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Аннотация. Статья представляет собой результат научной рефлексии на 
изменения в сфере высшего образования, направленные на построение единой 
системы воспитания студенческой молодежи, основанной на традиционных 
духовно-нравственных ценностях и социальной солидарности российского обще-
ства. Несмотря на многочисленность научных публикаций и дискурса, направля-
емых активной деятельностью органов государственной власти и вузовского со-
общества, не сложилось системного понимания профессиональных компетенций 
и личностных характеристик основных участников и инициаторов этих изме-
нений на уровне высших учебных заведений. Речь идет прежде всего о статусно-
ролевых позициях проректоров по молодежной политике и воспитательной дея-
тельности в происходящих изменениях, а также определении совокупности их 
личностных качеств и компетенций для эффективного выполнения своих функ-
ций в сфере высшего образования. Исследование базируется на деятельностно-
активистском подходе, предоставляющем теоретико-методологический инстру-
ментарий в рассмотрении специфики и содержания деятельности акторов, как 
элементов механизма изменений. Полученные в ходе исследования результаты 
представляют интерес для оптимизации социально-профессиональной деятель-
ности проректоров по молодежной политике и воспитательной работе в органи-
зациях высшего образования.
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Abstract. This article reflects changes in the field of higher education aimed at 
creating a unified system of education of students based on traditional spiritual and moral 
values and social solidarity of the Russian society. Despite the large number of scientific 
publications and discourse directed by the active activities of public authorities and the 
university community, there has not been a systematic understanding of professional 
competencies and personal characteristics of the main participants and initiators of these 
changes at the level of higher education institutions. It is primarily about the status and 
role positions of vice-rectors for youth policy and educational activities in the ongoing 
changes, as well as determining the totality of their personal qualities and competencies 
for the effective performance of their functions in the higher education. The research is 
based on the activity-activist approach, which provides theoretical and methodological 
tools in considering the specifics and content of the activities of actors as the elements 
of mechanism of change. The results obtained in the course of the study are of interest 
for optimizing the socio-professional activities of vice-rectors for the youth policy and 
educational work in the higher education organizations.
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Введение
В России за последние 2–3 года наблю-

дается интересный, с точки зрения управ-
ленческой практики и научного поиска, 
процесс построения единой системы вос-
питания детей и молодежи в сфере обра-
зования. Отправной точкой наблюдаемо-
го стало принятие в 2020 г. Федерального 
закона № 304 от 31.07.2020 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об об-
разовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся»1. 
С этого времени под руководством Ми-
нистерства высшего образования и нау-

ки (далее – Минобрнауки) в содружестве 
с Федеральным агентством Росмолодежь 
(далее – Росмолодежь) проводятся измене-
ния нормативно-методической базы вос-
питания, управленческие и структурно-
организационные преобразования в 
обеспечении функционирования воспи-
тательного блока (на уровне Федерации, 
Субъекта Федерации, на уровне вуза), 
формируется единая концепция воспи-
тания, все высшие учебные заведения 
страны интегрируются в информацион-
ное поле во взаимодействии с органами 
власти образовательной сферы и реали-

1 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020 № 304-ФЗ. URL: https://base.
garant.ru/
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уки и высшего образования РФ и в про-
фессиональном воспитательном сообще-
стве высшей школы России. Наиболее 
значимые площадки работы в этом на-
правлении на уровне всей страны были 
организованы:

–  окружные (в Федеральных округах) 
семинары-совещания с проректорами, 
ответственными за молодежную полити-
ку и воспитательную деятельность в об-
разовательных организациях высшего 
образования (ООВО), и представителями 
Минобранауки и Росмолодежи в период 
17 апреля по 1 июня 2022 г.3;

–  образовательная программа Миноб-
рнауки «Голос поколений. Проректоры», 
проводимая с 22 октября по 11 декабря 
2022 г. в центре знаний Машук в г. Пя-
тигорске4;

– Всероссийский конгресс по моло-
дежной политике и воспитательной дея-
тельности 14–16 декабря 2022 г.5

Однако при активном, массовом и 
оперативном обсуждении значения и со-
держания статуса и роли проектора в на-
блюдаемых изменениях, на наш взгляд, 
до сих пор существует ряд неразрешен-
ных проблем, требующих научной реф-
лексии. 

Во-первых, в контексте столь масштаб-
ных изменений в высшей школе постро-
ения системы воспитания и введения в 
систему управления вузом обязательной 
должности профильного проектора, что 
является формальным статусом, нет еди-
ной системной регламентации его дей-
ствий, должностных обязанностей, а сле-
довательно, и содержания формальной 
роли в соответствии с его статусом. 

Во-вторых, при расширении государ-
ственных задач перед высшей школой 
в работе со студенческой молодежью 
по организации условий социализации 
граждан России, носителей духовно-
нравственных, патриотических цен-
ностей на фоне изменившейся геопо-

зации молодежной политики. 
Под эгидой Минобрнауки РФ и Рос-

молодежи во всех высших заведениях 
в штатное расписание вводится долж-
ность проректора по молодежной по-
литике и воспитательной деятельности. 
Если в 2021 г. из 491 государственного 
вуза ставку профильного проректора 
имели только 123 вуза, то в 2022 г. она 
была введена в 100% государственных 
высших учебных заведениях2. Воспита-
тельный блок вузов приобретает реко-
мендуемую организационную структуру, 
штатное расписание и функционал, а его 
сотрудники проходят поэтапное обуче-
ние, погружаясь в социокультурное про-
странство жизнедеятельности молодежи. 
При столь масштабных и оперативных 
изменениях особый интерес и значение 
приобретает роль проректора по моло-
дежной политике и воспитательной дея-
тельности, тем более что для части вузов 
данная должность была введена впер-
вые, а для части высших учебных заве-
дений должность хоть и была, но имела 
смешанный функционал, который по-
рой не был связан с работой со студен-
ческой молодежью. Стоит отметить, что 
даже при наличии должности проректо-
ра в вузе, из-за выведения воспитатель-
ного процесса из высшего образования 
страны в конце ХХ – начале ХХI века его 
функционал предполагал концентрацию 
управленческого и организационного 
внимания только на спортивной (разви-
тие вузовских спортивных команд), твор-
ческой (вокальные, хореографические, 
театральные студенческие коллективы) 
и частично общественной деятельности 
(развитие студенческого актива).

Определение статусно-ролевой пози-
ции руководителя воспитательным бло-
ком высшего учебного заведения, его 
должностных обязанностей, а также эти-
ческих норм поведения, стало предметом 
обсуждений на уровне Министерства на-

2 Во всех госуниверситетах России появились проректоры по делам молодежи. URL: https://ria.
ru/20220517/prorektor-1788941176.html 

3 Окружные семинары – совещания с проректорами, ответственными за молодежную полити-
ку и воспитательную деятельность в ООВО. URL: https://prorektors.ru/seminars

4 Программа Минобрнауки «Голос поколений. Проректоры». URL: https://minobrnauki.gov.ru/
press-center/announcements/59468/

5 Всероссийский конгресс по молодежной политике и воспитательной деятельности. URL: 
https://prorektors.ru/
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литической ситуации, так и не произо-
шло создание обоснованной концепции 
компетенций, профессиональных и лич-
ностных качеств проректора по моло-
дежной политике и воспитательной дея-
тельности.

В третьих, в обеспечении работы вузов 
как площадок самореализации студен-
ческой молодежи и в обеспечении более 
чем десяти направлений воспитательной 
деятельности в вузе, включая творче-
ское воспитание, воспитание в научно-
исследовательской деятельности, форми-
рование ценностей культуры безопасно-
сти, предпринимательских и проектных 
компетенций и т. д., не разработан науч-
но обоснованный пакет компетенций для 
ведения профессиональной деятельности 
в статусе проектора по молодежной по-
литике и воспитательной деятельности. 

Все это может стать причиной рас-
согласованности в реализации государ-
ственных задач в области молодежной 
политики в высшей школе, усиления де-
кларативного подхода в принятии управ-
ленческих решений по развитию систем 
воспитания в высших учебных заведе-
ниях, непрофессионализма в работе со 
студентами. 

Теоретико-методологический ин-
струментарий исследования

В рассуждениях о статусно-ролевых 
позициях и значимости проректора по 
молодежной политике и воспитательной 
деятельности в происходящих в высшем 
образовании страны изменениях обра-
тимся к инструментарию деятельностно-
активистского направления столь эф-
фективного в исследовании процессов 
в контексте взаимообусловленного вза-
имодействия двух уровней социальной 
реальности: уровня индивидуальностей 
и уровня структур. Лидерами направле-
ния являются М. Арчер [Кучинов, 2014], 
П. Бурдье [Бурдье, 2005], Э. Гидденс 
[Гидденс, 2003], П. Штомпка [Штомпка, 
2005, 1996], А. Ядов [Ядов, 2014] и др. 
Позволим также воспользоваться раз-
работанной на основе данного подхода 
авторской концепцией исследования 
трансформационных процессов отече-
ственного института образования [Тюри-
на, 2012], сконцентрировав свое внима-

ние на уровне индивидуальностей в про-
текании процесса изменения.

Уровень индивидуальностей сфе-
ры образования как части структурно-
индивидуального поля в изменении 
института образования представлен 
акторами – субъектами социальных из-
менений, отдельными людьми или пред-
ставителями определенных коллективов, 
которые совершают повседневные дей-
ствия, тем самым конструируя социаль-
ный контекст своего существования, в 
данном случае сферу образования, явля-
ясь участниками и/или инициаторами 
изменений. В наблюдаемом процессе из-
менения высшего образования (построе-
ние единой воспитательной системы) 
акторами являются представители феде-
ральных и региональных органов власти, 
ректорского и проректорского корпуса, 
профессорско-преподавательского со-
общества, студенчества и т. д. 

Значение перечисленных акторов – 
субъектов деятельности – в рассматри-
ваемом процессе в высшем образова-
нии анализируется посредством трех 
плоскостей-измерений [Тюрина, 2012]:

– соотношение социального ресурса, 
актуализация сильноресурсных субъек-
тов [Ядов 2014];

– мотивационно-побуждающие ком-
поненты (ценности, целевые установки, 
особенности мышления, ментальность, 
знания и т. д.) [Штомпка, 2005, 1996];

– нормативное становление (приня-
тие/отторжение инновации, повседнев-
ное воспроизводство/отторжение при-
нятых норм и правил) [Бергер, Лукман, 
1995].

Результаты исследования
Соотношение социального ресурса, ак-

туализация сильноресурсных субъектов. 
Проректор по молодежной политике и 
воспитательной деятельности как участ-
ник/инициатор происходящего в высшей 
школе в области воспитания является ак-
тором/субъектом деятельности наблюда-
емых изменений. Как представитель топ-
менеджмента вуза проректор объективно 
относится к сильноресурсным субъектам, 
чем представляет еще больший исследо-
вательский интерес, а также интерес в 
управленческой практике. 
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Сильноресурсные субъекты одни из 
основных элементов механизма про-
хождения процесса изменений со сто-
роны уровня индивидуальностей, так 
как объем их ресурса позволяет менять 
структуры, системы. По мнению В. А. 
Ядова, ориентация на поиск в процессе 
социальных изменений сильноресурст-
ных субъектов деятельности и есть цель 
исследователя, изучающего социальные 
изменения [Ядов 2014]. Основываясь на 
работах отечественных ученых [Шкара-
тан, Кирдина, 2007, 2001], отметим, что 
в российском контексте власть имеет 
особое значение в устроении российско-
го общества и в социальном становле-
нии. И направление вектора изменений 
и скорости таковых зависит от наличия 
или отсутствия власти у субъектов дея-
тельности. 

Следовательно, особое значение имеет 
укрепление и повышение статуса про-
ректора в управленческой и организаци-
онной структуре вуза посредством:

– определения и наделения прорек-
торов по воспитательной работе и моло-
дежной политике регламентированными 
полномочиями;

– выстраивания организационной 
структуры воспитательного блока вуза, 
выделения штатного расписания и тре-
буемых для эффективной деятельности 
нормативно-правовых, административ-
ных, финансовых, технологических, тех-
нических ресурсов;

– встраивания воспитательного бло-
ка в систему управления вузом на всех 
управленческих уровнях и по всем функ-
циональным направлениям (учебное, на-
учное, финансово-экономическое, медиа 
и т. д.) в обеспечении условий для про-
хождения эффективного воспитательно-
го процесса.

Все это позволит более оперативно и 
системно осуществить изменения в орга-
низациях высшего образования в постро-
ении единой воспитательной системы.

Мотивационно-побуждающие ком-
поненты. При понимании общества М. 

Вебер отмечал, что для любого действия 
существует мотивация и то, что «… люди 
в обществе воспринимают как должное 
даже в своем поведении, на самом деле 
заключает в себе основные верования 
и убеждения, без которых они не могут 
функционировать» [Бенедикс, 1994. С. 
574]. В концепции Э. Гидденса в поиске 
и определении стимула действия акцен-
тируется внимание на практическом со-
знании, так как «субъекты деятельности 
обладают способностью понимать, что 
они делают, в то время как они это дела-
ют, и это является неотъемлемой харак-
теристикой их деятельности» [Тюрина, 
2012. С. 18.]. Проректор как сильноре-
сурсный субъект деятельности характе-
ризуется мотивационно-побуждающими 
компонентами, которые и являются 
основой его активности, в том числе и 
деятельности в происходящих измене-
ниях в образовании. Мотивационно-
побуждающие компоненты – это ком-
плекс мотивов, стимулов человеческой 
деятельности, куда относятся: ценности, 
ценностные установки, интересы, идеи, 
знания, идеалы и т. д. 

Смоделируем эти компоненты для 
проректора в контексте заданных госу-
дарством целей и задач в работе с моло-
дежью и воспитательной деятельности в 
системе высшего образования, сосредо-
точив свое внимание на:

– ценностях; 
– знаниях как совокупности теории 

и практики (знания, умения и навыки/ 
или иначе компетенции);

– личностно-профессиональных каче-
ствах, определяющих содержание актив-
ности субъекта деятельности. 

Ценности. Превалирующим подходом 
в воспитании студенческой молодежи в 
нормативно-методической документа-
ции6, разработанной и принятой после 
введения закона1, признан ценностно-
ориентированный подход, исходя из со-
держаний которого, проректор по мо-
лодежной политике и воспитательной 
деятельности призван создавать условия 

6 Методические рекомендации по разработке Рабочей программы воспитания и Календарного 
плана воспитательной работы образовательной организации высшего образования. URL: https://
minobrnauki.gov.ru/upload/2021/04/Методические%20 рекомендации%20по%20разработке%20ра-
бочей%20программы%20воспитания%20и%20к....pdf
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для их формирования у студенческой 
молодежи.

Обращаясь к работам М. Вебера, ко-
торый в своих рассуждениях о социаль-
ных сущностях отмечал, что объяснить 
их – «значит проследить человеческие 
действия до самых корней, а это, в свою 
очередь, означает, что объяснить (понять) 
можно лишь тогда, когда будет выделен 
(установлен) смысл, психологические мо-
тивы действий, равно как и культурные 
ценности, нормы и правила, придающие 
человеческим действиям определенную 
форму» [Вебер, 1990. С. 295], отметим, что 
ценности – это мотивы поведения лично-
сти. Следовательно, носителем каких цен-
ностей является личность, таким содержа-
тельно и будет его поведение. Проректор 
в создании условий для культивирования 
задаваемых ценностей у молодежи и сам 
должен быть носителем таковых. 

Определяемые государством базовые 
ценности в работе с молодежью содержат-
ся в Указе Президента РФ «Об утвержде-
нии Основ государственной политики по 
сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных цен-
ностей»: «… жизнь, достоинство, права и 
свободы человека, патриотизм, граждан-
ственность, служение Отечеству и ответ-
ственность за его судьбу, высокие нрав-
ственные идеалы, крепкая семья, созида-
тельный труд, приоритет духовного над 
материальным, гуманизм, милосердие, 
справедливость, коллективизм, взаимо-
помощь и взаимоуважение, историческая 
память и преемственность поколений, 
единство народов России»7. 

Перечень основополагающих цен-
ностей при обосновании значимости 
ценностно-ориентированного подхо-
да представлен и в методических реко-
мендациях по разработке нормативно-
методических документов вуза, регули-
рующих воспитательную деятельность 
в работе со студенческой молодежью и 
определяющих процесс построения вос-

питательных систем (Рабочая программа 
воспитания и Календарный план воспи-
тательной деятельности)6:

– жизнь и здоровье человека;
– духовно-нравственные;
– социальные;
– общение, контакт и диалог;
– развитие и самореализация;
– самостоятельный и профессиональ-

ный опыт;
– дружба;
– свобода и ответственность.
В этом же документе6 в воспитатель-

ной сфере вуза актуализируются ценно-
сти, содержащиеся в Стратегии нацио-
нальной безопасности РФ8: 

– приоритет духовного над матери-
альным;

– защита человеческой жизни, прав и 
свобод человека;

– семья, созидательный труд, служе-
ние Отечеству;

– нормы морали и нравственности, 
гуманизм, милосердие, справедливость, 
взаимопомощь, коллективизм;

– историческое единство народов 
России, преемственность истории на-
шей Родины.

Придерживаясь деятельностно-
активистского подхода, отметим, что 
формирование в вузах условий культи-
вирования рассмотренных ценностей 
у студенческой молодежи, что является 
заданной целью государства, особо ак-
туализирует приверженность к тако-
вым ценностям основных инициаторов/
участников изменений в воспитании на 
уровне высшего учебного заведения – 
профильных проректоров как сильноре-
сурсных субъектов в процессе протекаю-
щих изменений. Являясь приверженцем 
значимых ценностей, проектор ставит 
их в основу в своих повседневных прак-
тиках в управлении воспитательным 
процессом и построении воспитательной 
системы вуза.

Знания. Э. Гидденс, рассуждая о зна-

7 Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной по-
литики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 
URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405579061/

8 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации» (с изменениями от 6 марта 2018 г.). URL: http://www.
kremlin.ru/acts/bank/40391
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чимости знаний и убеждений в стимуле/
начале действий акторов и, как след-
ствие, в воспроизводстве социального 
процесса, отмечал, что субъекты деятель-
ности информированы, компетентны и 
осведомлены о своих действиях [Гидденс, 
2005]. Знания человека – это основа его 
поведения как по содержанию, так и по 
направленности. Знания и компетенции 
проректора по молодежной политике и 
воспитательной деятельности должны 
соответствовать содержанию и масшта-
бам поставленных перед ним задач. 

Требуемые знания, умения и навыки 
(компетенции) для проректоров в выпол-
нении столь серьезной миссии в измене-
ниях воспитательной сферы высшего об-
разования возможно рассмотреть через:

– методологические подходы построе-
ния воспитательных систем в вузах и 
организации воспитательной деятель-
ности, представленные в нормативно-
методической документации, разработ-
ку которой курировало Министерство 
высшего образования и науки, и базиру-
ющиеся на потенциале гуманитарного, 
социально-экономического и управлен-
ческого знания6; 

– типовые трудовые функции прорек-
тора по молодежной политике и воспита-
тельной деятельности, которые обсужда-
лись на окружных семинарах-совещаниях 
под эгидой Министерства высшего обра-
зования и науки и были представлены 
министерством в методических материа-
лах для руководства в вузах9; 

– государственную повестку, транс-
лируемую на основных площадках об-
суждения вопросов воспитания в вузах 
страны10. 

Итак, рассмотрим содержание основ-
ных методологических подходов, опреде-
ленных Министерством науки и высшего 
образования в построении воспитатель-
ных систем в вузах, и типовые трудовые 
функции проректоров, акцентируя вни-

мание на требуемых знаниях и компе-
тенциях для построения таковых систем 
и выполнения профильных функций. 

Аксиологический или ценностно-
ориентированный подход, являющийся 
исторически традиционным для России в 
определении содержания воспитательной 
деятельности, актуализируется на фоне 
постепенного нивелирования компетент-
ностного, который активно внедрялся в 
последнее десятилетие в рамках Болон-
ского соглашения. Проректору необходи-
мо не только знать суть подхода, его гума-
нистическую направленность, но и ори-
ентироваться в задаваемых государством 
ценностях, которые культивируются по-
средством воспитательной деятельности 
и работы с молодежью, осознавать, что в 
основе применения этого подхода в вузе 
созидательная и социально-направленная 
деятельность, а также иметь навыки и 
умения организации таковой в работе со 
студенческой молодежью.

Системный подход имеет особое зна-
чение в современных условиях построе-
ния воспитательной системы страны и 
воспитательных систем вузов. Специфи-
ка его рассмотрения в методических ре-
комендациях заключается в акценте вни-
мания при организации воспитательной 
деятельности на взаимодействии двух 
подсистем на уровне вуза: управляющей 
(система управления вуза) и управляемой 
(студенческое сообщество ООВО, студен-
ческий актив, студенческие коллективы, 
студенческие группы и др.). 

В реализации данного подхода на 
практике проректору необходимо знать 
теорию систем, вопросы их построения 
и структурирования. Формирование си-
стемы воспитания на уровне вуза и ее 
взаимодействие со студенческим со-
обществом требует овладение знаниями 
теории организации и организационного 
поведения.  Проректору важны навыки 
и умения создания системы воспитания 

9 Письмо Министерства высшего образования и науки РФ «О направлении методических реко-
мендаций» от 07.07.2022 № МН-11/787-ГГ

10 Всероссийский конгресс по молодежной политике и воспитательной деятельности // https://
prorektors.ru/; %20программы%20воспитания%20и%20к....pdf; Окружные семинары – совещания с 
проректорами, ответственными за молодежную политику и воспитательную деятельность в 
ООВО //https://prorektors.ru/seminars; Программа Минобрнауки «Голос поколений. Проректоры» 
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/announcements/59468/
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и ее интеграции в систему управления и 
организации вуза, формирования струк-
туры воспитательного блока (управле-
ния, отделы, сектора и т. д.) и штатно-
го расписания с функционалом каждого 
структурного подразделения и должност-
ных лиц. Видение системы воспитания 
на уровне высшего учебного заведения и 
структуры воспитательного блока обсуж-
далось на окружных семинарах и было 
представлено в рекомендациях Мини-
стерства высшего образования и науки. 

Проректор должен иметь и компе-
тенции выстраивания коммуникации с 
внешней средой системы, обеспечивая 
взаимодействие с органами власти, об-
щественными организациями и партне-
рами вуза на уровне региона и страны.

Все это нашло свое отражение в двух 
блоках типовых трудовых функций: «Ор-
ганизационные связи» и «Сетевое взаи-
модействие» с органами государственной 
власти и местного самоуправления, орга-
низациями, социальными институтами и 
иными акторами»9. 

В своем функционировании система 
воспитания вуза должна обеспечивать 
условия для развития конструктивных 
форм самоорганизации студенчества в 
решении задач воспитательного характе-
ра и реализации государственной моло-
дежной политики в сфере образования, 
что конкретизируется в типовой трудо-
вой функции проректора, как «…обеспе-
чение условий деятельности студенче-
ских организаций и объединений (совет 
обучающихся, студенческий совет, сту-
денческая медиа-служба, волонтерские 
объединения, студенческий спортивный 
клуб, движение/лига КВН и др.)»9. 

Данное направление деятельности 
предполагает не только наличие теорети-
ческих и практических знаний организа-
ционного и группового поведения, но и 
специфику такого в молодежной среде.

Проблемно-функциональный подход  
направлен на обеспечение целеполага-
ния исходя из проблематики в области 
воспитания. В рамках данного подхода 
процесс управления системой воспита-
ния рассматривается как последователь-
ность функций анализа, планирования, 
организации, регулирования, контроля, 

сориентированных на достижение опре-
деленных целей. 

В контексте данного подхода про-
ректор рассматривается как менеджер 
высшего звена, обладающий всем ком-
плексом профильных знаний, а также 
навыками и умениями обеспечения эф-
фективного протекания всех управлен-
ческих процессов в организации, а так-
же целостности и скоординированности 
всех структурных элементов системы 
воспитания в обеспечении достижения 
основных целей работы со студенческой 
молодежью. Отметим, что уровень управ-
ления (вузом) и сфера управления (рабо-
та с молодежью – с будущим общества/
страны), предполагают наличие компе-
тенций стратегического, проектного и 
инновационного управления. 

Этот комплекс компетенций являет-
ся базой для выполнения целого ряда 
типовых трудовых функций проректо-
ра. Прежде всего, это обеспечение про-
цесса целеполагания и стратегического 
управления: «… разработка и реализа-
ция стратегии развития молодежной по-
литики и воспитательной деятельности 
ООВО в отношении всех целевых групп 
возраста 14–35 лет, находящихся в зоне 
ответственности и интересов универ-
ситета (совместно со студенческим со-
обществом, администрацией, ППС и 
другими акторами)…»9. Кроме того, про-
цессов организации и координации: «…
руководство структурными подразделе-
ниями, непосредственно реализующими 
молодежную политику и организующими 
воспитательную деятельность в ООВО 
(управление по молодежной политике/
воспитательной работе, центр карьеры, 
служба психологический помощи и др.); 
…координация работы структурных под-
разделений (институтов, факультетов, 
кафедр и т.п.) ООВО по реализации мо-
лодежной политики и организации вос-
питательной деятельности»9.

Системно-деятельностный подход 
акцентирует внимание на активной са-
мостоятельной деятельности обучающе-
гося в своем познании и развитии, опре-
деляющий значимость воспитания в ор-
ганизации образовательного процесса. В 
контексте данного подхода обучающийся 
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рассматривается активным субъектом 
собственного становления и развития, 
участником организации образователь-
ного процесса и условий жизнедеятель-
ности в высшем учебном заведении. 

Проректору для обеспечения реализа-
ции подхода необходимо обладание не 
только комплексом педагогических, со-
циологических и психологических зна-
ний, но и навыками и умениями для обе-
спечения условий активной позитивной 
деятельности студентов, в выстраивании 
их индивидуальной личностной и про-
фессиональной траектории в достиже-
нии успеха, а также обеспечения инте-
грации воспитательного процесса в про-
цесс образовательный.

Культурологический – предполага-
ет рассмотрение содержания учебной и 
внеучебной деятельности как обобщен-
ной культуры, подход направлен на соз-
дание социокультурной среды и органи-
зационной культуры, повышения уровня 
культуры обучающихся, формирование 
профессиональной и культуры труда. 

С принятием закона1 и внедрением 
воспитательной компоненты в содер-
жание основных профессиональных об-
разовательных программ «пакет» необ-
ходимых проректору компетенций зна-
чительно увеличился, так как потребо-
вались знания, умения и навыки проек-
тирования образовательных программ и 
дисциплин, организации и обеспечения 
ресурсами протекания образовательно-
го процесса, формирования содержа-
ния воспитания и обучения, реализа-
ции нормативно-методической базы не 
только в воспитательной деятельности, 
но и в деятельности учебной, что пред-
ставлено в типовой функции: «… обеспе-
чение разработки и реализации рабочей 
программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы ООВО (со-
вместно с проректором, курирующим об-
разовательную деятельность, со студен-
ческим сообществом, администрацией, 
ППС и другими акторами)»9.

В контексте данного методологическо-
го подхода выполнение функции «…обе-
спечение условий для самореализации 
обучающихся в социокультурной среде 
ООВО … создание условий для карьер-

ного и профессионального развития обу-
чающихся, содействие в формировании 
карьерных траекторий (совместно с про-
ректором, курирующим образователь-
ную деятельность)»9 предполагает нали-
чие знаний культурологии, социологии, 
психологии, педагогики в понимании 
процессов социализации, личностного и 
профессионального становления моло-
дых людей, особенностей их развития.

Научно-исследовательский подход 
актуализирует целый комплекс научно-
исследовательских компетенций у про-
ректора в обеспечении эффективного 
воспитательного процесса и построения 
воспитательной системы в высшем учеб-
ном заведении. Как участник создания 
нового на уровне страны и непосред-
ственно в вузе проректор должен быть 
способен организовать или самостоя-
тельно провести исследовательскую ра-
боту, дать объективную оценку на базе 
научного знания, наблюдаемых проблем 
и путей их разрешения. Именно науч-
ный подход позволяет моделировать и 
прогнозировать, что эффективно в ра-
боте с молодежью как наиболее активно 
развивающейся социально-возрастной 
группой общества. Обозначенные компе-
тенции являются важными в функциях: 
«Обеспечение регулярного мониторинга 
состояний и настроений студенческого 
сообщества» и «Исследование запросов 
и потребностей обучающихся для сопро-
вождения построения индивидуальных 
развивающих траекторий»9.

Проектный подход интересен в реа-
лизации воспитательной деятельности 
на всех уровнях воспитательной систе-
мы вуза. Эффективен в управлении и в 
поиске новых форм работы со студенче-
ской молодежью, благодаря своему тео-
ретическому и практическому потенциа-
лу достижения новых целей и решения 
новых задач. Предполагает наличие у 
проректора проектных компетенций и 
компетенций проектного управления. 
При наличии таковых возможно и ка-
чественное выполнение трудовой функ-
ции: «…Вовлечение обучающихся в фе-
деральные и региональные проекты и 
программы, направленные на развитие 
студенческого потенциала (проекты Ми-
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нобрнауки России, проекты платформы 
«Россия – страна возможностей»9.

Ресурсный подход применяется в ра-
боте проректора в целях ресурсного обе-
спечения проектируемой и реализуемой 
воспитательной системы в вузе, а также 
предполагает наличие соответствующих 
компетенций у проректора, способного 
организовать коммуникацию со всеми 
структурными подразделениями и служ-
бами вуза в данном направлении. Необ-
ходимы теоретические и практические 
знания, а также навыки и умения при-
менения таковых, в области права, ка-
дровой политики, финансового планиро-
вания, бухгалтерского учета, информа-
ционного и научно-исследовательского 
развития и т. д., что интегративно от-
ражено в типовых трудовых функциях 
проректора.

Здоровьесберегающий подход направ-
лен на культивирование ценностей ЗОЖ 
и создание условий в вузе для сохранения 
и поддержания здоровья студенческой 
молодежи, требующий знаний о физио-
логических особенностях и развитии мо-
лодых людей, современных и популяр-
ных технологиях и методах организации 
ЗОЖ территории на площадке вуза, а 
также законодательства по формирова-
нию доступной среды университета для 
разных категорий обучающихся. Все это 
необходимо проректору в выполнении 
блока функций «Социальная защита и 
стипендиальное обеспечение»9.

Информационный подход в деятель-
ности проректора понимается как посто-
янное обновление информации о системе 
воспитания и воспитательной работе с це-
лью ее актуализации. Значимы цифровые 
и коммуникативные компетенции в обе-
спечении коммуникационной и информа-
ционной политики воспитательной систе-

мы вуза во взаимодействии и со студенче-
ской молодежью, что в функциях прорек-
тора рассматривается как: «Разработка и 
управление коммуникационной и инфор-
мационной политикой ООВО в отношении 
студенческой молодежи»9.

В современной государственной по-
вестке, представленной на масштабных 
площадках обсуждения вопросов воспи-
тания и реализации молодежной полити-
ки, содержатся целевые установки в дея-
тельности проректора в новом формате, 
также предполагающие определённые и 
соответствующие компетенции. 

Субъект – субъектное взаимодей-
ствие в работе со студенческой молоде-
жью. Студент рассматривается как пол-
ноправный субъект организации жиз-
недеятельности вуза – среды раскрытия 
и применения молодежного потенциа-
ла 11. Особое значение имеет внедрение 
принципов индивидуального подхода 12, 
основное внимание в воспитательной де-
ятельности фокусируется на достижении 
успехов студентами и управлении траек-
торией их всестороннего развития 13. 

Системное управление молодежной 
политикой в университетах13 14. 

В новом формате проректору стано-
вится необходимо быть авторитетным 
и понимаемым в молодежной среде, что 
делает важным для него знание о моло-
дёжи не только как об объекте управле-
ния, но и как о партнере происходящих 
изменений в сфере образования. 

Необходимы системные знания об 
особенностях данной социальной и воз-
растной группы. О роли и месте моло-
дежи в социальной структуре общества 
и социальном развитии; о специфике 
социализации, образования и воспита-
ния молодежи; ценностях и ценностных 
ориентациях, интересах и потребностях, 

11 Всероссийский конгресс по молодежной политике и воспитательной деятельности // https://
prorektors.ru/; Реализация государственной молодёжной политики и воспитательная деятель-
ность в вузах — приоритетные направления высшего образования https://news.myseldon.com/ru/
news/index/273903692

12 Окружные семинары – совещания с проректорами, ответственными за молодежную полити-
ку и воспитательную деятельность в ООВО //https://prorektors.ru/seminars

13 Программа Минобрнауки «Голос поколений. Проректоры» https://minobrnauki.gov.ru/press-
center/announcements/59468/

14 Реализация государственной молодёжной политики и воспитательная деятельность в ву-
зах — приоритетные направления высшего образования https://news.myseldon.com/ru/news/
index/273903692
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социальных ожиданиях молодежи в раз-
личных сферах ее жизнедеятельности (се-
мья, образование, культура, экономика 
и т. д.); о психологических особенностях 
молодежи, о развитии ее самосознания, 
трансформации личных отношений в пе-
риод молодости. Умения анализировать 
социальный и психологический портрет 
молодежных групп, исследовать особен-
ности адаптации в различных социаль-
ных сферах, жизненные планы молодежи 
и определение оптимальных условий их 
реализации, причин и условий социаль-
ной активности и пассивности. Навыки 
организации условий социализации, раз-
вития и самореализации молодых людей 
для формирования их активной жизнен-
ной позиции, стиля жизни поведения, 
организации социально-значимых меро-
приятий и реализации молодежных про-
ектов, формирования молодежных объе-
динений, навыки общения с молодежью 
и построения коммуникаций; организа-
ции психологического сопровождения.

Характеризуя весь спектр рассмотрен-
ных знаний, умений и навыков (компе-
тенций), необходимых проректору в кон-
тексте реализации молодежной политики 
и построения воспитательной системы в 
вузах страны, отметим:

– во-первых, проректор – это специ-
алист, который должен разбираться на 
высоком уровне в различных областях 
научно-практической и управленческой 
деятельности, а также иметь колоссаль-
ный организационный, педагогический, 
управленческий и т. д. опыт;

– во-вторых, для получения такого 
специалиста необходима планомерная и 
научно обоснованная подготовка. 

Личностно-профессиональные каче-
ства. Проректор в системе управления ву-
зом относится к топ-менеджменту, явля-
ется сильноресурсным субъектом деятель-
ности/актором, и его социальный статус в 
университетской структуре довольно вы-
сок. Исходя из задач по построению вос-
питательной системы вуза и управления 
молодежной политикой в современном 
формате, от проректора в его деятельно-
сти ожидается выполнение нескольких 
социальных ролей. Роль, если обратиться 
к работе Э.Гидденса [Гидденс, 2005], это 

ожидаемое поведение от человека в со-
ответствии с его социальным статусом.  И 
содержание задаваемых в контексте реа-
лизации государственной молодежной по-
литики и построения единой системы об-
разования в высшей школе России ролей 
выглядит следующим образом:

– менеджер/управленец, обеспечи-
вающий построение системы воспита-
ния в вузе и в стране, авторитетный в 
молодежной среде, ориентированный 
на новое, инновационное, являющийся 
проводником государственной повестки 
в работе с молодёжью;

– педагог и андрагог (специалиста по 
обучению взрослых);

– специалист в области работы с моло-
дёжью в новом формате, придерживаю-
щийся в выстраивании взаимодействия в 
контексте субъек-субъектной парадигмы. 

Следовательно, в организации эф-
фективной работы проректора интерес 
представляют личностные и профессио-
нальные качества по всем трем направ-
лениям деятельности, перечень наиболее 
свойственных и/или общепринятых (ис-
ходя из предназначения деятельности/
профессии) из них сгруппирован в та-
блице 1 [Вавилкин и Ануфриенко, 2015; 
Ростовская и Фомина, 2016; Никишина, 
2017]. Отметим, что часть качеств совпа-
дает, часть является свойственной кон-
кретному направлению деятельности. 

Как видно из таблицы, набор качеств 
разнообразен, формирование таковых 
зависит и от врождённых особенностей 
личности, и от эффективности и уров-
ня ее подготовки к выполнению столь 
интегративной деятельности. Подготов-
ка может быть осуществлена в процес-
се обучения/образования и в процессе 
профессионального выстраивания ка-
рьерной траектории с формированием 
управленческого и педагогического опы-
та будущего профильного проректора.

Позволим отметить, что роль управ-
ленца высшего звена в иерархичной и 
линейно-функциональной структуре, что 
свойственно отечественным вузам, и 
роль специалиста по молодежной поли-
тике, работающего в контексте субъект 
-субъектной парадигмы, могут вступать в 
ролевой конфликт из-за парадигмальных 
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Таблица 1
Личностные и профессиональные качества

Педагог/андрагог Менеджер/лидер Специалист по работе с 
молодежью

терпеливость,
оптимизм,
эмоциональная 
уравновешенность,
терпимость,
душевная щедрость,
точная и быстрая 
реакция,
интеллект,
организаторские 
качества,
волевые качества,
коммуникабельность,
умение убеждать,
креативность,
доброжелательность,
эмпатия,
отзывчивость,
стремление к 
лидерству,
корректность,
тактичность,
самокритичность,
артистичность,
стремление к 
постоянному 
совершенствованию

эрудированность,
самосовершенствование,
умение разбираться в 
делах/компетентность,
ответственность, 
организованность,
высокая 
работоспособность,
честолюбие,
контроль над поведением 
и эмоциями,
позитивное видение,
устойчивость к стрессам,
готовность к переменам,
умение прогнозировать и 
планировать,
уверенность в успехе,
четкость в выражении 
мыслей,
готовность к преодолению 
трудностей,
умение грамотно 
распоряжаться временем,
способность к убеждению,
умение вести 
конструктивный диалог

эрудированность, 
лидерство, 
волевые качества, интеллект, 
способность убеждать, 
коммуникабельность,
критическое мышление,
высокая работоспособность,
терпимость,  
этичность, 
эмпатия, внимательность, 
авторитетность, способность 
вызывать доверие,
высокая скорость реакции, 
целеустремлённость, 
высокий уровень 
адаптивности, способность к 
прогнозированию,
способность к тактическому 
планированию, 
самоорганизованность,
креативность, уверенность 
в себе, отсутствие 
догматического мышления,
открытость к новому,
социальная и деловая 
активность,
образованность,
организаторские способности 

Источник: составлено автором.

различий их содержания. Этот аспект в 
работе профильных проректоров пока не 
получил должного внимания в процессе 
проводимых изменений. 

Нормативное становление (приня-
тие/отторжение инновации, повсед-
невное воспроизводство/отторжение 
принятых норм и правил). Особое зна-
чение в прохождении процесса измене-
ния в воспитании в сфере образования 
имеет принятие/отторжение инновации 
сильноресурными субъектами, коими 
являются проректора по молодежной по-
литике и воспитательной деятельности. 
Учитывая активное вовлечение прорек-
торов в происходящие события в отече-
ственной высшей школе, усиление значе-
ния воспитательной компоненты в реа-

лизации образовательного процесса в ву-
зах и скорость происходящих изменений 
в построении системы воспитания мо-
лодежи в стране, позволим утверждать, 
что наблюдается принятие внедряемых 
инноваций со стороны проректорского 
корпуса и их постепенное встраивание 
в повседневную жизнь вузов в организа-
ции работы со студенческой молодежью.

Заключение
Подводя итог исследованию статусно-

ролевых позиций и значимости прорек-
тора по молодежной политике и воспи-
тательной деятельности в построении 
единой системы воспитания в высшей 
школе страны, представим ряд ключе-
вых результатов.

Во-первых, проректор по молодежной 
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политике и воспитательной деятельно-
сти – сильноресурсный субъект, являю-
щийся основным механизмом процесса 
изменения со стороны уровня индиви-
дуальностей в рассматриваемой сфере 
на уровне высшего учебного заведения. 
Укрепление и усиление его статуса через 
регламентацию его полномочий и вы-
страивание структуры воспитательного 
блока в управленческой и организацион-
ной структуре вуза с соответствующими 
ресурсами обеспечивает оперативность 
и системность проводимых изменений. 

В-вторых, в формировании условий 
культивирования ценностей у молоде-
жи, задаваемых в контексте реализации 
государственной молодежной политики, 
проректор сам должен быть привержен-
цем таковых.  

В-третьих, деятельность проректора 
базируется на комплексе гуманитарных, 
социально-экономических и управленче-
ских знаний. Предполагает «пакет» ком-
петенций в области: 

организационного, инновационного, 
проектного управления в обеспечении 
прохождения воспитательного процесса;

построения разноуровневых социаль-
ных систем, систем воспитания;

формирования социокультурной сре-
ды социализации, личностного и про-
фессионального становления молодежи, 
индивидуальных траекторий развития;

создания и развития коммуникаций 
между различными акторами взаимо-
действия в работе системы воспитания;

организации условий для реализации 
социально-ориентированной и созида-
тельной деятельности;

проектирования образовательных 
программ в контексте единства учебного 
и воспитательного процессов;

ресурсного обеспечения социальных 
систем и процессов;

реализации современных форм и тех-
нологий в работе со студенческой моло-
дёжью;

научно-исследовательской деятельно-
сти по молодежной проблематике и т. д. 

Формирование представленного «па-
кета» компетенций требует системной 
высокоуровневой образовательной под-
готовки профильных проректоров. 

В-четвертых, в задаваемом функцио-
нале проректора государством сочета-
ются три направления профессиональ-
ной деятельности, а именно: педагог/
андрагог, менеджер/лидер и специалист 
по работе с молодежью. Исходя из этого 
особый интерес представляют качества 
указанных профессиональных групп в 
эффективной работе проректора по мо-
лодежной политике и воспитательной 
деятельности, а также условия их куль-
тивирования. Роли менеджера/лидера в 
иерархической организационной струк-
туре вуза (что свойственно отечествен-
ной высшей школе) и специалиста по ра-
боте с молодежью в контексте субъект-
субъектной парадигмы (что определено в 
современной государственной повестке), 
могут вступить в ролевой конфликт из-
за парадигмальных различий их содер-
жания. 

В-пятых, на наш взгляд, принятие 
инноваций как части механизма проте-
кания процесса изменений в проректор-
ском корпусе наблюдается.
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