  отнести  целенаправленное развитие у студентов  в 

ходе обучения лучших черт и качеств, таких  как  доброта,  любовь  к  родной  земле,  

коллективизм,  высокая  нравственность,  упорство  в  достижении  цели, дух дерзания, 

готовность к сочувствию и сопереживанию,  доброжелательность к людям независимо  от  
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расы,  национальности,  вероисповедания,  чувство  собственного достоинства,  

справедливость,  высокие  нравственные  нормы  поведения  в  семье  и  в обществе. 

Критериями  эффективности  воспитательной  работы  по  формированию 

гражданственности  у  студенческой  молодежи  являются  факты  проявления  ими 

гражданского  мужества,  порядочности,  убежденности,  терпимости  к  другому  мнению, 

соблюдение законов и норм поведения. Задачами выступают патриотическое, 

гражданское и правовое воспитание; формирование  у  обучающегося  лидерских и 

социально-значимых качеств, социальной ответственности и дисциплинированности; 

развитие  самостоятельного  опыта  общественной  деятельности, чувства воинского 

долга. Показателями уровня патриотического воспитания студентов являются их желание 

участвовать  в  патриотических  мероприятиях,  знание  и  выполнение  социокультурных 

традиций,  уважение  к  историческому  прошлому  своей  страны  и  деятельности 

предшествующих  поколений,  желание  защищать  свою  страну,  желание  работать  не 

только для удовлетворения своих потребностей, но и для процветания Отечества. 

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое направление. Воспитание и развитие 

у студентов  высокой нравственной  культуры российского интеллигента  является  самой  

важной  задачей  в  процессе  становления  личности. Интеллигентность  как  показатель  

нравственной  и  социальной  зрелости  человека проявляется в его образовании и 

культуре, честности и порядочности, неравнодушии  к боли  и  страданиям окружающих.  

Подлинную  российскую  интеллигенцию  всегда отличало высокое  осознание  

гражданского  долга  и  гражданского  достоинства, ответственности перед народом и 

высокая личная культура. Интеллигентность является мерой культуры и воспитанности 

человека. Подлинно культурный  человек  –  это  свободная,  гуманная,  духовная,  

творческая  и  практичная личность,  которой  присущ  эстетический  вкус,  хорошие  

манеры,  умение  творить повседневную  жизнь  по  законам  красоты,  создавать  и  

приумножать  материальное благополучие семьи и богатство страны. Задачами данного 

направления воспитательной работы является - воспитание  духовно-нравственной,  

толерантной личности обучающегося, обладающей антикоррупционным  мировоззрением, 

нравственными  качествами,  способной  к  творчеству,  открытой  к восприятию  других  

культур  независимо  от  их  национальной, социальной,  религиозной  принадлежности,  

взглядов,  мировоззрения, стилей мышления и поведения. В  качестве  критериев  

нравственного  воспитания  в  системе  образования выступают:  уровень  знаний,  

убежденности  в  необходимости  выполнения  норм  морали, сформированность  

моральных  качеств  личности,  умения  и  навыки соответствующего поведения  в  

различных  жизненных  ситуациях.  В  целом  это  можно  определить  как уровень  

нравственной  культуры  личности,  которая  должна  проявляться  во  всех  сферах 

жизнедеятельности каждого человека. Эстетическое  воспитание  предполагает,  прежде  

всего,  формирование  устойчивой потребности постоянного восприятия и понимания 

произведений искусства, проявления интереса  ко  всему  кругу  проблем,  которые  

решаются  средствами  художественного творчества. В результате эстетического 

воспитания должны быть сформированы способности к  эмоционально-чувственному  

восприятию  художественных  произведений,  пониманию их  содержания  и  сущности  

через  приобщение  студента  к  миру  искусства  во  всех  его проявлениях,  что  можно  

рассматривать  в  качестве  показателей  эффективности воспитательной деятельности в 

данной  сфере. В качестве показателей сформированности эстетического сознания можно 

выделить: наличие идеальных базовых образцов высокого искусства,  понимание  

различных  видов  искусства,  умение  противостоять  влиянию массовой культуры 

низкого эстетического уровня. 

В  результате    духовно- нравственного  и культурно-эстетического  воспитания  у 

студентов должны  быть  сформированы  такие  качества  личности,  как высокая  

нравственность, эстетический  вкус,  интеллигентность,  высокие эмоционально-волевые  

и  физические качества. 
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Спортивно-оздоровительное направление. Физическое воспитание нацелено не только 

на формирование телесного здоровья, но  и  на  ведение  здорового  образа  жизни,  на  

становление  личностных  качеств,  которые обеспечат молодым людям психическую 

устойчивость в нестабильном обществе. В  развитии  личности  студента  большое  место  

занимает  работа  над  собой. Физическое  воспитание  дает  результаты  только  при  

активном  стремлении  студента  к самовоспитанию  и  совершенствованию.  

Самовоспитание  интенсифицирует  процесс физического  воспитания,  закрепляет,  

расширяет  и  самосовершенствует практические умения  и  навыки.  Регулярное  участие  

в  спортивно-массовых  мероприятиях  в  течение всего  периода  обучения  способствует  

формированию  и  совершенствованию  таких важных  профессиональных  качеств,  как  

общая  выносливость,  оперативное  мышление, эмоциональная  устойчивость,  смелость,  

решительность,  инициативность, коммуникабельность.  Личностные  свойства,  

приобретенные  на спортивных соревнованиях,  интеллектуальные,  эмоционально-

волевые,  коммуникативные  и спортивно  значимые  качества  влияют  на  формирование  

эстетических  представлений  и потребностей студента. 

В Университете созданы условия для физического воспитания обучающихся, 

направленного:  

–  на воспитание физической культуры, физическую подготовку обучающихся; 

– на воспитание культуры здоровья обучающихся, переосмысление ими ценности 

здоровья и смену внутренней позиции в отношении здоровья с игнорирующей и пассивно-

попустительской на сознательно-ответственную; 

–  на мотивацию обучающихся к ведению здорового образа и стиля жизни, включая 

повышение физической активности и занятия физической культурой и спортом; 

– на формирование здоровье ориентированного имиджа и становление 

профессионального здоровья обучающегося как будущего специалиста. 

Значимость физического воспитания проявляется через формирование ценности 

здоровья, гармонизацию психического и соматического здоровья обучающихся. Важным 

аспектом в физическом воспитании становится разъяснительная работа по вопросам 

влияния физической подготовки в целом и двигательной активности в частности на 

соматическое здоровье. Аксиологический потенциал здоровья выступает фактором 

качества подготовки выпускника Университета. Поведение обучающегося по отношению 

к своему здоровью зависит от того, как он конкретизирует ценность здоровья, какое место 

отводит ему в своей жизни. 

Целью физического воспитания обучающихся становится формирование и 

повышение уровня физической культуры личности. Физическая культура и культура 

здоровья являются компонентами общей культуры человека. Культура 

профессионального здоровья, формируемого в период профессионального становления и 

профессиональной деятельности личности,  как компонент общей культуры и культуры 

здоровья, определяется как совокупность мотивационно-ценностных, социокультурных, 

эмоционально-волевых, здоровьесозидающих установок, выраженность сознательно 

ответственной позиции в отношении здоровья, а также знаний, умений, навыков и 

компетенций по формированию (конструированию), поддержанию (сбережению, 

сохранению) и укреплению (совершенствованию и развитию) собственного 

индивидуального здоровья. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) направлен на поддержание и укрепление здоровья. 

Факторами, влияющими на формирование мотивов вести ЗОЖ и повышать физическую 

активность выступают: внутренняя позиция в отношении здоровья через осмысление 

ценности жизни, её конечности и необходимости ЗОЖ для повышения качества жизни. 

Мотивационный подход заключается в побуждении студентов к осознанной активной 

деятельности, направленной на успешное достижение поставленных целей с учётом 

системы стимулирования, позволяющей использовать материальные и моральные 

факторы, побуждающие к достижению более высоких результатов деятельности. 
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Студенческое самоуправление. Студенческие годы – период самостоятельного этапа 

жизни обучающегося, в течение которого он создаёт и выстраивает собственную область 

развития, принимает участие в таких видах деятельности, которые приобретают характер 

личностно-образующих факторов и обусловливают модель его социального поведения. 

Студенческое самоуправление – это социальный институт, осуществляющий 

управленческую деятельность, в ходе которой студенты Университета принимают 

активное участие в подготовке, принятии и реализации решений, относящихся к жизни 

Университета и их социально значимой деятельности. 

При формировании совета обучающихся Университета были приняты в работу 

следующие материалы: 

1.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.02.2014 года № ВК-262/09 и № ВК-264/09 «О методических рекомендациях о создании 

и деятельности советов обучающихся в образовательных организациях». 

2. Примерное положение о совете обучающихся профессиональной 

образовательной организации и образовательной организации высшего образования, 

одобренное Комиссией по развитию системы советов обучающихся Совета Министерства 

образования и науки Российской Федерации (отмечаем, что данный документ не имеет 

статуса официального нормативного документа на уровне Минобрнауки России, но был 

поддержан Уполномоченным по правам студентов Российской Федерации и 

Студенческим координационным советом Профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации). 

3.  Методические рекомендации по развитию государственно-общественного 

управления образованием в субъектах Российской Федерации, опубликованные на сайте 

Министерства образования и науки Российской Федерации 28.10.2015 г.  

Совет обучающихся  является  главным  звеном  в  структуре  студенческого 

самоуправления  Университета и  сформирован  для  оптимизации  процесса  обучения, 

организации  плодотворной  внеучебной  деятельности  и  эффективного  взаимодействия 

преподавателей, администрации и студентов. Студенческий  совет  организует  и  

координирует  работу  всех  механизмов студенческого  самоуправления  Университета;  

поддерживает  инициативы  обучающихся  по улучшению условий учебы и отдыха; 

проводит работу со студентами по вопросам успеваемости,  посещаемости  и  учебной  

дисциплины;  проводит  общие  мероприятия  по организации  досуга  и  отдыха  

студентов;  ведет  переговоры  с  представителями администрации Университета,  готовит 

ходатайства и проекты решений по их результатам; участвует в разработке, обсуждении и  

принятии  решений,  затрагивающих  интересы  студентов;  принимает  участие  в 

обсуждении  порядка  использования  фонда  социальной  защиты  студентов,  выражает  

и защищает интересы студентов в администрации Университета, в органах 

государственной власти и  местного  самоуправления.  Формирование  студенческого  

самоуправления  является одним  из  методов  подготовки  будущих  руководителей  

подразделений,  предприятий  и организаций. 

Студенческое  самоуправление  –  инициативная,  самостоятельная  и  

ответственная деятельность  студентов  по  решению  жизненно  важных  вопросов  по  

организации обучения,  быта,  досуга.  Студенческое  самоуправление  является  

элементом  общей системы  управления  учебно-воспитательным  процессом  в  

Университете и  предполагает максимальный  учет  интересов,  потребностей  студентов  

на  основе  изучения  их общественного мнения. 

Главными задачами Совета обучающихся Университета являются: 

1)  формирование  у  студентов  ответственного  и  творческого  отношения  к  

учебе, общественной деятельности; 

2)  формирование  у  членов  коллектива  активной  жизненной  позиции,  навыков  

в управлении  государственными  делами  на  основе  самостоятельности  в  решении 

вопросов студенческой жизни; 
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3)  воспитание  у  студентов  чувства  хозяина  в  своем  Университете,  уважение  к 

российским законам, нормам нравственности и правилам поведения; 

4)  оказание  помощи  администрации,  профессорско-преподавательскому  составу  

в организации  и  совершенствовании  учебно-воспитательного  процесса  (через 

современный  и  всесторонний  анализ  качества  знаний  студентов,  причин  низкой 

успеваемости,  последующее  принятие  конкретных  мер  по  результатам  анализа  и 

устранение этих причин); 

5)  организация системы контроля за учебной дисциплиной, своевременное 

применение мер общественного и дисциплинарного воздействия к нарушителям; 

6)  организация  свободного  времени  студентов,  содействие  разностороннему  

развитию личности каждого члена студенческого коллектива; 

7)  активизация деятельности общественных организаций в Университете. 

Направления работы Совета формируются по видам деятельности обучающихся 

Университета и представлены: 

–  научно-исследовательским сектором; 

–  сектором добровольческой деятельности; 

–  гражданско-патриотическим сектором; 

–  досуговым и социально-культурным сектором; 

–  сектором профориентации; 

–  сектором физкультурно-оздоровительной деятельности; 

–  иное. 

Студенческое  самоуправление  –  один  из  путей  подготовки  активных  граждан  к 

жизни  в  правовом  и  демократическом  обществе,  поэтому  развитое  студенческое 

самоуправление  в  Университете  имеет  огромное  общественное  значение, помогающее 

становлению личности. 

 

7. Приоритетные виды деятельности обучающихся в воспитательной системе 

Университета. 

 

          Виды деятельности – это виды индивидуальной или совместной  с обучающимися 

деятельности педагогических работников, используемые ими в процессе воспитания. 

Реализация поставленных задач рабочей программой воспитания осуществляется через 

следующие виды воспитательной деятельности: 

-проектная деятельность; 

-волонтерская (добровольческая) деятельность; 

-учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

-деятельность и виды студенческих объединений; 

-вовлечение обучающихся в профориентацию;  

-познавательная деятельность; 

-общественная деятельность;  

-досуговая, творческая, социально-культурная и духовно-нравственная деятельность  

по организации и проведению значимых событий и мероприятий; 

-спортивно-оздоровительная деятельность; 

-другие виды деятельности обучающихся. 

 

8. Формы и методы воспитательной работы в Университете 

 

Форма организации воспитательной работы – различные варианты организации 

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

принципы, закономерности, методы и приёмы воспитания. 

В Университете в учебной и внеучебной деятельности применяются пассивная, 

активная и интерактивная модели обучения и воспитания. 
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Пассивная модель – самая традиционная и довольно часто используется на 

практике, она заключается в том, что обучающимися усваивается материал со слов 

преподавателя/организатора воспитательной деятельности. 

Активная модель предполагает стимулирование познавательной деятельности, 

самостоятельности обучающихся, их инициативности и созидательной активности. К 

особенностям активного обучения и воспитания относят: вынужденную активизацию 

мышления; продолжительную вовлечённость обучающихся в деятельность; субъект-

субъектное взаимодействие; индивидуализацию взаимодействия; выработку творческих 

решений; повышение мотивации. 

Формами организации воспитательной работы в Университете выступают: 

– по количеству участников – индивидуальные (субъект-субъектное 

взаимодействие); групповые (творческие коллективы, спортивные команды, клубы, 

кружки по интересам и др.), массовые (фестивали, олимпиады, праздники и др.); 

–  по целевой направленности, позиции участников, объективным воспитательным 

возможностям – мероприятия, дела, игры и др.; 

–  по времени проведения – кратковременные, продолжительные, традиционные; 

–  по видам деятельности – спортивные, художественные, научные, общественные 

и др.; 

– по результату воспитательной работы – социально-значимый результат, 

информационный обмен, выработка решения. 

Формы воспитательной работы в Университете: 

 реализация воспитательных задач  в ходе учебного процесса (через 

преподавание учебных дисциплин); 

 организация мероприятий по адаптации и социализации студентов младших 

курсов; 

 развитие и поддержка системы студенческого самоуправления, содействие 

работе студенческих общественных организаций, клубов и объединений; 

 педагогическое сопровождение студенческого самоуправления. Планирование 

работы Совета обучающихся, Студенческого научного общества, Совета старост; 

 информационное обеспечение воспитательного процесса, поддержка и развитие 

средств массовой  информации в Университете; 

 организация и проведение мероприятий по гражданскому и патриотическому 

воспитанию студентов; 

 организация работы по профилактике правонарушений, алкоголизма, 

наркомании среди студентов, антитеррористическое и антикоррупционное просвещение; 

 создания и организация работы творческих, спортивных, научных объединений 

и коллективов; объединений студентов и преподавателей по интересам; 

 проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных, научно-

просветительских мероприятий, организация досуга студентов. Все студенческие 

мероприятия организуются инициативными группами обучающихся. Администрация 

Университета, в свою очередь, предоставляет ресурсы, необходимые для проведения 

мероприятий (финансовые, материально-технические, информационные и т.д.); 

 организация работы по формированию и развитию традиций, истории 

Университета, воспитание корпоративной культуры у студентов; 

 участие в проведении научных студенческих конференций; 

 работа по обеспечению вторичной занятости студентов (трудовой, социально 

значимой); 

 развитие форм морального и материального поощрения участников 

воспитательного процесса; 

 развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для 

реализации воспитательного процесса; 



20 

 

 поиск эффективных технологий диагностирования и профилактики социально-

негативных явлений в студенческой среде; 

 создание условий для самоорганизации и самореализации студентов, для 

формирования активных групп и сообществ, воспитания лидеров; 

-  формирование имиджа учебного заведения через успехи и достижения студентов и 

выпускников. 

           Методы воспитательной работы в Университете – способы влияния 

преподавателя/организатора воспитательной деятельности на сознание, волю и поведение 

обучающихся 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.). 

         В  воспитательной  работе  используются  методы  прямого  и  косвенного 

педагогического влияния на обучающихся. Методы  прямого  педагогического  влияния  

применяются  в  конкретных  или искусственно  создаваемых  ситуациях,  когда  

педагогический работник сразу  может  скорректировать  поведение обучающегося,  или 

его  отношение  к  происходящему.  Например,  повторение  по  образцу,  приучение, 

требование,  конструктивная  критика,  соревнование,  поощрение  и  др.  Наиболее 

стимулирующим  мотивацию  обучающихся  методом  педагогического  влияния  является 

поощрение  –  это  одобрение,  похвала,  благодарность,  предоставление  почетных  или 

особых  прав,  награждение.  Использование  метода  соревнования способствует 

формированию  качеств  конкурентоспособной  личности,  накоплению  опыта  социально  

и профессионально-полезного поведения. Методы  косвенного  педагогического  влияния  

предполагают  создание  такой ситуации  в  организации  деятельности  (учебной  и 

внеучебной),  при  которой  у обучающегося  формируется  соответствующая  установка  

на  самосовершенствование,  на выработку  определенной  позиции  в  системе  его  

отношений  с  обществом, преподавателями,  другими  обучающимися.  Например,  

методы  убеждения, стимулирования, внушения, выражения доверия, осуждения. При  

проведении  воспитательных  мероприятий  используется  сочетание  методов прямого и 

косвенного педагогического влияния. 

В педагогической практике выделяют: 

– Методы формирования сознания личности (методы формирования долга и 

ответственности): беседа, дискуссия, диспут, внушение, инструктаж, контроль, 

монологический метод, общественное мнение, объяснение, пример, разъяснение, рассказ, 

самоконтроль, совет, убеждение, переубеждение и др. 

– Методы организации деятельности и формирования опыта поведения: задание и 

поручение, метод эвристической беседы, диалогический метод, исследовательский метод, 

круглый стол, требование, создание воспитывающих ситуаций, упражнение и др. 

– Методы стимулирования и мотивации созидательной деятельности и поведения: 

проблемный диалог, одобрение, поощрение социальной активности, порицание, создание 

ситуаций успеха, создание ситуаций для эмоционально-нравственных переживаний, 

соревнование и др. 

Принципами подбора методов воспитания в учебном заведении являются: 

– соответствие закономерностям и принципам целостного образовательного и 

воспитательного процессов; 

–  соответствие содержанию образования и воспитания; 

– соответствие триединой цели учебного занятия (обучающей, воспитывающей и 

развивающей); 

–  соответствие и учёт психовозрастных особенностей обучающихся; 

–  соответствие условиям воспитания; 

–  соответствие временным рамкам учебной и внеучебной деятельности; 
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–соответствие уровню профессионально-педагогической культуры 

преподавателя/организатора воспитательной деятельности и другие принципы. 

 

9. Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания в 

Университете 

 

Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания  

в Университете включает следующие его виды: 

– нормативно-правовое обеспечение; 

– кадровое обеспечение; 

– материально-техническое обеспечение; 

– информационное обеспечение; 

Нормативно-правовое обеспечение. 

– Конституция Российской Федерации; 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации; 

− Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

по вопросам воспитания обучающихся»; 

− Федеральный закон от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 

(волонтерства)»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666  

«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

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

Основ государственной культурной политики»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683  

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»  

(с изменениями от 06.03.2018 г.); 

− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «Стратегия 

развития информационного общества в Российской Федерации  

на 2017-2030 гг.»; 

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

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Распоряжение Правительства от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период  

до 2025 года»; 

− План 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; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 г.  

№ 2765-р «Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации  

от 26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 
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− письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14.02.2014 № ВК-262/09 «Методические рекомендации о создании и деятельности 

советов обучающихся в образовательных организациях»; 

− Приказ федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования» от 27.01.2022 №П-7 «Об утверждении Методических 

разъяснений по составлению рабочей программы воспитания и плана воспитательной 

работы на основе примерной рабочей программы воспитания, включенной в ПООП СПО 

по профессиям/специальностям (для образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования)»; 

−  Методические рекомендации по разработке и реализации рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы в профессиональных 

образовательных организациях, разработанных Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» 2021г; 

− Устав Университета. 

Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания штат укомплектован 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим проректора по учебно-воспитательной 

работе, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в 

Университете, специалиста по воспитательной работе, педагога-организатора, педагога-

психолога, социального педагога, декана и заместителя декана ФСПО, преподавателей. 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 

технические средства обучения и воспитания, имеющиеся в Университете, 

соответствующие поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, 

средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое сопровождение обеспечивает специфику ООП и 

следует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

гигиеническим нормативам. 

Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей ин-

фраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной 

техникой, интерактивными досками, интернет-ресурсами и специализированным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности; 

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 

- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения; 

- мониторинг воспитательной работы; 

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педаго-

гических работников, органов управления в сфере образования, общественности); 

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной 

сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, фото, видео аппаратура, 



23 

 

оборудование для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий), 

специализированные программы для создания видеороликов, обучающих фильмов, 

комплекс профориентационных методик. 

10. Формы и критерии аттестации воспитательной деятельности в 

Университете 

Обязательным  компонентом  воспитательной  работы  является  система  

аттестации результативности  и  эффективности  внеучебной  воспитательной  

деятельности,  которая необходима  для  корректировки  и  совершенствования  

содержания,  форм  и  методов воспитательной работы со студентами. Аттестация  

состояния  и  результативности  воспитательной  деятельности включает  в  себя  

следующие  формы:   

1. Проведение  социологических  опросов (анкетирование)  студентов  по  вопросам  

учебной,  научной,  внеаудиторной  и  социальной работы; качества проведения 

студенческих мероприятий, адаптации первокурсников в Университете и др.;  

2. Анализ опыта воспитательной работы  факультетов;  

3. Анализ  планов,  отчетов    и  контроль за их выполнением;   

4. Анализ  участия  студентов  в  городских, областных  и внутриуниверситетских 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

5. Участие обучающихся в работе педагогического и научного советов, на заседаниях, 

посвященных проблемам воспитания студентов  в  ходе  учебной  и  внеучебной  работы;   

6. Участие  в  конференциях,  семинарах  и других  мероприятиях,  касающихся  

воспитательной  работы  и  молодежной  политики, проводимых  внешними  

организациями;   

7. Проведение  совещаний  с деканом/заместителем декана ФСПО, профессорско-

преподавательским составом по  вопросам  организации  и  проведения  воспитательной  

работы с предоставлением ежегодных отчетов.   

 

В Университете определены следующие критерии оценки воспитательной работы: 

1. Наличие нормативных документов, регламентирующих воспитательную работу в 

Университете, внутренних локальных актов, положений, должностных инструкций, 

методических материалов. 

2. Наличие перспективных и текущих планов воспитательной работы в Университете, 

отчетов по проделанной воспитательной работе, индивидуальных планов преподавателей, 

отражающих их внеучебную деятельность с обучающимися. 

3. Наличие доступных для обучающихся информационных сервисов и источников 

информации, содержащих календарный план событий/мероприятий, расписание работы 

творческих коллективов, работы спортивных секций и т.д. 

4. Наличие кураторов учебных групп. 

5. Наличие, систематичность и эффективность работы студенческих общественных 

организаций (совет обучающихся,  старостат, и др.). 

6. Наличие материально-технической базы для проведения внеучебной работы 

(организация рабочих мест, помещений студенческих организаций, актовых и 

репетиционных залов, спортивных залов и т.д.); 

7. Выделение средств на воспитательную работу из бюджета Университета. 

8. Организация и проведение внеучебной работы (проведение воспитательных 

мероприятий на уровне Университета, его факультетов; полнота и качество выполнения 

мероприятий, предусмотренных планами воспитательной работы; постоянный рост числа 

студентов, занимающихся в творческих коллективах и спортивных секциях, активная 

стимуляция достижений студентов в науке, общественной и учебной деятельности); 

9. Учет правонарушений, проведение и документальное оформление профилактической 

работы с потенциальными правонарушителями и лицами, склонными к аддитивному 

поведению. 
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10. Внутренняя оценка состояния воспитательной работы - наличие «обратной связи» с 

обучающимися, родителями, работодателями с целью корректировки воспитательной 

работы в Университете е, а также анализа удовлетворенности студентов учебным 

процессом и востребованности социальной поддержки и помощи в трудоустройстве. 

11. Расширение социального партнерства и повышение имиджа Университета (наличие 

договоров, соглашений сотрудничестве). 

12. Развитие культуры быта (эстетическое оформление Университета, чистота и 

комфортность образовательной среды), культура поведения. 

13. Постоянный мониторинг уровня воспитанности студентов (посредством организации 

периодического анкетирования и опросов преподавателей, сотрудников, работодателей и 

т.д.). 

14. Постоянный рост численности обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе Университета. 

15. Постоянный рост численности обучающихся, вовлеченных в добровольческую 

деятельность, проведение мероприятий творческой направленности, спортивно-

оздоровительную деятельность, клубное студенческое движение и др. 

Для определения среднего балла общего уровня воспитанности обучающихся 

используются результаты анкетирования с применением уровневого анализа – выявление 

уровня воспитанности личности по таким направлениям как гражданственность и 

патриотизм, духовность и нравственность личности, здоровый образ жизни и др. (см. 

таблицу). 

Личностные результаты освоения образовательной программы не подлежат 

персонифицированной оценке.  

Контроль их достижения реализуется в процессе мониторинговых исследований, 

проводимых в рамках системы внутренней оценки качества образования по программе 

подготовки специалистов среднего звена. 

№ Индикаторы Качества личности по каждому 

показателю 

Баллы 

1 Гражданственность и 

патриотизм: 

- отношение к своей стране, малой Родине; 

- правовая культура; 

- чувство долга; 

- отношение к труду; 

- сформированность гражданской позиции; 

проявление мировоззренческих установок на 

готовность молодых людей к работе на благо 

Отечества; 

- проявление правовой активности и навыков 

правомерного поведения, уважения  

к Закону; 

- отсутствие фактов проявления идеологии 

терроризма и экстремизма среди 

обучающихся. 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 Духовность и 

нравственность 

личности: 

- потребность в самопознании; 

- потребность в красоте; 

- потребность в общении; 

- милосердие и доброта 

1 

1 

1 

1 

3 Толерантность: - способность к состраданию и доброта; 

- терпимость и доброжелательность; 

- скромность; 

- готовность оказать помощь близким и 

дальним; 

- стремление к миру и добрососедству; 

1 

1 

1 

1 

 

1 
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- понимание ценности человеческой жизни; 

- соблюдение этических норм общения при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и 

руководителями практики; 

- конструктивное взаимодействие в учебном 

коллективе; 

- отсутствие социальных конфликтов среди 

обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

- демонстрация навыков межличностного 

делового общения, социального имиджа; 

- готовность к общению и взаимодействию с 

людьми самого разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в 

многообразных обстоятельствах. 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

4 Спорт и здоровый 

образ жизни: 

- знание основ здоровьесбережения; 

- осознание здоровья как ценности;  

- способность к рефлексии; 

- занятия физической культурой и спортом. 

1 

1 

1 

1 

5 Окружающая среда. 

Культурное наследие и 

народные традиции: 

-бережное отношение к природе, земле, 

животным; 

-экологическая культура; 

-эстетическое отношение к миру; 

-потребность к духовному развитию, 

реализации творческого потенциала; 

-толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире;  

-чувство любви к Родине на основе изучения 

культурного наследия и традиций 

многонационального народа России. 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

6 Добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность: 

- сознательное отношение к добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

- осознание собственной полезности, 

инициативности; 

- добровольческие инициативы по поддержки 

инвалидов и престарелых граждан; 

- инициативное участие в добровольческой 

(волонтёрской) деятельности, основанной на 

принципах добровольности, бескорыстия и на 

традициях благотворительности. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

7 Культурная и 

творческая 

деятельность: 

- культура самопознания и саморазвития; 

- культурно-творческая инициативность; 

- вариативность и содержательность досуга. 

1 

1 

1 

8 Профориентация: -сознательное отношение к труду и 

народному достоянию; 

 -потребность трудиться; 

- добросовестность, ответственность; 

- умение работать в команде; 

-soft-skills-навыки и профессиональные 

компетенции; 

- чувство социально-профессиональной 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 



26 

 

ответственности; 

- отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем; 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

- оценка собственного продвижения, 

личностного развития; 

- положительная динамика в организации 

собственной учебной деятельности  

по результатам самооценки, самоанализа и 

коррекции ее результатов; 

- ответственность за результат учебной 

деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 

- проявление высокопрофессиональной 

трудовой активности; 

- участие в исследовательской и проектной 

работе; 

- участие в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях. 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

9 Профилактика 

негативных явлений в 

молодёжной среде: 

- негативное отношение к табакокурению, 

алкоголю, наркотикам;  

- позитивного отношения к себе и 

окружающему миру; 

- собственная система ценностей, навыки 

ответственного поведения; 

- ведение законопослушного образа жизни. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

10 Студенческое 

самоуправление 

- интересы обучающихся; 

-социальная активность личности; 

- ценностные ориентации; 

- готовность к самоуправленческой 

деятельности. 

1 

1 

1 

1 

         

Оценка проводится деканом/заместителем декана ФСПО и специалистом по 

воспитательной работе Университета по окончании освоения образовательной 

программы, баллы суммируются и отражаются в характеристике, вносимой в личное дело 

обучающегося. 

 


