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Проблема и цель. Проблема статьи заключается в отсутствии актуальных динамиче-

ских модельных представлений о соотношении содержания и форматов воспитания в вузе с 

потребностями и запросом студентов. Цель статьи – теоретическое обоснование динамиче-

ской модели соотношения содержания и форматов воспитания в вузе с потребностями и за-

просом студентов. 

Методология. Методология исследования основывается на системно-деятельностном и 

исследовательско-конструктивном подходах, на основных положениях теории педагогического 

моделирования. Для построения модели использованы теоретические (анализ, синтез, сравне-

ние, классифицирование), а также эмпирические методы (опрос – полуструктурированное ин-

тервью, анкетирование; количественный анализ календарных годовых планов воспитательной 

деятельности и заявок на Всероссийский конкурс лучших практик реализации воспитательной дея-

тельности и молодежной политики; контент-анализ рабочих программ воспитания в вузах РФ). 

Результаты. Основные результаты заключаются в построении двух вариантов динами-

ческой модели соотношения содержания воспитательной деятельности вуза и запроса студен-

тов на внеаудиторную активность – модели-состояния и модели-проекта. Модель-состояние 

демонстрирует две зоны: синхронности и асинхронности. Первая зона характеризуется в це-

лом совпадением запроса студента и предложения вуза (1–2 курсы обучения), а вторая (3–

5  курсы обучения) выявляет существующие в этом поле разрывы. Модель-состояние актуали-

зирует проблему цикличного годового характера воспитательной деятельности с превалирова-

нием художественно-творческого содержания, массовых форматов и недостатком професси-

онально-ориентированной направленности.  

Модель-проект основана на идее замены годового периода цикличностью, основанной на 

продолжительности образовательной программы (4–6  лет). Динамика содержания и форма-

тов воспитательной деятельности в модели-проекте строится при учете двух факторов: 
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динамики профессионального и социального становления личности и динамики общественно-

государственных требований к студенту, выполнение которых обеспечивает эффективный со-

циальный транзит молодежи. Содержательной основой модели-проекта является последова-

тельная смена видов и форматов внеаудиторной деятельности. 

Заключение. В заключении делаются выводы о том, что доминирующие практики воспи-

тательной деятельности в образовательных организациях высшего образования могут быть 

значительно оптимизированы при отказе от повторяемого годового цикла воспитательных ме-

роприятий, насыщении воспитания профессионально-ориентированным содержанием, исполь-

зовании малых групповых форматов, основанных на взаимодействии в горизонтальных сообще-

ствах студентов, построении воспитательных практик как действенных механизмов наращи-

вания социального капитала, очевидно применимых профессиональных и социальных компетен-

ций (в том числе гражданских, семейных, родительских). 

Ключевые слова: динамическая модель; проблемно-ориентированное моделирование; мо-

дель воспитательной деятельности; динамика воспитательной деятельности; внеаудиторная 

активность; запрос студента; исследовательско-конструктивный подход. 

 

 

Постановка проблемы 

Воспитательная деятельность в образо-

вательной организации высшего образования 

– дискуссионная область воспитательной тео-

рии и практики. Необходимость и целесооб-

разность воспитания в большинстве своем со-

вершеннолетних людей вызывает вопросы и 

сомнения, поэтому многие преподаватели вос-

принимают воспитательные задачи как чуже-

родные образовательному процессу в вузе, 

наполненному содержанием профессиональ-

ной подготовки. 

Однако на современном этапе развития 

общества после отказа многими образователь-

ными организациями разного уровня от воспи-

тательной функции стала очевидной проблема 

ценностно-смыслового вакуума, наполнен-

ного идеями радикального материализма и ин-

дивидуализма. В рамках общей идеологиче-

ской перестройки нашего общества, девестер-

нализации его институтов и связей, стремле-

ния к суверенитету и национальной целостно-

сти задачи воспитания вновь актуализированы 

как на уровне стратегических, программных и 

нормативных документов, так и на уровне об-

щественного запроса к системе образования. 

Система высшего образования не явля-

ется исключением из этого общего движения. 

При этом несомненно, что модели, техноло-

гии, форматы и, главное, ценностно-смысло-

вое содержание воспитания должны быть зна-

чительно иными, чем в других образователь-

ных организациях, работающих с более ран-

ним возрастом воспитанников и реализующих 

другие образовательные цели. 

С этой точки зрения важно обозначить 

актуальную ситуацию в области воспитатель-

ной деятельности в образовательных органи-

зациях высшего образования, определить ее 

общие рамки, цели, механизмы, форматы 

внешних и внутренних взаимодействий, субъ-

ектную структуру и в целом представить неко-

торое обобщенное модельное видение про-

цесса. 

Обзор научной литературы по про-

блеме. Несмотря на ощутимое снижение ис-

следовательского интереса к вопросам воспи-

тания в образовательных организациях выс-

шего образования на протяжении последних 

трех десятилетий, разработки в данной обла-

сти не были прерваны и продолжались. 
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Нам близко понимание категории воспи-

тания в вузе, предложенное В. З. Юсуповым1 

в работе «Профессиональное воспитание сту-

дентов вуза: понятие, структура, генезис раз-

вития»: «Это сознательно организованный 

процесс, в котором студент выступает как 

субъект собственного развития, самопозна-

ния, самовоспитания и самореализации, когда 

осуществляется присвоение личностью ду-

ховно-нравственных, профессиональных цен-

ностей, аккумулированных в культуре, исто-

рии, литературе, психологии»2. 

Значимые характеристики воспитания в 

вузе, определяющие необходимые и достаточ-

ные компоненты модели и связи между ними, 

выявлялись нами на основе анализа совокуп-

ности работ, посвященных разным аспектам 

профессионального воспитания (Ю. П. Аза-

ров 3 , Н. М. Борытко 4 , Н. А. Бакшаева 5 , 

 
1 Юсупов В. З. Профессиональное воспитание студен-

тов вуза: понятие, структура, генезис развития // Зна-

ние. Понимание. Умение. – 2019. – № 2. – С. 216-

231.  – DOI: http://dx.doi.org/10.17805/zpu.2019.2.20. – 

EDN CSXVWK. 
2 Там же. 
3 Азаров Ю. П. «Радость учить и учиться»: педагогика 

гармоничного развития. – М.: Политиздат, 1989. – 

333  с. 
4  Борытко Н. М. Профессиональное воспитание сту-

дентов вуза: учебно-методическое пособие. – Волго-

град: Изд-во ВГИПК РО, 2004. – 120 с. 
5 Бакшаева Н. А., Вербицкий А. А. Психология моти-

вации студентов: учебное пособие. – М.: Логос, 

2006.  – 183 с. 

6 Вербицкий А. А. Единство обучения и воспитания в 

контекстном образовании // Фундаментальные и при-

кладные проблемы педагогики и психологии в обра-

зовательном и социальном контекст: материалы меж-

дународной конференции (Москва, 13–15 декабря 

2019 г.). – М.: Изд-во МПГУ, 2020. – С. 11–16. 
7 Бондаревская Е. В. Гуманитарная миссия воспитания 

в современном мире // Высшая школа: опыт, про-

блемы, перспективы: материалы IХ международной 

научно-практической конференции: в 2 частях 

А. А. Вербицкий 6 , Е. В. Бондаревская 7 , 

Н. К. Сергеев, Н. М. Борытко8 и др.). 

Моделирование – метод, который ак-

тивно разрабатывается в педагогике начиная с 

последней четверти ХХ в. Одни из первых пе-

дагогических моделей встречаются в исследо-

ваниях В. С. Ильина 9 , В. В. Краевского 10 , 

Н. В. Кузьминой 11 , В. А. Сластенина 12 , 

В.  П. Симонова13 и др.  

В современных исследованиях теорию 

педагогического моделирования развивают 

В. З. Юсупов [20], И. О. Котлярова [135], 

В. И.  Писаренко [17], Е. Г. Огольцова [16] и др. 

Педагогическое моделирование активно 

развивается и в зарубежных исследованиях, но 

не как самостоятельная предметность, а как 

средство решения конкретных педагогиче-

ских задач. Наиболее активно авторы строят 

модели отдельных педагогических процессов 

(Москва, 21–22 апреля 2016 г.). Часть 1. – М.: Изд-во 

РУДН, 2016. – С.  26–44.  
8 Сергеев Н. К., Борытко Н. М. Концепция и техноло-

гии подготовки учителя-воспитателя в системе не-

прерывного педагогического образования // Известия 

Волгоградского государственного педагогического 

университета. – 2014. – № 9. – С. 31–39. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22833015 
9 Ильин В. С. Проблемы теории педагогических систем 

с позиции целостного подхода // Воспитание школь-

ников в процессе обучения. – Волгоград, 1978. – 

С.  3–12. 
10 Краевский В. В. Дидактические основания констру-

ирования процесса обучения // Новые исследования 

в педагогических науках. – 1986. – № 1 (47). – С. 36–

40. 
11 Кузьмина Н. В. Понятие «педагогическая система» и 

критерии ее оценки // Методы системного педагоги-

ческого исследования / под ред. Н. В. Кузьминой. – 

М.: Народное образование, 2002. – С. 11–16. 
12 Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Мищенко А. И. и др. 

Педагогика: учебное пособие. – М.: Школа-Пресс, 

1997. – 512 с. 
13  Симонов В. П. Моделирование и оценка качества 

научно-исследовательской работы в образователь-

ных системах. – М.: Перспектива, 2010. – 92 с. 
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и задач, например, моделируется виртуальное 

пространство современного университета, 

процессы интеграции традиционного и ди-

станционного обучения [1; 6]. В зарубежных 

источниках встречаются работы, моделирую-

щие образовательные процессы с маркетинго-

вой точки зрения [2], с точки зрения соотно-

шения прав и возможностей их участников [4]. 

Особый интерес для нас представляют 

исследования трехсторонних моделей взаимо-

отношений в университете, когда предметом 

становится развитие субъектной идентично-

сти студентов [5]. Довольно близким к вопро-

сам воспитательной деятельности видится ис-

следование моделей и стратегий гражданского 

образования (воспитания) [3]. 

Учитывая проведенный выше обзор и 

возвращаясь более прицельно к предмету 

нашей статьи, охарактеризуем отечественные 

исследования, выполненные в предметности 

моделирования воспитательной деятельности 

в вузе. 

Первая группа работ, условно объеди-

ненная нами, – это исследования, в которых 

описываются разные типы моделей воспита-

ния в вузе. При этом во многих из них модель 

не является самостоятельным предметом ис-

следования, а предстает контекстом изучения 

другой предметности, чаще всего личностных 

изменений студентов и путей их достижения 

(например, Д. Ю. Трутников14 , А. В. Кравец 

[144]). 

Ряд авторов посвящают свои работы мо-

делированию отдельных содержательных 

 
14 Трутников Д. Ю. Аксиологическая модель воспита-

ния в инженерном вузе // Высшее образование сего-

дня. – 2008. – № 6. – С. 66–70. – EDN MBDCOR. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=14308795 
15 Мартыненко А. В., Надькин Т. Д., Грачева Е. З. и др. 

Модель гражданско-патриотического воспитания в 

вузе: опыт Мордовского государственного педагоги-

ческого университета: монография – Саранск: Изд-во 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, 2023. – 109 с. 

направлений воспитания, например, граждан-

ско-патриотического 15 , профессионального16 

[8; 16, 18], воспитания в процессе самоуправ-

ления [19], правового воспитания [7]. 

Особо рассмотрим подходы к моделиро-

ванию процесса профессионального образова-

ния. В работе В. В. Усманова [18]выделяются 

следующие аспекты модели профессиональ-

ного воспитания: цели и задачи, компоненты 

профессионального воспитания, организаци-

онно-педагогические условия и оценка полу-

ченных результатов. И. В. Вяткина17 модель 

профессионального воспитания видит в соче-

тании компонентов цели, принципов, содер-

жания, факторов и результатов воспитания. 

Особая роль среди факторов воспитания отво-

дится автором воспитательной среде. Инте-

ресной также представляется классификация 

условий эффективности воспитания на общие 

и частные18.  

Ряд исследований в центр внимания ста-

вят особенности организации высшего образо-

вания, в которой осуществляется воспитание, 

ее целевой и содержательной направленности. 

Так, Д. М. Крюковым предлагается модель 

воспитания в военном вузе [155]. 

В ряде работ предметом моделирования 

становится не сам процесс воспитания, а со-

провождающие его процессы, например, 

управление. В этом случае моделируется про-

цесс управления воспитательной деятельно-

стью [8; 17].  

16 Вяткина И. В. Моделирование системы профессио-

нального воспитания студентов технического вуза // 

Вестник Казанского технологического универси-

тета.  – 2010. – № 12. – C. 61–67. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15540375 
17 Там же.  
18 Там же. 
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Обобщая вышесказанное можно выде-

лить несколько направлений моделирования 

воспитательной деятельности в вузе: 

– построение разных типов моделей (ак-

сиологических, рефлексивных, интегральных 

и др.); 

– моделирование разных направлений 

воспитания (профессиональное, правовое, фи-

зическое и т. д.); 

– моделирование воспитания в разных 

типах образовательных организаций высшего 

образования: военных, гуманитарных, инже-

нерных вузах, вузах МВД; 

– моделирование сопровождающих вос-

питание процессов (управление, обеспече-

ние). 

Чаще всего в качестве компонентов мо-

делей воспитательной деятельности пред-

стают цели, задачи, принципы, содержание, 

организационные формы, методы и приемы, 

результаты и критерии эффективности про-

цесса.  

Однако существуют некоторые ограни-

чения актуальных практик моделирования 

воспитательной деятельности, которые опре-

деляют проблему настоящей статьи. Они свя-

зываются нами с доминированием статиче-

ского характера моделей: несмотря на связи 

между компонентами, модель представляет 

собой «срез» процесса, а не отражение его ди-

намики, внутренних сил и закономерностей 

движения и развития. 

Все модели воспитательной деятельно-

сти в вузе носят вероятностный характер и от-

ражают типовые характеристики этой дея-

тельности, ее субъектов и среды, в которой 

она осуществляется. При этом анализ преце-

дентов может показать значительное отклоне-

ние от любой из предложенных моделей. Это 

 
19  Каган М. С. Человеческая деятельность: опыт си-

стемного анализа / М. С. Каган. – М.: Политиздат, 

1974. – 328 с. 

ограничение моделирования социальных про-

цессов, которое вряд ли может быть полно-

стью преодолено, хотя развитие вариабельно-

сти моделей может быть движением в направ-

лении получения более объективной картины. 

Кроме того, модели воспитательной дея-

тельности часто носят императивный харак-

тер, т. е. отражают ситуацию не столько в 

срезе сущего, сколько в срезе должного, иде-

ального видения. Несколько смягчить эту 

негативную черту возможно, включая в мо-

дели ощутимые исследователями, но сложно 

описываемые зоны «белых пятен» – тех связей 

или структур, функционирование которых не 

вполне понятно, нестабильно или недоста-

точно изучено. Такой подход позволит одно-

временно объективизировать модель и найти 

исследовательскую предметность, актуаль-

ную современной ситуации развития. 

На основании вышесказанного проблема 

статьи заключается в отсутствии актуальных 

динамических модельных представлений о со-

отношении содержания и форматов воспита-

ния в вузе с потребностями и запросом студен-

тов.  

Цель статьи – теоретическое обоснова-

ние динамической модели соотношения со-

держания и форматов воспитания в вузе с по-

требностями и запросом студентов. 

 

Методология исследования 

В основу представленной модели поло-

жен деятельностный подход19, который позво-

ляет изучать воспитание в университетах как 

сложную систему, ядро и движущую силу ко-

торой составляет целенаправленная деятель-

ность – воспитание. Основа системного под-

хода20, используемого нами, заложена в рабо-

тах Л. И. Новиковой, В. А. Караковского, 

20 Караковский В. А., Воспитание? Воспитание…Вос-

питание! Теория и практика школьных воспитатель-

ных систем / В. А. Караковский, Л. И. Новикова, 
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Н. С. Селивановой и целым рядом исследова-

телей этой школы. Воспитательная система 

имеет ряд подсистем, которые могут модели-

роваться самостоятельно. Некоторые модели 

таких подсистем также представлены в насто-

ящей работе. 

Основываясь на теории воспитательных 

систем, попытаемся описать ряд значимых ха-

рактеристик, в которых и под влиянием кото-

рых развивается воспитание в вузе, а также ха-

рактеристик внутренне присущих процессу 

воспитания: 

– исходная концепция воспитания в вузе 

– синтез внешнего общественно-государ-

ственного запроса и результатов профессио-

нального творчества, рефлексии субъектов 

воспитания в организации; 

– характеристики воспитательной дея-

тельности – ее цели, задачи, направления, ал-

горитмы и механики, результаты; 

– субъекты, акторы, участники воспита-

тельной деятельности и взаимоотношения 

между ними; 

– среда вуза и внешняя среда, освоенная 

субъектами воспитания; 

– управление воспитательной деятельно-

стью; 

– динамические характеристики воспи-

тательной деятельности. 

Предложенные ниже модели строятся 

как на теоретических основаниях, так и на эм-

пирических данных. Мы использовали два ис-

точника эмпирических данных: мониторинг 

программ воспитания и календарных годовых 

планов воспитательной деятельности и Все-

российский конкурс лучших практик реализа-

ции воспитательной деятельности и молодеж-

ной политики. Мониторинг программ воспи-

 
Н.  Л. Селиванова; под общ. ред. Н. Л. Селивановой. 

Изд. 2-е, доп. и перераб. – М.: Педагогическое обще-

ство России, 2000. – 252 с. 

тания, проведенный Костромским государ-

ственным университетом в 2022 и 2023 гг. по 

заказу Министерства образования и науки РФ, 

охватил более 300 образовательных организа-

ций высшего образования ежегодно, предме-

том анализа стали 56 000 воспитательных со-

бытий в 2022 г. и 63 000 событий в 2023 г. Мо-

ниторинг предполагал качественный и коли-

чественный анализ данных. 

Качественный анализ строился на не-

скольких критериях: 

– оценка возможностей, создаваемых об-

разовательными организациями высшего об-

разования для реализации задач молодежной 

политики; 

– оценка соответствия ценностной и це-

левой ориентации воспитательной деятельно-

сти и молодежной политики в вузах приорите-

там государственной молодежной политики и 

целям воспитания в образовательной органи-

зации высшего образования; 

– оценка ценностно-смыслового, содер-

жательного и технологического соответствия 

программ воспитания основным профессио-

нальным образовательным программам; 

– оценка содержательного и технологи-

ческого соответствия программ воспитания 

идеям развития субъектности студента, проак-

тивного патриотизма и гражданственности, 

социального служения и вовлеченности в со-

циально полезную активность, динамики, от-

крытости и перенасыщенности воспитываю-

щей среды вуза, инновационности форм и 

средств воспитательной деятельности; 

– оценка оптимальности сочетания в 

программах воспитания и календарных пла-

нах воспитательной деятельности федераль-
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ной, региональной и университетской по-

вестки с целесообразными формами ее реали-

зации. 

Контент-анализ осуществлялся на ос-

нове массива данных наименований и форм 

воспитательных мероприятий, собранных и 

обобщенных на этапе сбора эмпирической ин-

формации. Количественный анализ прово-

дился методом кластеризации и сравнения 

данных. Первичными данными является 

наименование и форма мероприятий в кален-

дарном плане воспитательной деятельности. 

Весь объем компонентов календарных планов 

воспитательной деятельности разделялся на 

группы по выделенным критериям на этапе 

первичного сбора данных. Количественные 

данные анализировались и интерпретирова-

лись экспертом. 

С помощью названных выше методов 

были описаны и количественно охарактеризо-

ваны профили воспитательной деятельности в 

вузе: содержательный профиль воспитатель-

ной деятельности в образовательной организа-

ции высшего образования; субъектный про-

филь воспитательной деятельности в образо-

вательной организации высшего образования; 

хронологический профиль воспитательной де-

ятельности по годам обучения; дифференци-

альный профиль воспитательной деятельно-

сти; инновационный профиль воспитательной 

деятельности в образовательной организации 

высшего образования; технологический про-

филь воспитательной деятельности; динами-

ческий профиль воспитательной деятельно-

сти. 

Второй источник эмпирических данных 

– Всероссийский конкурс лучших практик ре-

ализации молодежной политики и воспита-

тельной деятельности вузов России. Конкурс 

проводился в 2022, 2023, 2024 гг. и позволил 

аккумулировать значительное количество 

практик воспитания и молодежной политики. 

Было получено и обработано в указанные 

годы 581, 675, 759 заявок. Общий массив за-

явок составил описание 2015 практик.  

Для описания практики была создана 

электронная опросная форма, которая вклю-

чала в себя как открытые, так и закрытые во-

просы. Закрытые вопросы формулировались 

для сбора информации с ограниченным коли-

чеством вариантов ответа. Например, отнесе-

ние практики к блоку номинаций и конкрет-

ной номинации, определение направления 

воспитательной деятельности и молодежной 

политики, определение основных субъектов 

практики, ее форматов и др. Открытые во-

просы использовались для описания наиболее 

важных, сущностных характеристик прак-

тики  – ее целей, результатов, механики и тех-

нологии. Синтез закрытых и открытых вопро-

сов позволил сделать описание практик, с од-

ной стороны, структурированным, а с другой 

– достаточно свободным, чтобы позволить 

представить нетривиальный опыт, который не 

мог быть спрогнозирован составителями 

опросника. 

Полученные результаты экспертирова-

лись, обрабатывались количественно, в том 

числе группировались и сравнивались, и каче-

ственно с помощью метода контент-анализа. 

В  экспертной деятельности принимали уча-

стие высококвалифицированные специалисты 

в области воспитательной деятельности и мо-

лодежной политики образовательных органи-

заций высшего образования. 

 

Результаты исследования 

Интегрируя теоретический анализ, каче-

ственные и количественные данные, получен-

ные в ходе мониторинга программ воспитания 

и Конкурса лучших практик реализации моло-

дежной политики и воспитательной деятель-

ности, мы предлагаем следующую совокуп-
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ность проблемно-ориентированных модель-

ных представлений о воспитательной деятель-

ности в вузе, объединение которых может со-

здать новые представления о сущностных ха-

рактеристиках, взаимосвязях и, что наиболее 

важно, на наш взгляд, проблемных областях 

изучаемого предмета. 

Модель 1. Ценностно-целевая модель 

воспитательной деятельности в вузе. 

Модель 2. Структурно-функциональная 

модель воспитательной деятельности в обра-

зовательных организациях высшего образова-

ния. 

Модель 3. Субъектная модель воспита-

тельной деятельности. 

Модель 4. Модель внутренних и внеш-

них взаимодействий и коммуникаций в про-

цессе воспитательной деятельности. 

Модель 5. Динамическая модель содер-

жания воспитательной деятельности.  

В настоящей статье остановимся на ха-

рактеристике динамической модели содержа-

ния воспитательной деятельности. 

Авторы осознают, что представленная 

модель идеализирует и упрощает реальность и 

отражает общие тенденции, но не отдельные 

практики, которые могут быть выстроены об-

разовательными организациями по другим 

принципам и в другой логике. Динамическая 

модель основывается на количественных дан-

ных, полученных с помощью описанных выше 

методов, но не имеет строгого количествен-

ного выражения и демонстрирует общие ха-

рактеристики исследуемого явления: 

1) цикличный повторяющийся годовой 

характер воспитательной деятельности без 

выраженной динамики предложения для раз-

ных курсов обучения (анализ календарных 

планов воспитательной деятельности в рамках 

мониторинга программ воспитания, 2022, 

2023); 

2) доминирующая ориентированность 

воспитательной деятельности на студентов 

младших курсов как основную целевую 

группу (мониторинг программ воспитания, 

2022, 2023 [112]; анализ заявок на Конкурс 

лучших практик, 2022, 2023, 2024 [12]); 

3) преобладание в содержании воспита-

ния творческой, художественной, спортивной 

и иной общесоциальной и универсальной 

направленностей, а также адаптационных и 

обучающих программ (мониторинг программ 

воспитания, 2022, 2023 [112]; анализ заявок на 

Конкурс лучших практик, 2022, 2023, 2024 

[12]); 

4) выраженная смена запроса на содер-

жание внеаудиторной активности у студентов 

2–3 курсов: перенос жизненных задач, потреб-

ностей и интересов в область профессионали-

зации, построения семьи, развития социаль-

ного капитала (результаты студенческой ис-

следовательской экспедиции, 2022 [18]; иссле-

дования социально-психологической дина-

мики студенческих групп и факторов, ее обес-

печивающих [10]). Визуализация тенденций 

представлена на рисунке 1. 

Модель демонстрирует низкую дина-

мику содержания воспитательной деятельно-

сти при высокой изменчивости студенческих 

потребностей и жизненно важных задач. На 1–

2 курсах обучения мы выделяем зону синхро-

низации, в которой запрос студентов на адап-

тацию, творческое самовыражение, расшире-

ние круга коммуникации среди сверстников 

удовлетворяется содержанием воспитатель-

ной деятельности, реализуемой в разных фор-

мах внеаудиторной активности.  
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Рис. 1. Динамическая модель соответствия содержания воспитательной деятельности и студенче-

ского запроса на внеаудиторную жизнь (модель-состояние)  

Fig. 1. Dynamic model of correspondence of the content of educational activity and student's request for 

extracurricular life (model-state) 

 

 

На рубеже конца второго – середины 

третьего курса обучения наблюдается значи-

тельная смена потребностей и приоритетов 

студентов. Многие из них начинают профес-

сиональный путь, актуализируются задачи, 

связанные с построением собственной семьи 

или, по крайней мере, стабильных отношений, 

которые в будущем приведут к ней. Студенты 

к этому времени хотят избавиться от полной 

финансовой зависимости от родителей, стре-

мятся зарабатывать. Им интересен новый со-

циальный круг, в который входят не только 

сверстники, но и люди, которые смогут «от-

крыть двери» в мир будущей профессии, вве-

сти в профессиональное сообщество.  

Очевидно, что чем более заинтересован 

студент в своей профессии и видит ее реаль-

ной сферой дальнейшего трудоустройства, 

тем более выражены эти тенденции. Это 

наблюдается в профессиональных областях с 

высоким уровнем социального престижа и 

конкуренции. Обратная ситуация наблюда-

ется, когда студент не стремится к профессио-

нализации в области получения высшего обра-

зования и к трудоустройству и карьере в ней. 

В этом случае мы наблюдаем отчуждение от 

среды вуза, поиск и реализацию пути альтер-

нативной профессионализации с «доучива-

нием» по остаточному принципу.  

На этой основе возникает зона асинхрон-

ности на старших курсах обучения, когда сту-

дент не желает принимать участие во внеауди-

торной жизни университета, так как она в 

своем старом содержании неинтересна и не 

удовлетворяет его жизненные потребности. 
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Студентами это формулируется как «стало не-

интересно», «уже надоело», «другие инте-

ресы», «не могу тратить время на это».  

Часто внеаудиторная жизнь, будучи 

насыщена актуальным для младших курсов 

социально-творческим содержанием, воспри-

нимается как атрибут прожитого периода уче-

ничества, неуместного во взрослой жизни. 

В университетах с высоким уровнем 

добровольности воспитательной деятельности 

мы наблюдаем отказ студентов-старшекурс-

ников от участия в ней и, как следствие, 

крайне низкий охват воспитательными меро-

приятиями этой категории студентов. В то же 

время в университетах с сильной воспитатель-

ной традицией и высоким социальным давле-

нием в отношении участия во внеаудиторной 

жизни наблюдается сопротивление, выражаю-

щееся в отторжении этих видов активности: 

«внеаудиторная активность – это ноша, обяза-

ловка». При этом на уровне обсуждения заяв-

ляется, что другие виды активности, связан-

ные с профессией, реальными новыми навы-

ками, повышающими конкурентноспособ-

ность, навыками, которые, очевидно, могут 

монетизироваться, вызывают интерес. Инте-

рес также порождают внеаудиторные предло-

жения, позволяющие повысить компетенции в 

области создания семьи, родительства, а также 

открытые социальные пространства и пло-

щадки, где можно расширить круг общения, 

встретить партнера. 

Отдельно хочется обсудить вопрос во-

влеченности студентов в воспитательную дея-

тельность. Указ Президента Российской Феде-

рации от 07.05.2024 № 309 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года и на перспективу до 

2036  года» устанавливает национальную 

 
21  Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года и на 

цель  – «реализация потенциалов каждого че-

ловека, развитие его талантов, воспитание па-

триотичной и социально-ответственной лич-

ности»21. Эта цель требует полного охвата вос-

питательной деятельностью всех категорий 

детей и молодежи. При этом нельзя исключить 

вуз из этой деятельности, ссылаясь на то, что 

студенты уже взрослые и задачи воспитания 

решаются на более ранних этапах в дошколь-

ных организация, школах, организациях сред-

него профессионального образования. У обра-

зовательных организаций свои специфические 

воспитательные задачи, связанные со станов-

лением высокого уровня субъектности сту-

дента в гражданской, социальной, профессио-

нальной сферах, осознанием и готовностью к 

деятельностной реализации своих ценностных 

приоритетов. 

В связи с этим асинхронность запроса 

личности и общества, выводящая большие 

группы студентов за пределы интересной и 

нужной им внеаудиторной активности, приво-

дит к заведомой невозможности реализовать 

поставленную цель. Массовый охват воспита-

тельной деятельности студентов 1–2 курсов на 

третьем и последующем курсах заменяется 

участием ограниченного круга «активистов» 

во внеаудиторной активности в качестве ее 

инициаторов, организаторов, координаторов. 

Это важный и значимый потенциал и направ-

ление деятельности, но наряду с этим должна 

сохраняться и воспитательная деятельность с 

широким охватом, но новым содержанием и 

форматами. 

Основываясь на вышесказанном, попы-

таемся построить модель-проект, целью кото-

рой является снятие выявленных проблем и 

противоречий. Основная идея заключается в 

перспективу до 2036 года». – URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/73986  
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отказе от повторяемого годового цикла собы-

тий и в переходе к более длинному циклу, 

охватывающему период освоения основной 

профессиональной образовательной про-

граммы – от 4 до 6 лет. Возможно также рас-

смотрение цикла, включающего реализацию 

всех уровней высшего образования (бака-

лавриата и магистратуры на настоящий мо-

мент или базового и специализированного 

высшего образования в перспективе). Однако 

целесообразность второго варианта может 

быть поставлена под вопрос в связи со значи-

тельной сменой контингента обучающихся, 

при которой непрерывность воспитательных 

практик будет затруднена.  

В рамках этого цикла мероприятийно-

событийный характер воспитательной работы 

будет заменен программным подходом с еже-

годной динамикой содержания воспитания, 

связанной с двумя группами значимых факто-

ров: 

– факторы социального и профессио-

нального становления личности, изменения 

жизненно-значимых задач, смены интересов и 

потребностей студента; 

– факторы социального и профессио-

нального транзита, выражающиеся как требо-

вания общества к активному включению сту-

дента в систему гражданских и профессио-

нальных отношений, принятию на себя взрос-

лой и ответственной роли, занятию конструк-

тивной позиции, основанной на традицион-

ных российских духовно-нравственных цен-

ностях. 

Пересечение изменяющихся потребно-

стей личности и общественно-государствен-

ных требований к взрослеющему человеку 

становится основой синхронизации содержа-

ния воспитательной деятельности в динамике 

от курса к курсу обучения: доминирование 

творческого, художественного, спортивного 

содержания внеаудиторной активности на 1–

2  курсах обучения; сущностная перестройка 

внеаудиторной деятельности на 3 курсе – по-

явление и развитие практик, ориентированных 

на профессионализацию, создание семьи, дея-

тельную реализацию гражданской и патриоти-

ческой позиции студента; развитие и обогаще-

ние этих практик на 4 и 5 курсах обучения.  

Одновременно происходит смена доми-

нирующих форматов организации внеауди-

торной деятельности: массовые и коллектив-

ные форматы, сообразные запросу студентов 

1–2 курсов, потребностям организации в адап-

тации новых студентов и включению их в са-

мое широкое сообщество вуза, сменяются 

групповыми форматами, основанными на осо-

знанном выборе круга взаимодействия и общ-

ности интересов – профессиональных, соци-

альных и личностных. Доминирующий фор-

мат на первом курсе – массовое мероприятие 

(в совершенно разных формах), на 3–5 курсах 

– студенческое объединение (профессиональ-

ное, научно-исследовательское, гражданское, 

патриотическое, творческое, социальное, во-

лонтерское и др.). Представления о синхрони-

зированном содержании воспитательной дея-

тельности (внеаудиторной активности) визуа-

лизированы в модели-проекте на рисунке 2. 

В этом идеальном представлении весь 

период обучения в вузе становится зоной син-

хронности предложения вуза и запроса сту-

дента. Нами видится последовательная смена 

видов внеаудиторной деятельности как доми-

нирующих при реализации и всех других 

направлений: художественно-творческой, 

спортивной деятельности в массовых форма-

тах; профессионально-ориентированной в 

групповых форматах, в том числе социальное 

служение и профессионально-ориентирован-

ное волонтерство; ценностно-ориентирован-

ной с содержанием созидательного труда, се-

мейности, гражданственности, патриотизма, 
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социальной ответственности в малых группо-

вых форматах. Хотим особо отметить, что в 

этих предложениях отражена доминирующая 

тенденция, не исключающая другого содержа-

ния и форматов при сохранении приоритет-

ного направления. 

 

 

 
Рис. 2. Модель-проект синхронизации содержания и форматов воспитательной деятельности в дина-

мике от курса к курсу (на примере основной профессиональной образовательной программы бака-

лавриата/специалитета или базового высшего образования) 

Fig. 2. The model is a project for synchronizing the content and formats of educational activities in dynamics 

from course to course (using the example of the basic professional educational program of bachelor's de-

gree/specialty or basic higher education) 

 

 

Важно подчеркнуть, что при смене со-

держания и форматов воспитательной дея-

тельности должна нарастать открытость си-

стемы высшего образования. Деятельность, 

ориентированная на внешние среды с включе-

нием внешних акторов, к старшим курсам обу-

чения должна стать преобладающей, чтобы 

исключить эффект «коробки» – замкнутого 

искусственного пространства организации, 

где преобладают имитационные, учебные ква-

зиактивности. 

 

 

 

Обсуждение, заключение 

Рассматривая модель как специально со-

зданный объект, воспроизводящий свойства 

изучаемого объекта и позволяющий прогнози-

ровать его развитие и управлять им, мы пред-

лагаем видение динамической проблемно-

ориентированной модели соотношения содер-

жания воспитательной деятельности в вузе и 

студенческого запроса на внеаудиторную 

жизнь. 

Динамика модели отражает изменение 

содержания воспитания в вузе и запроса сту-

дентов на внеаудиторную жизнь от курса к 

курсу. Модель разработана применительно к 
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основной профессиональной образовательной 

программе бакалавриата (в перспективе – ба-

зового высшего образования) (4–5 лет обуче-

ния). 

Модель носит функциональный харак-

тер и разработана в двух вариантах: модель-

состояние и модель-проект. Модель-состоя-

ние фиксирует несколько значимых динами-

ческих характеристик типичных практик орга-

низации воспитательной деятельности в вузе: 

цикличный повторяющийся годовой характер 

воспитательной деятельности без выраженной 

динамики предложения для разных курсов 

обучения; доминирующая ориентированность 

воспитательной деятельности на студентов 

младших курсов как основную целевую 

группу; преобладание в содержании воспита-

ния творческой, художественной, спортивной 

и иной общесоциальной и универсальной 

направленности, а также адаптационных и 

обучающих программ. 

Модель также фиксирует выраженную 

смену запроса на содержание внеаудиторной 

активности у студентов 2–3 курсов: перенос 

жизненных задач, потребностей и интересов в 

область профессионализации, построения се-

мьи, развития социального капитала (резуль-

таты студенческой исследовательской экспе-

диции). 

Соотношение этих характеристик позво-

ляет авторам выявить зону синхронизации (1–

2 курсы) и зону асинхронности (3–5 курсы). 

Зона синхронизации соответствует совпаде-

нию запроса студентов и предложения вуза, 

зона асинхронности, напротив, фиксирует раз-

рыв запроса и предложения. Сущность асин-

хронности состоит в том, что вуз продолжает 

предлагать уже дважды прожитый студентом 

годовой цикл, а студент испытывает дефицит 

форматов, обеспечивающих решение реаль-

ных жизненных задач (профессионализация, 

создание семьи, материальное обеспечение) 

во внешней среде и основанных на горизон-

тальных связях в малых группах. 

Фиксируя эти разрывы в зоне асинхрон-

ности, мы предлагаем модель-проект, которая 

основана на идее замены годовой циклично-

сти цикличностью, основанной на продолжи-

тельности образовательной программы (4–

6  лет). Динамика содержания и форматов вос-

питательной деятельности в модели-проекте 

основывается на учете двух факторов: дина-

мики профессионального и социального ста-

новления личности и динамики общественно-

государственных требований к студенту, вы-

полнение которых обеспечивает эффективный 

социальный транзит молодежи.  

Содержательной основой модели явля-

ется последовательная смена видов внеауди-

торной деятельности как доминирующих при 

реализации и всех других направлений: худо-

жественно-творческой, спортивной деятель-

ности в массовых форматах; профессио-

нально-ориентированной в коллективных 

форматах, в том числе социальное служение и 

профессионально-ориентированное волонтер-

ство; ценностно-ориентированной с содержа-

нием созидательного труда, семейности, граж-

данственности, патриотизма, социальной от-

ветственности в малых групповых форматах. 

При смене содержания и форматов вос-

питательной деятельности нарастает откры-

тость системы высшего образования. Деятель-

ность в реальных условиях с принятием соци-

альной ответственности, ориентированная на 

внешние среды с включением внешних акто-

ров, к старшим курсам обучения становится 

преобладающей. При этих условиях можно 

синхронизировать воспитательную деятель-

ность в вузе с запросом студентов в течение 

всего периода обучения. Благодаря синхрони-

зации запроса и предложения мы создаем про-

странство совместной деятельности, имеющее 
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значительный ценностно-ориентирующий по-

тенциал, при этом не формализованное и не 

отчуждаемое студентами как вмешательство и 

морализаторство. 
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Abstract 

Introduction. The problem of the article is the lack of relevant model ideas about the 

correlations between the content and formats of moral education and extra-curricular provision in 

higher education institutions and students’ needs and demands. The aim of the research is to provide 

theoretical substantiation of the dynamic model of correlations between the content and formats of 

moral education and extra-curricular provision in higher educational institutions and the needs and 

demands of students. 

Materials and Methods. The research methodology is based on the system-activity and research-

constructive approaches, on the basic provisions of the theory of educational modeling. Theoretical 

(analysis, synthesis, comparison, and classification), as well as empirical methods (survey - semi-

structured interview, questionnaire; quantitative analysis of annual plans for moral educational and 

extra-curricular events and applications for the Contest of best practices in the implementation of moral 

educational and extra-curricular activities and youth policy; content analysis of syllabi of moral 

education and extra-curricular activities in higher education institutions of the Russian Federation) 

were used to build the model. 

Results. The main results consist in the construction of two versions of the dynamic model of 

correlations between the content of moral educational activities at higher education institutions and 

students’ demands for extracurricular activities - model-state and model-project. The model-state  
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demonstrates two zones: synchrony and asynchrony. The first zone is characterized in general by the 

coincidence of students’ demands and the university's offer (1-2 year students), and the second one (3- 

5 year students) reveals the existing gaps in this field. The model-state reveals the problem of cyclic 

annual character of moral educational and extra-curricular activities with the prevalence of artistic 

and creative content, mass formats and lack of professionally oriented events. The model-project is 

based on the idea of replacing the annual cycle with cyclic one based on the duration of the degree 

program (4-6 years). The dynamics of the content and formats of moral educational and extra-curricular 

activities in the model-project is based on two factors: the dynamics of professional and social formation 

of personality and the dynamics of social and state requirements to the student, the fulfillment of which 

provides an effective social transit of youth. The content basis of the model-project is a consistent change 

of types and formats of extracurricular activities. 

Conclusions. The study concludes that the dominant practices of moral educational and extra-

curricular activities in higher educational institutions can be significantly optimized by abandoning the 

repetitive annual cycle of activities and events, provision of professionally-oriented content, using small 

group formats based on interaction in horizontal communities of students, considering moral 

educational and extra-curricular practices as effective mechanisms for building social capital, 

obviously applicable to the development of social competences, as well as to the development of a new 

educational system for students. 

Keywords 

Dynamic model; Problem-oriented modeling; Model of moral educational and extra-curricular 

activities; Dynamics of moral educational and extra-curricular activities; Extracurricular activities; 

Students’ demands; Research-constructive approach. 
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