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1. Общие положения 

Рабочая программа воспитания (далее – программа) разработана на период реализации 

основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) высшего 

образования по специальности 52.05.04 Литературное творчество, специализация 

«Литературный работник» очной формы обучения и является её составной частью. Программа 

определяет собой комплекс ключевых характеристик системы воспитательной работы 

(принципы, методологические подходы, цель, задачи, направления, формы, средства и методы 

воспитания, планируемые результаты и др.) применительно к особенностям Национального 

исследовательского Томского государственного университета (далее – НИ ТГУ) в целом и 

соответствующего направления специальности. Программа разработана на основе рабочей 

программы воспитания НИ ТГУ и реализуется за рамками расписания учебных занятий на 

филологическом факультете в соответствии с календарным планом воспитательной работы НИ 

ТГУ.  

 

2. Особенности организуемого воспитательного процесса 

Воспитательный процесс в НИ ТГУ по специальности 52.05.04 Литературное творчество 

организован на основе настоящей программы, сформированной на период 2021– 2025 гг., и 

базируется на следующих традициях профессионального воспитания: 

• гуманистический характер воспитания и обучения; 

• приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающему миру, Родине, семье; 

• развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства; 

• демократический государственно-общественный характер управления образованием. 

Основные традиции воспитания в НИ ТГУ неразрывно связаны с реализацией базовых 

принципов, лежащих в основе целевой модели университета:  

• взаимная ответственность и уважение обучающих и обучающихся как следствие 

принципа классичности; 

• стремление к познанию основных закономерностей функционирования и развития 

человека, общества и природы как следствие принципа фундаментальности; 

• толерантность и готовность к обновлению как следствие принципа открытости. 

Специфика данной образовательной программы связана с ее профилем, 

предполагающим ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (в 

связи с той функцией, которую выполняет литература в жизни общества), развитие 

способностей к эстетическому восприятию мира, самовоспитанию и самообразованию, 

формирование системы ценностей, основанной на нравственном сознании и поведении, 

толерантном мировоззрении, готовности к диалогу и взаимопониманию.  

 

3. Принципы воспитания 

Организация воспитательной работы и реализация настоящей программы 

осуществляются в соответствии со следующими принципами: 

- системности и целостности, учета единства и взаимодействия составных частей 

воспитательной системы НИ ТГУ (содержательной, воспитательной и организационной); 

- приоритета ценности здоровья участников образовательных отношений, социально-

психологической поддержки личности и обеспечения благоприятного социально-

психологического климата в коллективе; 

- воспитание в контексте профессионального образования и государственной 

молодежной политики; 
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- культуросообразности образовательной среды, ценностно-смыслового наполнения, 

содержания воспитательной системы и организационной культуры в НИ ТГУ, гуманизации 

воспитательного процесса; 

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

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

академическая группа», «обучающийся – орган студенческого самоуправления»; 

- приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства в совместной деятельности 

участников образовательного и воспитательного процессов; 

- соуправления как сочетания административного управления и студенческого 

самоуправления, самостоятельности выбора вариантов направлений воспитательной 

деятельности в НИ ТГУ; 

- информированности, полноты информации, информационного обмена, учета единства 

и взаимодействия прямой и обратной связи между субъектами взаимодействия; 

- учета социально-экономических, культурных и других особенностей региона. 

 

4.  Методологические подходы к организации воспитательной работы 

В основу программы положен комплекс методологических подходов, включающий: 

аксиологический (ценностно-ориентированный), системный, системно-деятельностный, 

культурологический, проблемно-функциональный, научно-исследовательский, проектный, 

ресурсный, здоровьесберегающий, информационный. Содержание названных подходов 

раскрывается в рабочей программы воспитания НИ ТГУ.  

 

5. Цель и задачи воспитания 
Целью воспитательной работы является создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального 

становления и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для 

удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и 

профессиональном развитии.  

 Задачами воспитательной работы в НИ ТГУ выступают: 

- развитие мировоззрения и актуализации системы базовых ценностей личности; 

- приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям 

и академическим традициям; 

- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и 

социальной ответственности как важнейшей черты личности, проявляющейся в заботе о своей 

стране, сохранении человеческой цивилизации; 

- воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности к творческому 

труду, воспитание социально значимой целеустремленности и ответственности в деловых 

отношениях; 

- обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование организаторских 

навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазвития и 

самореализации; 

- формирование культуры и этики профессионального общения; 

- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

- повышение уровня культуры безопасного поведения; 

- развитие личностных качеств и установок (ответственности, дисциплины, 

самоменджмента), социальных навыков (эмоционального интеллекта, ориентации в 

информационном пространстве, скорости адаптации, коммуникации, умения работать в 
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команде) и управленческими способностями (навыков принимать решения в условиях 

неопределенности и изменений, управления временем, лидерства, критического мышления).  

 

6. Воспитывающая (воспитательная) среда НИ ТГУ 

Воспитывающая (воспитательная) среда - это среда созидательной деятельности, 

общения, разнообразных событий, возникающих в них отоншений, демонстрации достижений.  

Среда НИ ТГУ рассматривается как территориально и событийно ограниченная 

совокупность влияний и условий формирования личности, выступает фактором внутреннего и 

внешнего психосоциального и социокультурного развития личности.  

При реализации программы применяются следующие технологии: 

– коллективное творческое дело; 

– здоровьесберегающие; 

– инклюзивные; 

– дистанционные образовательные технологии.  

 

7. Основные направления воспитательной деятельности и воспитательной работы: 

– гражданское; 

– патриотическое; 

– духовно-нравственное; 

– научно-образовательное; 

– физическое; 

– культурно-просветительское; 

– профессионально-трудовое. 

 

8. Приоритетные виды деятельности обучающихся в системе воспитательной 

работы: 

– учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

– досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и 

проведению значимых мероприятий; 

– вовлечение обучающихся в профориентацию, дни открытых дверей; 

– проектная деятельность; 

– волонтерская (добровольческая) деятельность; 

– студенческое международное сотрудничество; 

– деятельность студенческих объединений; 

 

9. Формы и методы воспитательной работы.  

При реализации данной ОПОП осуществляются следующие формы воспитательной 

работы: 

– по количеству участников – индивидуальные (субъект-субъектное взаимодействие в 

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

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

субботники и т.д.); 

– по целевой направленности, позиции участников, объективным воспитательным 

возможностям – мероприятия, игры; 

– по времени проведения – кратковременные, продолжительные, традиционные; 

– по видам деятельности – трудовые, спортивные, художественные, научные и др.; 

– по результату воспитательной работы – социально-значимый результат, 

информационный обмен. 

К числу используемых методов воспитательной работы относятся: 

1. Методы формирования сознания личности (беседа, диспут, внушение, инструктаж, 

контроль, объяснение, пример, разъяснение, рассказ, самоконтроль, совет, убеждение и др.).  
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2. Методы организации деятельности и формирования опыта поведения (задание, 

педагогическое требование, поручение, приучение).  

3. Методы мотивации деятельности и поведения (одобрение, поощрение социальной 

активности, порицание, создание ситуаций успеха, создание ситуаций для эмоционально-

нравственных переживаний, соревнование и др.).  

 

10. Ресурсное обеспечение программы воспитания 

Ресурсное обеспечение реализации программы включает в себя: 

− нормативно правовое обеспечение; 

− кадровое обеспечение; 

− финансовое обеспечение; 

− информационное обеспечение; 

− научно-методическое и учебно-методическое обеспечение; 

− материально-техническое обеспечение.  

10.1. Нормативно-правовое обеспечение.  

Содержание нормативно-правового обеспечения как ресурсного обеспечения 

воспитательной деятельности и воспитательной работы включает: 

1) рабочую программу воспитания в НИ ТГУ; 

2) настоящую программу; 

3) календарный план воспитательной работы НИ ТГУ на учебный год; 

4) примерные трудовые функции организаторов воспитательной деятельности в системе 

воспитательной работы НИ ТГУ; 

5) Положение о Совете обучающихся НИ ТГУ, Положение о профсоюзной организации 

НИ ТГУ, Положения об иных студенческих объединениях (при наличии в УСМП).  

10.2. Кадровое обеспечение.  

Содержание кадрового обеспечения как ресурсного обеспечения воспитательной 

деятельности и воспитательной работы включает: 

1) Управление социальной и молодежной политики; 

2) Управление музейной деятельностью; 

3) заместителя декана/директора института по воспитательной работе; 

4) кураторов академических групп и студенческих сообществ; 

5) Центр культуры ТГУ; 

6) спортивный клуб ТГУ; 

7) Центр развития современных компетенций детей и молодежи им. Д.И. Менделеева; 

8) образовательные программы ДПО, направленные на повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку организаторов воспитательной деятельности и 

управленческих кадров по вопросам воспитания обучающихся.  

10.3. Финансовое обеспечение.  

Содержание финансового обеспечения как ресурсного обеспечения воспитательной 

деятельности и воспитательной работы включает: 

1) финансовое обеспечение реализации ОПОП и данной программы как её компонента в 

объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормаьтвных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для специалитета по соответствующей 

специальности; 

2) средства на оплату труда заместителя декана/директора института по воспитательной 

работе, кураторов академических групп и студенческих объединений, а также на повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку организаторов воспитательной 

деятельности и управленческих кадров по вопросам воспитания обучающихся. 

10.4. Информационное обеспечение.  

Содержание информационного обеспечения как ресурсного обеспечения воспитательной 

деятельности и воспитательной работы включает: 
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1) размещение на сайте факультета настоящей программы и календарного плана 

воспитательной работы на учебный год; 

2) информирование обучающихся и научно-педагогических работников о 

запланированных и прошедших мероприятиях и событиях воспитательной направленности).  

10.5. Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение.  

Содержание научно-методического и учебно-методического обеспечения как ресурсного 

обеспечения воспитательной деятельности и воспитательной работы включает: 

1) наличие научно-методических, учебно-методических и методических пособий как 

условия реализации ОПОП, настоящей программы и календарного плана воспитательной 

работы; 

2) учебно-методическое обеспечение воспитательного процесса соответствует 

требованиям к учебно-методическому обеспечению ОПОП.  

10.6. Материально-техническое обеспечение.  

Содержание материально-технического обеспечения как ресурсного обеспечения 

воспитательной деятельности и воспитательной работы включает: 

1) технические средства обучения и воспитания, соответствующие цели, задачам, видам, 

формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности; 

2) материально-техническое обеспечение воспитательного процесса соответствует 

требованиям к учебно-методическому обеспечению ОПОП. 

 

11. Инфраструктура НИ ТГУ, обеспечивающая реализацию программы. 

Учебные корпуса университета, общежития студенческого городка ТГУ, музейный 

комплекс, Центр культуры ТГУ (концертный зал на 800 посадочных мест и танцевальный зал 

на 250 посадочных мест), спортивный корпус, стадион, базы отдыха. 

На территории университета имеются и создаются неформальные “третьи места”  как 

публичные социальные пространства под инициативой студентов при поддержке 

администрации вуза.  

 

12. Социокультурное пространство. Сетевое взаимодействие с организациями, 

социальными институтами и субъектами воспитания.  

1. Город Томск является научно-образовательным и культурным центром Сибири: имеет 

более десяти музеев (Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД», Томский областной 

краеведческий музей им. М.Б. Шатилова, Томский музей деревянного зодчества, Томский 

Планетарий, Областной Художественный Музей и др.), множество памятников истории и 

архитектуры (в особенности – деревянного зодчества), несколько театров (Томский областной 

театр драмы, ТЮЗ, Театр «Версия» и др.), библиотек (Томская областная универсальная 

научная библиотека имени А. С. Пушкина, университетские библиотеки), концертных залов 

(БКЗ, органный зал), клубов и спортивных комплексов, а также парков отдыха. 

В Томском государственном университете создана инфраструктура для развития 

творческого потенциала обучающихся. Концертный зал Центра культуры ТГУ: 800 посадочных 

мест, размер сцены 13м на 10м, светодиодный экран (размером 6м на 10,4м). Танцевальный зал 

с мобильной сценой 4м на 9м, светодиодный экран (размер 8м на 4,5м), вместимостью 250 

посадочных мест. 

Социально-культурная и творческая деятельность обучающихся реализуется в 

организации и проведении значимых событий и мероприятий университета-города-страны. 

Воспитательный потенциал социально-культурной деятельности обучающихся ТГУ 

также заключается в посещении музейного комплекса университета, который состоит из: 
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−  Музей истории ТГУ – знакомит обучающихся с основными этапами истории Томского 

университета, учрежденного императором Александром II 16 (28) мая 1878 г.; дает 

представление о научно-образовательной, культурно-просветительской и общественной 

сторонах деятельности Томского университета. Экспозиция состоит из шести разделов, 

включает более 1000 музейных предметов, отражает особенности развития вуза в меняющихся 

политических и социально-экономических условиях в стране при неизменной верности лучшим 

университетским традициям; 

−  Зоологический музей – основан в 1885 г., в нем находятся экспонаты 588 видов птиц, 

более 150 млекопитающих, а число видов беспозвоночных до сих пор не удалось сосчитать. 

Коллекция славится не только ценностью экспонатов (в ней, например, есть более 60 % видов 

птиц, внесенных в Красную книгу России, или птицы, которых в мире осталось один-два 

десятка), но и именами, известными всем миру – Семенова-Тяньшанского, Пржевальского, 

Грум-Грыжимайло; 

−  Гербарий им. П.Н. Крылова – был открыт в 1885 г. Гербарий ТГУ по объему и научной 

ценности коллекций занимает третье место в России и первое в Сибири. Сегодня это 500 тысяч 

растений в коллекции, 12 отделов с различной тематикой исследований; 

−  Палеонтологический музей имени В.А. Хахлова – основан в 1888 г. Фондовый материал 

состоит из 7 учебных и более 100 научных коллекций, что составляет примерно 2 млн. единиц 

хранения. Большую часть музея занимает выставочный зал, где экспозиции объединяются по 

следующим темам: «Руководящие ископаемые фанерозоя», «Этапы развития высших 

растений», «Важнейшие местонахождения палеонтологических остатков Сибири», 

«Мамонтовая фауна Сибири». В музее установлена диорама, позволяющая наглядно увидеть 

ландшафты древних эпох и уникальные окаменелости обитателей морей и суши: первые 

наземные растения, панцирные рыбы, трилобиты, кораллы, древоидные папоротники, остатки 

динозавров и мамонтов, вымершие растения и моллюски; 

−  Минералогический музей имени И.К. Баженова – основан 1888 г., коллекции музея 

насчитывают более 50 тысяч образцов, систематически ведется регистрация всех поступающих 

образцов (каталог). В музее постоянно действуют тематические выставки: «Первые 

поступления», «Новые поступления», «Физические свойства минералов», «Природные 

многогранники», «Синтетические минералы». Специальная витрина посвящена минеральному 

богатству Томской области; 

−  Музей археологии и этнографии Сибири имени В.М. Флоринского – основан в 1882 г., 

на выставке представлены экспонаты, иллюстрирующие материальную и духовную культуру 

сибиряков на протяжении 140 тысяч лет, от древнекаменного века до традиционных культур 

коренных обитателей Томской области; 

−  Музей истории физики – содержит более 1000 приборов, огромное количество 

интересных архивных материалов, много тысяч фотографий, Многие приборы, а ныне 

экспонаты музея были привезены в Томск еще в 1888 г. первым ректором университета Н.А. 

Гезехусом; 

−  Музей книги Научной библиотеки ТГУ – открыт в 2005 г. на основе работавшей с 1944 

по 2003 гг. постоянной выставки по истории книги при отделе редких книг и рукописей 

Научной библиотеки. Фонд отдела является базой для Музея книги. В экспозиции 

представлены лучшие образцы памятников книжной культуры, характеризующие своеобразие и 

уникальность фонда Научной библиотеки: рукописные и старопечатные книги, газеты и 
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журналы, прижизненные издания произведений писателей и поэтов на русском и иностранных 

языках, труды ученых, книги с необычной судьбой, в том числе и с автографами; 

−  Сибирский ботанический сад – был основан в 1880 г., первым директором был П.Н. 

Крылов, и в оранжерее до сих пор зеленеют пальмы, привезенные им из оранжереи Казанского 

университета. Сибирский ботанический сад расположен на площади 128 га и включает 

оранжерейно-тепличный комплекс (6500 кв.м), экспериментальное хозяйство (114 га), а 

экспозиция живых растений насчитывает свыше 6 тыс. видов, форм и сортов.  

В социальной группе ОПОП в «Вконтакте» https://vk.com/public70961370 происходит 

постоянное информирование о дополнительных возможностях для обучающихся программы на 

территории города, области, страны. 

2. Реализация направлений воспитательной деятельности в рамках ОПОП выстраивается 

на основе сотрудничества с социальными партнерами ТГУ. Список организаций-партнеров 

постоянно актуализируется.  

Основные субъекты воспитания как социальные институты: 

− образовательные организации 

− просветительские организации 

− военно-патриотические организации; 

− молодежные организации; 

− спортивные секции и клубы; 

− средства массовой информации; 

− книжные издательства; 

− творческие объединения деятелей культуры; 

− библиотеки, музеи, дома и дворцы культуры и творчества; 

− театры, кинотеатры, концертные учреждения; 

− историко-краеведческие и поисковые организации; 

− организации художественного творчества; 

− волонтерские организации; 

− сетевые сообщества. 

 

13. Планируемые результаты воспитания.  

Результатами воспитательной деятельности является участие в формировании 

универсальных компетенций ОПОП.  

 

Составитель к. филол. наук, доцент кафедры истории русской литературы ХХ века 

А.Б. Стрельникова. 

 

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии филологического 

факультета  30.08.2021 года, протокол № 8. 

 

https://vk.com/public70961370
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