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Среди требований, предъявляемых к современному специалисту,
важнейшими являются активная жизненная позиция, твёрдость нравственных
убеждений, способность отстаивать свои принципы. В этой связи одной из
первостепенных задач высшего образования является формирование
духовной личности  будущих специалистов. Важную роль в решении данной
задачи играет· отношение к обществу: гражданское воспитание в
собственном смысле слова, ориентированное на формирование социальных
качеств личности - гражданственности, уважения к закону, социальной
активности, ответственности, профессиональной этике; публичные
человеческие отношения: воспитание человечности как гражданско-правовой
и нравственной позиции - уважение прав и свобод личности, гуманности и
порядочности; отношение к культуре: приобщение к культурным ценностям
и достижениям, воспитание духовности, национальной самобытности,
восприятия красоты и гармонии; отношение к профессии: освоение
профессиональной этики, понимание общественной миссии своей профессии,
формирование ответственности за уровень своих профессиональных знаний
и качество труда, выработка сознательного отношения к последствиям своей
профессиональной деятельности и принципиальных решений в ходе её
осуществления - социальных, экономических и нравственных;личные
отношения (семья, дети, друзья): нравственное семейное воспитание -
формирование совести, чести, добродетелей.

Для этого необходимо предусмотреть обобщение и распространение
лучшего опыта воспитательной работы вузов, проведение конкурсов,
конференций и семинаров, выполнение исследовательских проектов и
содействие социально-педагогическим экспериментам. Осознавать особую
ответственность высшей школы за интеллектуальную и нравственную
атмосферу в обществе. Высшие учебные заведения как центры образования,
науки и культуры призваны содействовать критическому осмыслению
происходящего и давать конструктивные ответы на вызовы времени.
Необходимо поддерживать исследовательскую и гражданскую активность,
направленную на решение этих задач, поощрять социально-ответственные
действия, правильное использование всего комплекса воспитательных
воздействий на студентов в учебном процессе и внеучебной работе. Особое
значение в обеспечении комплексности и неразрывности учебно-
воспитательной работы имеют общежития. Разносторонняя деятельность



коллектива общежития призвана активно содействовать формированию
нравственных качеств, их устойчивости. Это особенно важно, так как
процесс формирования личности студентов в этом возрасте не завершён.
Кроме того, поступление в вуз и переход из семьи в общежитие, из одной
среды проживания в другую, связан с рядом изменений в жизни юношей и
девушек. В условиях столь значительных жизненных перемен у молодых
людей важно не только продолжить проводившуюся с ними ранее школой
работу по нравственному воспитанию, но и обеспечить дальнейшее развитие
моральных качеств.

Формирование современного научного мировоззрения и системы
базовых ценностей происходит через: 1.Формирование фундаментальных
знаний в системах человек-человек; человек-общество; человек-техника;
человек-природа. 2.Формирование и развитие духовно-нравственных
ценностей. 3.Формирование системы правовых знаний. 4.Формирование
системы эстетических и этических знаний и ценностей. 5.Формирование у
студентов установок толерантного сознания и противодействие экстремизму.

Духовно-нравственное воспитание: 1. Формирование и развитие
системы духовно-нравственных знаний и ценностей. 2. Реализация знаний,
связанных с нормами нравственности и профессиональной этики
в учебной, производственной и общественной деятельности.
3.Формирование у студентов репродуктивного сознания и установок на
создание семьи как основы возрождения традиционных национальных
моральных ценностей.

Патриотическое воспитание: 1. Повышение социального статуса
патриотического воспитания студенческой молодежи. 2. Проведение научно-
обоснованной организаторской политики по патриотическому воспитанию. 3.
Повышение уровня содержания, методов и технологий патриотического
воспитания в вузе на основе реального взаимодействия учебно-
воспитательных структур.

Формирование здоровье сберегающей среды и здорового образа жизни:
1. Организация широкой пропаганды физической культуры и спорта,

здорового образа жизни, проведение всевозможных межфакультетских
соревнований. 2. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика и
борьба с курением, наркозависимостью, «дурными» привычками.

Формирование конкурентоспособных качеств:
1. Повышение мотивации самосовершенствования студентов.
2. Формирование ориентации на успех, на лидерство и карьерное

поведение.
3. Формирование качеств социально-активной личности.
4. Навыки самопрезентации, аргументации, принятия решений,

организации общественно и личностно значимых дел.
Методы воспитательного воздействия включают в себя методы

воздействия объекта на субъект в системе воспитания, а также путем
воздействия на среду воспитания. К первым относятся: методы побуждения к
активным действиям (поощрение, стимулирование, повышение социальной



значимости, сила положительного примера и т.д.); методы принуждения –
законодательство, нормативные требования, регулирующие отношения
между объектом и субъектом воспитания (вузом и студентом), директивные
указания, распоряжения, приказы; методы убеждения – те, которые
базируются на мотивации поведения через потребности. К ним относятся
методы морального стимулирования качественного выполнения работы
(достижение высоких результатов в учебе и жизни), в установленные сроки и
оптимальными способами. Лидерские качества, харизма и способность к
максимальному результату – положительный эффект воспитывающего
воздействия. Следование за интересами и потребностями личности студента
составляет основу гуманистической педагогики воспитательного
пространства вуза. Интерес и воля – механизмы включения личности в
преобразовательную деятельность. Организуя внешнюю среду, проводя
акции, мероприятия, стимулируется интерес и потребности личность в
сопричастности, возникает потребность в познании, самоанализе,
признании. Проектируется приемлемые ценностные ориентиры,
формирования себя как специалиста, духовного, нравственного и
интеллектуального развития.

Таким образом, активизируется деятельность студента по
самовоспитанию, саморазвитию и самосовершенствованию, через механизмы
воздействия на него как субъекта системы воспитания вуза и
воспитывающую среду университета.
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