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MEPOIPI4ATTIfl fIOPEAJIU3AIII{PIOCHOBHbIXHAIIPABTEHWINU
3 AAArr B o crIurATE JIrH otrt nn srE JIbHo c rpl

nln Cporu
IIpoBeAeHHt

Meponpa.rrrax @opnra

[poBeAeHi4.f,
Itora.rec
yqacTHrl

,TBO

KOB
MOAYJIb f P AXTAAH C K O - IIAT P I4 O T IIECKOE BOCII {TAHI4E

I 03.09.2024 lenr corLrAapHocrrr B

6opr6e c reppopr43MoM
(nrelrop rzansHbre aKr_llrH, npocMorp
u o6cyx4eHae $u,rtnra)

O.rHas 1000

2. 05.09.2024 Mex4yuapo4Huft [eur
6r arorn op r4Terrb Ho crr4
(npone4eurae arqnfi)

OqHa-s 300

3. 27 .09.2024 Mexc4yH ap o Anatr aKurrrr
.Tr{rep arypurrfi lurraHr

O.IHa-s 100

4. 05.t0.2024 leur yqr.rrers
(arcqua, Topr(ecrBeHHbre
naeponpuxrnx)

Oqria-s 1000

5, B re.IeHae
onrx6px

Mexrgyuapo4nufi
MonoAelr(Hufr roHrypc
aHTunoppynquouuoil
perilaMrr <Bnrecre nporr4B
Koppyrur4r4D

OqHas 50

6. B reqesrEe
orrx6px

Bcepocutitcxvrir
reorpaSavecxnfi nurraur

O.rua.s 100

7. 01.r0.2024 -
04.r0.2024

Eomruofi srnorpa$uqecxufi
nurrasr

O.IHa-s 100

8. 04.1L2024 lenr HapoAHoro eArrHcrBa
(urlrnHrz, KoHueprbr, rrecrsa.fl )

OqHarr 100

9. 03.t2.2024 lenr Hea3BecrHoro colnara
(rraeraopnalrHbre aKrlur4, rrpocMorp
a o6cyn4eHrze qlulrua)

OqHa-s I 000

10. 05.12.2024 leun 4o6pon nrqa
lnolonrepa)

Ouua.a,

Ar4CTaHrlr4OHHarr

500

1l 09.r2.2024 {eHs fepoee Oreqecrsa O.IHa-[,

Ar4CTaHrIAOHFra.S

I 000

t2.. 12.12.2024 lens Koucrzryquz
Poccuft cxoil (De4epaqzri
(nuQopnaaquoHrro-
pa3brrcH HTel suar pa6ora cpeAu
o6yuarolluxcl no
u:6upare,rrHoMy ttpaBy rpaxaau)

Ouuax,

ALICTAHIT4OHHA'

2000

13. Ceur.a6ps,
orrx6pr,
uox6pr,,

4era6pr
2024

llo4r etr rocyAap crB eHHoro

Qnara Poccrzficnofi
Oe4epaqzu, <<Pasronopbr o
BA}I(HOM))

Oquas 5000



14. Ceur-r6pr,
orrx6pr,
Ho.a6pn,

4erca6pr
2024

Meponpnsrm Pocczfi croro
o6ruecrea <<3Hauue>>

Ouua-{,

[ucTallr\uoHHat
400

15. CeHra6pr,
oxr-r6pr,
no-a6pr,,

4era6pr
2024

C6op ryuaurarapHofi
rroMorrlr4 yrracrur4Kanr CB O,
)ril4TeJr-qMr4 5 enrop ogcrcofi ,

Epxucr<ofi, Kypcxofi
o6lacrefi

O.rHag 1000

16. CeHrx6pr,
oxrr6pr,
Ho.r6pr,,

4era6pr
2024

Bcrpeuu c BerepaHaMr4
6oeeHx Aeficrsafi,
yrracrHLrKauta CBO

Ouuax,

AI4CTaHTIT4OHHa_rr

15 00

17. CeHu6pr,
orrx6pr,,
Ho-a6pr,

4era6pr
2024

Mep onpux'ttrfl. B paMr(ax
npoeKTa
<Ees cpoxa AaBHocrrr))

Ouuax,

Ar4CTaHrIr4OHHat

1000

18. Ceurx6pn,
orrx6pr,,
nox6pr,
4er<a6pr
2024

3awstttx co cryAeHTaMr4 B

My3ee <fl nonrsro. -fl
ropxryct! >

OqHa-s I 500

19. 21.0L2025 lenr ocno6orr4eunx
Jleuuurpa4a or 6lora4rr
(veuopna,rrHr,re aKrlr,tl, [pocMorp
n o6cyxc4euae 6ulsnra)

OuHax,

ArrcTaHqI{oHHa,S

1000

20. 0r.02.2025 -
28.02.2025

Me c-s.Intllt 3 atuI4THI{I(o B

Ore.recrsa
(rcoHqeprul, Bcrpequ,
MeMopHnrrbHsre axqnu)

Oeua-r,

TilCTAHj]I4OHHA'I

I 500

2l 1 1.03 .2025 lenr HapoAHoro rroABufa no
QopuuponaHr4ro Vpa:rrcroro
4o6pononbqecKofo
TaHr(oBoro Kopnyca B foAbr
B enarofi Ore.{ecreeHnofi
eofiurr
(MeMopHanbHbre aKrIHH, rrpocMorp
a o6cyx4eune $ultlra)

Ouw,ax,

Ar4CTaHrIIrOHHat

1000

2tI. t2.04.2025 leur KocMoHaBTHKr4
(arcquu, Bcrpeqa, [pocMorp u
o6cyxgeuue Sanrrraa)

OuHal,
IT4CTAHTILIOHHat

s00

2:\. 20.04.2025 -
27.04.2025

BecenH.ss HeAerra Ao6pa
(ar<qan)

OqHarr 200

24. 20.04.2025 HaqroualrHrrfi AeHb AoHopa
s Poccaz (axuuu.

O.IHaq 100

Aa



HHd)opMarIr4oHHo-
' pa3brcHHTerrbHr,Ie Meponpr4fiTHr )

25. 01.05.2025 leHr rpyla
(arqun, trrecrsaq)

OqHa-q 100

26. 02.05. 2025 -
09.05.2025

{eHr llo6elu
(axqzz : Eeccnaeprurrfi nolx,
feoprnencnaq JTeHToqKa, OrHa
ilo6e4tr, Baltc IIo6eAu, flucsua
llo6e4u, lo:roc llo6e4rr,
Top)r(ecrBeHHbre Meponp ustus.)

Oqua.s 1000

21. 12.06.202s {eur Poccrzpl
(ar<qan, Top)KecrBeHHbre
ueponpnxrzx)

OqHat 50

28. 22.06.202s Cse.Ia raMflTLr
(o6u1epoccnfi cral HaquoHaJrbHat
arcqux)

O-{uax 100

29. 22.08.202s lenr rocyAapcrBeFrHofo

Qnara Pocczficxofi
Oe4epaqvn
(arqaz, Topr(ecrBeHHbre
neponpuxrax)

O.{natl 50

30. ,flueapr,

Qenpalr,
MapT,

anpenb, Maft
2025

llo4renl rocyAapcrBeHHoro

Qnara Poccraficrofi
Oe4epaquu, (Pa3roBopbr o
BA}I(HOM))

O.{nag r 500

a1JI flnnapt,
Seepalr,
MapT,

anpelr, l,rafr
2025

Mep onpraxrus P occuft cxoro
obrqecrna <<3uasue>>

O.rHa-s 400

J,4. flunaps,

Qenpalr,
MapT,

anpelr,, uail
2025

C6op rylraHarapnofi
IIOMOUII yqacTHr4Kair,r CB O,
)rfl4TeJrrrMa B enrop ogcr<oft ,

Fpxucxofi, Kypcr<ofi
o6racrefi

O.iHas 1000

3:\. ,f,unapr,

Qeepalr,
MapT,

anpenr,, uafr
2025

Bcrpeurz c BerepaHaMz
6oeerrx geftctnuit,
yrracrHnKauu CBO

Ouua-r,

Ar4CTaHIIr4OHHat

r 500

34, flHeapt,

Senpa,rn,
MapT,

anpelr, naafi

2025

Meponpnnrr4r B paMKax
npoeKTa
<Eee cpora AaBHocrr4))

OuHax,

Ar4CTaHrlr4OHHa_rr

I 000

35. -flnnapr,

Qenpals,
MapT,

3auxtttx co cryAeHTaMr4 B

My3ee <cfl nousro. fl
ropncyct!>

Oqsa.s 1 s00



a[penb, Mafr

2025
MOAy tlb 2 : AYXOBHO-HPAB CTBE] IHOE BOCfII4TA T4E

1 CeHrx6pr,
orrx6pr,
uo,a6pr,

4er<a6ps
2024

llocerqeHue My3eeB
r. ExarepuH6ypra,
Cnep4noncxofi o6lacrz

O.rua.s 500

2. Ceurx6pr,
or<r-r6pt,
uox6pr,
4exa6pr
2024

Cnexraxlr4 cryAeHrrecKoro
rearpa <Ifto4n T>

OqHas 500

.)
J. Orrr6pr -

Hox6pr 2024
<Hana ceuefisue KHr4fr4

fIAM'TT4))
(ncepoccn fi cKar MoJroAe)r(Hat
arcqr.rr)

Ovuax,
AI4CTAFIIII4OHIIA''I

50

4, Hor6pr 2024 [eHr Marepr{
(arcqnl llnctnro uanre)

OqHa-[ 500

5" @enpanr
2025

Me>r4yuapo4unrfi 4eur
poAHofo rr3brKa
(arcqaa r.r Apyrae nreponpz.srus)

O.rHa.s 100

6, Anpenr -
wafi2025

llocerqeHue orreKTaKr elZ e
TeaTpax
r. Exarepuu6ypra
(Er<arepzu6yprcrcn fi
rocyAapcrBeuuufr ara4enauqecxnfi
Tearp onepbr z 6arerlr,
C uep4,ro ncx uit,rearp lpav or )

O.iuarl 350

7. Mair 2025 <KynrrypHoe Aocro fl:arre
HapoAoB PoccNficxofi
Oegepaquu> rco luro
crTaBtHcKofr nzcsueHHocrl4 14

Kynbrypbr (nynsrypHrril
naapadloH)

Ouuat,
AI4CTaHUI4OHHat

300

8. Lho:E^r.2025 leHn pyccKoro fl36rr(a -
llymxancrurfi 4enr Poccuz
(nosruvecxrafi nrapa6on)

Ouual,
TIICTAHIfLTOHHA'

100

9. VIrom 2025 leur ceMEr4, rrc6efi a
BepHocTrr

(arcrlun, ueponpzlrul)

Ouuax,

A14CTaHrIAOFrHa.S

50

10. Vholr,2025 Zcropur<o- rynrrypHtrfi
6opyr'l <I4crorz>

Ouua-t,

AACTaHUI4OHHat

20

11 Anrycr 2025 {eHr poccnficxoro Kr4Ho OuHal,
AlrcTaHrlr4oHHat

100

lvruAyJ b 3: K YJIb'I'yPHO-TBOPTIEC KOE BOCilI'TTAH TR
I Orcx6pr

2024
Orrprrrrrfi Qecrznalr
uololexrnofi

OqHa-s 120

6



naTpvloTulqe cKofr rr ecHrr
<BecnorofiHa-s ioHooTb Mo.fl >

2. Hox6pr 2024 (Decrursam no
KacTo Mr43 arlr4r4 OA e)r(Abr

<llorpac>

O.rHa.s 120

3. I{oa6pr 2024 P erzoHalnnr,rfi Se crun als-
KoHKyp c 6 alerlrefi crep cKrrx
pa6or r4 coBpeMeusofi
xopeorpaSurz <|OJIOCA>

Oqsax 120

4. Ho.s6nn 2024 le6ror repBoKypcHrrKoB OqHa,s 50
5. Or<rx6pr,

uoa6pr,
4er<a6pr
2024

KBH
(or6opouHsre r{rpbr, KoHKypcbr,

Qeclana,ru)

OqHa.s 20

6. @enpanr
2025

(D ecrueanr llarpuoruqecrofi
rrecHr4 <llorc re6e, Mo.s

Pocclz.s!)

O.IHa-q 20

7. @eepa,rr
2025

Molo4exHrre lelr Srafi cr<rae

Hfpbr
OqHa.q 10

B. @enpa,rr
2025

Me>It4yirap o4urrfi O opynr
AeTCI(O| O -IOHO IIIeCKO f O
TBoplrecrBa <Enp ona-Asz_s)

OqHa-r 50

9" Oenpa,rr
2025

Macneuuqa Oqrra-sr 300

10. @erpa,rr
2025

Bcepoccuircxyrfr
xop eorp aS uqecxtrk r(o HKyp c
<3nes4urrfi AoxAr>

OqHarr ')i

1t @enpalr
2025

Beuep gxrasonofi My3brKr4 O.{Ha-fl 100

1"2. Mapr 2025 Mexr4yHapo4Hrrfi xceucxufi
neHb

O-rHas 600

13. Mapr 2025 Cry4eHuecrulfi
M e)r( Harl14oua.nr srrff
Qeclreanr <!pyx6a
HapoAoB>

OqHa-s 100

Izl. Mapr 2025 P eruoHa,'rbHrrfi $ecrr4B aJrr,

cTyAeHqecKofo TBoprrecTBa
<Ypanr cr<a.[ oryAeHlre cKat
BecHa))

Oqna.q 50

1:;. Mapr 2025 Mex4yuap oAulrfi KoHr(yp c-
$ecrznaln
xopeorpaQr4qecKofo
I,rcKyccrBa <llsrr 3Be3A.

CynepSuHan>

O.Ilra-s 50

16. Arryem 2025 Bcepoccuircxuir,
MonoAe)r(Hrrfi Q ecrraBaJrb-
KoHKypc <MysbrKa B

OqHa.s 60



uuQpoBoM Sopuare> rrMeHr4

C. V. Cnporuua
n. Mair 2025 B cep occz ircrcufi S ecrun anr

<P occufi cKa.rr cryAeHrrecKat
BecHa))

Oqua.s 10

18. Mafr 2025 <Mucrep n Mncc PfililY -
2025>>

O.IHa-s 300

t9. Maft2025 KoHxypc
xopeorpaQr4uecKoro
r4cKyccrBa dAKETA))

OqHa.s 10

20. Wrons 2025 [enr MoJroAe]r(r4
(arcqna, rrleponpumzr)

O.IHa-f, 200

21 Vlrorrl 2025 leut ropoAa ErarepzH6ypra
u Secrunarb yJrurrHbrx
TearpoB <Jluria yJrr{q>

O.IHa-s 50

22. -flunapr,

Qenpalr,,
MapT,

anpelr, vrafi
2025

KBH
(o16opouHsre r4rpr,l, KoH r(ypcbr,

Qecrnnanu)

O.IHa-s 20

MOAyJIb 4 : 3[OP OBItBOPI4EHTI{PI/F lrrIEE BOCfrr4TA HIIE
I 2t.09.2024 B cep o ccu itcxuft 4eur 6 era

<<Kpocc HarIrrH))
O.rHa.s 100

2, Orrx6pr
2024

Tecrzponanue BZrI I CnI4n O.IHaq 100

a Hox6pr 2024 B cep o ccra frcrcprit S ecrnn alr
cryAeHqecKoro crropra <Hanr
nu6op - clopr)

OqHax 20

4. 01.12.2024 Bceuapurrfi 4eur 6opr6rr co
C[I,Inou
(arcqnl, ueponpalru.a)

Ovual,
n'prcTaurlvoHHa_fl

s00

5. Ceuu6pr,
oxrx6pr,
uoa6pr,
4exa6pr
2024

IrIu$opuauLr oHHo-
pa3b{cHrrTeJrbHbre BcTpeqr4 c
o6yvarorqvrMvrcfl. o
rlp aBI4nbHOM fILrTaHI4 U, O6

oTr(a3e oT KypeHr4_s,

Heo6xo4nMocrrr BaKrIr4Haqr4I4

14 npoxo)Kpe:nnr4 OIIf

Ouual,
IT4ATAHL\?rOHHat

5000

6. ,flunapr-
utorts 2025

YuznepczaAa By3oB
Ceep4noncrofi o6nacrn

O.Inax i00

7. Oenpanr
2025

B cep occz ftcrcar_ MaccoBat
JrbDr(Ha-rr f oHKa < Jlrrxn_f,
Poccuu>

Oqua-s 100

8. 20 anpem
2025

Bcepocczitcxuir [eur
AOHOpa

O.IHatl 50

9. 14.08.2025 leur Su:xy"rrnrypHr{Ka
(aKUHH, rr4eponprzqra.q)

O.IHa-s 50



10. f{.nnap'.,

Seepalr,
MapT,

anpelr, uafr
2025

tr4HSopnraquoHHo-
p a3brIcHlITeJrBHbre B cTp erlr4 c
o6yuarorqwMr4ctr o

npaBrIJIbHOM fII4TaHIrtt, o6
oTr(a3e oT KypeHr{{,
Heo6xo4rzMocrr4 BaKrIr,rHarIruI
Lr rpoxoxp.enr4kr OJI|

Ouuaa,

AkraTallr\kroHHa_s

500

MOAYJIb TIPO (DEC CI4OHAJIbHO - TPI/NOBOE BOCfIMTAHI,IE
1 Orux6pr

2024
leur yqrren-s
(axqnn, TopxecrBeHHbre
ueponpuxral)

Ouual,
AT4CTaHUI4OHHat

2500

2. Ho-r6pr 2024 Tpeuzuru
IIp eAnp 14 HLIM aTeJib cKI4X

KoMirereHrlaft e paMKax
rpoertra dlnar$opua
yHrrBepcr4TeTcKOfO

TexHonofl4qecKoto
rrp eAlrp r4Hr4MaTeJrb cTB aD

Ouuax,

AIICTAHIII4OHHA'

100

J, Cenu6pr,
orux6pr,
uoa6pr,
4er<a6pr
2024

Ten4arn.{ecKkI e 3 aHrrr4,f,
<<I4cropust

<<CI4nVI-y f lI|I y - P f tItIy )

Oqsa-s 600

A+. Omx6pr,
Hox6pr,
4exa6pn
2024

B crpeua c flpeAcra BurerrflMr4
rrpoMbrrrrJreHHbrx

npeArrpr4rrluit n
CnepAnoncrofi o6lacrr4 B

Qopnrare <[nalor ua
paBHbrx)

OuHax,

AI4CTAHIIIIOHHA'

1000

5. Oenpanr
202s

Bcepocczficxrafi 4eHr
cTyAeHr{ecKi{x oTprAoB

Ouual,
Ar4CTaHUr4 OHHa_S

500

6. Mapr 2025 B c ep o ccu itcNufr KoHKyp c
npoSeccnoHanbHoro
MacrepcrBa Bolr(arbrx <Ilnra
BO}I(ATEIX))

O.rHaq 60

7. Mapr 2025 Bceuapurrfi 4eHr,
lrH)i(eHepa14

O.IHall,

AUCTaHUTTOHHat

2s00

8. Mapr 2025 B cep o ccu itcxuir S ecrun alr
npoSopuerrrarJzru
rrr(onbHaKoe (Eiarer B

6y4yqee>

OqHa-rr 200

9. Mapr 2025 Menr4ynapo4Hrrfi
lrylrruo 6p a3 oBarenrsrrfi
rrpoeKT e o6racru
Kp earr{BHbrx raugycrpufr

<<[usafin-Soplra>

OqHarr 100



10, Mapr-anpenr
2025

VunnepczrercKa-[ cMeHa
<llporrauruJreHHoe cepAue
Poccuu>

Oqua-fl 60

ll Anpem,2025 <Mofi nepnrrfi yrrl4Tenr,>
(anqnr)

O.{Harr 100

12, Anpenn 2025 < Olaruasrr o6p a^: on aHLrfl>>

(Bcepoccuft cxufi ronrcypc)
O.rHa-s 600

13. Anpem.2025 @opyna <3uaHue. Kapbepa)) O.rHa-{ 600
1/lt+ Maft2025 <<Mono4rre np o S eccr4oHaJrbr)

(yuaeepcarercxufi r{eM IaoHar
npo$eccaouzurbHofo llacreDcrna)

O.rHaq 300

15. -flHnapr,

Qenpalr,
MapT,

aupenr, uafr
2025

Axqux <<LIcropvrur

B r,rrry c r(Huxos P f IIIIY >

OuHax,

I.IdCTAHT\LIOHHa.fl

2s00

16. -flueapr,
Seepalr,
MapT,

anpelfr, Uaff
2025

Bcrpeun c rrpeAcraBrrreJrrMz
rrpoMbrrlneHHbrx
npelnpr4-sruft s
Cnepgnoncrofi o6;racrn
n Qopnrare <fzalor Ha
paBHbrx))

Ouuax,

[LraTaHrI4OHHa_fl

1 500

r'7. Vltolgt 2025 Crapr uenrrHhr
cTyAeHrrecKl4x OTp_SAOB

O.rHa-s 90

M( AYJIb 6 : SKOJIO|I{TIECKOE BOCIII{TAHI4E
I Ceur.r6pr

2024
<3xonraxHurt>> O.rHa.s 50

2. Orrx6ps
2024

BcenaupHuft 4eHr 3aruuTbr
)I0IBoTHLIx (anqnn)

O.IHaq 500

3. CeHr-a6pr,
oxrx6pn,
Hox6pt,
4exa6pr
2024

I,lHSopvaur4oHHo-
p as:brcHr{TerrHa_s p a6 or a grrx
o6yvarorqr4xcr c ylracrr4eM
cneur4anr4cToB-3KonO|OB O

repepa6orKe orxoAoB r{
[paBr4JrbHOCTI4 HX

YTVINVrcAIJLTLI

OuHa-t,

ArrcTa}lrfkroHHa_rr

500

AT. Ceurx6pt,
oxrx6pr,,
Hox6pr,,

4erca6pn
2024

C6op roMorrla 6es4ouutru
)It14BOTHLIM

O.ruarr 150

5, Anpelr-trafi
2025

3roloruqecKlre aKr_lnr
y6opr<e JrecorapKoB,
npu6pe>rHbrx 3oH.

Teppuropr4ir ropoAa
Exarepuu6ypra

O.IHa-s r00

5. Maie2025 O6rqeyHzeepcurercxufi
cy66oruur<

O.IHa-s 350
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5. -flunapr,

$enpanr,,
MapT,

aupelr, naafi

202s

huSopiraar{kroHHo-
pa^:6rcHr4TeJrbHar pa6ota lnx
o6yuaroqr4xcr c yqacrr4eM
cIIeqLr aJrr4cToB-SKOnOf OB O

nepepa6orKe orxoAoB r4

IIpaBI4JrbHOCTr4 I4X

VTI4IIW3AUI.JI'4

OvHax,

I'neTAkrr\woHHaf
500

7. flunapr,

Qenpalt,
MapT,

anpelr, uaft
202s

C6op roMonlrz 6e:4ouurrna
)I(I4BOTH[,IM

Oqua-s 1s0

MONYJIb 7: cout4A,'t t43AUI4fl u AAAnTAUzu[ OEyr{AIO III{XC'I
I 02.09.2024 .4enn:nasufi

(ropxecrneHHa.q rHHefi Ka)

OqHan 700

2. Cenr.a6pr
2024

<A4atraqatr cryAeHron 1

Kypca x o6pasona'reltnofi
cpeAe By3a>
(rcon,tnrenc ueponpulrafi )

O'auas 700

3 CeHu6pr
2024

<Teofi xoA>
(Bcepoccr,rfi crcufi npoexr, rpeK
<llepnonpoxoAerl>)

O.IHa.g 1000

4, Oxrx6pr
2024

Kounypc Ha ryqrrree
cryAeHrrecroe o 6t, e4r,r HeHr4e

O.IHa-fl 250

5. Orcrx6pr
2024

<Ilkola aKrvBa PflIlIy)
(aues4Hoe naeponpralrne)

O.rua-s r00

6. Orr.a6pr
2024

Haar4rarop Bo3Molr(uocrefi :

npe3eHTarlLrfl kr 3aIrvrcB B

cTyAeHrr e c Krre o p f aH Lrc arJrllr

O.IHatl 2000

7. Orrx6pr
2024

leut rr epBot(ypc Ht4r(a O.IHa-s 100

8. Oxr-a6pr
2024

Coqaalruo-
TCI,IXOJIOfHqECKOE

TecTI4pOBaHr{e

Ouw,ax,

II/OTaIITJVTOHHat

800

9. CeHrx6ps,
oKt:x6pr,,
uo-a6pr,

4er<a6pn
2024

VIrr gunvr gy arr:',:nafl . p a 6 ora.
KoHcy,rrraL\r4pr c
IICI4XOJIOTOM

O.rHa.s 100

10. flunaps 2025 {enr poccuficr<oro
cryAeHrrecrBa
(arqu u, Toplr(ecrBeH r-rbre

ueponpulra.a)

OvHal,
I.LICTAHrfr4OHHa,S

2s00

11 flueapr 2025 Kourypc <Jlyvruzfi cryAeHr
PflIlIY)

O.IHa-s 700

12. @eepanr
2025

IIeulzonar no
rpoQeccuoHaJrbHoMy
Macrep crB y << A6vnvMlr{Kc))

Ouuax,

Ar4CTaHrIr4OHHat

30
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13. Mapr 2025 Cry4euvecrr
Me)r(Harlr4oHI

Secrunalr
<npyx<6a ua

ir
murrfi

oAoB)

O.rHa-[ 300

T4, Anpenn-uafi
2025

llpone4eHae

AOIIOJIHI4TeJII

Mepolpr{rrTpr,

corII4zLJrbHO-

IICI,IXOJIOfHq(

TecTr4poBaHrz

FIbIX

B paMKax

)KOfO

O.rHa-fl 25

15. I4rotrs 2025 Lllnona Hacri
KyparopoB

BHIIKOB 14 O.rHa.s 120

16. -f,Hnapr,

Senpa"nr,
MapT,

aupelr, naafi

2025

Llugunugyat
Koucylrraqr
c frcr4xoJrofol

,Yaxpa6ota.
14

OqHa-fl 100

I2



PAEOTIAfl tI
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания обучающихся (далее – Программа) ФГАОУ 

ВО «РГППУ» (далее – университет, РГППУ) представляет собой ценностно-

нормативную, методологическую, методическую и технологическую основы 

организации воспитательной деятельности.  

Областью применения Программы является образовательное и 

социокультурное пространство, образовательная и воспитывающая среды в их 

единстве и взаимосвязи. 

Программа является частью образовательных программ высшего образования 

(бакалавриат, магистратура) разрабатываемых и реализуемых в университете 

в соответствии с действующим федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее – ФГОС). 

Программа ориентирована на организацию воспитательной деятельности 

субъектов образовательного и воспитательного процессов. 

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; на формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, к 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. 

Воспитательная работа – важнейшая составная часть вузовского 

образовательного процесса, осуществляемая в учебное и внеучебное время, которая 

обеспечивает развитие духовных, нравственных, общекультурных, гражданских и 

профессиональных качеств личности будущего специалиста. Необходимость 

развития у обучающихся социально значимых и профессионально важных качеств, 

воспитания высоконравственной, духовно развитой и здоровой личности, способной 

к профессиональной деятельности и моральной ответственности за принимаемые 

решения является важнейшей государственной задачей в сфере образования. 

Воспитание в образовательной деятельности университета носит системный, 

плановый и непрерывный характер. Рабочая программа воспитания выстроена в 

соответствии со спецификой профессиональной подготовки реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП). 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормами и 

положениями: 

– Конституции Российской Федерации; 

– Федерального закона от 29.12.2012 № 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 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике 

в Российской Федерации»; 

– Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

– Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах»; 

– Федерального закона от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)»; 

– Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

– Федерального закона от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»; 

– Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 

«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

– Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 

«Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 

– Указа Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 

«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; 

– Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

– Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р 

«Основы государственной молодежной политики в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

– Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.06.2022 № 1688-р 

«Об утверждении Концепции подготовки педагогических кадров для системы 

образования на период до 2030 года»; 

– Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 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 

от 04.08.2023 № 1493 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

consultantplus://offline/ref=1E13E1C6B1064B0A16407A08FDBCC5AF1F215970A5867BA5F77E481A0E5957D0EBF2CC0C88CB5EA1F929B482BD02a8F


 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату предоставления информации»; 

– Устава ФГАОУ ВО «РГППУ»; 

Иных федеральных, региональных, муниципальных нормативных правовых 

актов и локальных нормативных актов университета, регламентирующих 

воспитательную работу среди обучающихся. 

Программа воспитания является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разрабатываемой и реализуемой в соответствии 

с действующим Федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее-ФГОС). 

Программа воспитания разработана с целью исполнения положений 

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

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

воспитания обучающихся». 

  



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Концептуально-ценностные основания и принципы организации 

воспитательного процесса в ФГАОУ ВО «РГППУ». 

Активная роль ценностей обучающихся проявляется в их мировоззрении 

через систему ценностно-смысловых ориентиров и установок, принципов и идеалов, 

взглядов и убеждений, отношений и критериев оценки окружающего мира, что 

в совокупности образует нормативно-регулятивный механизм их 

жизнедеятельности и профессиональной деятельности. 

Ценности как нравственные, моральные установки, традиции и убеждения 

являются фундаментом понимания сущности человека, его развития и бытия. 

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации: «Человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью». 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской 

Федерации традиционными духовно-нравственными ценностями являются: 

– 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. 

Принципы организации воспитательного процесса в университете: 

– системность и целостность, учет единства и взаимодействия составных 

частей воспитательной системы университета; 

– природосообразность, приоритет ценности здоровья участников 

образовательных отношений, социально-психологической поддержки личности и 

обеспечения благоприятного социально-психологического климата в коллективе; 

– культуросообразность образовательной среды, ценностно-смыслового 

наполнение содержания воспитательной системы и организационной культуры, 

гуманизация воспитательного процесса; 

– приоритет инициативности, самостоятельности, самореализации 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства в 

совместной деятельности участников образовательного и воспитательного 

процессов; 

– со-управление как сочетание административного управления и 

студенческого самоуправления, самостоятельности выбора вариантов направлений 

воспитательной деятельности; 

– соответствие целей совершенствования воспитательной деятельности 

наличествующим и необходимым ресурсам; 

– информированность, полнота информации, информационного обмена, учет 

единства и взаимодействия прямой и обратной связи. 



 

1.2. Методологические подходы к организации воспитательной 

деятельности ФГАОУ ВО «РГППУ». 

В основу Программы положен комплекс методологических подходов, 

включающий: ценностно-ориентированный, системный, системно-деятельностный, 

культурологический, проблемно-функциональный, научно-исследовательский, 

проектный, ресурсный, здоровьесберегающий и информационный подходы. 

 

1.3. Цель и задачи воспитательной работы в ФГАОУ ВО «РГППУ». 

Цель воспитательной работы – 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, взаимном уважении, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде.  

Задачи воспитательной работы: 

– воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, 

уважения к Отечественной истории, историческим, национальным и иным 

традициям народов Российской Федерации; 

– обеспечение межнационального (межэтнического) и 

межконфессионального согласия, профилактика и предупреждение проявлений 

экстремизма в молодежной среде; 

– поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

инвалидов из числа молодых граждан, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

– поддержка инициатив молодежи; 

– содействие общественной деятельности, направленной на поддержку 

и развитие молодежи; 

– организация досуга, отдыха, оздоровления, формирование условий для 

занятий физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни 

молодежи; 

– содействие образованию молодежи и ее научной, научно-технической 

деятельности; 

– выявление, сопровождение и поддержка одаренной молодежи; 

– развитие института наставничества; 

– обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи, содействие 

профессиональному развитию молодых специалистов, трудоустройству молодых 

граждан, в том числе посредством студенческих отрядов; 

– поддержка и содействие предпринимательской деятельности; 

– поддержка деятельности молодежных общественных объединений; 



 

– содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) 

деятельности; 

– содействие международному и межрегиональному сотрудничеству в сфере 

молодежной политики; 

– предупреждение правонарушений и антиобщественных действий 

молодежи; 

– поддержка деятельности по созданию и распространению, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой 

информации произведений науки, искусства, литературы и других произведений, 

направленных на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных 

ценностей молодежи. 

 

1.4. Место Программы в структуре ОПОП. 

Воспитание обучающихся при освоении ими основных профессиональных 

образовательных программ в университете осуществляется на основе включения 

в ОПОП рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения. 

В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные в соответствии с ФГОС: 

– способность работать в коллективе, благопристойно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

– способность использовать основы воспитания для формирования 

собственной мировоззренческой позиции и профессиональной траектории развития. 

 

1.6. Особенности организации воспитательного процесса для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности освоения программы воспитательной работы для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья при необходимости университет 

обеспечивает следующие условия: 

– с особый порядок освоения воспитательных модулей с учетом состояния 

здоровья обучающего; 

– с электронные образовательные ресурсы по воспитательным модулям 

в формах, адаптированных к ограничениям здоровья; 

– с прохождение модулей по индивидуальному плану (вне зависимости 

от формы обучения); 

– дистанционные образовательные технологии, которые предусматривают 

возможности приема-передачи информации в доступных формах; 

– доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определен 

рабочей программой воспитания. 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ в ФГАОУ ВО «РГППУ» 

 

2.1. Воспитательная среда университета. 

Воспитательная среда – это среда созидательной деятельности, общения, 

разнообразных событий, возникающих в них отношений, демонстрации 

достижений. 

Воспитательная среда является интегративным механизмом взаимосвязи 

таких сред как: социокультурная, инновационная, акмеологическая, рефлексивная, 

адаптивная, безопасная, благоприятная и комфортная, здоровьеформирующая и 

здоровьесберегающая, билингвальная, этносоциальная и киберсреда. 

Среда вуза рассматривается как территориально и событийно ограниченная 

совокупность влияний и условий формирования личности, выступает фактором 

внутреннего и внешнего психосоциального и социокультурного развития личности.  

Воспитательная среда университета характеризуется как среда: 

– построенная на ценностях, устоях общества, нравственных ориентирах, 

принятых университетским сообществом; 

– правовая, где образовательную деятельность и работу с молодежью 

регламентируют Конституция Российской Федерации, Федеральные законы, иные 

нормативно-правовые акты; 

– высокоинтеллектуальная, где сообщество той или иной научной школы 

одно из важнейших средств воспитания студентов; 

– среда высокой коммуникативной культуры, благопристойного диалогового 

взаимодействия обучающихся и преподавателей, обучающихся друг с другом; 

– среда современных информационно-коммуникационных технологий; 

– открытая к сотрудничеству с работодателем, с различными социальными 

партнерами, в том числе с зарубежными, ориентированная на психологическую 

комфортность, здоровый образ жизни, богатая событиями и традициями, 

обладающими высоким воспитательным потенциалом. 

 

2.2. Направления воспитательной деятельности и воспитательной 

работы. 

Направления воспитательной работы и соответствующие им задачи: 

 

– гражданско-патриотическое воспитание: 

1. Формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству. 

2. Воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданского долга 

и конституционных обязанностей по защите Родины. 

3. Формирование российской гражданской идентичности, гражданской 

позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 



 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

4. Развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества. 

5. Развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, 

в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности, развитие в молодежной среде 

ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности. 

6. Формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов, воспитание уважительного отношения 

к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

7. Формирование знаний обучающихся о символике России. 

8. Формирование установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

9. Формирование антикоррупционного мировоззрения. 

 

– духовно-нравственное воспитание: 

1. Воспитание счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы. 

2. Реализация обучающимися практик саморазвития и самовоспитания 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества. 

3. Формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, 

в том числе самообразованию на протяжении всей жизни, сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

4. Формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия). 

5. Развитие культуры межнационального и межконфессионального общения. 

6. Формирование уважительного отношения к родителям и старшему 

поколению в целом, готовности понять их позицию, принять их заботу, готовности 

договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов ведения 

домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей. 

7. Воспитание ответственного отношения к созданию и сохранению семьи 

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 



 

8. Содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению 

к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

 

– социализация и адаптация обучающихся: 

1. Развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

2. Развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма 

и социальной солидарности. 

3. Формирование корпоративной культуры университета (принадлежности 

к единому коллективу, формирование традиций, корпоративной этики). 

4. Формирование благопристойного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

5. Развитие способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам. 

 

– профессионально-трудовое воспитание: 

1. Развитие общественной активности обучающихся, воспитание в них 

созидательного отношения к труду и народному достоянию. 

2. Формирование у обучающихся образа человека труда. 

3. Формирование у обучающихся потребности добросовестно и ответственно 

трудиться, а также творчески относиться к разным видам трудовой деятельности. 

4. Формирование общекультурных навыков и профессиональных 

компетенций. 

5. Формирование осознания профессиональной идентичности (осознание 

своей принадлежности к определенной профессии и профессиональному 

сообществу). 

6. Формирование чувства социально-профессиональной ответственности, 

усвоение профессионально-этических норм. 

7. Осознанный выбор будущего профессионального развития и возможностей 

реализации собственных жизненных планов. 

8. Формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

 

– культурно-творческое воспитание: 

1. Формирование у обучающихся готовности и способности 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 



 

2. Воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

3. Формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебной, профессиональной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше». 

4. Формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

на признании различных форм общественного сознания, предполагающего 

осознание своего места в поликультурном мире. 

5. Формирование чувства любви к Родине на основе изучения культурного 

наследия и традиций многонационального народа России. 

 

– здоровьеориентирующее воспитание: 

1. Воспитание здоровой личности, формирование способности ставить цели и 

строить жизненные планы. 

2. Формирование у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью. 

3. Развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика 

наркотической и алкогольной зависимостей, табакокурения и других вредных 

привычек. 

4. Формирование бережного, ответственного и компетентного отношения 

к физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь, развитие культуры здорового питания. 

5. Формирование позитивных жизненных ориентиров и планов. 

6. Формирование навыков безопасного поведения в сети «Интернет». 

 

– экологическое воспитание: 

1. Развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения 

к родной земле, природным богатствам России и мира. 

2. Воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии, приобретение опыта эколого-

направленной деятельности. 

3. Развитие у обучающихся понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды. 

  



 

2.3. Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе 

университета. 

Видами деятельности в воспитательной системе являются: 

– проектная деятельность; 

– волонтерская (добровольческая) деятельность; 

– научно-исследовательская деятельность; 

– студенческое международное сотрудничество; 

– деятельность студенческого самоуправления; 

– профориентационная деятельность; 

– молодежное предпринимательство; 

– воспитательная работа с иностранными обучающимися. 
 

Проектная деятельность 
 

Проектная технология имеет творческую, научно-исследовательскую и 

практико-ориентированную направленность, осуществляется на основе 

проблемного обучения и активизации интереса обучающихся, что вызывает 

потребность в их большей самостоятельности. 

Цель: развитие интереса к учебной деятельности обучающегося, его 

интеллектуальных, творческих способностей для решения конкретных задач. 

Механизмы реализации: 

– формирование у студентов проектной компетентности; 

– расширение участия студентов в конкурсных мероприятиях 

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

– объединение образовательного процесса с исследованиями и разработками, 

включение студентов в передовые научные и проектные коллективы, в том числе 

применение методики «обучение служением», где студенты обучаются и 

одновременно приносят пользу обществу применяя свои профессиональные навыки 

для решения реальных социальных задач; 

– развитие форм поддержки победителей и призеров интеллектуальных и 

творческих состязаний, подготовивших их педагогических коллективов; 

– расширение интеграции и координации деятельности и усилий молодежных 

и студенческих объединений, а также изучение и внедрение лучших практик и опыта 

в области развития и поддержки научной, трудовой, творческой активности 

молодежи. 

Формы: 

– расширение деятельности научных, творческих кружков и лабораторий, 

проведение конференций, олимпиад, исследовательских экспедиций; 

– расширение проектного исследовательского компонента в образовательном 

процессе; 

– создание творческих мастерских, школ и объединений выдающихся 

деятелей науки; 



 

– реализация учебных программ, тренингов развития межличностных 

навыков и профессионального развития. 

Критерии оценки деятельности: 

– количество обучающихся, принимающих участие в конкурсах и 

олимпиадах; 

– количество обучающихся, принимающих участие в научной, трудовой, 

предпринимательской деятельности от общего числа обучающихся; 

– количество обучающихся, принимающих участие в научно-практических 

конференциях, дискуссионных клубах, молодежных обменах, тематических слетах, 

форумах, лагерях, фестивалях. 
 

Волонтерская деятельность 
 

Волонтерская деятельность или добровольчество – широкий круг 

направлений созидательной деятельности, включающий традиционные формы 

взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы 

гражданского участия. Индивидуальное или групповое добровольчество в 

социализации обучающихся через деятельность и адресную помощь способствует 

расширению социальных связей, реализации инициатив обучающихся, развитию 

личностных и профессиональных качеств, освоению новых навыков. Участие 

молодежи в добровольческой деятельности решает важную задачу повышения 

конкурентоспособности профессиональной компетентности молодых людей за счет 

получения в добровольчестве первичного опыта участия в профессиональной 

деятельности, формирования базовых личностных и социальных компетентности, 

которые являются необходимыми для профессиональной деятельности. Системная 

поддержка молодежного добровольчества направлена на сохранение и укрепление 

социальной стабильности, снижение агрессивности и рисков вовлечения молодежи 

в антиобщественные поступки. Воспитанная потребность в добровольном 

общественном служении способствует решению важнейшей государственной 

задачи по укоренению в молодежной среде таких фундаментальных ценностей, как 

гражданственность, справедливость, честность, солидарность, ответственность в 

решении стоящих перед страной задач. 

Цель: формирование личностных, социальных и профессиональных 

компетенций, повышение конкурентоспособности молодых людей за счет 

получения в добровольчестве первичного опыта участия в профессиональной 

деятельности. 

Механизмы реализации: 

– развитие и поддержка инициатив, направленных на организацию 

добровольческого труда молодежи; 

– вовлечение добровольцев в общественно-полезную деятельность, в том 

числе школьников; 

– продвижение в молодежной среде добровольчества как стиля социально-

активного образа жизни каждого молодого человека; 



 

– проведение конкурсных мероприятий по выявлению лучших студенческих 

проектов в сфере добровольчества, информационно-методическое сопровождение 

по их продвижению и реализации; 

– реализация различных волонтерских проектов и иных социальных проектов; 

– формирование у обучающихся культуры участия в благотворительной и 

добровольческой деятельности, а также расширение моральных и иных стимулов 

для участия в добровольческой деятельности; 

– содействие распространению корпоративной программы поддержки 

благотворительной и добровольческой деятельности; 

– разработка и внедрение комплексных инструментов работы с волонтерами 

и общественными организациями; 

– организация и проведение тренингов для волонтеров, обучающих программ, 

позволяющих повысить эффективность организации волонтерской деятельности; 

– распространение эффективного опыта добровольческой деятельности; 

– формирование и апробация механизмов вовлечения молодых людей в 

волонтерскую деятельность; 

– создание эффективных моделей управления волонтерской деятельностью 

молодежи; 

– разработка системы мотивации волонтерской деятельности; 

– создание и апробация новых образовательных методик подготовки 

волонтеров. 

Формы: 

– патриотическое волонтерство – добровольчество, направленное на 

сохранение исторической памяти, благоустройство памятных мест и воинских 

захоронений, социальное сопровождение ветеранов, участие в организации акций, 

памятных и праздничных мероприятий; 

– событийное волонтерство – привлечение волонтеров к организации и 

проведению масштабных мероприятий спортивного, образовательного, 

социокультурного характера; 

– социальное волонтерство – работа с социально незащищенными группами 

населения (дети-сироты, инвалиды, пожилые люди, беженцы), участниками СВО, 

детьми – участников СВО; 

– культурное волонтерство – проекты культурной направленности: 

волонтерская работав музеях, библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, 

культурных центрах, парках и т.д.; 

– досуговая и творческая деятельность – организация свободного времени 

детей и подростков, организация концертов, театральных выступлений, конкурсов, 

праздников; 

– спортивное волонтерство – направлено на популяризацию здорового образа 

жизни через участие студентов в качестве волонтеров в спортивных фестивалях, 

конкурсах, чемпионатах и иных мероприятиях; 



 

– экологическое волонтерство – реализация проектов по защите окружающей 

среды; 

– участие в волонтерских проектах Ассоциации волонтерских центров и др. 

Критерии оценки деятельности: 

– увеличение количества обучающихся, вовлеченных в волонтерское 

движение; 

– общая продолжительность работы волонтеров из числа обучающихся; 

– выдвижение и реализация обучающимися различных инициатив и проектов 

в сфере развития волонтерской деятельности; 

– систематичность и разнообразие форм обучения волонтеров; 

– формирование волонтерских традиций; 

– разработка и выпуск информационных и методических материалов 

по вопросам развития добровольчества; 

– результативность участия во всероссийских конкурсах, программах 

и проектах по развитию добровольчества; 

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

соревнованиях и конкурсах. 
 

Научно-исследовательская деятельность 
 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся является 

неотъемлемой составной частью обучения и подготовки квалифицированных 

специалистов, способных самостоятельно решать профессиональные, научные, 

технические задачи. Научно-исследовательская деятельность содействует 

формированию готовности будущих специалистов к творческой реализации 

полученных в университете знаний, умений и навыков, помогает овладеть 

методологией, научного поиска, обрести исследовательский опыт. Научно-

исследовательская работа обучающихся является продолжением и углублением 

учебного процесса. За период обучения в университете каждый обучающийся 

самостоятельно под руководством преподавателя готовит ряд различных работ: 

докладов, рефератов, курсовых и, как итог, – выпускную квалификационную работу. 

Именно в период сопровождения преподавателем учебно-исследовательской и 

научно-исследовательской деятельности обучающегося происходит их субъект-

субъектное взаимодействие, выстраивается не только исследовательский, но и 

воспитательный процесс, результатом которого является профессиональное 

становление личности будущего специалиста. Важным становится воспитание 

профессиональной культуры, культуры труда и этики профессионального общения. 

Цель: воспитание творческого отношения к будущей профессии через 

исследовательскую и инновационную деятельность, повышение качества 

профессиональной подготовки молодых специалистов. 

Механизмы реализации: 

– овладение обучающимися научным методом познания, углубленное и 

творческое освоение учебного материала; 



 

– привлечение обучающихся к научному творчеству, начиная с самых ранних 

этапов обучения в университете; 

– вовлечение обучающихся в деятельность научных школ и научно-

педагогических коллективов университета в целях удержания научно-

технологического лидерства университета по сформированным приоритетам; 

– создание социальных лифтов и условий для формирования целостной 

системы поддержки инициативной и талантливой молодежи; 

– создание механизмов стимулирования инновационного поведения 

молодежи и ее участия в разработке и реализации инновационных идей, содействие 

в реализации результатов студенческого научного творчества; 

– создание условий по содействию коммерциализации результатов научной 

деятельности обучающихся; 

– обучение методологии и средствам самостоятельного решения научных 

задач; 

– формирование у обучающихся проектно-исследовательской 

компетентности; 

– объединение образовательного процесса с исследованиями разработками, 

включение обучающихся в передовые научные и проектные коллективы (в том 

числе с внешними партнерами); 

– развитие форм поддержки победителей и призеров интеллектуальных 

состязаний, конкурсов, олимпиад, выставок, хакатонов. 

Формы: 

– обеспечение участия обучающихся в проведении прикладных, 

фундаментальных, поисковых, методических и педагогических научных 

исследований по приоритетным направлениям в различных областях науки 

и технологии; 

– выполнение заданий, лабораторных работ, курсовых и дипломных проектов 

(работ), содержащих элементы научных исследований; 

– выполнение конкретных заданий научно-исследовательского характера 

в период учебных и производственных практик; 

– образовательно-просветительская работа среди обучающихся по развитию 

научной активности в соответствии с принципом единства образования, науки и 

практики; 

– работа в научных обществах, исследовательских проблемных группах, 

научных кружках, дискуссионных клубах; 

– научные мероприятия (семинары, конференции, симпозиумы, круглые 

столы); 

– расширение участия обучающихся университета в городских 

республиканских, всероссийских и международных научных конкурсах, 

конференциях, олимпиадах и выставках. 

  



 

Критерии: 

– повышение результативности участия обучающихся в научной 

деятельности; 

– повышение грантовой активности обучающихся; 

– увеличение публикационной активности и патентной активности 

обучающихся; 

– осуществление сотрудничества со студенческими научными обществами 

других образовательных организаций, изучение отечественного и зарубежного 

опыта организации научно-исследовательской работы обучающихся с целью 

внедрения передовых форм и методов в свою работу; 

– количество научных кружков, количество обучающихся, вовлеченных 

в деятельность студенческого научного общества. 
 

Студенческое международное сотрудничество 
 

Академическая мобильность, как область международной деятельности 

и часть процесса интернационализации открывает возможность для обучающихся 

пройти стажировку, обменяться опытом, реализовать совместные проекты 

с образовательными учреждениями иностранных государств. Обмен обучающимися 

происходит на основании договоров (соглашений) о сотрудничестве между 

университетом и зарубежной образовательной организацией. 

Для обучающихся – это возможность краткосрочных и долгосрочных 

стажировок 

При долгосрочной стажировке российских обучающихся важным становится 

функционирование воспитывающей среды в формате офлайн, поскольку возникает 

риск влияния на обучающегося иной культуры, воспитывающей среды зарубежной 

образовательной организации, иного патриотического, гражданского и духовно-

нравственного воспитания, в результате чего нарушается гармонизация культурной 

и социальной идентичности теряется местоположение отечественной культуры, 

определяющее принадлежности. 
 

Деятельность студенческого самоуправления 
 

Работа в органах студенческого самоуправления является одним 

из механизмов качественной подготовки обучающихся, формирует их лидерские 

качества, развивает способности и интересы, умение принимать самостоятельные 

решения, брать на себя ответственность за результаты работы, коллектив людей. 

Интеграция образовательного процесса в общественной деятельности позволяет 

развивать специфические умения и способности обучающихся, востребованные в их 

дальнейшей профессиональной работе. 

Студенческое самоуправление – особая форма инициативной, 

самостоятельной общественной деятельности обучающихся, направленная 

на решение важных вопросов жизнедеятельности университета, развитие 

социальной активности, поддержку социальных инициатив студенческой молодежи. 



 

Цель: формирование общекультурных компетенций через вовлечение 

обучающихся в социально значимую деятельность посредством приобретения 

опыта демократических отношений и навыков организаторской деятельности. 

Механизмы реализации: 

– распространение эффективных моделей и форм участия обучающихся в 

управлении общественной жизнью, вовлечение их в деятельность органов 

самоуправления; 

– развитие моделей и программ лидерской подготовки молодежи; 

– создание реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

– поддержка молодежных общественных организаций и объединений; 

– привлечение обучающихся к работе в исполнительных и представительных 

органах власти; 

– содействие администрации университета в решении образовательных, 

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

пропаганде здорового образа жизни; 

– сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

– укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей; 

– координация деятельности общественных, профсоюзных студенческих 

организаций; 

– разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов. 

Формы: 

– организация работы Совета обучающихся, студенческих Советов 

институтов, студенческих общежитий; 

– организация деятельности студенческих клубов и объединений; 

– участие во Всероссийской форумной кампании; 

– участие обучающихся в значимых мероприятиях, школах, семинарах 

международного, всероссийского и регионального уровней; 

– участие в работе Молодежного парламента Свердловской области, 

Молодежного правительства Свердловской области, Молодежной избирательной 

комиссии Свердловской области, Молодежного совета при Министерстве 

просвещения Российской Федерации; 

– участие в конкурсах, направленных на поддержку студенческих инициатив 

и реализацию социально значимых программ; 

– организации деятельности студенческих отрядов; 

– организация внутривузовских и межвузовских студенческих мероприятий 

и фестивалей, конкурсов, форумов. 

Критерии: 

– увеличение количества студенческих общественных объединений, клубов; 

– рост количества социально активных обучающихся; 



 

– выдвижение и реализация обучающимися различных инициатив и проектов 

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

деятельности; 

– систематичность и разнообразие форм обучения студенческого актива; 

– формирование студенческих традиций, брендов, символов; 

– достижения по итогам участия в различных соревнованиях и конкурсах 

спортивного, творческого, научного профиля, имеющих статус муниципального, 

регионального, всероссийского, международного. 
 

Профориентационная деятельность 
 

Профессиональная ориентация – это совокупность воспитательных 

и обучающих воздействий, цель которых – обеспечение самостоятельности 

и осознанности в выборе, освоении и осуществлении каждым членом общества 

профессиональной деятельности, отвечающей насущным потребностям страны 

и позволяющей максимально реализовать способности и склонности личности. 

Профориентационная деятельность в университете занимает значительное место, 

поскольку способствует обеспечению работы приемной кампании и привлечению 

потенциальных абитуриентов. 
 

Молодежное предпринимательство 
 

Поддержка молодежных предпринимательских проектов является 

эффективной образовательной технологией формирования профессиональных 

и управленческих компетенций обучающихся. 

Цель: создание условий поддержки инициативной талантливой молодежи 

в предпринимательском секторе. 

Механизмы реализации: 

– реализация программ поддержки молодежного предпринимательства; 

– формирование системы поддержки студенческих стартапов; 

– создание условий по содействию коммерциализации результатов научной и 

творческой деятельности; 

– развитие наставничества путем привлечения выпускников к проведению 

мастер-классов и отраслевого консультирования для студентов инициаторов бизнес-

проектов; 

– создание бизнес-инкубаторов; 

– привлечение ведущих ученых к созданию обучающимися принципиально 

новых интеллектуальных решений, оказание им помощи по защите и 

коммерциализации интеллектуальной собственности; 

– создание системы профессионального и карьерного консультирования, 

разработка и реализация программ профессиональной ориентации молодежи; 

– выстраивание профессиональных установок и карьерных траекторий; 

– вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений, студенческих 

отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости молодежи; 



 

– внедрение эффективных программ развития социальной компетентности 

студентов, необходимой для продвижения на рынке труда; 

– формирование компетенций, позволяющих выпускникам максимально 

гибко адаптироваться в новых условиях и видах деятельности, создание условий для 

обеспечения участия молодежи в непрерывном образовании; 

– развитие взаимодействия с субъектами рынка труда, ключевыми 

работодателями в решении вопросов трудоустройства студентов и выпускников; 

– построение карьерных стратегий в условиях неопределенности. 

Формы: 

– развитие программ обучения инновационному предпринимательству; 

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

– участие в международном конкурсе WorldSkills; 

– участие молодежных проектных коллективов в мероприятиях с целью 

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

специализированные выставочно-ярморочные мероприятия; 

– организация стажировок и обменов в лучших ответственных и зарубежных 

образовательных и научных центрах мира; 

– создание студенческих стартапов, организация консультационных сессий с 

представителями бизнеса; 

– организация стажировок на инновационных предприятиях и 

самостоятельное выполнение индивидуальных и групповых проектов. 

Критерии: 

– количество обучающихся, вовлеченных в молодежное 

предпринимательство, в том числе в сфере социальных услуг; 

– количество обучающихся, охваченных стажировками. 
 

Воспитательная работа с иностранными обучающимися 
 

Воспитательная работа с иностранными обучающимися в университете 

является важнейшим компонентом образовательной деятельности и осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», локальными нормативными актами и планами 

воспитательной работы. 

Цель: создание, внедрение и развитие условий поддержки иностранных 

обучающихся, содействие социальной, культурной, социально-академической и 

психологической адаптации иностранных граждан. 

Механизмы реализации: 

– содействие социально-психологической адаптации иностранных 

обучающихся; 

– формирование поликультурной среды, атмосферы единства, дружбы, 

сотрудничества и творчества; 

– подготовка молодежи к межкультурному взаимодействию, воспитание в 

духе культуры мира и взаимопонимания; 



 

– укрепление сотрудничества и взаимодействия между иностранными 

обучающимися и обучающимися -гражданами Российской Федерации; 

– вовлечение иностранных обучающихся во все мероприятия университета; 

– организация интернациональных встреч, спортивных мероприятий; 

– ознакомление иностранных обучающихся с историей, культурой, 

традициями Российской Федерации, формирование позитивного отношения 

к российскому обществу и культуре; 

– правовое воспитание иностранных обучающихся, знакомство 

с положениями действующего законодательства Российской Федерации 

о пребывании иностранных граждан на территории Российской Федерации, 

правилами регистрации их по месту пребывания, нормативными документами 

университета, правилами внутреннего распорядка. 

Формы: 

– реализация совместных мероприятий проектов с участием иностранных 

и российских обучающихся; 

– организация и проведение культурных, образовательных, научных, 

спортивных и других мероприятий, концертов, фестивалей, конференций, круглых 

столов, форумов, семинаров, дебатов на русском и иностранных языках; 

– организация тематических презентаций и выставок, посвященных 

иностранным государствам; 

– организация встреч с известными и авторитетными деятелями иностранных 

государств и Российской Федерации в сфере культуры, политики, дипломатии, 

науки, бизнеса и спорта; 

– организация контроля дисциплины посещаемости учебных занятий 

и успеваемости иностранных обучающихся в учебно-воспитательном процессе; 

– вовлечение в общественную жизнь обучающихся, поощрение инициативы 

и содействие в реализации студенческих проектов в различных сферах; 

– проведение проверок по обследованию условий социальной адаптации и 

проживания иностранных обучающихся. 

Критерии: 

– результативность обучения: перспективы по профилю, успеваемость, 

оценка преподавателями; 

– активность в учебе и общественной жизни: посещаемость занятий, интерес 

к научно-исследовательской работе, активность во внеучебной жизни, усвоение 

норм и правил; 

– организация работы с землячествами, Консульствами и Посольствами 

зарубежных стран по обучению, проживанию и обеспечению безопасности 

иностранных обучающихся; 

– развитие социально-бытового сервиса поддержки иностранных 

обучающихся, обеспечение размещения и комфортного проживания; 



 

– развитие социально-культурного сервиса поддержки иностранных 

обучающихся, содействие ознакомлению иностранных граждан с культурой и 

традициями народов Российской Федерации; 

– взаимодействие с иностранными выпускниками: составление и ведение 

базы иностранных выпускников. 

 

2.4. Формы и методы воспитательной работы. 
 

Под формами организации воспитательной работы понимаются различные 

варианты организации конкретного воспитательного процесса, в котором 

объединены и сочетаются цель, задачи, принципы, закономерности, методы и 

приемы воспитания. 

Методы воспитания – способы влияния преподавателя/организатора 

воспитательной деятельности на сознание, волю и поведение обучающихся с целью 

формирования у них устойчивых убеждений и определенных норм поведения. 

Формы организации воспитательной работы представлены следующими группами: 

1. По количеству участников: 

– индивидуальные (субъект-субъектное взаимодействие в системе 

преподаватель-обучающийся); 

– групповые (творческие коллективы, спортивные команды, клубы, кружки 

по интересам); 

– массовые (фестивали, олимпиады, праздники, субботники). 

2. По целевой направленности, позиции участников, объективным 

воспитательным возможностям: 

– мероприятия; 

– тренинги; 

– деловые игры; 

– проекты. 

3. По времени проведения: 

– кратковременные; 

– продолжительные; 

– традиционные. 

4. По видам деятельности: 

– трудовые; 

– спортивные; 

– художественные; 

– научные; 

– общественные. 

5. По результату воспитательной работы: 

– социально-значимый результат; 

– информационный обмен; 

– выработка решения. 



 

Методы воспитательной работы 
 

Методы формирования личности: беседа, диспут, внушение, инструктаж, 

контроль, объяснение, пример, разъяснение, рассказ, самоконтроль, совет, 

убеждение. 

Методы организации деятельности и формирования опыта поведения: 

задание, общественное мнение, педагогическое требование, поручение, приучение, 

создание воспитывающих ситуаций, тренинг, упражнение. 

Методы мотивации деятельности и поведения: одобрение, поощрение 

социальной активности, порицание, создание ситуаций успеха, создание ситуаций 

для эмоционально-нравственных переживаний, соревнование. 
 

2.5. Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания. 
 

Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания в 

университете включает следующие его виды: 

– нормативно-правовое обеспечение; 

– кадровое обеспечение; 

– научно-методическое и учебно-методическое обеспечение; 

– финансовое обеспечение; 

– информационное обеспечение; 

– материально-техническое обеспечение. 
 

Нормативно-правовое обеспечение 
 

Нормативно-правовое обеспечение как вид ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания включает в себя: 

– нормативно-правовые акты Российской Федерации; 

– устав и иные локальные акты университета; 

– положение о Студенческом совете и Устав Профсоюзной организации 

обучающихся; 

– рабочую программу воспитания (общая для университета); 

– рабочие программы воспитания (реализуемые как компонент основных 

образовательных программ); 

– календарный план воспитательной работы; 

– должностные инструкции специалистов, организующих воспитательную 

деятельность; 

– иные документы, регламентирующие воспитательную деятельность. 
 

Кадровое обеспечение 
 

Кадровое обеспечение как вид ресурсного обеспечения реализации рабочей 

программы воспитания включает структуры, обеспечивающие основные 

направления воспитательной деятельности: 

– советник ректора по воспитательной работе и молодежной политике; 

– Отдел воспитательной работы; 



 

– Сектор международной деятельности; 

– Управление информационной политики и связей с общественностью; 

– Отдел информационного обеспечения образовательных программ; 

– Культурно-образовательный центр; 

– Центр профориентации; 

– Психолого-педагогическая служба; 

– Спортивный клуб; 

– первичная профсоюзная организация студентов; 

– заместители директоров институтов по воспитательной работе; 

– наставники академических групп; 

– кураторы академических групп. 
 

Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение 
 

Содержание научно-методического и учебно-методическое обеспечения как 

вида ресурсного обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации рабочей 

программы воспитания включает: 

– наличие научно-методических, учебно-методических и методических 

пособий и рекомендаций как условие реализации основных профессиональных 

образовательных программ (далее – ОПОП), рабочей Программы воспитания и 

Календарного плана воспитательной работы; 

– учебно-методическое обеспечение воспитательного процесса, 

соответствующее требованиям к учебно-методическому обеспечению ОПОП. 
 

Финансовое обеспечение 
 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП и рабочей Программы 

воспитания как ее компонента осуществляется в объеме не ниже установленных 

Министерством просвещения Российской Федерации (Министерством науки 

и высшего образования Российской Федерации) базовых нормативных затрат 

на оказание государственной услуги в сфере образования для определенного уровня 

образования и направления подготовки. 

Финансовое обеспечение воспитательной деятельности включает основные 

статьи расходов: 

– на оплату новых штатных единиц, отвечающих за воспитательную работу; 

– на повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

профессорско-преподавательского состава и управленческих кадров по вопросам 

воспитания обучающихся; 

– организационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности; 

– финансирование мероприятий, включенных в программы воспитательной 

деятельности и план воспитательной работы университета; 

– укрепление материально-технической базы вуза, необходимой для создания 

социокультурной среды. 

  



 

Информационное обеспечение воспитательной работы 
 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 04.08.2023 № 1493 «Об утверждении Требований 

к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления информации 

содержание информационного обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания включает: 

1. Наличие на официальном сайте ФГАОУ ВО «РГППУ» (https://rsvpu.ru/) 

содержательно наполненного раздела «Студентам» (https://rsvpu.ru/studentam): 

– вкладка «Мои документы» - стипендия и материальная помощь, практика и 

трудоустройство, общежитие, оплата обучения, государственная поддержка 

студентов, социальная поддержка участников СВО и членов семей лиц участников 

СВО, поддержка обучающихся, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций; 

– вкладка «Локальные нормативные документы в сфере воинского учета»; 

– вкладка «Расписание консультаций»; 

– вкладка «Календарные учебные графики»; 

– вкладка «Расписание звонков»; 

– вкладка «Студенческие объединения (в том числе Студенческий совет)»; 

– вкладка «Обучение служением». 

Раздел «Деятельность» (https://rsvpu.ru/deyatelnost): 

– вкладка «Культурная жизнь»; 

– вкладка «Физическая культура и спорт»; 

– вкладка «Воспитательная работа»; 

– вкладка «Международное сотрудничество»; 

– вкладка «Психолого-педагогическая служба». 

2. Размещение локальных актов и других документов университета по 

организации воспитательной деятельности, в том числе рабочей Программы 

воспитания и Календарного плана воспитательной работы. 

3. Информирование о запланированных и прошедших мероприятиях, а также 

о событиях воспитательной направленности.  
 

Материально-техническое обеспечение 
 

Материально-техническое обеспечение как вид ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания университета соответствует 

требованиям к учебно-методическому обеспечению ОПОП. Технические средства 

обучения и воспитания соответствуют поставленной воспитывающей цели, задачам, 

видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

Реализация воспитательной работы осуществляется с использованием материально-

технической базы, обеспечивающей проведение всех видов внеучебных занятий, 

научно-исследовательской и самостоятельной работы обучающихся: 

– специальные помещения представляют собой аудитории для проведения 

внеучебной, воспитательной, культурно-досуговой и спортивной деятельности; 



 

– помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 
 

2.6. Инфраструктура ФГАОУ ВО «РГППУ», обеспечивающая 

реализацию рабочей программы воспитания. 
 

В инфраструктуру университета, обеспечивающую воспитательную работу, 

входят: 

– Технопарк универсальных педагогических компетенций; 

– Культурно-образовательный центр; 

– Спортивный клуб; 

– Отдел информационного обеспечения образовательных программ; 

– аудитории и другие площадки для проведения внеучебной, воспитательной, 

культурно-досуговой и спортивной деятельности. 
 

2.7. Социокультурное пространство. Сетевое взаимодействие 

с организациями, социальными институтами и субъектами воспитания. 
 

Социокультурное пространство – это вид пространства, охватывающего 

человека и среду в процессе их взаимодействия, результатом которого является 

приращение индивидуальной культуры человека. 

Перечень объектов, обладающих высоким воспитывающим потенциалом: 

– музеи и памятники (Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Музей 

«Шахта» Березовский, Музей золота Березовский, Музей истории Уралхиммаша, Музей 

истории Уралмашзавода, Музей космонавтики и ракетно-космической техники, Центр 

истории камнерезного дела Денисова-Уральского, Уральский геологический музей, Музей 

камня, Художественный музей Эрнста Неизвестного, Музей архитектуры и дизайна, 

Музей камнерезного искусства, Музей природы, Свердловский областной краеведческий 

музей, Эрмитаж Урал, Музей истории Екатеринбурга); 

– историко-архитектурные объекты (Храм Вознесения Господня, Храм на 

Крови, патриаршее подворье, усадьба Расторгуевых-Харитоновых и др.); 

– театры, библиотеки (Екатеринбургский государственный театр оперы и 

балета, Свердловской государственный академический театр музыкальной комедии, 

Свердловская государственная академическая филармония, Свердловский театр 

драмы, Свердловская областная универсальная научная библиотека 

им. В. Г. Белинского и др.); 

– спортивные комплексы, парки отдыха, скверы, лесопарки, 

природоохранные зоны (Спортивно-оздоровительный комплекс «Калининец», 

Екатеринбургский спортивный комплекс «Динамо», Дворец игровых видов спорта, 

Центральный парк культуры и отдыха им. В.В. Маяковского, Харитоновский сад, 

Ботанический сад УРО-РАН, Екатеринбургский зоопарк, Литературный квартал, 

лесопарк им. Лесоводов России, Парк Победы др.). 
 



 

Сетевое взаимодействие с организациями, социальными институтами и 

субъектами воспитания 
 

Сетевое взаимодействие в системе воспитания – это система 

взаимоотношений субъектов воспитания между собой, с социальными партнерами 

на каждом уровне государственной власти и местного самоуправления, 

способствующая самореализации целей и задач воспитания. Участники сетевого 

взаимодействия в системе воспитания – социальные институты: семья, образование, 

культура, общественные организации и объединения, молодежные клубы, 

инициативные объединения, некоммерческие организации, представляющие 

интересы субъектов воспитательной деятельности, общеобразовательные школы, 

органы местного самоуправления (в пределах своей компетенции), органы 

государственной власти на региональном и федеральном уровнях (в пределах своей 

компетенции). 

Сетевое взаимодействие в образовании – это механизм, который обладает 

определенными параметрами, такими как: единство целей; определенные ресурсы 

для их достижения. Сетевое взаимодействие дает возможность повышения качества 

деятельности учреждений и возможность реализации программ дополнительного 

образования, оптимизирует образовательное пространство. Участие в сетевых 

проектах – дополнительная возможность развития университета, формирование 

источников внебюджетного финансирования, обеспечения занятости педагогов в 

реализации проектов взаимодействия образовательных организаций. 

Социальными партнерами по внеучебной деятельности являются: 

– Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного 

движения детей и молодежи «Движение Первых»; 

– Региональное отделение Российского общества «Знание»; 

– Исторический мультимедийный парк «Россия – страна возможностей»; 

– Свердловская государственная академическая филармония; 

– АНО «Россия - страна возможностей»; 

– Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания 

молодежи «Воин». 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Воспитательная система и система управления воспитательной 

работой. 
 

Воспитательная система представляет собой целостный комплекс 

воспитательных целей и задач, кадровых ресурсов, их реализующих в процессе 

целенаправленной деятельности, и отношений, возникающих между участниками 

воспитательного процесса. 



 

Функциями управления системой воспитательной работы являются: анализ, 

планирование, организация, контроль и регулирование. 

Система управления воспитательной работой в университете строится на 

основе принятой в нем системы управления функционированием и развитием 

университета и регламентируется соответствующими положениями о структурных 

подразделениях, должностными инструкциями и локальными актами. 
 

Обеспечение координации воспитательной работы в университете 
 

Ректор – определяет стратегию, направления и приоритеты воспитательной 

деятельности в университете, а также осуществляет контроль исполнения настоящей 

программы. 

Советник ректора по воспитательной работе и молодежной политике – 

обеспечивает разработку и реализацию рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы университета; обеспечивает: создание 

условий для самореализации обучающихся в социокультурной среде университета, 

создание условий деятельности студенческих организаций, вовлечение 

обучающихся в федеральные и региональные проекты и программы, направленные 

на развитие студенческого потенциала, создание условий для оценки и развития 

компетенций профессорско-преподавательского состава, административно-

управленческого персонала университета для реализации молодежной политики и 

воспитательной деятельности, регулярный мониторинг лояльности студенческого 

сообщества; организует комплекс мероприятий по профилактике деструктивных 

проявлений среди молодежного сообщества университета, разрабатывает и 

реализует меры по противодействию деструктивным проявлениям в молодежной 

среде университета, предоставление доступной квалифицированной 

психологической помощи и сопровождение в трудных жизненных ситуациях 

обучающихся и сотрудников университета, формирует повестку молодежной 

политики и воспитательной деятельности университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», синхронизацию подходов к реализации 

молодежной политики и осуществлению воспитательной деятельности с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления, обеспечивает контроль соблюдения законодательства Российской 

Федерации в сфере научно-исследовательской, воспитательной деятельности и 

молодежной политики. 

Для решения тактических и оперативных задач задействованы следующие 

структурные подразделения университета: 

– Отдел воспитательной работы; 

– Сектор международной деятельности; 

– Управление информационной политики и связей с общественностью; 

– Отдел информационного обеспечения образовательных программ; 

– Культурно-образовательный центр; 



 

– Центр профориентации; 

– Психолого-педагогическая служба; 

– Спортивный клуб; 

– первичная профсоюзная организация студентов. 

Отдел по воспитательной работе обеспечивает научно-методическое и 

практическое развитие воспитательной деятельности в университете. Деятельность 

отдела по воспитательной работе направлена на создание условий для реализации 

молодежных инициатив обучающихся, овладения ими умениями и навыками 

разработки и реализации социальных проектов и программ. Отделу участвует в 

планировании, координировании и организации воспитательного процесса в 

университете, занимается профилактикой правонарушений, проверками в 

общежитиях. 

На уровне институтов воспитательная работа осуществляется заместителями 

директоров институтов по воспитательной работе, кураторами академических групп 

и другими специалистами, ответственными за реализацию рабочей Программы 

воспитания. 

Для координации и организации воспитательной работы действует Совет по 

воспитательной работе, который возглавляет советник ректора по воспитательной 

работе и молодежной политике. 
 

3.2. Студенческое самоуправление. 
 

Управление воспитательной работой в университете основано на системном 

сочетании административного управления и самоуправления обучающихся. 

В университете студенческое самоуправление представляют Студенческий совет 

и первичная профсоюзная организация студентов. 

Студенческое самоуправление – это социальный институт, осуществляющий 

управленческую деятельность, в ходе которой обучающиеся принимают активное 

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

университета и их социально значимой деятельности. 

Целью студенческого самоуправления является обеспечение реализации прав 

на участие обучающихся в управлении университетом, учета мнения обучающихся 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, оценке качества образовательного процесса, формирование культуры и 

активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их социальной 

зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; 

формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества, а также объединение 

деятельности обучающихся для поддержки социально значимых студенческих 

инициатив, самореализации обучающихся, развития творческого потенциала, 

обмена инновациями и опытом работы. 

  



 

Задачи студенческого самоуправления: 

1. Содействие органам управления университета, студенческого 

самоуправления университета, студенческим объединениям в решении 

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

обучающихся, популяризации здорового образа жизни. 

2. Проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу университета, практическое отношение к 

духу и традициям университета. 

3. Разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся. 

4. Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

5. Консолидация усилий студенческих объединений для расширения 

социальных задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в 

деятельность органов студенческого самоуправления. 

6. Обеспечение эффективного взаимодействия и координация деятельности 

студенческих объединений университета. 

7. Формирование единого информационного пространства и механизмов 

эффективного донесения информации до обучающихся. 

8. Участие в реализации молодежной политики. 

9. Участие в мероприятиях антикоррупционной направленности. 

10. Правовая, информационная, методическая, ресурсная, психолого-

педагогическая, иная поддержка органов студенческого самоуправления. 

11. Организация сотрудничества со студенческими, молодежными и другими 

общественными объединениями в Российской Федерации и в рамках 

международного сотрудничества. 

 

3.3. Мониторинг качества воспитательной работы и условий реализации 

содержания воспитательной деятельности. 

Мониторинг качества воспитательной работы – это форма организации сбора, 

обработки, распространения и хранения информации о системе воспитательной 

работы, обеспечивающая непрерывное слежение и прогнозирование развития 

данной системы. 

Способами оценки достижимости результатов воспитательной деятельности 

на личностном уровне являются: 

– методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики 

самооценки; 

– анкетирование, беседа и др.; 

– анализ результатов различных видов деятельности; 

– портфолио и др. 

Ключевыми показателями эффективности качества воспитательной работы и 

условий реализации содержания воспитательной деятельности являются: качество 



 

ресурсного обеспечения реализации воспитательной деятельности; качество 

инфраструктуры университета; качество воспитывающей среды и воспитательного 

процесса; качество управления системой воспитательной работы; качество 

студенческого самоуправления и др. Мониторинг качества воспитательной работы 

осуществляют кураторы учебных групп, специалисты отдела воспитательной 

работы, психолого-педагогическая служба на основе отчетов о проведенных 

мероприятиях в институтах, в учебных группах, общежитиях. 

Заполнение мониторинговой воспитательной системы обучающихся по всем 

институтам представляется в виде Таблицы 1. 

Таблица 1 

Мониторинг воспитательной системы обучающихся 

 

№ 

п/п 

Институт, направление 

подготовки/специальность 

ФИО 

обучающегося, 

курс 

Участие в 

воспитательной 

работе  

(согласно п. 2.2) и 

подтверждение 

    

    

    

 

3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Самоанализ организуемой в университете воспитательной работы 

осуществляется ежегодно по направлениям воспитательной работы и проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания обучающихся и последующего их 

решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в университете, являются: 

– принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитуемым 

обучающимся, так и к педагогическим работникам и руководителям воспитательных 

структур образовательной организации, реализующим воспитательный процесс в 

образовательной организации; 

– принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, 

а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками 

и руководителями воспитательных структур образовательной организации; 

– принцип развивающегося характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности в образовательной организации: 

грамотной постановки педагогическими работниками и руководителями 



 

воспитательных структур университета целей и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора направлений, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися; 

– принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа, организуемого в университете 

воспитательного процесса, являются: 

– результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся; 

– состояние организуемой в университете совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников и руководителей воспитательных 

структур образовательной организации. 

Таблица 2 

 

Самоанализ воспитательной работы 

 

Направления 

анализа 

воспитательного 

процесса 

Критерий анализа 

Способ получения 

информации о 

результатах воспитания 

Результат анализа 

Результаты 

воспитания, 

социализации  

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

Педагогическое 

наблюдение 

Получение 

представления о 

том, какие прежде 

существовавшие 

проблемы 

личностного 

развития 

обучающихся 

удалось решить за 

прошедший 

учебный год; 

какие проблемы 

решить не удалось 

и почему; какие 

новые проблемы 

появились, над 

чем далее 

предстоит 

работать 

педагогическим 

работникам и 

руководителям 



 

воспитательных 

структур 

образовательной 

организации 

Состояние 

организуемой в 

университете 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников и 

руководителей 

воспитательных 

структур 

образовательной 

организации 

Наличие в 

университете 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников и 

руководителей 

воспитательных 

структур 

образовательной 

организации 

Беседы с 

обучающимися, 

педагогическими 

работниками и 

руководителями 

воспитательных 

структур 

образовательной 

организации, лидерами 

общественных 

молодежных 

организаций, 

созданных 

обучающимися в 

образовательной 

организации, при 

необходимости – их 

анкетирование 

Получение 

представления о 

качестве 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников и 

руководителей и 

руководителей 

воспитательных 

структур 

университета по 

направлениям: 

– патриотизм и 

гражданствен-

ность; 

– социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие; 

– окружающий 

мир: экология, 

наследие и 

народные 

традиции; 

– профориента-

ция; 

– социальное 

партнерство в 

воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации. 
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