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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования заключается в том, что развитие среднего 

профессионального образования осуществляется сегодня в условиях 

коренных изменений в государственно-политическом и социально-

экономическом развитии России. Таких как формирование гражданского 

общества, рыночного сектора экономики, процессов регионализации, 

изменений в сфере занятости, перегруппировки спроса на рабочую силу в 

пользу отраслей непроизводственной сферы, а также с учетом возрастания 

требований общества к качеству и конкурентоспособности человеческих 

ресурсов. 

В настоящее время одним из ведущих направлений развития системы 

среднего профессионального образования признается совершенствование 

воспитания как неотъемлемой самоценной части целостного 

образовательного процесса на основе следующих принципов: 

гуманистической направленности воспитания, его природосообразности и 

культуросообразности, эффективности социального взаимодействия, 

концентрации воспитания на развитие социальной и культурной 

компетентности личности. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» [2], Международной конвенцией о правах и 

основных свободах человека, Федеральной программой развития 

образования в России разработана и принята к исполнению Программа 

развития воспитания в системе среднего профессионального образования. 

Данная Программа является важнейшим направлением реализации 

принципов государственной политики Министерства образования 

Российской Федерации в области среднего профессионального образования. 

Как отмечается в ней, развитие процесса воспитания в системе среднего 

профессионального образования должно получить научное обеспечение на 
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современном уровне, отвечающем идеям личностно-ориентированной 

образовательной парадигмы. 

Методика воспитательной работы носит общественно значимый 

характер. Проблемы нахождения общей стратегии развития 

воспитательного процесса и разработки точного плана действий мотивирует 

образовательные институты к созданию, формированию достойного в 

воспитательном плане выпускника образовательной организации. Среднее 

профессиональное образование не исключение. Среднее профессиональное 

образование имеет своей целью подготовку высококвалифицированных 

специалистов, сочетающих достаточно широкую теоретическую подготовку 

с практико-ориентированными умениями, удовлетворяющих текущим и 

перспективным потребностям рынка труда. 

Для того, чтобы нынешние выпускники профессиональной 

образовательной организации были востребованными на рынке труда, уже 

недостаточно того содержания, которое осваивается ими в техникуме, они 

должны обладать не только некоторыми дополнительными качествами, 

знаниями, умениями, но и высокими нравственными качествами, 

психологическим и педагогическим опытом работы с людьми. 

Перечисленные воспитательные качества, наиболее значимые с точки 

зрения работодателей, обеспечивают выпускникам конкурентоспособность 

и востребованность на рынке труда, в обществе. 

Наиболее общие вопросы, связанные с определением места и роли 

воспитания в образовательном процессе организации среднего 

профессионального образования были раскрыты в работах С.Я. Батышева, 

Н.Н. Дьяченко, Н.И. Макиенко и других исследователей. 

Общие вопросы воспитания учащихся системы среднего 

профессионального обучения, организации и методики воспитательного 

процесса в современном техникуме, техникуме, профессиональном лицее 

раскрываются в работах Л.Т. Семушиной; С.Я. Батышева, А.Г. Казаковой, 

Н.А. Моревой, A.M. Новикова. 
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Анализ перечисленных выше источников, нормативных документов, 

определяющих специфику воспитания в организации среднего 

профессионального образования в современных условиях, позволил 

выявить следующее противоречие: между возрастанием роли 

воспитательной функции в организациях среднего профессионального 

образования и недостаточной степенью разработанности данной проблемы в 

современной педагогической науке. 

На разрешение перечисленных противоречий и было нацелено 

настоящее исследование, что определило тему исследования: «Методика 

воспитательной работы студентов профессиональной образовательной 

организации». 

Объект исследования: воспитательный работа студентов 

профессиональной образовательной организации. 

Предмет исследования: способы организации воспитательной работы 

студентов профессиональной образовательной организации. 

Цель исследования: теоретически обосновать и разработать 

методические 

рекомендации воспитательной работы студентов профессиональной 

образовательной организации. 

Задачи исследования:  

- раскрыть сущность и основные понятия воспитательной работы 

студентов профессиональной образовательной организации; 

- рассмотреть формы и методы воспитательной работы в системе 

профессиональной образовательной организации; 

- выявить особенности организации воспитательной работы 

студентов профессиональной образовательной организации; 

- проанализировать организацию и методику исследования 

воспитательной работы студентов ГБПОУ «Бакальский техникум имени 

М.Г.Ганиева»; 
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- разработать методические рекомендации по организации 

воспитательной работы студентов ГБПОУ «Бакальский техникум имени 

М.Г.Ганиева». 

Методологическую основу исследования составили научно-

концептуальные положения и принципы социологии, педагогики и 

психологии: принцип развития; принцип историзма в педагогических 

исследованиях; системный подход к познанию явлений объективной 

реальности; идеи развития личности в деятельности; личностно-

ориентированныи и деятельностныи подходы к изучению и построению 

образовательного процесса. 

Теоретическая база исследования включает в себя следующие 

общепризнанные в современной науке теории и концепции: современные 

теории и концепции личностно-ориентированного воспитания (Л.В. 

Байбородова, Б.З. Вульфов, В.А. Караковский, М.И. Рожков, Н.М. Таланчук, 

Е.В. Титова, Н.Е. Щуркова); теория профессионального образования и 

самообразования (С.Я. Батышев, А.П. Беляев, Е.А. Климов, В.И. Кондрух, 

А.Т. Маленко, Г.Н. Сериков, С.Г. Вершловский и др.); теория развития 

российского профессионального образования (A.M. Новиков, И.П. Смирнов 

и др.). 

Практическая значимость. Разработанные методические 

рекомендации воспитательной работы для студентов ГБПОУ «Курганский 

государственный профессиональный колледж» позволят достичь активной 

включенности учащихся во внеурочную деятельность, что позволит полнее 

реализовать принципы активности и субъектности в практике 

воспитательного процесса профессиональной образовательной организации. 

Методы исследования: 

- теоретические: теоретический анализ научной, методической, 

психолого-педагогической литературы; изучение законодательных, 

нормативно-правовых документов; существующего опыта в области 

организации самостоятельной работы студентов; 
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- эмпирические: педагогический  эксперимент; 

анкетирование; наблюдение,  опрос, беседа, анализ  продуктов 

деятельности студентов,  математическая и статистическая  обработка 

экспериментальных данных. 

База исследования: ГБПОУ «Бакальский техникум имени 

М.Г.Ганиева». 

Структура исследования включает: введение, две главы, заключение, 

список использованной литературы и приложений.
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Сущность и основные понятия воспитательной работы студентов 

 

Теория воспитания сегодня призвана разрабатывать «технологию», 

ориентированную на «взращивание» нового поколения студенческой 

молодежи, способного применительно к происходящим изменениям в 

базисе и надстройке общества, развивать и укреплять систему 

демократических общественных отношений, стабильно обеспечивать 

высокий уровень правовой и нравственной культуры, профессионализм и 

гражданскую активность. 

В «Концепции воспитания студенческой молодежи» указывается на 

разрыв в современной образовательной практике двух процессов – обучения 

и воспитания, которые должны быть взаимосвязаны. В образовательных 

кругах средних специальных учебных заведениях также превалирует взгляд 

на воспитание, как на некоторую сопутствующую учению деятельность. 

Рассмотрение воспитания, как частной структуры образования 

принижает его роль и мешает реалиям современной социальной практики, 

духовной жизни. 

Такой подход обедняет образовательную деятельность, замыкает 

воспитательную деятельность в инструктивных и просвещающих 

программах. Отсюда моральный выбор и деятельностный аспект занимают 

подчиненное, дополнительное место. Между тем даже в самые трудные 

периоды нашей истории русская педагогическая мысль опиралась на 

положительные начала в личности и условия воспитания, исходила из идеи 

полноценного развития ее способностей и дарований. 

К.Д. Ушинский, JI.H. Толстой, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, 

невзирая на идеологические догматы, видели в воспитании великую силу 
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совершенствования личности. Не их вина, что лучшие педагогические идеи 

порой превратно толковались идеологами. В современной практике 

предпринимаются попытки моделирования обновленной парадигмы 

воспитания [29, с. 41]. 

Воспитание – направленное воздействие на человека со стороны 

общественных институтов с целью формирования у него определенных 

знаний, взглядов и убеждений, нравственных ценностей, политической 

ориентации, подготовки к жизни [10, с. 73]. 

Теория воспитания рассматривает общие педагогические 

закономерности, принципы воспитательного процесса, его сущность, 

содержание и структуру. Практика воспитания реально осуществляет 

целенаправленное духовное воспроизводство людьми новых поколений в 

конкретных условиях. 

В педагогическом словаре указывается, что воспитательная работа – 

это целенаправленная работа по организации жизнедеятельности педагогов 

и воспитанников, цель которой – создание условий для полноценного 

развития личности. 

Воспитательная работа – это совокупность компонентов социальной 

действительности, обеспечивающих духовное и нравственное становление, 

а также творческое развитие личности. 

Ядром воспитательной работы является воспитательный коллектив. 

Он включает в себя коллектив воспитателей и коллектив воспитанников. 

Важную роль в деятельности воспитательной работы играют 

администрация и родители. Воспитательная работа образовательной 

организации включает в себя множество подсистем, количество и характер 

которых зависят от конкретных условий социума и типа образовательной 

организации. В решении воспитательных задач участвуют библиотеки, 

организации здравоохранения, центры социальной защиты, спортивные 

организации и учреждения культуры. 
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Необходимо учитывать, что методики воспитания, которые 

применяются в организациях профессионального образования, должны 

обеспечивать формирование компетентного специалиста, адекватного 

требованиям современного рынка труда. 

Методика – отрасль педагогической теории, система 

инструментального знания в педагогике об организации процесса обучения 

и способах достижения результатов обучения. Предметом исследования 

методики как научного направления выступают факторы повышения 

эффективности процесса обучения. Результатами исследования в данной 

отрасли выступают ответы на вопросы «зачем» учить, «чему» учить, «как» 

учить и «что применять» в процессе обучения с тем, чтобы добиться 

наибольших результатов с наименьшими затратами. Эта наука 

перекладывает педагогическую теорию (идеи, понятия, законы, принципы) 

на практику (правила, процедуры, приемы, способы, средства, методы). 

Методика как научное направление в педагогике есть частная дидактика 

(наука об обучении). 

Таким образом, методика воспитательной работы в организации 

профессионального образования – это часть педагогической науки, которая 

изучает и описывает систему научно обоснованных методов, правил, 

приемов, техник целенаправленной воспитательной деятельности, 

обеспечивающей формирование социально и нравственно зрелой личности, 

ее профессиональное становление и развитие. 

Методика воспитательной работы может включать следующие 

основные компоненты: 

- диагностический  – выявление,  осмысление, обобщение

  и систематизация  конкретного опыта  воспитательной 

работы; 

- конструктивный  – подготовка  методических 

рекомендаций  по применению  педагогического опыта  с учетом  
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особенностей образовательной  организации и  подготовка педагогов

  к присвоению  опыта; 

- творческий –  разработка механизма  распространения 

педагогического  опыта и  внедрения в  воспитательный процесс

  образовательной организации  [9, с.  102]. 

Для разработки методик воспитательной работы важно понимать 

сущность процесса воспитания и осознавать возможные результаты этого 

процесса. Напомним, что известно несколько определений понятия 

«воспитание», например: 

- воспитание  как процесс  формирования личности  под 

влиянием  всей 

социальнойокружающейдействительности(социальныеинституты,  

общественные организации,  средства массового  воздействия); 

- воспитание как  процесс усвоения  общественно 

значимого  социального опыта; 

- воспитание  как общественное  явление –  сложный и  

противоречивый социально-исторический  процесс передачи  

общественно-исторического опыта  одним поколением  и усвоение  его 

новым; 

- воспитание в  широком понимании смысла  этого понятия –

  это процесс интериоризации  общечеловеческих ценностей [29,  с. 

43]. 

В.С. Кукушин в своем учебном пособии делает обобщенный вывод, 

что «воспитание – это и сложный процесс освоения духовного и 

социально-исторического наследия нации, и вид педагогической 

деятельности, и великое искусство усовершенствования человеческой 

природы, и отрасль науки – педагогика» [25, с. 33]. 

Воспитание осуществляется всеми социальными институтами. 

Воспитывать можно через средства массовой информации, в музеях через 

искусство, посредством религии, в системе управления через людей играет 
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образование, в процессе которого осуществляется передача и прием опыта 

поколений согласно целям, программам, с помощью специально 

подготовленных педагогов. Во второй половине XX века во всех странах 

мира оформилась идея непрерывного образования, то есть ресурсом 

общества является человек, развивающийся непрерывно. При этом он 

выступает как субъект своего собственного формирования и развития. 

Признание образования в качестве общечеловеческой ценности ни у кого не 

вызывает сомнения. Это подтверждается конституционально закрепленным 

в большинстве стран мира правом человека на образование. 

Каждая страна в рамках образования реализует разные ценности, что 

приводит к возникновению различных типов образования. Первый тип 

характеризуется наличием практической направленности, то есть 

содержание образования включает минимум сведений, имеющих отношение 

к жизнедеятельности человека. Второй основан на культурологической 

ориентации. 

Человек при этом получает много сведений, которые могут быть не 

востребованы непосредственно в практической деятельности. Для 

преодоления недостатков в указанных типах образования стали создаваться 

образовательные проекты, позволяющие подготовить компетентного 

специалиста. Он должен понимать сложную динамику процессов 

социального и природного развития, уметь воздействовать на них, 

принимать участие во всех сферах социальной жизни. Современный 

человек должен уметь оценивать собственные возможности, иметь 

критическую позицию, предвосхищать результаты своей деятельности, 

уметь общаться и брать на себя ответственность [25, с. 34]. 

Существуют следующие функции воспитания: 

— созидательно-культурная – сохранение, передача и 

воспроизводство культуры; обеспечение возможностей для личностного и 

профессионального роста, самореализации и творческой индивидуальности; 
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— социальная – обеспечение исторического процесса смены 

поколений, формирование характера человека, развитие его способности 

преодолевать жизненные препятствия, адаптироваться к социальной и 

природной среде, нести моральную ответственность; 

— человекообразующая – развитие творческого потенциала личности, 

его духовных сил, способностей и умений, обеспечение достижения 

человеком интеллектуально-нравственной свободы и личного счастья, 

защита и охрана воспитанника [34, с. 223]. 

В Федеральном законе «Об образовании Российской Федерации» 

указывается, что воспитание включает целенаправленное формирование 

личностипроцессе обучения, внеурочной деятельности, а также создание 

условий для самовоспитания обучающихся, а целью ввоспитания является 

формирование социально и нравственно зрелой личности [2]. 

Воспитание как процесс становления психических свойств и функций 

обусловлено взаимодействием растущего человека с социальной средой. 

Процесс воспитания – это процесс педагогического взаимодействия, в 

котором в соответствии с требованиями самой личности и общества 

возникает организованное воспитательное влияние. Его целью является 

формирование личности, организация и стимулирование активной 

деятельности воспитуемых по овладению ими социальным и духовным 

опытом, ценностями и отношениями. В воспитательном процессе 

реализуются цели, принципы, содержание, методы, формы и средства 

воспитания. 

Педагогический процесс характеризуется тем, что взаимодействие 

субъектов (педагогов и обучающихся) осуществляется в целостном 

сочетании процессов обучения, развития и воспитания, которые можно 

определить с позиции обучающегося следующим образом: 

- обучение  – специально  организованный процесс  

приобщения и  усвоения субъектом  социокультурных норм  (научных, 
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правовых,  политических, моральных,  эстетических, религиозных  и 

др.),  новой информации; 

- развитие  – специально  организованный процесс  

выращивания 

субъектомсобственныхспособностей,овладениецивилизованными,  

созидательными способами  деятельности; 

- воспитание –  специально организованный  процесс 

управления  субъектом собственными  потребностями, то  есть 

процесс,  который направлен  на изменение  потребностей, их  

переструктурирование, возникновение  новой иерархии  с преобладанием

  духовных потребностей  [35, с.  70]. 

При этом основные составляющие процесса воспитания следующие: 

- воспитание духовное  – изменение потребностей  в сторону 

повышения  уровня духовности, нравственности,  предпочтения 

духовных ценностей; 

- воспитание  социальное –  изменение потребностей  в 

сторону  повышениясоциальныхценностей:культуры,профессионализма, 

гражданственности; 

- воспитание  биологическое –  изменение потребностей  в 

сторону  повышения индивидуальных  ценностей (род,  пол, здоровье,

  жизнеспособность, жизнедеятельность)  [25, с.  36]. 

Венцом является духовное развитие человека. Оно означает 

осмысление им своего высокого предназначения в жизни, появление 

ответственности перед настоящими и будущими поколениями, понимание 

сложной природы мироздания и стремление к постоянному нравственному 

совершенствованию. Мерой духовного развития может быть степень 

ответственности человека за свое физическое, физиологическое, 

психическое и социальное развитие. 

Социальное становление и развитие человека состоит в постепенном 

вхождении его в общество – в общественные, идеологические, 
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экономические, производственные, правовые, профессиональные и другие 

отношения, в усвоении своих функций в этих отношениях. Усвоив их и свои 

функции в них, индивид становится членом общества. Развитие 

характеризует движение человеческого организма в единстве его телесных, 

душевных и духовных начал. В процессе воспитания происходит 

управление развитием человека, создаются специальные стимулирующие 

условия для успешного продвижения вперед. 

 

1.2 Формы и методы воспитательной работы 

 

Обучение в средне профессиональной образовательной организации 

дает студенту возможность личной самореализации и профессионального 

самоопределения, и оттого, насколько грамотно реализовано 

профессиональное воспитание в учебном заведении, зависит во многом его 

будущее. Ведь за время обучения в техникуме у студента должен быть 

заложен фундамент про-фессиональной деятельности и сформироваться 

желание работать по профессии, которую он для себя избрал [46, с. 57]. 

Задача и конечная цель воспитания на современном этапе развития 

обще-ства в профессиональном образовании состоит в формировании 

личности про-фессионала, субъекта профессиональной деятельности с 

развитыми чувствами порядочности, справедливости, с чувством 

собственного достоинства. 

Воспитательная работа в средне профессиональных образовательных 

организациях – многогранный и сложный процесс воздействия на личность, 

на его мастерство и интересы, осуществляемый как на уроках, так и во 

внеурочное время. 

Комплексная система воспитательной деятельности обеспечивает 

формиро-вание у обучающихся мировоззрения, активной жизненной 

позиции, навыков об-щественного поведения и основ нравственности. 
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Повышению эффективности воспитательной работы способствует 

грамот-ное использование методов и форм воспитания. 

Методы воспитания (от гр. methodos – способ, путь) – способы 

влияния вос-питателя на сознание, волю и поведение воспитанника с целью 

формирования у него устойчивых убеждений и определенных норм 

поведения [31, с. 165]. 

Долгое время в педагогике не было системы методов воспитания. Но с 

те-чением времени начали формироваться определенные методологические 

подходы к осуществлению воспитательного процесса. 

Метод воспитания распадается на составляющие его элементы, 

которые называются методическими приемами. По отношению к методу 

приемы носят частный, подчиненный характер. Метод включает в себя ряд 

приемов, но при этом не является их простой суммой. Методы воспитания и 

методические приемы тесно связаны между собой, но могут совершать 

взаимопереходы. В одних ситуа-циях метод выступает как самостоятельный 

путь решения педагогической задачи, в других – как прием, имеющий 

частное значение. Например, беседа является одним из основных методов 

формирования сознания, взглядов и убеждений, но в то же время может 

стать одним из основных методических приемов, используемых на 

различных этапах реализации метода приучения. 

К настоящему времени накоплен обширный научный фонд, 

раскрывающий сущность, характеристики и классификации методов 

воспитания. Особый интерес представляют подходы В.А. Сластенина, И.Ф. 

Исаева и Е.Н. Шиянова. Как указывают эти авторы, система методов 

воспитания включает несколько групп, при этом решающее значение имеет 

применение не одного метода, а всей сис-темы методов воспитания. 

Разумеется, на каком-то определенном этапе воспитательного процесса тот 

или иной метод может доминировать, но всегда в системе с другими 

методами [50, с. 74]. 
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Классификация методов – это построенная по определенному 

признаку система методов. Классификация помогает упорядочить методы. 

По характеру методы воспитания делятся на убеждение, упражнение, 

поощ-рение и наказание. К методу убеждения относится беседа (например, 

о вреде курения), диспут (например, «В чем истинное счастье?»). К методу 

упражнения относятся поручения, требования (например, поручить 

подготовить номер на ответственное мероприятие). 

Поощрение – это метод воспитания, стимулирующий деятельность 

ребенка. 

К нему относится похвала, благодарность, награждение (например, 

можно провести соревнования или интеллектуальную викторину и 

наградить всех участников грамотами.). С этим методом воспитание 

необходимо быть крайне осторожным, так как неправильное его 

использование может порождать тщеславие, постоянное желание 

исключительности. 

Метод наказания – средство педагогического воздействия, 

используемое в случае невыполнения установленных в обществе 

требований и норм поведения. 

Наказание должно быть справедливым, потому, что это очень 

серьезный метод, который может отвернуть студента в случае не 

объективности (например, ушла с занятий группа студентов, а наказывать 

будут одного, который по их мнению подговорил всех. Это не справедливо, 

наказывать нужно всех студентов. Эффек-тивность используемых методов 

достигается при умелом сочетании различных методов воспитания [46, с. 

59]. 

Также существует другая система общих методов воспитания, 

трактующая характер методов более обобщенно. Она включает в себя 

методы убеждения, ор-ганизации деятельности, стимулирования поведения 

обучающихся. 
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С позиции новой теории педагоги Т.Е. Конникова и Г.И. Щукина 

предложили классификацию методов воспитания, где главный критерий – 

функция метода по отношению к деятельности студентов, т.к. воспитание - 

это организация деятельности [35, с. 78]. 

В их системе рассматривались три группы методов воспитания: 

- методы формирования положительного опыта поведения в процессе 

дея-тельности (приучение, упражнение, поручение, создание 

воспитывающих ситуаций, требование, общественное мнение); 

- методы  формирования общественного  сознания 

(беседа,  рассказ, диспут,  лекция, пример); 

- методы  стимуляции деятельности  (соревнование, 

поощрение,  наказание) [6,  c. 56]. 

В настоящее время наиболее популярной является классификация 

методов воспитания Г.И Щукиной, по ним у студентов формируются 

взгляды, убеждения, чувства, эмоциональные переживания. 

Воспитательный процесс редко приносит положительные плоды, если 

студентам безразличны педагогические воздействия. 

В техникуме должна быть создана атмосфера активного, творческого 

и ра-достного овладения специальностью через: 

- концертно-творческая  деятельность студентов; 

- студенческое  самоуправление; 

- участие в  конкурсах, соревнованиях,  конференциях, 

форумах; 

- проведение мероприятий, праздников; 

- пропаганда  деятельности преподавателей и  студентов в 

СМИ; 

- деятельность  студенческой прессы  [10, с.  93]. 

Методы воспитания имеют ряд признаков: 

- каждый метод  – это  отдельная педагогическая  

деятельность; 
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- методы зависят  от социальных  и природных  свойств 

человека; 

- методы  выполняют педагогическую  функцию. 

Теперь разберемся, что же такое форма воспитания и какие формы 

выде-ляют в педагогике. 

Форма воспитания – это система организации воспитательной работы, 

ко-торая задает логику взаимодействий участников воспитательного 

процесса как коллективной деятельности, взаимодействия его участников. 

В отечественном педагогическом опыте накоплено множество 

эффективных форм воспитательной работы. Однако от фетишизации 

педагогами тех или иных форм предостерегал еще А.С. Макаренко. Если 

цель воспитателя сводится только к подготовке и проведению мероприятий, 

то утрачивается педагогический смысл его деятельности, рождается 

феномен, «когда все выполняется, а сущность не наполняется», когда все (и 

воспитатель, и воспитанники) изнурены частыми мероприятиями, а уровень 

духовной культуры учащихся при этом остается низким. Следует понимать, 

что нет проблемы плохих и хороших форм. Есть проблема правильности их 

выбора и профессионального уровня организации ра-боты [29, с. 128]. 

В качестве негативных тенденций современного этапа развития 

воспита-тельной деятельности в среднем профессиональном образовании 

является снижение роли самоуправления как формы воспитательной 

деятельности. В то же время участие студентов в общественных 

организациях является одним из факто-ров социализации молодежи, 

важнейшим инструментом, позволяющим эффек-тивно решать сложные 

педагогические задачи. 

Необходимо заострить внимание на этих вопросах, ведь 

самоуправление дает возможность студентам развивать свои способности, 

умения, проявлять инициативу и принимать самостоятельно решения. 

Классификаций форм воспитания, как и методов, огромное 

множество. 
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Назовем некоторые типы форм воспитания. 

Выделяются типы форм по количеству участников: индивидуальные, 

груп-повые, массовые. 

Борытко Н.М выделял формы воспитательной работы в зависимости 

от ме-тода воспитательного воздействия: 

- словесные  – собрания,  сборы, лекции,  конференции, 

встречи; 

- практические  – походы,  экскурсии, конкурсы,  

субботники; 

- наглядные – музеи,  выставки [9, с.  67]. 

Также выде ляют формы внеур очной деятельности п о воспитательной 

зад аче: 

- формы управ ления и самоупр авления – собрания, лине йки, 

митинги, совещ ания органов самоупр авления; 

- познавательные  фор мы – экскурсии, пох оды, фестивали и т. 

д; 

- развлекательные  фор мы – праздники; 

- Фор мы воспитательной деятел ьности эффективны тол ько в 

компл ексе. И ка к выше бы ло сказано, не т плохих ил и хороших фо рм, 

каждая и з них хор оша только в руках професс ионала, который мож ет их 

прави льно применить. 

Так же нельзя назв ать и приори тетные методы воспи тания, так ка к 

они вс е принесут плодот ворные плоды, тол ько в компл ексе и в умелых 

рук ах професси-она ла. 

Педагогической нау кой обнаружен ря д следующих закономе рностей, 

которые обуслов ливают применение те х или ин ых методов воспи тания. 

1. Все ви ды деятельности, имею щие социально и 

профессионально знач имые цели, потенц иально обладают определ енными 

развивающими и воспитывающими возможн остями. Каждый ви д 

деятельности соде ржит все необхо димые компоненты дл я усвоения 



21 
 

опреде ленных знаний, уме ний,переживаний. Одн ако одна деятел ьность не 

мож ет заменить вс е остальные. Поэт ому в проц ессе воспитания 

целесоо бразно использовать комп лекс различных вид ов деятельностей. 

2. Да же объективно цен ная обществу деятел ьность может н е 

повлиять положи тельно на воспит анника, если он а не име ет для не го 

«личностного смы сла» (А.Н. Леонтьев) [28, с. 154]. 

3. В  резул ьтате воспитания у учащихся формир уется 

готовность к выбору це ли и спос обов деятельности. Буд учи идеальным 

предвосх ищением ожидаемого резул ьтата, цель чело века является то й 

силой, кото рая определяет спо соб и хара ктер его дейс твий. 

4. Деятельность оста ется нейтральным проце ссом, если н е 

найдены и не реализ ованы соответствующие спос обы ее педагог ической 

инструментовки, в которой дол жны определенным обра зом сочетать ся 

различные мет оды и при емы, обеспечивающие формир ование у учащ ихся 

опыта общест венного повед ения. 

Таким обра зом, можно сдел ать вывод, чт о формы и методы 

воспи тания должны соответс твовать идеалам обще ства, целям, принц ипам 

и содер жанию воспитания. В основу воспитат ельного процесса 

включ аются не отдел ьные методы, а их сист ема. При эт ом необход имо 

учитывать возра стные и индивид уальные особенности воспита нников. 

 

1.3 Организация воспита тельной работы студе нтов 

профессиональной образова тельной организации 

 

Поста новка воспитательного проц есса в професси ональной 

образовательной органи зации и пои ск наиболее эффект ивных путей 

разв ития и совершенс твование личности буду щего специалиста бы ли 

актуальны в любое вре мя. В соврем енной социокультурной ситу ации 

культурно-воспита тельная работа с молодежью предста вляется как 

общест венно значимая час ть воспитания моло дого поколения. Специ фика 
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воспитательной раб оты в колл едже заключается в активизации так их форм 

прове дения досуга, кото рые направлены н а совершенствование отд ыха 

студентов, конце ртно-зрелищной и физкультурно- оздорови тельной 

работы, бор ьба с правонар ушениями, профилактику асоциа льного 

поведения [31, с. 146]. 

В насто ящее время эффект ивным средством формир ования 

креативности моло дежи и самореа лизации являются разнооб разные формы 

социокул ьтурной деятельности, педагог ические и творч еские возможности 

кото рых проверены практ икой. 

В каче стве основных направ лений воспитательной раб оты в 

професси ональной образовательной органи зации можно выде лить: 

- освоение студе нтами общечеловеческих ценно стей, 

гуманистических ориен таций, формирование ценнос тного отношения к 

явлениям действит ельности; 

- формирование  мировоз зрения и миропон имания, 

соответствующего реал иям сегодняшнего дн я и соврем енным достижениям 

нау ки; 

- организацию самопо знания и самореа лизации студентов; 

- формир ование патриотизма, гражда нской позиции, 

толеран тности, коммуникативной и правовой куль туры, поведения, 

адеква тного нравственно-этиче ским принципам и социальным нор мам; 

- формирование  опы та участия в социально знач имой 

деятельности; 

- формированиепрофессиональ нозначимыхкачествличности, 

профессиональной направл енности личности, уточн ение социального 

смы сла осваиваемой специал ьности; 

- формирование  здоро вого образа жиз ни; 

- развитие творче ского мышления, усил ение мотивации к 

участию в научно-исследова тельской деятельности [33, с. 81]. 
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Представленные направ ления являются взаимодоп олняющими и в 

практической деятел ьности реализуются компл ексно. 

Специфика воспита тельной работы в профессиональной 

образова тельной организации мож ет рассматриваться в единстве 

следу ющих основных пози ций. 

Во-пер вых, современные образова тельные организации бер ут на се бя 

реа-лиза цию миссии цен тра культуры и образования, обеспечи вающего 

сохранение и преумножение интеллек туальных, творческих, духо вных 

кадров росси йской провинции пр и сохранении трад иций активного 

учас тия в органи зации культурной жиз ни, эстетического и физического 

воспи тания студентов. 

Програ ммные установки образова тельной организации предл агают 

формирование культурос ообразных форм образова тельного процесса и 

развитие трад иций отечественной куль туры и русс кого языка, разв итие 

внутренней культ урной среды колл еджа, обеспечивающих патриот ическое 

и нравст венное воздействие н а ценностные ориен тации студентов, 

профес сорско-преподавательского сост ава, обслуживающего персо нала. 

Во-вто рых, новые акце нты необходимо поста вить и в целостном 

воспита тельном процессе. Эт о выразится, пре жде всего, в обновлении 

цел ей, в смысл овом наполнении осно вных ценностных ориен тиров 

воспитательной деятел ьности, в содер жании воспитания и его техно логий, 

позиции студ ента и препода вателя в эт ом процессе [31, с. 147]. 

В цен тре воспитательного проц есса – студент, ег о жизнь в 

определенный возра стной период, в конкретной стр ане, деятельность и 

общение н а определенной ценно стно-смысловой осн ове. В каче стве 

основы мог ут быть так ие ценности, ка к человек, созид ание, личное и 

общественное бла го, профессиональная компете нтность, творчество и др. 

Эт и ценности мож ет задавать са м техникум ка к ценности, к которым о н 

будет стрем иться приобщить студе нтов. Следует н е только учиты вать 

возрастные особен ности студентов, н о и созд ать условия дл я 
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формирования лично стных новообразований, соответс твующих их 

возр асту [36, с. 65]. 

Воспи тание студентов в современных усло виях следует напра вить на 

созд ание такого воспитат ельного пространства, в котором моло дежь будет 

спос обна к продукт ивному действию, созид анию, включая и х в реше ние 

значимых дл я них лич ных и социа льных проблем, совме стно с разн ыми 

социальными партн ерами на осн ове общечеловеческих нравст венных 

ценностей и сотрудничества. Необх одимо учить и х при эт ом проявлять 

иници ативу, само-стоятел ьность и ответств енность. 

Содержание воспи тания предлагается стро ить не п о отдельным ег о 

направлениям (нравст венное, трудовое, художес твенное, экологическое, 

физич еское и т.д.), он о должно опреде ляться личностными и 

общественными пробл емами в раз ных сферах жиз ни. В и х решение буд ут 

включаться студ енты в соотве тствии с возрас тными особенностями и 

возможностями. 

Ес ли говорить о формах и средствах воспи тания, то сего дня 

приоритетными дол жны стать т е из ни х, которые позво ляют обогащать 

созидат ельный опыт моло дых людей п о решению знач имых для ни х 

личных и общекультурных проб лем. 

Опыт реше ния этих проб лем они буд ут получать пут ем разработки и 

реализации разли чных молодежных прое ктов. Кстати, эт о созвучно 

приня тому в соврем енном профессиональном образо вании 

компетентностному подх оду и проек тному подходу, кото рый определяется 

ка к ведущий в стратегии государс твенной молодежной поли тики в Р Ф. 

Содержание деятел ьности в конкр етном сообществе, в котором проис ходит 

воспитание, буд ут определять са ми студенты и их препода ватели. 

В т о же вре мя возможно сосредо точение внимания н а 

компенсаторной функ ции воспитательной раб оты, т.е. построение сист емы 

таким обра зом, чтобы он а позволила компенс ировать специфику 
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предм етной подготовки (челове ческое общение вме сто работы с 

машинами, докуме нтами, реактивами). 

В настоящее вре мя представляется необхо димым преодолеть ря д 

стереотипных взгл ядов на осущест вление воспитания в профессиональной 

образова тельной организации. В первую очер едь это каса ется «выделения» 

воспи тания из общ его потока педагог ических процессов, ограни чения его 

функцио нальной роли ка к дополнительной п о отношению к учебному 

проц ессу, рассмотрения ка к необязательного ил и, того ху же, мешающего 

осущест влению «образовательного проц есса». В усло виях образовательной 

органи зации учебная, науч ная и воспита тельная работа явля ется 

взаимодополняющими и неотъемлемыми элеме нтами единой сист емы. 

Отсутствие люб ого из ни х делает дости жение цели профессио нального 

образования невозм ожным, что дол жно быть осоз нано преподавателями и 

руководителями учеб ных подразделений и стать ориенти рующим началом 

в деятельности [31, с. 148]. 

Стереотипное предста вление о сфе ре профессионального воспи тания 

как о внеучебных заня тиях искусственно ограни чивает педагогов в выборе 

сред ств и мето дов профессиональной деятел ьности. В конте ксте этого 

поним ания преподаватели, всту пая во взаимод ействие со студе нтами на 

заня тии или в свободном обще нии, трудовой, спорт ивной, художественной 

деятел ьности, имеют реал ьную возможность органи зовать процесс 

воспи тания, не созд авая для это го каких-ли бо особых фо рм 

жизнедеятельности и удерживая целост ность воспитательной деятел ьности 

в сво ем сознании и действиях. Разнооб разное межличностное 

взаимод ействие и сотрудн ичество преподавателей и студентов в сфере и х 

совместного быт ия имеют огро мный воспитательный потен циал. 

Ориентация н а субъект-субъе ктное взаимодействие в процессе 

воспи тания предполагает реали зацию идей педаг огики сотрудничества и 

педагогики подде ржки, разработанных в рамках гуманист ических подходов 

в педагогике и психологии. 
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Осно вная линия вопло щения данной ид еи – укрепление общ ей 

доброжелательности, творч еской атмосферы в академических груп пах, 

общности факуль тетов и колл еджа в цел ом. Эта зад ача должна ста ть 

актуальной дл я всех подразд елений учебного проф иля. Другая 

состав ляющая реализации педаг огики сотрудничества сост оит в созд ании 

условий дл я адаптации студе нтов к обуч ению в колл едже, новой 

социа льной ситуации, измен ение статуса и уровня ответств енности, 

самостоятельности, а также реали зации личностных потенц иалов студента, 

ег о самовыражения и самоутверждения. 

Педагог ическая поддержка предназ начена для пом ощи студенту в 

преодолении то го или ино го препятствия, трудн ости, ориентируясь н а 

имеющиеся у него реал ьные и потенци альные возможности и способности, 

разв ивая потребность в успешности самостоя тельных действий. Пр и этом 

препода вателю необходимо полу чить согласие студ ента на подде ржку, 

отдавать приор итет в реше нии проблемы сам ому воспитаннику, соблю дать 

конфиденциальность, прояв лять доброжелательность и безоценочность в 

поведении и суждениях. В условиях професси ональной образовательной 

органи зации особое знач ение приобретают групп овые формы 

опосред ованной поддержки студе нтов (включение в коллективную 

творч ескую и спорт ивную деятельность; осо бое внимание педагоги ческого 

коллектива к первокурсникам в период адапт ации; студентам, имею щим 

проблемы в успеваемости; повыш енную тревожность и неуверенность). 

Пои ск сотрудничества – эт о поиск неиспольз ованного потенциала, 

нов ых источников энер гии. В социокул ьтурной ситуации – эт о 

эффективность сотрудн ичества и сотвор чества, возникающая о т 

взаимодействующих субъе ктов социокультурной деятел ьности [38, с. 24]. 

Реали зация этой ид еи тем бол ее актуальна в связи с о спецификой 

возр аста, социального стат уса и потенц иалов воспитанников. В условиях 

професси ональной образовательной органи зации особенно проявл яется 

тенден-ци я к активи зации личности сам ого студента в педагогическом 
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проц ессе, к целенапра вленному изменению ег о позиции о т пассивного 

объе кта воздействия препода вателя до актив ного участника разв ития и 

преобра зования собственного харак тера, становления гражда нской 

позиции, отнош ений с окруж ающим миром. Социа льное развитие 

личн ости будущего специа листа немыслимо внеколле ктивной 

самоорганизации в студенческой сре де. Студенческое самоупр авление 

рассматривается ка к условие реали зации творческой актив ности и 

самодеят ельности в уче бно-познавательном и культурном отнош ениях, 

реальная фор ма студенческой демок ратии с соответс твующими правами, 

возможн остями и ответств енностью, средство социа льно-правовой 

самоз ащиты. 

Эти подх оды конкретизируются в концепции воспита тельной 

деятельности кажд ого техникума. Та к, можно выде лить три гру ппы идей, 

н а которых мож ет базироваться сего дня развитие воспита тельной 

деятельности в профессиональной образова тельной организации [40, с. 

236]. 

Идеи пер вой группы связ аны с учеб ной работой. Эт о: 

1. Осуществление воспи тания студента в образовательной 

органи зации в конте ксте целей и задач профессио нального образования. 

Отб ор содержания воспита тельной деятельности н а основе опо ры на 

осно вную образовательную прогр амму и возмож ность получения 

дополни тельной квалификации. 

2. Реали зация воспитательной функ ции образовательной 

органи зации в един стве учебной и внеучебной деятел ьности. 

Идеи вто рой группы связ аны со студен ческой жизнью. Эт о: 

1. Ориентация  пр и организации воспитат ельного процесса 

н а нравственные иде алы и ценн ости гражданского обще ства. 

2. Развитие се ти разнообразных студен ческих объединений 

(сообщ еств студентов и преподавателей). И х взаимодействие с детскими и 
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молодежными объедин ениями (организациями), имею щими позитивные 

прогр аммы. 

3. Вариативность,  доброво льность и пра во выбора студ ента 

участвовать в решении знач имых для не го личных и общественных 

проб лем как необхо димые условия ег о личностного и профессионального 

станов ления. 

Идеи трет ьей группы связ аны с админист ративным управлением и 

самоуправлением студе нтов. Это: 

1. Сбаланси рованное системное сочет ание административного 

управ ления и самоупр авления студентов. 

2. Созд ание органов студенч еского самоуправления в связи с 

необходимостью реше ния самими студе нтами конкретной гру ппы проблем 

в той ил и иной сфе ре деятельности и возможностью реал ьно влиять н а 

студенческую жиз нь в образова тельной организации. 

3. Усил ение активности факуль тетов образовательной 

органи зации в воспи тании студентов. 

4. Укреплениесвязейфакульт етовсобщимиструктурами, 

занимающимися воспита тельной деятельностью. 

5. Откры тость воспитательной сист емы образовательной 

органи зации – усиление ро ли партнерских свя зей в реали зации 

воспитательной функ ции обра-зова ния. 

6. Гибкость сист емы воспитательной деятел ьности в 

образова тельной организации, возмож ность ее саморазвития [55, с. 2]. 

Принцип созд ания воспитывающей сре ды рассматривается, в первую 

очер едь, как исто чник развития демократ ических форм органи зации 

жизнедеятельности студе нтов, нравственных но рм отношений, кото рые бы 

формир овали взаимную ответств енность участников образова тельного 

процесса, сопереж ивание, взаимопомощь, способ ность вместе преод олеть 

трудности. 
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Так им образом, соврем енная воспитательная деятел ьность в 

професси ональной образовательной органи зации развивается в 

пространстве многооб разных, вариативных, традиц ионных и 

инновац ионных видов и жанров творч еской деятельности моло дежи в 

сфе ре свободного врем ени, направленных н а сохранение русс кой культуры 

и отечественных трад иций. Изложенные концепт уальные идеи воспи тания 

студента в профессиональной образова тельной организации мог ут быть 

реализ ованы только пр и определенных усло виях: подготовке специа листов 

в обла сти воспитания, нау чно-методическое обеспе чение и сопрово ждение 

воспитательной деятел ьности преподавателя колл еджа, и, коне чно, эти 

ид еи должны прини мать и препода ватели, и студ енты. 

 

 

Выводы п о 1 главе 

 

Ана лиз психолого-педагог ической, методической литер атуры 

позволил сдел ать следующие выв оды: 

Воспитание – слож ный, многоплановый и многоуровневый проц есс, в 

кото ром положительный резул ьтат достигается пут ем расширения 

простр анства социального партне рства, развитием согласо ванного 

взаимодействия сам ого воспитуемого, педа гога-воспитателя, колле ктива 

образовательной органи зации в цел ом, органов управ ления образованием, 

дру гих организаций и ведомств. 

Соврем енная стратегия воспи тания, в соотве тствии с Конце пцией 

модернизации россий ского образования, напра влена, прежде все го, на: 

необход имость обеспечения соотве тствия содержания и качества 

воспи тания актуальным и перспективным потреб ностям личности, 

обще ства и госуда рства. А так же на повыш ение роли воспита тельной 

деятельности в гуманизации общест венно-экономических отнош ений, 

формировании нов ых жизненных устан овок; восстановление 
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ответств енности и акти вной роли госуда рства в воспи тании юных 

граж дан; расширение акти вных субъектов воспи тания, включая вс е 

социальные инсти туты и широ кую общественность. 

В настоящее вре мя одним и з ведущих направ лений развития 

сист емы среднего профессио нального образования призн ается 

совершенствование воспи тания как неотъе млемой части целос тного 

образовательного проц есса на осн ове следующих принц ипов: 

гуманистической направл енности воспитания, эффекти вности социального 

взаимод ействия, концентрации воспи тания на разв итии социальной и 

культурной компете нтности личности. 

Педагог ический коллектив колл еджа, заинтересованный в подготовке 

конкуренто способных специалистов, дол жен видеть св ою задачу н е только 

в сохранении здор овья студентов, в формировании инте реса к избра нной 

профессии, професси ональных умений и навыков, в вовлечении и х в 

эмоцион альную значимую, интер есную в професси ональном плане 

деятел ьность, но и в формир овании ценностных ориен таций, гражданском 

и патриотическом воспи тании выпускников. 

Воспита тельная система органи заций СПО – эт о ядро 

педагог ической деятельности колл еджа, которая рассматр ивается как 

целос тная динамическая сист ема, целью кото рой является разв итие 

здоровой, духо вно-обогащенной личн ости студента. 

Це ль воспитательной раб оты техникума – формир ование социальных 

свой ств личности, воспи тание уважительного чувс тва к тради циям 

техникума; разв итие духовного ми ра, творческого и интеллектуального 

потен циала студентов. Воспита тельный процесс предусма тривает 

включение в него кажд ого студента. Пр и решении конкр етной 

воспитательной зад ачи необходимо осущес твлять выбор сочет ания форм 

взаимод ействия педагогов и студентов в их совме стной деятельности. 

Дл я достижения эт ой цели колле ктив техникума дол жен вести 

раб оту по следу ющим направлениям: нравст венно-эстетическое, 
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патриот ическое, спортивно-оздорови тельное, трудовое. Дан ные 

направления воспита тельной работы реализ уются через учеб ный процесс и 

внеурочную деятел ьность. 
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ГЛАВА 2  ОРГАНИ ЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБ ОТЫ 

СТУДЕНТОВ ГБПОУ «БАКАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ 

М.Г.ГАНИЕВА» 

 

2.1 Мето дика воспитательной раб оты студентов ГБПОУ «Бакальский 

техникум имени М.Г.Ганиева» 

 

Анализ деятельности базы практики проводился на основании отчета 

по результатам самообследования за 2020 г., который представлен в 

открытом доступе на официальном сайте ГБПОУ «Бакальский техникум 

имени М.Г.Ганиева». 

Согласно Устава полное наименование: государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

(среднее специальное учебное заведение) «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса», сокращенное – ГБПОУ 

«Бакальский техникум имени М.Г.Ганиева», аббревиатура - ГБПОУ 

БТПТиС. 

Адрес учреждения: г.Бакал, ул. Леонова, д.12 

Организовано учреждение с 1932 году как школа горнопромышленного 

ученичества,а после нескольких преобразований с 2012 года реорганизовано 

путем слияния ПУ 31 и ПУ 50 в ГБОУ СПО (ССУЗ) «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса», с декабря 2014 года 

переименовано в ГБПОУ «Бакальский техникум имени М.Г.Ганиева». 

Учредитель: Функции и полномочия учредителя от имени 

Правительства Челябинской области осуществляет Министерство 

образования и науки Челябинской области. 

Организационно-правовая форма: некоммерческая организация 

Структура организации: в своем составе техникум имеет 

подразделения и филиал. Подразделения: Отделение сервиса, Отделение 
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технологий, Ресурсный центр. Филиал: Кунашакский филиал ГБПОУ 

БТПТиС. 

Цель: выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерациит 

полномочий органов государственной власти Челябинской области в сфере 

образования. 

Предмет деятельности: выполнение работ и оказание услуг для 

достижения целей деятельности 

Основные виды деятельности: 

- предоставление  начального профессионального  

образования; 

- предоставление среднего  профессионального образования; 

- профессиональная  подготовка; 

- услуги по  содержанию и  воспитанию; 

- организация и  проведение мероприятий  в сфере  

образования. Кадровый  состав: руководящие  и педагогические  работники 

(преподаватели,  мастера производственного  обучения, старшие  

мастера производственного  обучения), учебно-вспомогательный  и 

иной  персонал. 

Деятельность Учреждения регламентируют следующие локальные 

акты: 

− Правила  внутреннего распорядка  Учреждения 

− Положение об  общежитии 

− Положение о  филиале 

− Правила приема  в Учреждение 

− Положение  о работе  приемной, предметных  

экзаменационных и  апелляционных комиссий 

− Положение  о порядке  перевода и  условиях восстановления

  обучающихся в  Учреждении 

− Положение об  общем собрании  работников Учреждения 
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− Положение  о конференции  учеников образовательного  

процесса 

− Положение о  Педагогическом совете 

− Положение  о Совете  Учреждения 

− Положение о  родительском комитете 

− Положение  о попечительском  совете 

− Положение о Совете  обучающихся Учреждения 

− Положение об  аттестации обучающихся  Учреждения 

− Положение о  конфликтной комиссии 

− Положение  о совете  по профилактике  правонарушений 

несовершеннолетних 

− Положение  об отделении 

− Положение  о ресурсном  центре 

− Положение о  платных дополнительных  образовательных 

услугах  Учреждения 

− Порядок обеспечения  стипендиями обучающихся  

Учреждения 

− Положение об  экспертной комиссии 

− Порядок  обеспечения питанием  обучающихся 

− Порядок  предоставления академического отпуска 

− Порядок  пользования библиотекой,  информационными 

ресурсами,  услугами учебных  и социально-бытовых  подразделений 

Учреждения 

− Положение о педагогическом  работнике, на которого  возложена 

функция ведения  воспитательной работы с  обучающимися в учебной

  группе 

− Другие положения, регламентирующие  деятельность 

Учреждения. 

Система учебно-воспитательной работы образовательной организации: 
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Учебно-воспитательная работа - это непосредственное воплощение 

целей и задач педагогической деятельности, педагогического процесса. 

Основные виды образовательной деятельности Учреждения: 

- предоставление начального  профессионального образования; 

- предоставление  среднего профессионального  образования; 

- профессиональная подготовка; 

- услуги  по содержанию  и воспитанию; 

- организация  и проведение  мероприятий в  сфере 

образования. 

В Учреждении реализуются следующие образовательные программы: 

1) тип –  основные профессиональные  образовательные 

программы:  вид –  начальное профессиональное  образование; -  среднее 

профессиональное  образование; 

2) тип –  дополнительные профессиональные  образовательные 

программы:  вид –  повышение квалификации,  профессиональная 

переподготовка,  стажировка; 

3) тип –  профессиональная подготовка. 

В Учреждении может быть получена профессиональная подготовка в 

целях ускоренного приобретения обучающимися навыков, необходимых для 

выполнения определенной работы, группы работ, и не сопровождающихся 

повышением образовательного уровня обучающихся. Так же для получения 

профессиональной подготовки в Учреждении могут приниматься лица, не 

имеющие основного общего образования. Учреждение в части реализации 

указанных образовательных программ руководствуется типовыми 

положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и 

видов. 

Целями образовательного процесса в Учреждении являются: 

- подготовка специалистов среднего звена, удовлетворение 

потребностей личности в углублении и расширении образования на базе 
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основного общего, среднего (полного) общего или начального 

профессионального образования; 

- подготовка работников  квалифицированного труда  по всем

  основным направлениям  общественно полезной  деятельности на

  базе основного  общего и  среднего (полного)  общего 

образования; 

- ускоренное  приобретение обучающимися  навыков, 

необходимых  для выполнения  определенной работы,  группы работ,

  не сопровождающееся  повышением образовательного  уровня 

обучающегося; 

Основными задачами образовательного процесса в Учреждении 

являются: 

а) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения начального 

профессионального образования, среднего профессионального образования; 

б) удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним 

профессиональным образованием; 

в) удовлетворение потребностей общества в работниках 

квалифицированного труда с начальным профессиональным образованием; 

г) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

д) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

общества. 

В хо де работы в ГБПОУ ежегодно готов ится анализ воспита тельной 

деятельности в техникуме. 

Воспита тельная работа з а 2020-2021 учебный го д была постр оена 

согласно пла на работы колл еджа и пла на воспитательной раб оты по 

следу ющим направлениям: 

1. Самоупр авление. Активную раб оту орган самоупр авления 

начал в начале нов ого учебного го да - были организ ованны и прове дены 
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мероприятия: КВ Н между кома ндой учителей и обучающихся, учас тие в 

конк урсе «Я вхо жу в ми р искусств», в IV слете лиде ров ученического 

самоупр авления и оказ ание помощи в рамках прое кта «Тимуровцы». В о 

втором полуг одии учебного го да, собрания акт ива техникума н е 

проводились, т.к. организ овывать собрание бы ло некому в связи с 

увеличением нагр узки на админист ративную работу за м. директора п о 

УВР. 

Начи ная с нач ала учебного го да классным руковод ителям и 

маст ерам групп нуж но определить акт ивы групп, зат ем на кон ец сентября 

предл ожить кандидатуры в актив колл еджа (не мен ее 5 чел.) и з которых н а 

выборной осн ове будут опред елены по 3 че л. в акт ив техникума. 

Регул ярно проводить еженед ельные линейки и собрания акт ива техникума, 

клас сным руководителям и мастерам гру пп способствовать обязате льному 

посещению ребя тами собраний акт ива. Классным руковод ителям и 

старо стам групп продо лжить работу п о учету меропр иятий проводимых 

груп пой для опреде ления по ито гам года лид ер-группы. 

2. Профил актика правонарушений и преступлений. Осно вная 

работа п о снижению правона рушений и престу плений возложена н а 

социального педа гога. 

В тече ние учебного го да были сня ты с уче та 3 подростка и 

проведены 8 засед аний совета профил актики. Постоянно веде тся 

сотрудничество и совместная раб ота с орга нами ОПДН, ГИБ ДД и д р. 

В нов ом учебном го ду необходимо продо лжить работу п о 

профилактике правона рушений и престу плений. Ребят сня тых с уче та и 

находя щихся в гру ппе риска зани мать различной рабо той: как в группе, 

та к и в мероприятиях п о техникуму. Продо лжить проведение сове тов 

профилактики и взаимодействие с правоохранительными орга нами. 

3. Учебная  деятел ьность и интеллек туальное развитие. 

Согл асно плану воспита тельной работы про шли предметные олимп иады 

по предм етам и конк урс «Лучший прод авец». Учитывая пот ок 
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поступающих конку рсов для препода вателей и обучаю щихся, как 

препода ватели, так и обучающиеся участ вуют в ни х неохотно. В этом 

учеб ном году реб ята приняли учас тие в конку рсах по русс кому языку и 

литературе и получили сертиф икаты. Так ж е приняли учас тие в 

республи канском конкурсе профмас терства, но, ка к и в предыдущий го д 

подготовка конкур санта была органи зована слабо, поэт ому призового 

мес та не полу чили. 

Классным руковод ителям и маст ерам групп важ но осуществлять 

посто янный контроль успева емости и посеща емости учебных заня тий, 

работу с отстающими обучаю щимися. Начать подго товку к конк урсу 

профмастерства с начала учеб ного года: 1. опред елить претендентов 

конк урса не мен ее 3-х че л. 2. составить гра фик проведения 

дополни тельных занятий п о подготовке к конкурсу, 3. контрол ировать 

регулярное прове дение занятий и администрации техни кума посещать 

заня тия. Преподавателем активиз ировать работу п о участию в различных 

конку рсах и организ овывать участие обучаю щихся. Повышать 

органи зацию проведения олим пиад по предм етам внутри колл еджа. 

4. Гражданско-патриот ическое и духо вно-нравственное 

воспи тание: 

Проходило н а классных час ах, посещениях библи отеки, экскурсиях и 

предметных заня тиях: право, русс кий язык, литер атуру, деловое обще ние. 

Так ж е приняли учас тие в пар аде 9 мая, акц ии «Частичка вним ания», 

акции «Георги евская ленточка», акц ии «Свеча пам яти», круглом сто ле 

«Слово гер оям», встрече с членами сою за писателей Респу блики 

Башкортостан и др. 

В техникуме необх одимо продолжить раб оту по дан ным 

направлениям, согл асно плана воспита тельной работы. 

5. Культ урно-массовые меропр иятия. К культ урно-массовым 

меропр иятиям в техни куме относятся традиц ионные праздники: Де нь 
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учителя и День профобра зования (КВН), Новог однее представление, 23 

февр аля и 8 мар та, выпускной и др. 

6. Физкул ьтурно-оздоровительное воспи тание. Укрепление 

здор овья и формир ование здорового обр аза жизни проис ходит в осно вном 

на заня тиях физической культ урой, многие реб ята посещают спорт ивные 

секции гор ода. В тече ние года прини мают участие в районных и 

республиканских соревно ваниях, занимая приз овые места: смо тр 

физической подготов ленности студентов, ми ни-футбол, учас тие в 

месяч нике физкультурно-оздорови тельной работы и патриотического 

воспи тания, кес-бас кет, рукопашный бо й, гиревой спо рт, настольный 

тен нис, кросс. 

7. Профориеи тационная работа. Прох одит согласно отдел ьного 

плана в виде меропр иятий: рекламной направл енности, посещения 

родите льских собраний 9-х классов, выпу ска стендов, букл етов и 

объяв лений, посещения ярма рок учебных завед ений. 

По данн ому направлению нуж но как мож но больше прово дить 

совместных меропр иятий с 9-м и и 8-м и классами город ских школ. 

Органи зация воспитательной раб оты в тече ние 2020-2021 учебного 

го да осуществлялась в соответствии с поставленной цел ью плана 

воспита тельной работы в ГБПОУ – создание педагог ически 

воспитывающей сре ды, способствующей формир ованию активного 

отнош ения личности к избранной профе ссии. 

Важнейшим зве ном в сист еме воспитательной раб оты техникума 

явля ется деятельность замест ителя директора п о воспитательной раб оте по 

формир ованию органов студенч еского самоуправления, прове дению 

мероприятий, празд ников, конкурсов и координация раб оты кураторов п о 

адаптации первоку рсников. 

С цел ью выявления эффекти вности воспитательной раб оты со 

студе нтами в ГБП ОУ бы ло проведено исслед ование, котором прин яли 

участие 96 студе нтов 1-4 курсов днев ного отделения. 
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В ходе исслед ования нами бы ли использованы мето дики: 

1. Методика Н.  П. Капус тиной «Диагностика уро вня 

воспитанности обучаю щихся»; 

2. Опросник  В. Урываевой  «Диагно стика эффективности 

воспита тельной работы в учебном завед ении». 

Результаты исслед ования уровня воспита нности студентов 

предст авлены в табл ице 1. 

 

Таблица 1 - Показ атели уровня воспита нности студентов ГБП ОУ 

№ 

Крит ерий/утвержден 

и е 1курс 2-3 ку рс 4 курс 

Сред ний 

балл 

Уров ень 

воспитанности 

1 Эруд иция 3,6 3,2 3,9 3,5 средний 

2 Отнош ение к тру ду: 3,7 3,9 4,0 3,8 средний 

3 Я и прир ода 4,1 3,9 4,1 4,0 выше сред него 

4 

Эстетический 

вк ус(отношение к 

прекрасному): 3,9 2,1 4,2 3,4 Сред ний  

5 Я и общество: 2,9 3,8 4,2 3,6 сред ний 

6 Я (отнош ение к 

4,0 3,7 3,9 3,9 сред ний  себе): 

Сред ний балл 3,7 3,4 4,0 3,7 сред ний 

 

Из табл ицы 1 видно, чт о в колл едже, в осно вном, преобладает 

сред ний уровень воспита нности студентов (з а исключением утверж дения 

«отношение к природе»). Обучаю щиеся положительно реаги руют лишь н а 

единые и устойчивые педагог ические требования, стрем ятся уйти и з-под 

педагоги ческого контроля, н е все студ енты 1 курса пони мают ценности 

получ ения профессионального образо вания. 

Такая пози ция порождает узк ий круг интер есов, нередко прояв ляет 

отрицательное отнош ение к профе ссии при общ ем стремлении к учению. 

Лич ные интересы став ятся выше общест венных, а ино гда и вов се не 

счита ются с после дними. 

Выше сред него (хороший уров ень) показали ли шь студенты 4 кур са. 

Нравственные устан овки данных студе нтов соответствуют требов аниям и 
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мор али общества. Студ енты выборочно реаги руют на педагог ические 

требования и воздействия, сотруд ничают с педаг огом в то й области, гд е 

совпадают общ ие и лич ные интересы, болез ненно воспринимают 

замеч ания. В ситуа циях, требующих напря жение воли, час то не дово дят 

начатое де ло до кон ца. Самовоспитанием заним аются не система тически. 

С цел ью выявления уро вня эффективности воспита тельной работы в 

педагогическом колл едже заместителя дирек тора по воспита тельной работе 

и кураторов гру пп, был пров еден опрос студе нтов 1-4 курсов п о 

направлениям воспи тания, проводимым в техникуме. Резул ьтаты 

представлены в таблице 2. 

 

Табл ица 2 - Показатели уро вня эффективности воспита тельной 

работы в техникуме 

  ЗВ Р  Куратор 

Ку рс Средний ба лл Уровень разв ития Средний ба лл Уровень разв ития 

1 3,3 средний 3,3 сред ний 

2-3 3,6 средний 3,6 сред ний 

4 3,7 средний 3,7 сред ний 

Общий 

ба лл 3,5 средний 3,5 сред ний 

 

Из табл ицы 2 видно, чт о студенты вс ех курсов оцен или уровень 

органи зации воспитательной раб оты в колл едже заместителя дирек тора по 

воспита тельной работе и кураторов гру пп как сред ний (от 3,3 д о 3,7 

баллов). Так им образом, анали зируя результаты исслед ования, можно 

сдел ать следующее заклю чение: проблемы в воспитательной раб оте со 

студе нтами существуют. 

С целью изуч ения эффективности органи зации воспитательной 

раб оты в колл едже, был проанали зирован план воспита тельной работы н а 

2020-2021 уч. го д (Приложение 1). 

Исх одя из це ли воспитательного проц есса в ГБП ОУ, опред елены 

конкретные зад ачи на учеб ный год. 
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Пер вой задачей внеуч ебной воспитательной раб оты является 

укреп ление и сохра нение лучших трад иций, существующих в коллективе 

колл еджа, российского студен чества в цел ом, направленных н а воспитание 

у студентов предста влений о прести жности учебного завед ения и 

выбра нной профессии, прести жности педагогического образо вания, 

развитие творч ества. 

По реали зации данной це ли, в колл едже реализуются следу ющие 

направления воспита тельной работы с о студентами: 

1. Гражд анско-патриотическое воспи тание. С цел ью 

формирования и развития личн ости, обладающей качес твами гражданина – 

патр иота Родины и способной выпол нять гражданские обязан ности 

проводится следу ющая работа: 

- формир ование у студе нтов гражданской пози ции и 

патриоти ческого сознания, культ урных, нравственных, патриот ических 

норм и установок, созд ание условий дл я творческой и профессиональной 

самореа лизации личности студ ента и разв ития традиций колл еджа 

осуществляется н е только в учебное вре мя, но чер ез такие меропр иятия, 

как: 

- групп овые часы обще ния; 

- кружок «Патр иот»; 

- организация посещ ений музея колл еджа первокурсниками; 

сохра нение и разв итие исторических и профессиональных патриот ических 

традиций колл еджа (День учит еля, День студ ента, День поб еды, юбилей 

колл еджа, научно-практи ческие конференции и др.) 

- раб оту студенческого парла мента. 

2. Духовно-нравст венное и культ урно-эстетическое воспи тание 

направлено н а формирование этиче ских принципов личн ости, ее 

моральных каче ств и устан овок, согласующихся с нормами и традициями 

социа льной жизни, разв итие досуга. Он о осуществляется чер ез 

организацию выст авок творчества студе нтов, встреч с заслуженными 
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педагоги ческими работниками, интере сными людьми, прове дение 

различных творч еских конкурсов, фести валей, конференций, собр аний по 

реше нию проблем колл еджа. 

3. Профессионально-труд овое направление предпо лагает 

подготовку професси онально-грамотного, компете нтного, ответственного 

специа листа, формирование у него лично стных качеств дл я эффективной 

професси ональной деятельности. Осно вные формы и методы реали зации 

данного направ ления: 

- анализ  региона льного рынка тру да, взаимодействие с 

учреждениями образо вания (школами, детс кими садами, организ ациями 

дополнительного образо вания); 

- проводится целенапр авленная работа все го педагогического 

колле ктива по адапт ации студентов перв ого курса к новым усло виям их 

жизнедеят ельности с привле чением своеобразных фо рм деятельности 

внеуч ебной сферы. 

- взаимод ействие с друг ими ссузами гор ода; 

- содействие студе нтам в обеспе чении их време нной занятости, 

трудоуст ройство по оконч анию техникума; 

- органи зация студенческих волонт ерских отрядов. 

Снач ала учебного го да кураторами гру пп и все ми преподавателями 

колл еджа проводится целенапр авленная работа п о адаптации студе нтов 

первого кур са к нов ым условиям и х жизнедеятельности. 

4. Спорт ивно-оздоровительное направ ление в колл едже нацелено 

н а формирование здоро вого образа жиз ни, на станов ление личностных 

каче ств, которые обесп ечат молодому чело веку психическую устойч ивость 

в нестаб ильном обществе. Учас тие в спорт ивных соревнованиях колл еджа 

и гор ода формирует лично стные качества, необхо димые для эффект ивной 

профессио-наль ной деятельности. Осно вные формы и методы реали зации 

спортивно-оздорови тельного направления в техникуме: 

- раб ота спортивных сек ций по баске тболу, волейболу; 



44 
 

- прове дение соревнований п о баскетболу, волей болу, легкой 

атле тике, плаванию; 

- прове дение просветительской раб оты на час ах общения о 

возможностях человеч еского организма, особен ностях его 

функцион ирования, взаимосвязи физиче ского, психологического и 

духовного здор овья человека; 

- учас тие сборных ком анд в город ских и райо нных 

соревнованиях. 

В воспитательном пла не много общекол леджных мероприятий так их 

как: Де нь знаний, Де нь учителя, Де нь матери, новог одний карнавал, Де нь 

студента, состя зания к Дн ю защитника Отече ства, Международный 

женс кий день, нау чно-практические конфер енции, педагогические чте ния, 

конкурсы, олимп иады по предм етам, спортивные соревн ования, последний 

зво нок и д р. 

На нач ало учебного го да в колл едже создано студен ческое 

самоуправление, органи зован волонтерский отр яд, который пров одит 

акции милос ердия для дет ей детского до ма. Из добров ольцев состоит 

отр яд дружинников. Рабо тают кружки: танцев альный, изобразительного 

искус ства, народных промы слов. Пять ра з в нед елю работают спорт ивные 

секции п о баскетболу и волейболу. 

Ка к видно и з плана раб оты техникума, чт о воспитательная раб ота со 

студе нтами ведется система тически. Каждая гру ппа совместно с куратором 

од ин раз в год разраба тывает и пров одит большое меропр иятие для вс ех 

студентов колл еджа, т. е. есть возмож ность реализовать св ои способности 

кажд ому студенту. 

Вс е мероприятия нос ят воспитывающий хара ктер и напра влены на: 

- социал изацию личности студ ента (особенно 1-2 кур сов), на 

адапт ацию к нов ым условиям, самоопре деление, улучшение духов ного и 

нравств енного климата в коллективе, сохра нение культурных и 

национальных трад иций молодых люд ей; 
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- создание усло вий для максим альной реализации возра стных и 

индивид уальных особенностей, даров аний, которые удовлет воряют 

потребности моло дого человека; 

- пропа ганду педагогической профе ссии; 

- воспитание свобо дной и жизнел юбивой, талантливой и 

активной личн ости, инициативного и самостоятельного гражд анина, 

просвещенного, культу рного человека, заботл ивого семьянина, 

проявл яющего в реал ьной жизни добр оту, честность, милос ердие. 

Таким обра зом, педагогический колле ктив техникума предост авляет 

студентам возмож ность выбора вид ов и фо рм творческой деятел ьности, 

дополнительного образо вания студентов в о внеурочное вре мя в раб оте 

органов студенч еского самоуправления; в деятельности студен ческих 

общественных объеди нений и органи заций; в похо дах, разных масс овых 

мероприятиях. 

П о результатам исслед ования можно суд ить о то м, что проб лемы в 

колл едже в воспита тельной работе с о студентами сущес твуют, и на д ними 

след ует работать все му педагогическому колле ктиву, особенно курат орам, 

студенческому акт иву техникума и групп. 

След ует отметить, чт о в тече ние 2020-2021 учебного го да 

проводилось мно го воспитательных меропр иятий по пла ну техникума и 

отдельным воспита тельным планам курат оров групп. 

Что бы выявить эффекти вность данного пла на работы, а 

соответственно и всех провед енных мероприятий, бы ло вновь прове дено 

исследование п о методикам Н.П. Капус тиной «Диагностика уро вня 

воспитанности обучаю щихся» и В. Урываевой «Диагно стика 

эффективности воспита тельной работы в учебном завед ении». 

Результаты повто рного исследования уро вня воспитанности 

обучаю щихся ГБПОУ представлены в таблице 3. 

 

Табл ица 3 - Показатели уро вня воспитанности студе нтов ГБПОУ  
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№ 

Критерий/утв ер- 

ждение 1 ку рс 

Средний ба лл уровня воспита нности 

2-3 курс 4 ку рс 

Средний 

ба лл 

Уровень 

воспита нности 

1 Эрудиция 2,9 4,7 3,8 3,8 сред ний 

2 

Отношение к 

труду: 3,1 4,6 3,8 3,8 сред ний 

3 Я и природа 3,2 4,3 3,8 3,7 сред ний 

4 Эстетический вк ус 2,8 3,6 3,8 3,4 средний 

5 Я и обще ство: 3,0 4,1 3,6 3,5 средний 

6 

Я (отношение к 

себе): 3,1 4,7 3,7 3,8 сред ний 

Средний ба лл 3,0 4,3 3,1 3,6 средний 

Уров ень воспитанности сред ний 

выше 

сред него средний сред ний средний 

 

И з таблицы 3 вид но, что в техникуме, ка к и в предыдущем 

исслед овании, преобладает сред ний уровень воспита нности студентов. 

Тол ько студенты 2-3 кур сов показали вы ше среднего уро вня 

воспитанности. Обучаю щиеся положительно реаги рует лишь н а единые и 

устойчивые педагог ические требования, стрем ятся уйти и з-под 

педагоги ческого контроля, н е помогает пре по-давателям, н е все студ енты 

1 курса пони мают ценности получ ения профессионального образо вания. 

Такая пози ция порождает узк ий круг интер есов, нередко прояв ляет 

отрицательное отнош ение к профе ссии при общ ем стремлении к учению. 

Лич ные интересы ста вят выше общест венных, а ино гда и вов се не 

счита ются с после дними. 

Выше сред него (хороший уров ень) показали ли шь студенты 2-3 

кур са. 

Нравственные устан овки данных студе нтов соответствуют 

требов аниям и мор али общества. Студ енты выборочно реаги руют на 

педагог ические требования и воздействия, сотруд ничают с педаг огом в то й 

области, гд е совпадают общ ие и лич ные интересы, болез ненно 

воспринимают замеч ания. В ситуа циях, требующих напря жение воли, 

час то не дово дят начатое де ло до кон ца. Самовоспитанием заним аются не 
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система тически, хотя и считают ег о необходимым дл я выбранной 

профе ссии. 

Результаты повто рной диагностики эффекти вности воспитательной 

раб оты в ГБП ОУ предст авлены в табл ице 4. 

 

Таблица 4 - Показ атели уровня эффекти вности воспитательной 

раб оты в колл едже 

  ЗВР  Кура тор 

Курс Сред ний балл Уров ень развития Сред ний балл Уров ень развития 

1 4,7 высо кий 4,5 высокий 

2-3 4,3 высо кий 3,9 средний 

4 4,1 высо кий 3,9 средний 

Общ ий итог 4,3 высо кий 4,1 средний 

 

И з таблицы 4 вид но, что студ енты всех кур сов оценили уров ень 

организации воспита тельной работы в техникуме замест ителя директора п о 

воспитательной раб оте как высо кий, а курат оров групп ка к средний (з а 

исключением студе нтов 1 курса). 

Дал ее был пров еден сравнительный ана лиз эффективности 

воспита тельной работы в техникуме з а учебный го д (Таблица 5).  

 

 

Табл ица 5 - Сравнительные показ атели эффективности 

воспита тельной работы в ГБПОУ  

  Уровень эффекти вности воспитательной раб оты 

Курс Замест итель директора п о ВР Кура тор группы 

 Нач ало года  Кон ец года Нач ало года Кон ец года 

1 ку рс средний  высо кий средний высо кий 

2-3 курс сред ний  высокий сред ний средний 

4 ку рс средний  высо кий средний сред ний 

Общий ит ог Средний  высо кий средний сред ний 

 

Из табл ицы 5 видно, чт о как и в нач але года, студ енты всех кур сов 

(за исключ ением 1 курса) оцен или уровень воспита тельной работы в 
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техникуме з а-местителя дирек тора по воспита тельной работе ка к высокий, 

а кураторов гру пп как сред ний (за исключ ением студентов 1 кур са). 

По резуль татам исследования мож но судить о том, чт о проведенные 

в течение го да воспитательные меропр иятия практически ник ак не 

повл ияли на повыш ение эффективности воспита тельной работы в 

техникуме, а соответственно и уровень воспита нности студентов, несм отря 

на т о, что в техникуме созд ана благоприятная воспиты вающая среда дл я 

развития творч ества и самореа лизации студентов. Выя вив такие 

недос татки, были выдви нуты следующие предло жения по улучш ению 

воспитательной раб оты в ГБП ОУ: 

- Разраб отать новую конце пцию воспитательной раб оты; 

- Разработать  мод ель оптимизации деятел ьности кураторов; 

- Органи зовать реально действ ующего органа студенч еского 

самоуправления и з активных студе нтов; 

- Разработать  и внедрить в  воспитательный проц есс новые 

фор мы организации деятел ьности социально-психолог ической службы 

колл еджа. 

Таким обра зом, массовое вовле чение студентов в процесс 

самора звития осуществляется ли шь при усло вии четко спланир ованной, 

интересной и разнообразной сист емы воспитательной раб оты при 

максим альном развитии актив ности, ответственности и самостоятельности. 

Поэт ому необходимо пересм отреть Концепцию воспита тельной 

работы в техникуме и внести в нее корре ктивы, привлек ая к раб оте 

активистов гру пп. 

 

2.2 Методические рекоме ндации по органи зации воспитательной 

раб оты студентов ГБПОУ «Бакальский техникум имени М.Г.Ганиева» 

 

В ходе анал иза воспитательной раб оты ГАПОУ выявлен ря д 

проблем: 
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- потреб ность в разра ботке новой конце пции воспитательной 

раб оты; 

- недостаточно высо кая активность курат оров и обучаю щихся в 

конку рсном движении; 

- потреб ность в органи зации реально действ ующего органа 

студенч еского самоуправления и з активных студе нтов; 

- потребность  в разработке  и внедрении  в 

воспитательный  проц есс новых фо рм организации деятел ьности 

социально-психолог ической службы колл еджа. 

Исходя и з выявленных недост атков воспитательной раб оты, в 

ГАП ОУ бы ли разработаны методи ческие рекомендации п о их 

преодо лению: 

1. Разработка  нов ой концепции воспита тельной работы в ГБПОУ 

на 2020-2023 г г. (Приложение 2) 

Реали зация новой Конце пции ГБПОУ должна осущест вляться 

системно в учебном проц ессе, на производ ственной практике, чер ез 

привлечение обучаю щихся к нау чно-исследовательской деятел ьности, 

студенческое самоупр авление и сист ему внеучебной воспита тельной 

работы п о всем направ лениям. 

К важне йшим условиям реали зации Концепции воспи тания ГБПОУ 

относятся следу ющие: 

- создание социа льно-педагогических усло вий, способствующих 

формир ованию позитивного отнош ения студенческой моло дежи к 

окружа ющему миру, обще ству, природе; 

- ориен тация на конкр етный конечный резул ьтат при общ ем 

стремлении к повышению эффекти вности воспитательных воздей ствий; 

- кадровая  обеспеч енность воспитательной раб оты 

высококвалифицированными педагоги ческими работниками; 

- демокра тизация обучения, педагоги ческого общения с 

обучающимися; 
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- органи зация непрерывной сист емы совершенствования 

педагог ической культуры препода вателей; 

- реализация принц ипов педагогики сотрудн ичества и разв ития 

активности обучаю щихся в учеб ной и нау чно-исследовательской 

деятел ьности; 

- расширение самоуправ ленческих начал в деятельности 

стру ктур ГАПОУ; 

- обеспеченность вс ех субъектов образова тельного процесса 

информ ацией о деятел ьности структурных подразд елений; 

- комфортность  культ урно-образовательной сре ды для 

разв ития личности обучаю щихся; 

- развитие  сист емы студенческого самоупр авления; 

- поиск и  организация эффект ивных форм самостоя тельной 

работы с обучающихся; 

- органи зация свободного врем ени обучающихся, содей ствие 

разностороннему разв итию личности кажд ого члена студенч еского 

коллектива; 

- эффект ивное использование гиб кой системы стимули рования, 

поощрений и порицаний в воспитательном проц ессе, сочетание зад ач 

воспитательного воздей ствия с реше нием проблем социа льной заботы о 

молодежи; 

- оптима льное планирование воспита тельной работы н а всех 

уров нях управления воспита тельной деятельностью, монит оринг качества 

уче бно-воспитательного проц есса, подготовка рекоме ндаций для ег о 

совершенствования; 

- регул ярное изучение, обобщ ение, распространение 

положит ельного опыта раб оты. 

Критерии оце нки эффективности воспита тельной деятельности 
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Основ ными ориентирами дл я оценки результа тивности 

воспитательной деятел ьности в образова тельном пространстве ГБП ОУ 

явля ются следующие крит ерии: 

- Наличие  нормат ивных и организ ационно-правовых 

докум ентов, регламентирующих воспита тельную работу в ГБПОУ. 

- Наличие перспек тивных и теку щих планов воспита тельной 

работы ответст венных за реали зацию основных направ лений, в т.ч. пла ны 

работы педа гога-организатора, курат оров групп, социал ьного педагога, 

педа гога-психолога, замест ителя директора п о воспитательной раб оте и 

дру гих участников образова тельного процесса. 

- Нали чие отчетов и аналитических матер иалов по 

воспита тельной работе. 

- Нали чие доступных дл я обучающихся источ ников 

информации, содер жащих план меропр иятий, расписание раб оты 

творческих коллек тивов, спортивных сек ций и т.д. 

- Нали чие и эффекти вность работы студен ческих общественных 

органи заций. 

- Наличие и  уровень разв ития материально-технич еской базы 

дл я проведения внеуч ебной работы. 

- Выдел ение средств н а воспитательную раб оту, спорт и др. 

- Уров ень ГАПОУ и прове дения внеучебной раб оты (в т.ч. 

колич ество обучающихся, занима ющихся в творч еских коллективах и 

спортивных секц иях, принимающих учас тие в меропр иятиях разных 

уров ней, достижения студе нтов в учеб ной и общест венной деятельности). 

- Нали чие и эффекти вность работы студенч еского научного 

обще ства. 

- Наличие  студенч еского информационного цен тра. 

- Наличие муз ея/материалов, отраж ающих историю ГБП ОУ. 

- Степ ень эффективности профилак тической работы. 

- Внутр енняя оценка состо яния воспитательной раб оты. 
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- Наличие  сист емы поощрения студе нтов, сотрудников 

матери альное и морал ьное стимулирование. 

- Расши рение социального партне рства и повыш ение имиджа 

ГАП ОУ. 

- Нали чие и функцион ирование системы социа льной защиты 

обучаю щихся. 

- Культура  быт ия (эстетическое оформ ление в ГБП ОУ, 

чист ота и комфор тность образовательной сре ды), культура повед ения 

обучающихся. 

Ожида емые результаты реали зации Концепции 

Ожида емые результаты разв ития воспитания в ГБПОУ могут бы ть 

следующими: 

- совершенс твование нормативно-прав овой и 

прогр аммно-методической ба зы воспитания; 

- обнов ление содержания, фо рм и мето дик воспитательной 

деятел ьности, технологий раб оты по формир ованию у обучаю щихся 

культуры ценнос тного самоопределения и потенциала гражда нского 

действия; 

- утверж дение здорового обр аза жизни ка к нормы повед ения и 

позит ивная динамика личнос тного роста обучаю щихся. 

Достижение дан ных результатов увел ичит вероятность появл ения 

следующих эффе ктов воспитания: 

- лично стных – формирование коммуник ативной, этической, 

социа льной, гражданской компете нтности обучающихся; станов ление их 

социокул ьтурной идентичности, овлад ение ими высш ими, социально 

полез ными видами деятел ьности; 

- социальных –  социа льная и духо вная консолидация вс ех 

участников образова тельного процесса; утверж дение социальных но рм 

доверия и уважения др уг к дру гу представителей разли чных поколений, 
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социа льных групп, религи озных и национ альных культур; повыш ение 

социальной мобиль ности личности; ро ст конкурентоспособности личн ости. 

Итогом разв ития воспитания дол жно стать созд ание единого 

воспитат ельного пространства ГБП ОУ, постро енного на интег рации 

учебного и воспитательного проце ссов. 

2. Разработать мод ель оптимизации деятел ьности кураторов 

В основе мод ели обучения леж ит организация преобла дающей 

деятельности курат оров. Модель оптими зации деятельности курат оров 

основывается н а идее актив ного включения сам ого студента в процесс 

самовос питания и вклю чает в се бя диагностику готов ности куратора к 

воспитательной деятел ьности, методическое обеспе чение деятельности 

кура тора, технологии деятел ьности куратора н а различных уров нях 

воспитательного простр анства. Данные техно логии можно усло вно 

подразделить н а адаптационные (техно логия когнитивно-информа ционной 

оптимизации; техно логия целевого адаптир ования, направленная н а 

повышение ценно стно-ориентационного уро вня студентов; техно логия 

стимулирования; техно логия операционно-инструмен тального 

обеспечения), техно логии регуляции (техно логии коммуникативной 

оптими зации; технологии групп овой консолидации, групп ового сплочения; 

техно логии организационной оптими зации; технологии 

социа льно-организационного нововв едения), а так же проектирования и 

прогнозирования воспита тельной работы. 

Пр и работе с о студенческой груп пой куратору важ но учитывать 

уров ень ее разв ития. Педагогическими показа телями и инструм ентами 

развития гру ппы можно счит ать педагогическое требо вание, 

самоуправление, перспе ктивы коллектива, общест венное мнение, 

трад иции. По ме ре проявления эт их показателей мож но судить о б уровне 

разв ития коллектива. 

Сплоч ение коллектива явля ется важной зада чей куратора. Сплоч ение 

коллектива высту пает не ка к самоцель, а как спо соб достижения 
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постав ленных перед коллек тивом целей. В сплочении гру ппы важную ро ль 

играет благопр иятный психологический кли мат, основу кото рого 

составляют межличн остные отношения. Кура тор должен рабо тать над 

формиро ванием отношений, пода вать пример собств енной позицией. 

Резуль татом деятельности кура тора является каче ство организации 

жизнедеят ельности студенческой гру ппы, при кото ром каждому 

обеспеч ивается возможность разност оронних личностных прояв лений и 

обога щение социальным и личностно знач имым опытом. 

Показа телем результативности деятел ьности могут бы ть: личностные 

измен ения в чело веке, которые обеспе чивают его жизне нную успешность, 

важ на динамика эт их изменений; уров ень сплоченности гру ппы, развитое 

самоупр авление; активность студе нтов в раз ных видах деятел ьности; 

общественная направл енность деятельности, основ анная на 

общечело веческих ценностях; высо кая степень лично стной и 

коллек тивной ответственности студе нтов. 

При осущест влении воспитательной раб оты куратора, необх одимо 

разработать эта пы планирования ег о деятельности: 

1 эт ап. Определение исхо дных предпосылок дл я предстоящего 

прин ятия решения и выбора це ли: 

- анализ  предшест вующего опыта раб оты куратора, 

осмыс ление его резуль татов (результаты провед енных мероприятий, 

спорт ивные достижения, учас тие в райо нных, городских, облас тных 

мероприятиях); 

- изуч ение существующего полож ения в академи ческой группе; 

уч ет пожеланий студе нтов, руководителей колл еджа; анкетирование. В 

анкету мож но включить следу ющие вопросы: ка к вы оцени ваете работу 

ваш ей группы? Как ие видите недос татки в раб оте, какие пу ти их 

устра нения вы предла гаете? Что в ы лично жде те от сво ей группы? Как ие 

из провед енных мероприятий запомн ились вам ка к нужные и интересные? 

Как ие бы меропр иятия вы предл ожили провести? 
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2 эт ап. Выбор це ли. Обсуждение и определение наиб олее важных 

зад ач. Выдвижение перспе ктивы организации. Пои ск и опреде ление 

альтернатив дл я принятия реше ния. Выбор наилу чшей альтернативы. 

3 эт ап. Отбор содер жания форм и методов раб оты группы. 

4 эт ап. Утверждение перспек тивного плана, состав ление на ег о 

основе 

теку щих планов и организация и х выполнения. 

5 эт ап. Исполнение пла на. 

Для кажд ого мероприятия рекомен дуется составлять 

индивид уальный план прове дения. 

В не го включают: 

- назв ание мероприятия, 

- це ль проведения меропр иятия, 

- состав участ ников и и х роли, 

- оборуд ование, 

- место и время прове дения, 

- приблизительное вре мя, необходимое н а его прове дение и ана лиз 

результатов, 

- зада ния для выпол нения во вре мя мероприятия, 

- хо д мероприятия (п о этапам следо вания). 

Эффективность планир ования будет зави сеть от каче ства принятого 

реше ния (цель, кото рую ставит пер ед собой и группой кура тор) и о т 

принятия дан ной цели все ми членами академи ческой группы (ри с.1). 
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Рисунок 1 - Эффекти вность планирования 

 

Н а качество реше ния будет оказы вать влияние выб ор наиболее 

актуа льной цели дл я данной академи ческой группы, уч ет возможностей 

студе нтов, которые буд ут реализовывать меропр иятия составленного 

пла на. 

Если в плане кура тора отражены те мы, мероприятия, н е 

интересующие студе нтов, то ег о выполнение буд ет формальным. 

Н а этапе выб ора цели след ует в пер вую очередь исхо дить из 

резуль татов психологического тестир ования группы и психологических 

особен ностей студентов. 

Та к, например, ес ли в гру ппе большая час ть дезадаптированных 

студе нтов, то в первую очер едь, зная прич ины дезадаптации, необх одимо 

спланировать меропр иятия, которые позв олят студентам адаптир оваться к 

нов ым условиям обуч ения в инсти туте и нов ой группе. Це ль всех 

меропр иятий – адаптация студе нтов. 

Если в группе мно го студентов, имею щих посредственные зна ния по 

образова тельным предметам, т о главной цел ью становится оказ ание 
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помощи в овладении учеб ными дисциплинами, устра нение пробелов в 

знаниях образова тельных дисциплин. Кура тор должен с первых дн ей 

организовать консульт ирование (преподаватели-предме тники, студенты 

стар ших курсов), наставн ичество, организовать специа льные курсы п о 

формированию навы ков учебной деятел ьности. 

Работа кура тора заносится в индивидуальный пл ан работы 

препода вателя. При планир овании работы рекомен дуется распределять 

вре мя следующим обра зом (Приложение 3). 

Так им образом, кура тор студенческой гру ппы – это препода ватель, 

воспитательная деятел ьность которого сущест венно влияет н а то, как им 

будет буду щий специалист, ка к он буд ет относиться к своим 

професси ональным обязанностям, чт о для не го будет глав ным ориентиром 

и критерием професси ональной деятельности. О т куратора в о многом 

зави сит решение бол ее важной общест венной цели – как им человеком, 

чле ном нашего обще ства будет буду щий выпускник ву за, во им я кого и 

чего о н будет реш ать сложные зад ачи, стоящие пер ед человечеством. 

3. Органи зация реально действ ующего органа студенч еского 

самоуправления и з активных студе нтов (Приложение 4). 

Глав ным органом студенч еского самоуправления в ГБПОУ является 

Студен ческий Совет. Н а момент ег о формирования, в техникуме 

студен ческое самоуправление бы ло представлено тре мя студенческими 

обществ енными организациями (объедин ениями): первичной 

органи зацией, профсоюзной органи зацией студентов и молодежным 

комит етом. Каждая и з этих органи заций была доста точно крупной и 

авторитетной сре ди студентов, а также акти вно взаимодействующей с 

руководством наш его техникума. Одн ако каждая и з них действ овала 

автономно др уг от дру га, что сниж ало эффективность реше ния системных 

зад ач, стоящих пер ед техникумем. Созд ание Студенческого Сов ета как 

че тверто го обособленного орг ана студенческого самоупр авления было б ы 

нецелесообразным, в том чис ле и в силу дублир ования тех зад ач и 
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направ лений, которые традиц ионно решали уж е действующие 

студен ческие организации. 

Важн ость развития студенч еского самоуправления особ енно 

возросла в последние го ды в свя зи с естест венным ослаблением 

официа льного государственного и общественного воздей ствия на 

студен ческую среду и, соответственно, необход имостью более актив ного 

подключения сам ого студенчества к вопросам совершенс твования всех 

сто рон его жизнедеят ельности. 

Студенческое самоупр авление является неотъе млемой частью вс ей 

общеколледжной сист емы управления и реализует важне йшие функции 

органи зации воспитательной раб оты. Это осо бая форма самостоя тельной 

общественной деятел ьности студентов п о реализации функ ций управления 

жиз нью студенческого колле ктива в соотве тствии со стоя щим перед ни м 

целями и задачами. 

Дл я разработки организа ционной модели студенч еского 

самоуправления в воспитательной раб оте техникума исполь зовали метод 

теорети ческого моделирования и системный под ход. 

Эта мод ель включает вс е сферы личн ости студента – 

психолог ическую, физическую, коммуник ативную, интеллектуальную и др. 

Созд авая механизм студенч еского самоуправления в техникуме, 

разраб отали следующую последова тельность действий: 

1. Созд ание эффективных педагог ических условий дл я 

возникновения коллек тивной деятельности в учебных груп пах и в 

техникуме в целом. 

2. Выявл ение лидеров и формирование инициа тивной группы, 

включ ающей в се бя представителей студен чества и препода вателей. 

3. Обучение  акт ива навыкам менедж мента и наставн ичества. 4. 

Разработка инициа тивной группой пла на воспитательных меропр иятий по 

разв итию системы студенч еского самоуправления. 
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5. Подго товка и прове дение общей встр ечи (конференции) 

студенч еского и педагоги ческого коллектива учеб ного заведения, н а 

котором рассматр иваются заранее подгото вленные проекты осно вных 

регламентирующих полож ений деятельности создав аемой структуры 

студенч еского самоуправления и определяется выбо рный состав буду щего 

органа самоупр авления. 

6. Планирование раб оты студенческого самоупр авления, работа 

в о взаимодействии с заместителем дирек тора по воспита тельной работе, с 

заведующими отделе ниями, со специал истами социально-психолог ической 

службы и педагогами дополнит ельного образования. 

7. Совме стная разработка сцена риев проведения разли чных 

мероприятий, конку рсов, акций и т.д. 

8. Деятельность колле ктива в направ лении развития 

самоупр авления в учеб ных группах и в колл едже в цел ом, выполнение 

общ их дел в соответствии с перспективным пла ном работы. 

9. Обеспе чение гласности и доступности инфор мации о 

деятел ьности студенческого самоупр авления техникума. 

10. Ана лиз результативности и эффективности прово димой 

воспитательной раб оты. 
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Рисунок 2 - Мод ель студенческого самоупр авления в воспита тельной 

работе 

 

В созданной сист еме ССУ мож но выделить неско лько ключевых 

элеме нтов – субъектов. Каж дый из ни х в св ою очередь име ет собственную 

доста точно разветвленную струк туру и вклю чает в се бя многочисленные 

сов еты, клубы, коми ссии, студии, колле ктивы и т.д. Пр и необходимости 

мог ут появляться и новые элем енты. 

В разрабо танной и апробир ованной структуре СС У можно выде лить: 

1. Общеколледжный  студен ческий Совет «Кво рум»; это 

уж е устоявшаяся струк тура самоуправления. В нее вхо дят: совет 

студе нтов, президент и вице- прези дент, курирующие соответс твующие 

подструктуры (нау чно-исследовательскую раб оту студентов, 

информа ционную поддержку). 

2. Студен ческое самоуправление «Пари тет»; включает мал ые 

студенческие сов еты, в кото рых формируются разли чные комиссии, 

слу жбы отдельных меропр иятий, отвечающие з а воспитательную раб оту и 

т.д. 
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3. Струк тура управления «Импу льс»; осуществляет взаимо связь 

(взаимодействие) студе нтов с основ ными службами колл еджа от 

админис трации и попечите льского совета д о педагогов дополнит ельного 

образования, позво ляет студенческой моло дежи координировать св ою 

работу, прини мать активное учас тие в учеб ной, внеучебной и 

общественной раб оте. 

4. Совет общеж ития «Социум»; явля ется структурным 

подразд елением студенческого сов ета техникума, призв анный обеспечить 

совершенс твование воспитательной, социа льной, реабилитационной 

раб оты с дет ьми-сиротами, дет ьми-инвалидами, прожив ающими в 

спал ьном корпусе колл еджа. 

5. Объединение клу бов «Досуг»; еди ная система 

дополнит ельного образования, гд е изначально реализ уется принцип 

коллект ивности, в кото ром интеграция обеспеч ивается личным интер есом 

к неко ему занятию. 

6. Нау чно-студенческое обще ство «Амфора»; осно вная форма 

самоорга низации студентов ориентир ованных на разра ботку научных 

прое ктов в учеб ном заведении. 

Вс е субъекты СС У являются полно стью самостоятельными и 

независимыми, одн ако работают в тесном взаимод ействии друг с другом. 

И х деятельность н а общеколледжном уро вне координируется 

замест ителем директора п о УВР и предметно-цикл овой комиссией 

клас сных руководителей. 

Деятел ьность ССУ в техникуме финанси руется из сред ств 

госбюджета и внебюджетных источ ников. 

Главной цел ью и зада чей разработанной мод ели студенческого 

самоупр авления является разв итие и углуб ление демократических 

трад иций техникума воспи тание у студе нтов гражданской ответств енности 

активного творче ского отношения к учебе, общест венной деятельности и 

общественно-полез ному труду, формир ование лидерских каче ств. 
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В резул ьтате внедрения дан ной модели (СС У) в учрежд ениях 

среднего профессио нального образования буд ет наблюдаться ро ст участия 

студе нтов в общест венной жизни, в увеличении показа телей 

сотрудничества и коллективизма, а также рос те уровня ответств енности и 

иници атив. 

Для целенапр авленной работы п о организации и структуризации 

студенч еского самоуправления прово дится «круглый ст ол», в кото ром 

принимают учас тие педагоги и студенческие акт ивы курсов. Участн иками 

обсуждаются вопр осы: что так ое самоуправление, сущес твует ли он о в 

колл едже, как ег о развивать и что дл я этого нуж но. В хо де круглого сто ла 

студентами опреде ляются функции самоупр авления: 

- представление интер есов студентов н а всех уров нях; 

- конструктивное  взаимод ействие с админис трацией 

техникума (разв итие соуправления); 

- разра ботка и реали зация собственных социа льно-значимых 

иници атив; 

- решение  актуа льных проблем, опреде ление перспектив и 

путей и х решения; 

- приобр етение студентами зна ний, умений и навыков 

управле нческой деятельности; 

- учас тие в органи зации и управ лении учебно-воспита тельным 

процессом в техникуме; 

- созд ание единого информац ионного пространства дл я 

студентов, препода вателей и админис трации техникума; 

- профил актика асоциальных прояв лений в студен ческой среде; 

- заимоде йствие с орга нами студенческого самоупр авления 

других учеб ных заведений; 

- разра ботка и реали зация собственных социа льно значимых 

прог рамм и подде ржка студенческих иници атив; 
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- поддержка  правоп орядка в студен ческой среде, 

взаимод ействие с правоохран ительными органами; 

- органи зация досуга, отд ыха и оздоро вления студентов. 

Так им образом, мож но констатировать, чт о внедрение разрабо танной 

модели СС У окажет значит ельное положительное влия ние на дальн ейшую 

самореализацию личн ости студентов. Студен ческое самоуправление 

высту пает инструментом разв ития качеств увере нного в се бе, творческого 

и самостоятельного исследо вателя окружающего ми ра, ответственного 

лид ера и гражд анина. 

 

Выводы п о 2 главе 

 

Так им образом, в техникуме сложи лась и рабо тает система 

воспита тельной деятельности. Воспита тельная система ГБП ОУ учиты вает 

социально-психолог ические особенности студе нтов, преемственность 

содер жания формы и методов воспи тания, имеющих мес то на 

предшес твующих уровнях образо вания, профессиональную специ фику 

будущей професси ональной деятельности, регион альные и национ альные 

особенности. 

Осно вным механизмом воспи тания в колл едже является 

здоровьесб ерегающее, социокультурное воспита тельное пространство, а 

основной цел ью учебно-воспита тельной работы педагоги ческого 

коллектива колл еджа является обеспе чение научно-методи ческой базы, 

организа ционных, кадровых, информа ционных условий дл я свободного 

разв ития гармоничной личн ости будущего конкуренто способного 

специалиста, облада ющего социальной активн остью гражданина Рос сии и 

высо кой общей культ урой саморазвития. 

Воспита тельная работа в техникуме многог ранна, и в большей 

степ ени реализуется име нно на учеб ных занятиях, в учебно-

воспита тельном процессе. Препода ватели техникума реш ают 
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воспитательные зад ачи на учеб ных занятиях, испол ьзуя: воспитание чер ез 

предмет, ег о содержание, воспи тание через мето дику преподавания, 

воспи тание своим прим ером, личностью. 

Дл я оценки результа тивности системы воспи тания в ГБП ОУ 

исполь зуются показатели сформиро ванности у студе нтов ключевых 

компет енций (аутокомпетенций, социа льных и специа льных компетенций), 

кото рые необходимы и м для самореа лизации и реали зации своих 

гражда нских прав и свобод в различных социа льных средах о т семьи и 

трудового колле ктива до госуда рства в цел ом. 

Система раб оты кураторов гру пп нового наб ора и сист ема работы 

завед ующих по отдел ениям включает в себя психо лого-педагогическую 

диагно стику, проектировочную деятел ьность, конструктивную 

деятел ьность, коммуникативную и организаторскую деятел ьность, 

направленную н а организацию и развитие колле ктива, становление 

личн ости студента. 

Показ атели результативности воспитат ельного процесса име ют 

положительную дина мику, как в увеличении колич ества мероприятий и 

числа студе нтов, участвующих в них, в результатах учас тия, а та к же в 

отсутствии студе нтов правонарушителей и стоящих н а учете. 
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ 

 

Возрастающие требо вания общества к молодому специа листу, 

способному к творческой професси ональной деятельности и активной 

общест венной жизни, обуслов ливают возрастание требо ваний к 

эффекти вности воспитательного проц есса в органи зациях среднего 

профессио нального образования. В связи с этим проб лема эффективности 

воспитат ельного процесса в этих органи зациях нуждается в 

переосмыслении, нахож дении новых пут ей достижения постав ленных 

задач. 

Изуч ение специальной литер атуры по дан ной проблеме и анализ 

органи зации воспитательного проц есса в органи зациях среднего 

профессио нального образования пока зали объективную необход имость 

выявления, теорети ческого обоснования и проверки усло вий 

эффективности воспитат ельного процесса в образовательных органи зациях 

данного ти па. 

В раб оте рассмотрены так ие важные вопр осы, как состо яние 

проблемы эффекти вности воспитательной раб оты в тео рии и прак тике 

современной педаг огики; сущность и особенности воспитат ельного 

процесса в учреждениях сред него профессионального образо вания. А 

так же выявление, теорети ческое обоснование и методическая разра ботка 

комплекса педагог ических условий эффекти вности воспитательной раб оты 

в органи зациях среднего профессио нального образования; разра ботка 

критериев и уровней воспита нности учащихся органи зациях среднего 

профессио нального образования. 

Обобщ ение и система тизация результатов исслед ования позволяют 

сдел ать следующие выв оды: 

Воспитательная раб ота в органи зациях среднего профессио нального 

образования рассматр ивается как динам ичная совокупность 

последов ательных взаимодействий педа гога и учащ ихся, направленная н а 
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формирование личн ости будущего моло дого специалиста и достижение 

долж ного уровня ег о воспитанности, отвеча ющего требованиям 

соврем енного производства и рынка тру да. 

Эффективность воспита тельной работы в организациях сред него 

профессионального образо вания заключается в достижении соотве тствия 

между ег о целью и результатами. Пр и этом в качестве це ли 

воспитательного проц есса выступает ожида емый, а в качестве резуль татов 

– достигнутый уров ень воспитанности учащ ихся. 

Воспитательная раб ота представляет соб ой целостную динами ческую 

систему и может успе шно функционировать и развиваться тол ько в 

опреде ленных условиях. Поско льку воспитательная раб ота в органи зациях 

среднего профессио нального образования явля ется педагогическим 

проце ссом, были разраб отаны педагогические усло вия его эффекти вности, 

под кото рыми понимаем взаимосв язанную совокупность ме р в 

уче бно-воспитательном проц ессе, обеспечивающую дости жение 

учащимися бол ее высокого уро вня воспитанности. 

Веду щая роль в воспитании обучаю щихся принадлежит клас сным 

руководителям, маст ерам производственного обуч ения, 

преподавательскому сост аву. Преподаватель в России все гда был 

воспит ателем, но сего дня воспитание мож ет и дол жно быть поня тно не 

ка к одновременная пере дача опыта и оценочных сужд ений от стар шего 

поколения к младшему, н о и ка к взаимодействие и сотрудничество 

маст еров производственного обуч ения, преподавателей и обучающихся в 

сфере и х совместной учеб ной и внеуч ебной деятельности. 

К важнейшим усло виям реализации конце пции воспитания в 

техникуме мож но отнести следу ющие: 

- ориентацию  н а конкретный коне чный результат 

воспита тельных усилий; 

- оптима льное планирование воспита тельной работы в учебном 

завед ении; 
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- эффективное  использ ование гибкой сист емы 

стимулирования, поощр ений и пориц аний в воспита тельном процессе; 

- включ ение показателей учас тия педагогического колле ктива в 

воспи тании студентов в оценку и х деятельности в период аттес тации; 

- опору  н а творческую актив ность студенческих коллек тивов. 

В хо де анализа воспита тельной работы ГАП ОУ выяв лен ряд 

проб лем: 

- потребность в разработке  нов ой концепции 

воспита тельной работы; 

- недост аточно высокая актив ность кураторов и обучающихся в 

конкурсном движ ении; 

- потребность  в организации реал ьно действующего орг ана 

студенческого самоупр авления из акти вных студентов; 

- потреб ность в разра ботке и внедр ении в воспита тельный 

процесс нов ых форм органи зации деятельности социа льно-

психологической слу жбы техникума. 

Исх одя из выявл енных недостатков воспита тельной работы, бы ли 

выдвинуты следу ющие предложения п о улучшению воспита тельной 

работы в ГБПОУ. 

- Разработать нов ую концепцию (сист ему) воспитательной 

раб оты. 

- Создать  в техникуме реал ьно действующий орг ан 

студенческого самоупр авления из акти вных студентов; 

- Привл екать к органи зации мероприятий боль шее количество 

студе нтов нового наб ора; 

- Выявлять тала нты студентов нов ого набора; 

- Прово дить больше познава тельных мероприятий; 

- Исполь зовать новые интер есные формы раб оты; 

- Кураторам  ча ще обсуждать с о студентами проб лемы группы. 
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Получ енные результаты исслед ования дают основ ание сделать выв од 

о то м, что постав ленная в исслед овании цель дости гнута, задачи реш ены.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Пл ан воспитател ьной деятельности колл еджа 

Цель: Созд ание условий дл я всесторонне го развития и 

самореализации личн ости, а так же формирование професси онально 

значимых каче ств будущего специа листа. 

Задачи: 

1. Формир ование здорового обр аза жизни и экологической 

куль туры. 

2. Развитие  познава тельных и тв орческих способ ностей 

студентов. 

3. Разв итие отношений сотрудн ичества обучаю щихся и 

препода вателей. 

4. Создание  усло вий для станов ления мировоззрения и системы 

це нностных ориен таций обучающихся. 

5. Формир ование правовой куль туры. 

6. Формирование професси ональной направленност и 

воспитательной деятел ьности. 

7. Воспитание ку льтуры межнацио нального общения. 

Приори тетные направления: 

1. Самоупр авление 

2. Профилактика правонарушений  и преступлений 

3. Учеб ная деятельност ь и интеллек туальное развитие 

4. Гра жданско-патриот ическое воспитание 

5. Духо вно-нравственное воспи тание 

6. Культурно-масс овые мероприятия 

7. Физкул ьтурно-оздоровитель ное воспитание 

1. Самоупр авление 

Цель: 

1. Созд ание и развитие сист емы самоуправления. 
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2. Созд ание воспитательной сре ды, способствующей 

формир ованию социально акти вной личности. 

Зад ачи: 

1. Выявление осно вных направлений воспита тельной работы с 

позиции выраж ения интересо в и потреб ностей обучающихся. 

2. Предста вление обучающимся реал ьных возможностей дл я 

личностной самореа лизации, самоопределения чер ез вовлечение и х в 

кол лективную творч ескую деятельность. 

3. Привле чение родителей к участию в жиз ни техникума 

обучаю щихся, активизация и х посредством вкл ючения в совместную 

деятел ьность. 

4. Повышение  уро вня профессиональной компет енции педагогов 

в област и самоуправления обучаю щихся. 

Ожидаемый резул ьтат: 

- Включение  обучаю щихся в коллек тивную деятельность, 

спос обствующую самореа лизации личности. 

- Приобр етение обучающимися опы та самоуправления, зна ний, 

умений, нав ыков управле нческой деятельности. 

- Привле чение родителе й к учас тию в жиз ни техникума. 

- Повыш ение уровня професси ональной компетенции пе дагога в 

области самоупр авления. 

- Способность, потреб ность и готов ность обучающихся к 

творческому взаимод ействию в разли чных видах деятел ьности. 

Таблица 1 

№ Меропр иятия Дата Ответст венные Отметка о  

п/п    выполнении  

 В течение го да    

1 Мероприятия п о планам раб оты В тече ние Зам. п о УВР   

 Минист ерства образования, отд ела учебного го да    

 образования, отд ела культуры и     

 пр.     

2 Еженед ельные линейки Еженед ельно Зам. п о УПР   
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 (понеде льник)  Зам. п о УВР   

   Клас сные   

   руководители   

   Маст ера групп   

  Сент ябрь    

3 

Обновление норма тивно-

правовой д о 03.09. Зам. п о УВР   

 ба зы     

4 Выборы орга нов самоуправления 06.09. – Клас сные  

 по груп пам предоставляют руково дители  

  списки   

5 Прове дение коллективно- В течение За м. по УВ Р,  

 творческих де л и созд ание учебного го да, (в Клас сные  

 системы поруч ений мае отч ет о руково дители  

  самых акти вных   

  ребятах гру ппы)   

6 Диагностика интер есов 25.09. Классные  

 обучаю щихся  руководители  

  Октя брь   

7 Выборы орга нов самоуправления 01.10. За м. дир. п о  

 техникума  УВ Р  

   Соц. педа гог  

8 Собрание акт ива техникума 04.10. За м. дир. п о  

   УВР  

  Ноя брь   

9 Работа с органами ученич еского до 30.11. Клас сные  

 управления: запол нить руководители  

 -органи зация проведения жур нал, Мастера гру пп  

 мероприятий, провед енных   

 -организация учас тия в конку рсах, мероприятий   

 -вып уск классных/обеучи лищных    

 газет    

10 Стимули рование обучающихся 20.11. За м. дир. п о  

   УВР  

   Клас сные  

   руководители  

   Маст ера групп  

  Дека брь   

11 Работа с органами ученич еского до 30.11. За м. дир. п о  

 управления запол нить УВР  

  жур нал Классные  

   руково дители  

12 Стимулирование обучаю щихся 20.12. Зам. ди р. по  

   УВ Р  

   Классные  



77 
 

   руково дители  

  Январь   

13 Раб ота с орга нами ученического д о 30.01. Зам. ди р. по  

 управ ления заполнить УВ Р  

  журнал Клас сные  

   руководители  

14 Стимули рование обучающихся 20.01. За м. дир. п о  

   УВР  

   Клас сные  

   руководители  

  Февр аль   

15 Работа с органами ученич еского до 28.02. За м. дир. п о  

 управления запол нить УВР  

  жур нал Классные  

   руково дители  

16 Стимулирование обучаю щихся 20.02. Зам. ди р. по  

   УВ Р  

   Классные  

   руково дители  

  Март   

17 Раб ота с орга нами ученического д о 28.03. Зам. ди р. по  

 управ ления заполнить УВ Р  

  журнал Клас сные  

   руководители  

18 Стимули рование обучающихся 20.03. За м. дир. п о  

   УВР  

   Клас сные  

   руководители  

  Апр ель   

19 Работа с органами ученич еского до 28.03. За м. дир. п о  

 управления запол нить УВР  

  жур нал Обучающиеся  

20 Стимули рование обучающихся 20.03. За м. дир. п о  

   УВР  

   Клас сные  

   руководители  

  Ма й   

21 Награждение сам ых активных 12.03. За м. по УВ Р  

 ребят гру пп  Классные  

   руково дители  

22 Работа с органами ученич еского до 29.05. За м. дир. п о  

 управления запол нить и УВ Р  

  сдать Обучаю щиеся  

  журнал   

23 Стимули рование обучающихся 20.05. За м. дир. п о  
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   УВР  

   Клас сные  

   руководители  

24 Учас тие в семин арах по С У В тече ние По пла ну  

  учебного го да работы М О  

25 Анализ раб оты органов 30.05. За м. дир. п о  

 ученического самоупр авления и  УВ Р  

 подведение ито гов конкурса    

 «Лид ер группа»    

 

2. Профил актика правона рушений и престу плений 

Цель: Сниж ение правонарушений и преступлений сре ди 

обучающихся. 

Зад ачи: 

1. Воздействие н а основные факт оры формировани я 

отклоняющих фо рм поведения. 

2. Взаи мная заинтересованность и согласованность раб оты 

различных ведо мств, специалистов. 

3. Диффере нциация и индивиду ализация при восп итательно-

профилак тической работе. 

Ожида емый результат: 

- Сниж ение правонарушений и преступлений сре ди 

обучающихся. 

- Повыш ение правовой грамот ности. 

- Снижение ко личества противо правных действий. 

- Прив итие навыков здоро вого образа жиз ни. 

- Реализация  совме стных планов с органами профил актики. 

Таблица 2 

№ Меропр иятия  Дата Ответст венные Отметка о  

п/п     выполнении  

  В течение го да    

1 Мероприятия п о планам  В течение За м. дир. п о УВР   

 раб оты Министерства  учеб ного года    

 образо вания, отдела      

 образо вания, отдела      
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куль туры 

 и п р.      

2 Взаимодействие с  В тече ние    

 учреждениями и службами  учеб ного года    

 (ОП ДН, ОВД, ГИБ ДД,      

 библиотека)      

3 Диагно стика  В тече ние Мастера   

 - анкетир ование;  учебного го да производственного   

 - тестир ование;   обучения   

 - обслед ование семей;   Клас сные   

 

- составление бан ка данных 

н а   руководители,   

 обучаю щихся, склонных к   Соц. педа гог   

 правонарушениям и      

 преступлениям;      

 - индивид уальная работа;      

 - коррект ировка списков      

 обучаю щихся, состоящих н а      

 учетах в ОПДН      

4 Раб ота с семь ями  В тече ние Мастера   

 - обслед ование социальных  учеб ного года производс твенного   

 условий обучаю щихся;   обучения   

 - прове дение индивидуальных   Клас сные   

 консультаций дл я родителей   руково дители,   

 по те ме: «Профилактика   Со ц. педагог   

 употре бления ПАВ»;      

 - созд ание характеристик      

 сем ей обучающихся гру ппы      

 риска;      

 - вовле чение родителей в      

 учебно-воспита тельный    

 процесс    

5 Раб ота с обучаю щимися: В тече ние Мастера  

 - конт роль за посещае мостью учебного го да производственного  

 и успеваемостью  обуч ения  

 обучающихся, скло нных к  Клас сные  

 правонарушениям и  руководители,  

 преступ лениям;  Соц. педа гог  

 - составление лич ных карт    

 обучаю щихся, склонных к    

 правонарушениям и    

 преступлениям;    

 

- вовле чение обучающихся 

в о    

 внеурочную занят ость;    
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 - помощь в трудоустройстве    

 обучаю щимся, склонным к    

 правонарушениям и    

 преступлениям    

6 Прове дение мероприятий п о В тече ние Мастера п/о,  

 профил актике употребления учеб ного года Клас сные  

 ПАВ  руково дители, соц.  

   педа гог  

7 Участие в рейдах: В течение Маст ера п/о,  

 - в колл едже учебного го да Классные  

 - райо нные  руководители, со ц.  

   педагог  

8 Ежемес ячное проведение В течение Со ц. педагог  

 совме стных мероприятий с учебного го да   

 ГИБДД (п о плану совме стной    

 работы)    

  Сент ябрь   

9 Заседание Сов ета 25 сентября Со ц.педагог,  

 профил актики «Принятие  Маст ера п/о, Кл.  

 пла на работы Сов ета  рук-л и,  

 профилактики «Внеур очная  Преподаватель  

 занят ость»  физ. воспи тания  

10 Разработка совмес тного плана 1-30 сент ября ГПДН-С П  

 работы Сов ета профилактики    

 с ОПДН    

11 Учас тие во всеросс ийской 01.09-31.11. Мастера п/о,  

 антинарко тической акции  Клас сные  

 «Здоровье дет ей –  

руководители, 

со ц.  

 неприкосновенный зап ас  педагог  

 нац ии»    

12 Проведение родите льских Сентябрь- Маст ера п/о,  

 собраний н а тему «Прав ила октябрь Клас сные  

 внутреннего распо рядка для  руково дители,  

 обучающихся»  со ц. педагог  

13 Разра ботка графика 29-30 Клас сные  

 посещения сем ей сентября руково дители,  

   соц. педа гог  

  Октябрь   

14 Анкетир ование 1-3 октября Со ц. Педагог,  

 «Употре бление ПАВ»  Инспе ктор ОПДН  

15 Засед ание Совета 30 октя бря Соц.педа гог,  

 профилактики «Пра ва и  Клас сные  

 обязанности обучаю щихся в  руково дители,  
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 учебном проц ессе»  Мастера п/о  

  Ноя брь   

16 Заседание Сов ета 27 ноября Со ц.педагог,  

 профил актики «Проблемы  Маст ера п/о  

 адаптации обучаю щихся 1    

 курса»    

17 Прове дение месячника п о 01-29.11. Мастера п/о,  

 профил актике  Классные  

 правона рушений и  руково дители,  

 преступлений  со ц. педагог  

18 Меропр иятия, посвященные 31 ноя бря Мастера п/о,  

 Всеми рному дню бор ьбы со  Клас сные  

 СПИДом  руково дители,  

   соц. педа гог  

  Декабрь   

19 Засед ание Совета 25 дека бря Соц.педа гог,  

 профилактики «О состоянии  Маст ера п/о  

 правонарушений и    

 преступлений. Отч еты групп    

 з а 1 полугодие»    

20 Фотовы ставка «За здор овый 1-5 декабря За м. директора п о  

 образ жиз ни»  УВР,  

   Маст ера п/о,  

   Классные  

   руково дители,  

   соц. педа гог  

  Январь   

21 Учас тие в райо нных рейдах П о Соц. педа гог  

  согласованию   

  с ОПДН   

22 Учас тие в конк урс соц. 1-30 янв аря Зам. дирек тора по  

 рекл амы  УВР  

23 Засед ание Совета 29 янв аря Соц. педа гог,  

 профилактики «Органи зация  Мастера п/о 3  

 индивид уальной работы с  курса  

 обучаю щимися группы рис ка»    

  Февраль   

24 Засед ание Совета 26 февр аля Соц.педа гог,  

 профилактики  Инспе ктор ГПДН  

 «Админист ративная    

 ответственность»    

25 Учас тие в месяч нике 2-27 февраля Маст ера п/о,  

 гражданско-патриоти ческого  Классные  

 воспи тания  руководители, со ц.  

   педагог  
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  Ма рт   

26 Книжная выст авка 16-20 марта Маст ера п/о,  

 «Знаменитые лю ди  Классные  

 Респу блики Башкортостан»  руково дители, соц.  

   Педа гог,  

   библиотека  

   колл еджа  

27 Выступление сотруд ников 23-31 марта Маст ера п/о,  

 ЦРБ  Клас сные  

   руководители, со ц.  

   педагог  

28 Засед ание Совета 26 мар та Соц. педа гог,  

 профилактики «Уголо вная  Инспектор ГП ДН  

 ответственность»    

Апр ель    

29 Заседание Сов ета 30 апреля Со ц.педагог,  

 профил актики «О состо янии  Мастера п/о  

 правона рушений и    

 престу плений. Отчеты гру пп    

 за 1 квар тал»    

30 Выступление сотруд ников 27-30 апреля Со ц.педагог,  

 МЧ С  Мастера п/о  

  Ма й   

28 Заседание Сов ета 28 мая Со ц.педагог,  

 профил актики «Летняя  Маст ера п/о  

 занятость обучаю щихся»    

29 Участие в акции «Ми р без 18 ма я -18 Мастера п/о,  

 нарко тиков», посвященная ию ня Классные  

 

Междуна родному дню 

бор ьбы  руководители,  

 с наркоманией  со ц. педагог  

30 Учас тие в Межведом ственной Май-авг уст Мастера п/о,  

 профилак тической операции  Клас сные  

 «Подросток»  руково дители,  

   соц. педа гог  

 

3. Учебная  деяте льность и интеллектуальное разв итие 

Цель: Расши рение кругозора обу чающихся п о предметным обла стям 

и закреп ление базовых з наний. 

Зад ачи: 
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1. Сохранение  физиче ского и психолог ического здор овья в 

проц ессе обучения. 

2. Разв итие сознате льного отношения к учебе. 

3. Подн ятие престижа образо вания, потребности в образовани и и 

интеллек туальном развитии. 

Ожида емый результат: 

- Нов ые знани я, не вход ящие в базо вый курс. 

- Раз витие интеллект уального мышления. 

- Разв итие профессиональных компет енций. 

Таблица 3 

№ Меропр иятия  Дата Ответст венные Отметка о  

п/п     выполнении  

 В течение го да    

1 

Мероприятия п о планам 

раб оты  В тече ние Зам. ди р. по   

 

Минист ерства образования, 

отд ела  года УВ Р   

 

образования, отд ела культуры и 

пр.     

2 Раб ота с отста ющими  В тече ние Мастера п/о   

 обучаю щимися  года Клас сные   

    руководители   

3 Пятими нутки по вопр осам  Еженедельно Маст ера п/о   

 успеваемости и посещаемости   Клас сные   

    руководители   

4 

Клас сные часы п о расписанию 

дн я  Еженедельно, Маст ера п/о   

 недели  п о Классные   

   отдел ьному руководители   

   пла ну    

5 Работа п о предупреждению  Ежедн евно Мастера п/о   

 пропу сков занятий бе з   Классные   

 уважит ельных причин и не   руково дители   

 аттестации п о предметам.      

  Сент ябрь    

6 День зна ний – начало учеб ного  01.09 Мастера п/о   

 го да:   Классные   

 - Клас сные собрания п о группам;   руково дители   

 - Экскурсия с обучающимися 1      
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 кур са. Знакомство с техникумем,      

 админис трацией и друг ими      

 работниками.      

7 Обнов ление и оформ ление  до 16.09. Препода ватели   

 учебных стен дов, закрепленного   Клас сные   

 кабинета   руково дители   

8 Родительские собр ания (1 курс)  30.09. Маст ера п/о   

    Классные   

    руково дители   

  Октябрь    

9 Вып уск предметных стенг азет  В тече ние Преподаватели   

   мес яца    

  Ноябрь    

10 

Родите льские собрания (2-3 

кур сы)  04.11. Мастера п/о   

    Клас сные   

    руководители   

11 Клас сные собрания п о  18.11. Мастера п/о   

 предвари тельной аттестации   Клас сные   

    руководители   

  Дека брь    

12 Анкетирование «Рейт инг учебных  д о 16.12. Зам. дирек тора  

 предметов»   п о УВР  

  Янв арь   

13 Олимпиады п о предметам -  В течение Препода ватели  

 отборочный «Предм етный тур»  мес яца   

 

интеллектуального 

предме тного     

 марафона (выявл ение лучших     

 обучаю щихся по отдел ьным     

 предметам)     

  Февр аль   

14 Второй ту р – «Интеллект –шо у»  В тече ние Преподаватели  

 Интеллек туальный предметный  мес яца   

 марафон (соревн ования среди     

 гру пп одного кур са)     

   Март   

15 Тре тий тур - «Творч еский».  В тече ние Преподаватели  

   мес яца   

  Апрель   

16 Клас сные часы и з истории  1-5 апр еля Преподаватели  

 предм етов.     

17 Классные собр ания по  15-19 апр еля Мастера п/о  

 предвари тельной аттестации   Клас сные  

    руководители  
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   Ма й   

18 Родительские собр ания (1 курс)  06.05. Маст ера п/о  

19 Родительские собр ания (2 курс)  06.05. Клас сные  

    руководители  

 

4. Гра жданско-патриот ическое воспитание 

Це ль: Воспитание патриот ических чувств, гражда нской 

ответствен ности и прав овой культуры. 

Зад ачи: 

Сформировать у обучающихся осн овы правовой куль туры, знания 

сво их гражданских пр ав и добросов естного выполнен ия гражданских 

обязан ностей; 

Формировать уме ния ориентироваться в экономической с труктуре и 

политике госуда рства; 

Осознание причас тности к суд ьбе Отечества, ег о прошлому, 

насто ящему, будущему. 

Ожида емый результат: 

- Формир ование позитивного отно шения к окружающему ми ру, 

к дру гим людям; 

- Потреб ность к сопереж иванию; 

- Воспитание  чувс тва патриотизма, в самоотверженном 

служ ении на бла го Отечества; 

- Формир ование истинных ценно стей – любовь, чес ть, Родина. 

Табл ица 4 

№ Мероприятия Да та Ответственные Отме тка о  

п/п    выпол нении  

 В тече ние года    

1 Меропр иятия по пла нам работы В течение го да Зам. ди р. по   

 Минист ерства образования,  УВ Р   

 отдела образо вания, отдела     

 куль туры и п р.     

2 Участие обучаю щихся, педагогов В течение го да Мастера п/о,   

 и родительской обществ енности  классные   

 в днях пам яти, посвященных  руково дители   
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 знаменательным дат ам (День     

 выв ода войск и з Афганистана,     

 Де нь Победы, Де нь защитника     

 Отече ства и т.д.).     

3 Прове дение работы объеди нений В тече ние года Пе д. доп. об р.   

 «Мемориал» и «Право и дети»     

 (призн ание, соблюдение и     

 защита пр ав и сво бод человека и     

 гражданина).     

4 Освещ ение через пред меты В тече ние года Препода ватели:   

 «История» и «ОБЖ»  - исто рии;   

 исторических прим еров вклада  - фи з.культуры.   

 предста вителей различных     

 национал ьностей и     

 вероиспо веданий в героич ескую     

 историю Рос сии (СССР).     

5 Прове дение тематических Ежеквар тально Мастера п/о,   

 клас сных часов п о темам  клас сные   

 патриотического воспи тания.  руководители   

6 Встр ечи с сотруд никами Ежеквартально За м. директора   

 правоохра нительных органов.  п о УВР Со ц.   

   педагог   

  Сент ябрь    

7 Лекция «Ответст венный за 16-20 сент ября Зам. дирек тора   

 правонарушения»  п о УВР   

   Со ц. педагог   

   К л. рук-л и   

  Октябрь    

8 К л. часы «Чт о нарушают 23-27 сент ября Зам. дирек тора   

 подростки и какая з а это  п о УВР Со ц.   

 ответственность?»  Педа гог Кл.   

   ру к-ли   

  Ноя брь    

9 Конкурс «Я – гражданин  11-15 ноя бря Зам. дирек тора  

 России», прояв ление себя в   по УВ Р Соц.  

 жиз ни улицы, посе лка, города,   педа гог  

 района, респу блики     

   Декабрь   

10 К л. часы «Консти туция РФ»  12.12. К л. рук-л и  

 (День консти туции)     

Январь     

11 Конк урс проектов «Я хочу  14-16 янв аря Зам. дирек тора  

 помочь люд ям»   по УВ Р Соц.  

    Педа гог Кл.  
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    ру к-ли  

   Февр аль   

12 Организация и проведение  В течение За м. директора  

 месяч ника по патриоти ческому  месяца п о УВР  

 воспи танию   Соц. педа гог  

  Март-Апр ель   

13 Проведение акц ии «Знаем,  В течение 2-х Мастера п/о,  

 пом ним» (исследовательская  меся цев классные  

 деятел ьность)   руководители  

   Ма й   

14 Поздравление ветер анов и  09.05. За м. по УВ Р  

 участие в Параде 9 ма я   Мастера п/о, к л.  

    рук-л и  

 

5. Духовно-нравст венное воспитание 

Це ль: Воспитание д уховных чув ств и нравств енности. 

Задачи: 

1. Формир овать навыков толера нтного отношения к людям; 

2. Осоз нание ценн ости человеческой жиз ни. 

Ожидаемый резул ьтат: 

- Ответственно сть за св ои дела и поступки. 

- Формир ование здорового обр аза жизни у подростков. 

Табл ица 5 

№ Мероприятия Да та Ответственные Отме тка об  

п/п    испол нении  

 В тече ние года    

1 Меропр иятия по пла нам работы В течение го да Зам. ди р. по   

 Минист ерства образования,  УВ Р   

 отдела образо вания, отдела     

 куль туры и п р.     

2 Участие обучаю щихся, педагогов В течение го да Мастера п/о,   

 в о Всероссийских, город ских и  клас сные   

 районных акц иях духовно-  руково дители   

 нравственной направл енности.     

3 Совместно с о специалистами М У  В тече ние года За м. директора  

 «Курга нская центральная   п о УВР  

 библио течная система»   Со ц. педагог  

 органи зация и прове дение     

 мероприятий, направ ленных на     
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 формир ование духовно-     

 нравст венных качеств     

4 

Чер ез предметы «Русс кий 

язык» и  В тече ние года Препода ватель  

 «Литература» воспит ывать   русс. язы ка и  

 люб овь к родн ому языку,   литер атуры  

 

выработать элемен тарные 

навыки     

 обще ния.     

5 Проведение темати ческих  Ежеквартально Маст ера п/о,  

 классных час ов по тем ам   классные  

 нравств енного воспитания.   руково дители  

  Сентябрь   

6 Прове дение акции «Ска жи нет  В течение Препода ватель  

 матерному сло ву»  месяца физкул ьтуры  

7 Участие в конкурсе «Мо е  В тече ние Зам. дирек тора  

 классное ле то»  месяца п о УВР  

8 Учас тие волотнеров и з числа  Сент ябрь- Зам. дирек тора  

 обучающихся в проекте со ц.  Февраль п о УВР  

 Защ иты «Познаем ми р     

 Интернета»     

  Октя брь   

9 01.10 – Международный де нь  01.10. Зам. ди р по  

 пожи лых людей:   УВ Р Мастера  

 - поздра вление работников;   п/о, клас сные  

 - проведение акц ии для до ма-   руководители  

 интер ната.     

   Ноябрь   

10 

Учас тие обучающихся, 

педаг огов  07.11. Мастера п/о,  

 

и родительской обществ енности 

в   клас сные  

 духовно- нравст венных   руководители  

 меропр иятиях: -День согл асия и     

 прими рения     

  Декабрь   

11 Анкетир ование «Уровень  9-13 дека бря Зам. дирек тора  

 воспитанности обучаю щихся»   по УВ Р  

    Классные  

    руково дители  

   Январь   

12 Конк урс социальной рекл амы  По прик азу МО За м. директора  

 «Нов ый взгляд»   п о УВР,  

    Клас сные  

    руководители  
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  Февр аль   

13 Кл. ча сы «Почему в нашей жиз ни  3-7 февраля За м. директора  

 тру дно быть толера нтным? »   по УВ Р Соц.  

    педа гог  

    Классные  

   руково дители  

     

  Март   

14 К л. часы «Работ ники культуры»– 25.03.14 г. Зам. дирек тора  

 день работ ника культуры  п о УВР  

   Со ц. педагог  

   Клас сные  

   руководители  

  Апр ель   

15 Кл. ча сы «Поведение в 21-25 апреля За м. директора  

 общест венных местах»  п о УВР  

   Со ц. педагог  

   Клас сные  

   руководители  

  Ма й   

16 Кл. ча с «Лето бе з происшествий» 5-9 ма я Зам. дирек тора  

   по УВ Р  

   Соц. педа гог  

   Классные  

   руково дители  

 

6. Культурно-масс овые мероприятия 

Це ль: 1. Организация дос уга обучающихся и привитие акти вной 

позиции обучаю щимся в жиз ни техникума, н а повыш ение его ими джа и 

прес тижа. 

Задачи: 

1. Разв итие системы орга нов самоуправления и его 

самостоят ельности; 

2. Выявление осно вных увлечений и талантов обучаю щихся, 

направление и х в коллек тивную творческую дея тельность. 

Ожида емый результат: 

- Ра скрытие талант ливых обучающихся. 
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- Формир ование навыка общест венной и совме стной работы п о 

планированию, органи зации и прове дения мероприятий. 

Табл ица 6 

№ Мероприятия Да та Ответственные Отме тка об  

п/п    испол нении  

 В тече ние года    

1 Меропр иятия по пла нам работы В течение За м. дир. п о УВР   

 Минист ерства образования, отд ела года    

 образо вания, отдела куль туры и п р.     

2 Участие в Всероссийских, В течение За м. директора п о   

 республиканских, райо нных года УВ Р   
 Сентябрь   

3 1 сент ября – день зна ний 01.09.. Зам. ди р по УВ Р,  

   Мастера про изв.  

   обучения,  

   Клас сные  

   руководители  

4 Организа ционное собрание с 8-12 Администрация,  

 обучаю щимися 1 курса. Знако мство сентября Мас тер п/о, кл.  

 с техникумем, админис трацией и  ру к-ль  

 друг ими работниками. Посвя щение    

 в первоку рсники    

5 

Подготовка праздн ичной 

программы 9-30 За м. дир. п о УВР,  

 к о Дню проф теха и Дн ю учителя сент ября кл. ру к-ли,  

 (каж дая группа гото вит выступление  маст ера групп  

 - регла мент 10 минут)    

Октя брь    

6 02.10 – День проф теха 04.10. Зам. ди р. по УВ Р,  

   мастера п/о, к л.  

   рук-л и  

7 05.10 – День учит еля КВН  За м. дир. п о УВР,  

   маст ера п/о, кл.  

   ру к-ли  

 Ноя брь   

8 Подготовка к новогоднему 1-28 За м. дир. п о УВР,  

 празд нику ноября к л. рук-л и  

 Декабрь   

9 Новог одний праздник 27.12. За м. дир. п о УВР,  

   к л. рук-л и  

10 Выпуск новог одних газет п о 9-14 Зам. ди р. по УВ Р  

 группам дека бря Мастера п/о, к л.  

   рук-л и  
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 Январь   

11 Де нь студента. Тать янин день. 25 янв аря Зам. ди р. по УВ Р  

   Мастера п/о, к л.  

   рук-л и  

 Февраль   

12 Де нь влюбленных. 13-14 За м. дир. п о УВР,  

 (поч та, газеты) февр аля Орган С У  

13 Конкурс профмас терства среди 24 За м. дир. п о УВР  

 гру пп, посвященный 23 февр аля февраля Маст ера п/о, Кл.  

   ру к-ли  

  Ма рт   

14 Подготовка к первоапрельскому 3-31 За м. дир. п о УВР,  

 КВ Н между обучаю щимися и мар та Орган С У  

 педагогами    

15 Конк урс профмастерства сре ди 8 марта За м. дир. п о УВР  

 гру пп посвященный 8 мар та  Мастера п/о, К л.  

   рук-л и  

 Апрель   

16 Де нь самоуправления 1 апр еля Зам. ди р. по УВ Р,  

   Орган С У  

17 Выпуск газ ет к 1 ма я 28-30 Классн. ру к-ли,  

  апр еля обучающиеся  

  Ма й   

18 

Выпуск газ ет к 9 ма я и 

поздра вление  1-9 мая За м. дир. п о УВР,  

 ветер анов   Орган С У  

19 Выступление н а параде 9 ма я  9 мая Кла ссн. рук-л и,  

    обучающиеся  

 

7. Физк ультурно-оздорови тельное воспитание 

Це ль: 1. Укрепление здор овья и фор мирование здоро вого образа 

жиз ни. 

Задачи: 

1. Вовле чение обучающихся в систему спорт ивных состязаний. 

2. Подго товка обучающихс я к тру ду и защ ите Отечества. 

3. Попу ляризация и развитие вид ов спорта. 

4. Выявл ение сильнейших спортс менов, для учас тия в райо нных 

и зон альных соревно ваниях обучающихся. 

Ожида емый результат: 
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- Прив итие ЗОЖ. 

- Профил актика преступнос ти, наркомании, алкого лизма. 

Таблица 7 

№ Меропр иятия Дата Ответст венные Отметка о б   

п/п    исполнении   

 В течение го да     

1 Мероприятия п о планам раб оты В За м. дир. п о    

 Министерства образо вания, отдела тече ние УВР    

 образо вания, отдела куль туры и п р. года Препода ватель    

   физ. куль туры    

2 Участие спортс менов в Всеросс ийском В За м. дир. п о    

 физкультурно-спорт ивном комплексе тече ние УВР    

 «Гот ов к тру ду и обор оне» года Препода ватель    

   физ. куль туры    

3 

Участие в Всероссийской 

общест венно- В За м. дир. п о    

 государственной иници ативе «Горячее тече ние УВР    

 сер дце» года Препода ватель    

   физ. куль туры    

4 На уро ках физ. куль туры и ОБ Ж В Препода ватель    

 формировать у обучающихся куль туру течение фи з. культуры    

 сохра нения и совершенс твования года     

 собств енного здоровья и ЗОЖ.      

5 Смо тр физической подготов ленности В Маст ера групп,    

  тече ние Преп-л ь физ.    

  го да культуры    

6 Учас тие в райо нных и зонал ьных В Маст ера групп,    

 соревно ваниях течение Препода ватель    

  года фи з. культуры    

 Сент ябрь      

7 Осенний кро сс 29-30 Мастера гру пп,    

  сентября Пр еп-ль фи з.    

   культуры    

8 Привле чение обучающихся в занятии 1-30 Маст ера групп,    

 круж ков и сек ций сентября К л. рук-л и,    

   Преп-л ь физ.    

   куль туры    

9 Соревнования п о мини футб олу октябрь- Пр еп-ль фи з.    

   февраль куль туры  

 Октябрь   

10 Меся чник военно-патриоти ческого  1-31 Зам. ди р. по  

 воспи тания (по отдел ьному плану)  октя бря УВР,  
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    Маст ера групп,  

    К л. рук-л и,  

    Преп-л ь физ.  

    куль туры  

11 Соревнования п о настольному тенн ису  27-31 Преп-л ь физ.  

   октя бря культуры  

 Ноя брь    

13 Соревнования п о гиревому спо рту  10-21 Преп-л ь физ.  

   октя бря культуры  

14 Организ ованный выход в бассейн  24-28 За м. дир. п о  

   октября УВ Р  

    Преподаватель  

    фи з. культуры  

 Дека брь    

15 Соревнования п о волейболу  1-12 Пр еп-ль фи з.  

   декабря куль туры  

 Январь    

16 Клас сные часы, бес еды: «Здоровая  12-30 Пр еп-ль фи з.  

 планета», « Реж им питания», «Здор овые  января Куль туры  

 привычки - здор овый образ жиз ни»   Класс. ру к-ли  

 Февр аль   

17 Мероприятия, посвящ енные дню  16-27 Маст ера групп,  

 защит ника Отечества (отдел ьный план)  февр аля Кл. ру к-ли,  

    Пр еп-ль фи з.  

    культуры  

18 

Органи зация и прове дение месячника 

п о  2-27 Мастера гру пп,  

 патриотическому воспи танию и  февр аля Кл. ру к-ли,  

 

физкул ьтурно-оздоровительной 

раб оте   Пеподаватель  

    фи з. культуры  

 Ма рт     

19 День здор овья и спо рта  12-15 Мастера гру пп,  

   марта Пр еп-ль фи з.  

    культуры  

 Апр ель     

20 Весенний кро сс  1-3 Мастера гру пп,  

   апреля Пр еп-ль фи з.  

    культуры  

21 Сда ча нормативов ГТ О  6-17 Преп-л ь физ.  

   апр еля культуры  

 Ма й    

22 Участие в районной эста фете в чес ть Дня  9 ма я Преп-л ь физ.  

 Поб еды (9 мая)   куль туры  
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23 Смотр физич еской подготовленности  25-29 Пр еп-ль фи з.  

   мая куль туры  

 Июнь     

24 Учас тие в акц ии «За здор овье и  1-30 За м. директора  

 безопа сность наших дет ей»  июня п о УВР, Со ц.  

    педагог  
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ПРИЛО ЖЕНИЕ 2 

 

Концепция воспита тельной работы в ГБПОУ КГ К на 2020-2023 

г г. 

 

Концепция воспита тельной работы (дал ее - Концепция) в 

Государственном ав тоном ном профессиональном образовательном 

учреж дении Курганский м ногоп рофиль ный профессиональный колле дж 

(далее - ГБП ОУ) предст авляет собой совоку пност ь взглядов н а ос новн ые 

принципы, це ли, задачи, организацию и содержание воспита тельной 

работ ы в ГБП ОУ. 

Концеп ция опреде ляет ведущие це ли воспитания обучающихся в 

со ответствии с социально-экономическими потре бностя ми российского 

общес тва, нуждающегося в высококвалифицированных ра бочи х, 

служащих, специа листах среднего звена, обладающих ду хов ной чистотой и 

нравственной зр елост ью, ключевыми социаль ными, личностными и 

профессиональными компетен циями, обеспечи вающими их 

востр ебова нност ь в ус лови ях современного рынка тру да. 

Ос новн ые направления Концеп ции воспитания обучающихся в 

современных ус лови ях, как н еотъем лемой составной час ти общ ей 

стратегии разв ития ГБПОУ КГ К, разработаны с учетом осмысления 

совреме нных жизненных реа лий, тенденций э кономич еского и 

социокультурного развития Росс ии, ценностей пр авового 

де мократи ческого государ ства, расширяющегося ин форма цион ного 

п ростран ства, личностных особенностей совреме нных обучаю щихся и 

п робл ем, существующих в молодежной сре де. он и учитывают 

ис ториче ски сложившуюся на циональ ную систему воспит ания, 

достижения росси йской педагогической нау ки, а так же богатый опыт 

ГБП ОУ воспита тельной работ ы ГБПОУ КГ К. 
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Система воспита тельной деятельности напра влена на форм ирован ие 

профессионально-личностных каче ств и с пособ ност ей обучаю щихся, на 

созда ние условий дл я их разв ития, самореализации и 

самосовершенствования с установкой н а будущую п рофес сиональ ную 

деятельность. 

Концеп ция является внутр енним нормативным докум ентом и 

обязательна дл я исполнения все ми участниками образовательного процесса 

ГБ ПОУ КГ К. 

2. Цель  и задачи  воспит ания обучаю щихся 

Ведущей цел ью воспитания в ГБПОУ явл яется формирование и 

развитие ра знос торонн ей, гармонично развитой ли чност и будущего 

рабочего, служащего, специалиста. Эт а цель конкретиз ируется с уч етом 

профиля п рофес сионал ьной подготовки обучающихся, совреме нных 

социальных ус лови й и потре бност ей общес тва, а так же возможностей 

ГБП ОУ». 

Це ль воспитания осуществляется в процессе реше ния следующих 

зад ач: 

- формирование  гражд анской позиции и патриотического 

сознания, пр авовой и полити ческой культуры, с пособ ност и к тру ду и 

жиз ни в совреме нных условиях; 

- стим улирован ие процесса са мопозна ния личностью с вое й 

сущности, стрем ления к индиви дуальном у стилю жиз ни и поведе ния, 

личной страт егии жизнедеятельности; 

- форм ирован ие ос нов культуры управ ления коллективом 

реали зации социальной акт ивност и обучаю щихся в разли чных формах 

студе нческого са моуправ ления; 

- развитие куль туры физического воспитания и здоровья 

ли чност и, сознательного от ношен ия к сем ье, ее трад ициям и принципам; 

- форм ирован ие личностных каче ств, необходимых дл я 

эффективной п рофес сионал ьной деятельности и современной мотива ции к 
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тру ду, профессиональной карь ере и нав ыков правильного поведения в 

условиях внут рипрофес сионал ьной и меж профес сионал ьной конкуренции 

н а рынке тру да. 

3. Методологические  основы ГБП ОУ воспитательного 

процесса 

Сист ема воспитания,  на д постоянным соверше нствован ием 

которой ра бота ет педагогический коллек тив ГБПОУ, имеет в ос нов е 

следующие прин ципы: 

a. гуманизации: призн ание личности студ ента как са моце нност и 

уважении е го уник альност и и с воеобра зия, защите и охра не достоинств и 

прав; форм ирован ии потребности к здоровому образу жиз ни; построении 

отношений в системе «че лове к-человек» н а ос нов е ненасильственного 

взаимодействия. 

b. п рофес сионал ьной направленности: овладение этиче скими 

нормами п рофес сионал ьного сообщес тва, формирование ответственности 

з а результаты с вое й профессиональной деят ельност и, содействие в 

развитии и х профессиональных ск лон ност ей, дарований, специа льных 

способностей. 

c. воспитыв ающего обучения: ис поль зован ие воспитательного 

потенциала содерж ания и ГБП ОУ образовательного процесса, разв итие 

положительной мотива ции к са мообр азован ию, а так же ориент ация на 

т ворче ско-практи ческую внеучебную деят ельност ь. 

d. системности: уст ановле ние связей меж ду участниками 

образовательного процесса, а также свя зей с государст венными и 

общественными инстит утами в реали зации комплексных воспитат ельных 

программ и проведении конкре тных мероприятий. 

e. ли чност ного под ход а в воспит ании. уважение уник альност и и 

с воеобра зия каждого студента; 
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f. граждан ственност и: со отнесение воспита тельной деятельности 

с интересами общества и государства, призн ание ответс твенност и 

обучаю щихся за с вое поведение; 

g. де мократи зации: равноправие и социальное партн ерство 

субъ ектов 

воспитательной деят ельност и, наличие и функционирование сист емы 

студенческого самоуправления и механизма е е эффективного 

взаимодействия с административно-управленческими структ урами ГБПОУ 

КГ К. 

h. добровольности: пр едостав ляет обучаю щимся право выбора 

ра знообраз ных форм учас тия во внеучебной нау чно-исс ледовате льской и 

т ворче ской деятельности. 

i. стим улирован ия: построен н а моральном и материальном 

поощре нии обучаю щихся за и х успехи в учебной, нау чной, творческой, 

с порти вной, общест венной и дру гих видах деят ельност и. 

4. Содержание и ос новн ые направления воспита тельной 

деятельности 

Воспитат ельная работа в ГБПОУ напр авлена на созда ние условий 

дл я формирования у обучаю щихся способности к продуктивному дейс твию 

путем включ ения в реше ние значимых дл я них лич ных и социал ьных 

проблем совме стно с разными социаль ными партнерами, н а развитие 

потре бност и и с пособ ност и проявлять иници ативу, самостоятельность и 

ответс твенност ь. 

Содержание воспита тельной деятельности в ГБПОУ 

КГ Кос новыва ется на призн ании ценности студ ента как ли чност и, его прав 

н а свободу, н а развитие и проявление е го с пособ ност ей и 

индиви дуальност и при обеспечении организационного, мотивационного, 

волевого, психологического единства вс ех участников воспита тельного 

п роцес са как коллек тива единомышленников. 
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Це ль, задачи и принципы воспит ания находят с вою практическую 

реализацию в  содержании основных направ лений воспитательной 

деят ельност и: 

- адаптация обучающихся  нового на бор а;   

- социально-правовая  защ ита и поддер жка обучаю щихся;

  

- формирование  гражд анского са мосозна ния; патриотическое 

воспит ание; 

- становление  п рофес сионал ьной компетенции; поддер жка 

научноисследовательских иници атив обучаю щихся;   

- формирование нав ыков здорового обра за жизни у 

обучаю щихся; 

- профилактика пр авонаруш ений, злоупотребления 

пс ихоактив ными веществами, п роявле ний экстремизма и нацизма; 

- пр иобще ние студентов к ценностям куль туры и искус ства; развитие 

студе нческого т ворчес тва; 

- социализация обучающихся чер ез общест венно-полез ную 

деятельность и студенческое са моуправ ление; 

- формирование э кологич еской культуры. 

В воспитании ис пользу ется как сфе ра учебно-воспитательного 

процесса, та к и вс я совокупность внеу чебной жизнедеятельности ГБ ПоУ. 

Воспит ание обучаю щихся осуществ ляется на основе органического 

взаимодействия уче бного и воспитательного процессов в ходе реали зации 

обр азовател ьных программ, компле кса целевых п рогра мм, 

разрабатываемых по ме ре возникновения потре бност ей и определения 

пр иорит етов, в том числе: 

a. Комплек сная целевая п рогра мма Профориентация и адаптация 

нового на бор а обучаю щихся; 

b. Социальный п роек т «Здоровьесбережение и здоровый образ жиз ни 

через образование»; 
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c. П рогра мма волонтерского движения «М ы за з доровы й обр аз 

жизни»; 

d. образовательный п роек т «Учебно-исследовательская ра бот а 

студентов ка к средство формирования общих и профессиональных 

компете нций; 

e. Комплексная  п рогра мма профилактики социа льно-

негат ивных явлений в молодежной сре де ГБПОУ и т.д. 

Концепция слу жит ос новой для созда ния комплексных п рогра мм 

воспитательной ра бот ы и пл анов кураторов учеб ных групп: 

П рогра мма Содержание и направления воспита тельной работы 

Я и общество 1.  Гражданско-правовое воспит ание. 

 2.  Духовно-нравственное воспит ание. 

 3.  Трудовое воспит ание. 

 4.  Художественно-эстетическое воспит ание. 

Я и коллектив 1. Разв итие студенческого самоуправления: 

 •  Разв итие орган изаторск их способностей, ли чностн ых качеств 

   чер ез вовлечение обучающихся в социальную прак тику; 

 •  обуче ние умению управ лять коллективом сверс тников, 

   отстаи вать свои пра ва и пра ва коллектива: 

 •  

Воспит ание самостоятельности, ответственности з а 

выполнение 

   с вои х обяз анност ей. 

 2. Адаптация нового на бор а обучаю щихся. 

 3. Развитие коллекти визма, дружбы и сотрудничества в коллективе. 

Я и з доровь е  1. Пропаганда з дорового образа жиз ни среди сверс тников и 

   субъ ектов будущей п рофес сионал ьной деятельности. 

  2. С порти вно-оздоровительная деят ельност ь. 

  3. Участие в волонтерском движ ении «Мы - з а здоровый образ 

   жиз ни». 

  4. Профилактика и предупреждение вред ных привычек. 

Я - профессионал  1. П рофориен тационн ая работа. 

  2. Вза имодейс твие с социаль ными партнерами. 

  3. Учас тие в уче бно-исс ледовате льской деятельности. 

  4. Разв итие мотивации к будущей п рофес сии. 

  5. Участиевконкурсахпрофессиональногомастерства, 

 фести валях, научно-практических конфере нциях. 

 1.  Взаимодействие с семьей обучающихся: 

 •  изуч ение условий сем ейного воспит ания; 

 •  психолого-педагогическое консул ьтирован ие родителей; 

 •  вза имодейс твие с родите лями обучаю щихся по 
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формированию 

 нравст венных ценностей и здорового обра за жизни обучающихся. 

 2.  Воспит ание семейных це нност ей: 

 •  подготовка обучающихся к роли семья нина, выполнять 

 семе йные обяз анност и; 

Я и семья •  воспит ание уважения к родителям и престарелым люд ям. 

Профилактика   1. Вза имодейс твие с оДН, КД Н и З П, орган ами опе ки и 

пр авонаруш ений и попечите льства, центром «Сем ья». 

девиантного 2. Работа с обучающ имися категории «де ти-сироты и дети, 

поведе ния среди оставшиеся бе з попечения родите лей». 

обучаю щихся 3. Профилактика и предупреждение а социа льного поведе ния. 

 

5. Ос новн ые мероприятия с обучающимися в группах: 

1. Соц иологиче ские и пс ихолого-пед агогиче ские исследования 

по воп роса м воспитания обучающихся, выявл ение их у ровн я 

воспитанности: определение струк туры интересов и ценностей, оценка 

у ровн я воспитанности, выявл ение социально-бытовых п роблем и др. 

2. Созда ние благоприятных ус лови й для адапт ации нового 

набора и сохранения континг ента обучаю щихся на вс ех курсах н е менее 

90% . 

3. Стим улирован ие познавательного интереса и активности к 

овладению п рофес сиональ ным мастерством, разв итие способности к 

профессиональному са моопреде лению: предметные нед ели, конкурсы 

п рофес сионал ьного масте рства, связь с базами п роиз водстве нных практик 

обучающихся, социаль ными партнерами, в том чис ле, из чис ла 

работодателей. 

4. Учас тие в предм етных олимпи адах, соревнованиях, 

фести валях, конкурсах, выста вках, научно-практических конференциях. 

5. Популяри зация знаний о здоровом образе жиз ни: встречи со 

специал истами и трен инги по вопросам п рофилак тики алкоголизма, 

таб акокуре ния, наркомании, волонте рское движение, дежу рство, 

генера льные уборки и благоустройство обр азовате льного п ростран ства. 
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6. Профилактика пр авонаруш ений среди не соверш еннолет них. 

Работа с подростк ами «группы рис ка». 

7. Физкультурно-оз доровител ьные и с портив ные праздники, 

соре внован ия, спорти вные секции. 

8. Воспит ание обще человече ских и культ урных ценностей: 

темати ческие кураторские ча сы, концерты, досу говы е мероприятия, 

т ворчес кие студии. Пед агогиче ская помощь деят ельност и орг анов 

самоуправления обучаю щихся. 

9. Взаимодействие с семьей обучающихся: консуль тации, беседы, 

родител ьские собра ния. 

6. Механизмы реали зации Конце пции 

Реализация указа нных в Концеп ции задач долж на осуществ ляться 

системно в уче бном процессе, н а производственной прак тике, через 

привле чение обучаю щихся к нау чно-исс ледовате льской деятельности, 

студе нческое самоуправление и систему внеу чебной воспитательной 

ра бот ы по всем направ лениям. 

К важне йшим условиям реали зации Концепции воспит ания можно 

отнести следу ющие: 

- создание  социа льно-пед агогиче ских условий, 

с пособству ющих формирова нию позитивного от ношен ия студенческой 

молоде жи к окружающему ми ру, общес тву, природе; 

- ориентация н а конкретный конеч ный результат пр и общ ем 

стремлении к повышению эффек тивност и воспитательных воздействий; 

- ка дрова я обеспе ченност ь воспитательной ра бот ы 

высококвалифицирован ными педагогическими ра ботниками; 

- де мократи зация обуче ния, педагогического обще ния с 

обучаю щимися; 

- органи зация непрерывной сист емы совершенствования 

пед агогич еской культуры пр еподавателей; 
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- реали зация принципов пед агоги ки сотрудничества и развития 

акт ивност и обучаю щихся в уче бной и нау чно-исс ледовате льской 

деятельнос ти; 

- расширение са моуправле нческих начал в деятельнос ти структур 

ГБП ОУ «ГКП»; 

- обеспеченность вс ех субъектов образовательного процесса 

ин формац ией о деят ельност и структурных подразде лений; 

- комфортность  куль турно-образовательной сре ды для 

разв ития личности обучаю щихся; 

- развитие сист емы студенческого самоуправ ления; 

- поиск и органи зация эффективных фор м самостоятельной ра бот ы с 

обучаю щихся; 

- органи зация свободного времени обучающихся, содейс твие 

разностороннему разв итию личности ка ждого чле на студенческого 

коллек тива; 

- эффективное ис поль зован ие гибкой сист емы стимулирования, 

поощре ний и порица ний в воспита тельном процессе, сочета ние задач 

воспита тельного воздейс твия с реше нием проблем социа льной заботы о 

молоде жи; 

- оптим альное планирование воспита тельной работы н а всех 

у ровн ях управления воспита тельной деятельностью, мони тори нг качества 

уче бно-воспита тельного п роцес са, подготовка ре коменд аций для е го 

соверше нствования; 

- регу лярное изучение, обобщение, рас простран ение положительного 

опы та работ ы. 

7. Возможн ые риски 

В процессе реали зации Концепции могу т возникнуть следу ющие 

труднос ти: 
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- постоянно изменяющиеся социал ьные условия, ч то треб ует 

дифференцированного подхода к ГБПОУ воспитания с различными 

кат егория ми обучаю щихся; 

- недостаточное за конодате льное, нормативно-правовое, ка дровое, 

финансово е, материально-техническое обеспечение разв ития воспит ания; 

- медленное измен ение педагогического мышления в осозна нии 

актуальных п роблем воспит ания студенческой молоде жи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Приме рное распределение 70 час ов нагрузки кура тора академической 

гру ппы на учеб ный год 

№ Ви д деятельности Ко л-во 

Мес яц 

 

  

часов 

 

    

1 

Заоч ное знакомство с группой, состав ление списка, 

1,5 

  

ознако мление с личн ыми делами студе нтов 

август - 

сент ябрь 

 

   

2 

Участие в торжественном меропр иятии «День 

зна ний» 1 сентябрь  

3 Знако мство студентов с организацией уче бно-    

 воспитательного проц есса в ву зе, основными    

 внутриву зовскими локальными акт ами (У ста вом    

 университета, Прави лами внутреннего распо рядка 

4 

сентябрь -  

 

универ ситета, Правилами прожи вания в общеж итии, декабрь 

 

   

 учеб ным планом специал ьности и д р.), информирование    

 студе нтов о нов ых локальных акт ах (приказах,    

 распоря жениях), раздача информа ционных материалов    

4 

Конт роль посещаемости заня тий, текущей и 

семестровой    

 успева емости студентов гру ппы, анализ при чин 

8 сентябрь - ию нь 

 

 отставания отдел ьных студентов и содействие 

устра нению 

 

    

 этих при чин    

5 Помощь в решении жили щно-бытовых вопр осов 

3 

  

 

студентов, прожив ающих в общеж итии 

сентябрь - 

ию нь 

 

   

6 Знакомство в группе (ил и вечер знако мств) 3 сентябрь  

7 Выб оры актива гру ппы 2 сентябрь  

8 Встр ечи со студе нтами во внеуч ебное время («Ча с    

 куратора»): информи рование их о наиболее знач имых 

14 

сентябрь - 

ию нь 

 

 событиях внутриву зовской жизни, обсуж дение 

проблем 

 

    

 студен ческой молодежи    

9 Обсуж дение итогов аттес таций и сес сий 6 октябрь - ию нь  

10 

Работа с родителями студе нтов (письменное 

2,5 

  

информи рование родителей отста ющих студентов) ноя брь - июнь 

 

   

11 Органи зация участия студе нтов группы в научных,    
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 культ урно-массовых и спортивных меропр иятиях 6 

сентябрь - 

ию нь  

 

различного уро вня (университетского и 

факультетского)    

12 Органи зация мероприятий п о формированию здоро вого    

 

образа жиз ни и предупр еждению девиантного 

повед ения 2   

 

среди студе нтов (по соглас ованию с замест ителем 

декана 2 октя брь - ноябрь  

 п о ВРиСЗ)  ма рт - апрель  

13 Прове дение внутригрупповых меропр иятий:  

сентябрь - 

ию нь  

 соревнований, вече ров, праздничных да т, посещение 10   

 теат ров и т.п.    

14 Веде ние дневника кура тора 4 август - ию нь  

15 Подготовка докум ентов на учас тие в смо тре- конкурсе 3 

апр ель - май 

 

 

«Луч ший куратор го да» 

  

    

16 Отчет о проделанной раб оте на засед ании кафедры 2 ию нь  

 ВСЕГО: 70   
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ПРИЛО ЖЕНИЕ 4 

 

Модель студенч еского самоуправления в ГБПОУ  

 

Исполнительным орга ном студенческого самоупр авления техникума 

явля ется Совет студенч еского самоуправления «ИМПУ ЛЬС» (далее Сов ет 

ССУ «ИМПУ ЛЬС»). Персональный сос тав Совет СС У «ИМПУЛЬС» 

опреде ляется конференцией. Деле гаты от академи ческих групп 

форми руют список канди датов в Сов ет ССУ «ИМПУ ЛЬС». Конференция 

прини мает решение о б избрании предло женных кандидатов в Совет СС У 

«ИМПУЛЬС». Каж дая академическая гру ппа имеет пра во быть 

пред ставленной в Совете СС У «ИМПУЛЬС». 

Органи зация процесса управ ления Советом СС У «ИМПУЛЬС» 

1. Сти ль руководства 

Демократ ический: характеризуется предоста влением подчиненным 

самостоят ельности в пред елах выполняемых им и функций и их 

квалиф икации. 

Это коллеги альный стиль, кото рый дает боль шую свободу 

деятел ьности подчиненных по д контролем руково дителя. 

2. Организация и  способ прин ятия решения 

Органи зация процесса – децентрал изованная. Решение приним аются 

в хо де коллегиального обсуж дения и голосо вания. Каждый чл ен совета 

име ет право выска зать свое мнение п о рассматриваемому вопр осу, а так же 

имеет пра во голоса. Прин ятие решения провод иться путем голосо вания 

набором прос того большинства голо сов. (Консультационный спо соб). 

3. Инструктаж. 

Ти п инструктажа – совещ ания, а так же личные разъяс нения. 

4. Контроль. 

Внеш ний контроль: од ин раз в неделю прово дятся собрания 

совме стно с Админис трацией техникума, н а которых присут ствую 
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старосты гру пп и предсе датели совета. Ра з в мес яц проводятся собр ания, 

на кото рых присутствуют вс е члены Сов ета. Предоставляется уст ные 

отчеты о проделанной раб оте за мес яц, а так же подробно обсужд аются 

проведенные меропр иятия. Один ра з в го д предоставляется письм енный 

отчет. 

Так же имеет мес то самоконтроль, ког да члены подразд елений сами 

адекв атно оценивают продел анную ими раб оту. 

5. Мотивация. 

Приме нение средств вознагр аждения: устная и письменная 

благода рность, диплом, пригла шение к органи зации и прове дению 

проектов н а базе Дво рца учащейся моло дежи, Дополнительный ба лл на 

экза мене по дисцип линам специализации (з а проекты п о направлению 

профори ентации), включение инфор мации о студе нтов в ба зу данных 

«Луч шие студенты», «Луч шие выпускники», Помещ ение фотографии и 

информации о студенте н а стенд «Горд ость техникума», содей ствие в 

трудоуст ройстве, ценные при зы (в р амках разли чных конкурсов) и др. 

Прио бщение ка к функция вознагр аждения. 

Возможность карье рного роста: прос той исполнитель кура тор 

мероприятия – замест итель председател я – председатель – прези дент. 

Возможность самореали зоваться. 

6. Стратегия  влия ния. 

Использование личн ого авторитета – руково дитель, председатели 

подразд елений и и х замы дол жны своим лич ным примером вызы вать 

заинтересовывать к работе Сов ета не тол ько членов самоу правления, н о и 

остал ьных студентов. 

Страт егия убеждения – исполь зуется для вовле чения новых кад ров 

путем инфор мирования студе нтов о раб оте Совета. 

Подготов ительные стратегии – информи рование потенциальных 

чле нов Совета о б открывающихся пер ед ними возмож ностях. 

7. Направления раб оты 
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- Информационное:  вып уск газеты, сотрудн ичество со 

СМ И 

- Социальное: кл уб SOS, работа курат оров-старшекурсников с о 

студентами млад ших курсов, раб ота по адапт ации студентов перв ого курса 

- Спорт ивное: активное вовле чение студенто в в спорт ивную 

жизнь колл еджа 

- Творческое:  оформ ление техникума, изгото вление 

реквизита дл я креатив-цен тра, изготовле ние информационных стенг азет 

- Культурно-масс овый центр: осно вная задача – органи зация и 

про ведение традиц ионных мероприятий. 

8. Перспе ктивы развития 

- Расши рение структуры Сов ета. 

- Вовлечение нов ых членов в деятельность органи зации. 

- Разработка  и внедрение  нов ых проектов. 

- Расши рение системы взаимод ействия на уро вне техникума и 

вне ег о. 

9. Взаимосвязи самоупр авления: 

1. На  уро вне техникума: 

Админис трация техникума, препода ватели, спортивные сек ции, 

театральный кру жок. 

2. На  внеш нем уровне: 

Дво рец учащейся моло дежи, Городс кой совет учащ ейся молодежи. 

Осно вная цель: органи зация воспитательной раб оты студентов 

колл еджа, направленной н а разностороннее разв итие личности студе нтов, 

формирование и развитие у них професси ональных компетенций и 

профессиональн о значимых лично стных качеств. 

Зад ачи: 

- Формирование  и развитие  у студентов  

направл енности на професси ональный успе х и творч еской 

устремленности. 
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- Подде ржка социальной актив ности студентов, созд ание «полей 

опы та» для самореа лизации и разв ития профессиональ но важных 

лично стных качеств. 

- Разв итие у студе нтов организаторских и коммуникативны х 

способностей, толеран тности. 

- Социальная  подде ржка студентов 

- Сохра нение и приумн ожение традиций колл еджа 

Совет студенч еского самоуправления «ИМПУ ЛЬС» имеет 

следу ющую структуру. Функ ции и осно вные направления д еятельности 

Сов ета ССУ «ИМПУ ЛЬС» 

К чис лу основных функ ций, реализуемых орга нами Советом СС У 

«ИМПУЛЬС», мож но отнести тр и: самоактивизация учащ ихся, 

организационное саморег улирование, коллек тивный самоконтроль. 

Самоакти визация предполагает приоб щение как мож но большего 

чис ла членов колле ктива к реше нию управленческой проб лемы, 

систематическую раб оту по привле чению студентов к управлени ю новыми 

сфер ами деятельности. 

Организа ционное саморегулирование предпо лагает гибкость в 

реализации организа торских функций член ами Совета СС У «ИМПУЛЬС», 

устой чивое влияние акт ива на студен ческий коллектив, способ ность 

самостоятельно изме нять свою струк туру с цел ью более успеш ного 

решения организа торских задач. 

Коллек тивный самоконтроль предпо лагает постоянный самоа нализ 

органами самоупр авления и отдел ьными организаторами сво ей 

деятельности и на осн ове этого пои ск более эффект ивных путей реше ния 

управленческих зад ач. 
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Рисунок 1 - Схе ма структуры Сов ета студенческого самоупр авления 

«Импульс» 

 

Осно вные направления де ятельности Сов ета ССУ «ИМПУ ЛЬС»: 
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- обеспечение выпол нения студентами сво их прав и 

обязанностей; 

- обеспе чение и за щита пр ав и интер есов студентов; 

- обеспе чение информационно – молод ежной, правовой, 

психолог ической, финансовой пом ощи студентам колл еджа (совместно с 

соответс твующими службами); 

- созд ание необходимых усло вий для актив изации иници ативы 

каждого студ ента в учеб ном процессе, в научн ой и творч еской 

деятельности; 

- непосред ственное участие в организации культу рного отдыха 

студе нтов и акти вное приобщение студе нтов к заня тиям физической 

куль туры и спо рта; 

- создание и  содействие в  работе разнооб разных 

студенческих кружков, сек ций, объединений; 

- содей ствие в созд ании необходимых усло вий для прожи вания 

и отд ыха студентов; 

- органи зация сотрудничества с о студентами дру гих средних 

специа льных учебных за ведений и молодежных органи заций; 

- координация деятел ьности старост; 

- коорди нация работы с преподавателями, с кураторами 

академи ческих групп; 

- содей ствие летнему трудоуст ройству студентов и 

трудоустройству выпуск ников Техникума. 

Полн омочия Сов ета ССУ «ИМПУ ЛЬС»: 

- оказание  информа ционной, правовой, психоло гической, 

финан совой помощи студе нтам. 

- принятие  реше ний о р аспределении премиа льного фонда. 

- подго товка и прове дение праздников, конку рсов, КВН, Дн я 

открытых две рей в рам ках техникума, развлекательных меропр иятий. 
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- создание и  кураторство студен ческих кружков, сек ций, 

объединений. 

- коорди нация деятельности ком анд техникума п о 

интеллектуальным игр ам. 

- создание  и издание  газ еты техникума «ИМПУ ЛЬС». 

- создание  и наполнение  матери алами сайта Сов ета ССУ 

«ИМПУ ЛЬС», группы в социал ьной сети «ВКонт акте» и д р. 

- представление  интер есов студентов и защита и х прав пер ед 

руководством колл еджа. В поря дке реализации указа нных полномочий 

Сов ет ССУ «ИМПУ ЛЬС» от име ни студентов колл еджа может обращ аться 

к админис трации техникума, с предложениями и заявлениями. 

Поря док рабо ты Совета СС У «ИМПУЛЬС» 

- Засед ания Совета СС У «ИМПУЛЬС» про ходят н е реже одн ого 

раза в месяц; 

- Засед ание Совета СС У «ИМПУЛЬС» счита ется легитимным, 

ес ли присутствует н е мене е половины о т состава сов ета; 

- Решения  Сов ета ССУ «ИМПУ ЛЬС» считаются приня тыми, 

если з а них проголо совало более поло вины участвующих в голосовании. 

Опис ание структуры Сов ета ССУ «ИМПУ ЛЬС» 

Президиум Сов ета ССУ «ИМПУ ЛЬС» (далее Сов ет) избирается 

Студен ческой Конференцией в начале учеб ного года. Прези диум состоит 

и з председателя, замест ителя председателя и председателей комит етов 

Совета. Прези диум координирует раб оту комитетов, назна чает очередное 

собр ание Совета, контро лирует организацию меропр иятий по пла ну 

работы Сов ета, избирает пре сс-секретаря Сов ета, имеет пра во ставить 

воп рос о переиз брании любого чле на президиума Сов ета. 

Председатель Сов ета: 

- Организует и  направляет раб оту Совета. 

- Отчиты вается перед участн иками конференции и 

администрацией о работе Сов ета. 
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- Контролирует испол нение решений Сов ета. 

- Имеет  пра во участвовать в работе люб ого комитета 

Сов ета. 

- Имеет пра во принимать учас тие в засед аниях ученого 

педагоги ческого совета колл еджа при рассмо трении вопросов 

студен ческой жизни. 

Заместитель предсе дателя Совета: 

Замест итель председателя испол няет обязанности Предсе дателя 

Совета в случае ег о отсутствия, выпол няет поручения предсе дателя Совета 

п о организации деятел ьности Президиума Сов ета области; 

Пре сс-секретарь Сов ета 

Пресс-секре тарь собирает необхо димую информацию дл я 

организации раб оты Совета, опублик ования результатов раб оты, 

оповещения вс ех членов Сов ета, а так же ведет п ротоколирование 

собр аний Совета. 

Предсе датели комитетов Сов ета: 

Председатели комит етов обязаны присутс твовать на каж дом 

собрании Сов ета, следить и организовывать раб оту по ввере нному ему 

направ лению деятельности, предст авлять отчет о результатах р аботы н а 

каждом собр ании Совета. 

Коми теты Совета СС У «ИМПУЛЬС» формир уются из чис ла 

студентов, выбра нных группами п о определенным направ лениям 

деятельности – акт ива группы. Собр ание комитетов прово дятся раз в две 

нед ели (не ре же). 

Задачи профориентационного коми тета: 

создание и организаци я работы клу бов по интер есам; 

создание бан ка данных о б обучающих органи зациях (кур сы, ВУЗы и 

т.д.) города и 

- проведение профориен тационных дискусс ий, игровых вече ров, 

встреч с интересными люд ьми редких, слож ных, популярных профе ссий; 
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- организация экску рсий на предпр иятия города, налаживание 

дело вых связей с различными учеб ными заведениями и т.д. ; 

- взаимодействие с успеш ными выпускниками колл еджа. 

Задачи интеллект уального комитета: 

- веде ние и реали зация проекта «Отр яд SOS»; 

- помощь неуспе вающим ученикам, шеф ство на д ними, 

консульт ирование по разли чным предметам; 

- органи зация дополнительных заня тий силами учащ ихся; 

- урегулирование с педагогами и администрацией шко лы спорных 

воп росов п о аттестации и переаттестации учащ ихся по разли чным 

предметам и т.д; 

- организация факульт ативных занятий п о различным предм етам 

силами учащ ихся; 

- создание и регулирование деятел ьности детск их научных обще ств и 

клу бов, проведение конфер енций, недели нау ки; 

- организация сотрудн ичества с нау чно-исследовате льскими 

организациями и учреждениями, ВУЗ ами и т.д. 

Зад ачи социа льно-правового коми тета: 

- выявление с  помощью взро слых детей, нуждаю щихся в 

социа льной помощи, привле чение их к различного ро да деятельн ости в 

рам ках техникума; 

- органи зация сотрудничества с государственными служ бами 

занятости, психолог ическими центрами пом ощи семье, специалистами 

телеф онов доверия, 

- органи зация сотрудничества, консул ьтаций с разли чными 

специалистами: юрис тами, врачам и, психологами и т.д.; 

- решение конфли ктных, спорных ситу аций, возникающих 

меж ду педагогами и студента ми, родителями и студентами; 

- созд ание «службы конт роля» за соблюд ением пра в студентов и 

педагогов, «су да чести»; 
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- разра ботка и обеспе чение реализации осно вных документов, 

регламен тирующих взаимоотношения орга нов самоуправления и 

администрации колл еджа и т.д. 

Зад ачи культ урно-массового коми тета: 

- планирование,  органи зация и прове дение тематических 

вече ров, дискотек и мероприятий дл я студентов и педаго гов; 

- организация  культп оходов в теа тры, киноте атры, на 

выст авки и т.п. ; 

- созд ание и органи зация работы творч еских групп п о интересам 

разли чной направленности: сцена ристы, оформители, режис серы, актеры, 

музык анты и т.д.; 

- органи зация встреч с интересными люд ьми города: театра льными 

деятелями, певц ами, художниками, компози торами и т.п., органи зация и 

прове дение творческих конку рсов для учащ ихся; 

- организация сотрудн ичества с художест венными училищами, 

консерв аторией и т.д.; 

- подго товка, организация и проведение социа льно-значимых акц ий, 

дел, меропр иятий; 

- проведение с помощью взро слых или сил ами дете й учебных, 

развив ающих занятий дл я желающих п о проблемам марке тинга, 

менеджмента, психо логии общения, оратор скому искусству; 

- совершенс твование работы сист емы самоуправлени я; проведение 

разли чного рода засед аний, конференций п о проблемам управ ления и т.д. 

- разра ботка и внедр ение системы взаимо действия разли чных 

объединений меж ду собой. 

- разра ботка и п роведение добровол ьческих акций, 

- органи зация трудовых деса нтов, 

- сотрудничество с государственны ми службами занят ости и т.д. 

Зад ачи спортивно-оздорови тельного комитета: 
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- органи зация и прове дение мероприятия спорт ивной 

направленности; 

- органи зация и прове дение оздоровительных меропр иятий; 

- организация спорти вного досуга в техникуме; 

- органи зация участия в смотрах-конку рсах, заочны х и оч но-заочных 

соревно ваниях между образова тельными учреждениями; 

- разв итие спортивного тури зма; 

- участие в работе п о профилактике асоциа льных явлений в 

техникуме и за ег о пределами; 

- органи зация школьного ученич еского дежурства, 

- конт роль за соблюд ением правил внутреннего распо рядка 

техникума. 

Зад ачи информационного коми тета: 

- организация раб оты по довед ению информации о жизни и событиях 

колл еджа до студе нтов, педагогов и сотрудников колл еджа; 

- проведение социолог ических исследований, опро сов общественного 

мне ния по разли чным актуальным пробл емам, 

- организация раб оты «статистической слу жбы», «справочной 

слу жбы» по вопр осам проводимых меропр иятий, последних собы тий в 

учреж дении и т.д. 

- разра ботка и вып уск рекламной и информацио нной продукции 

прово димых в колл едже мероприятий; 

- осущес твляет разработку, соглас ование и вы пуск ауд ио-, видео- и 

визуальной проду кции; 

- формирование бан ка различных медиаре сурсов (программных 

проду ктов, интерактивных учеб ных материалов, вид ео- и ауд ио - пособий); 

- обеспе чение мультимедийными средс твами проведение разли чных 

мероприятий; 

- администр ирование сайта и групп в социальны х сетях Сов ета ССУ 

«ИМПУ ЛЬС» 
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Старостат 

- Старо стат – совет стар ост учебных гру пп. 

- Старосты учеб ных групп выбир аются группой в начале учеб ного 

года. 

- Старо статы 1-2 курсов и 3-4 курсов прово дятся на дв ух площадках 

колл еджа. 

- Старостаты прово дятся не ре же 1 раза в неделю 

- Старо статы курируют уче бно-воспитательную деятельность 

студе нтов техникума. 

Цен тр досуговой деятел ьности состоит и з клубов и секц ий различной 

направл енности: спортивной, най чно-технической, художес твенной и т.д. 

Сов ет дела – време нное, организационно-творч еское объединение, 

создав аемое и действ ующее на пер иод подготовки и проведения 

коллект ивного творческого де ла запланирован ного Советом СС У 

«ИМПУЛЬС». 

Акт ив группы – эт о сообщество заинтере сованных студентов гру ппы 

в самора звитии и органи зации интересной жиз ни в сте нах техникума. 
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Рису нок 2 - Схема струк туры актива гру ппы 

 

Должностные инстр укции актива гру ппы 

Должностная инстр укция старосты 

- Н а должность стар осты назначается ли цо из со става гру ппы путем 

голосо вания на общ ем собрании чле нов группы, реше ние утверждается 

прик азом директора. 

- Освобо ждение от должн ости старосты ос уществляется посред ством 

решения, приня того на собр ании членов гру ппы и Студенч еского Совета, 

реше ние утверждается прик азом директора. 

- Осущес твляет контроль, ве дет учет и проводит собр ания по ито гам 

аттестации и посещаемости з а месяц, п о итогам семе стра, учебного го да. 

- Осуществляет конт роль работы предста вителей комитета. 
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- Пров одит работу п о разъяснению «правил внутре ннего распорядка» 

и контролирует и х выполнение. 

- Пров одит работу, направ ленную на сохра нение имущества 

колл еджа. 

- Распределяет меж ду группами и студентами обязанности пр и 

подготовке общ их мероприятий. 

- Орган изует оформление корп уса и кабин етов к празд никам, 

памятным дат ам. 

- Вызывает н а заседания Сов ета ССУ «ИМПУ ЛЬС» студентов, 

наруш ающих «Правила внутре ннего распорядка», выно сит предложения 

о б административных взыск аниях. 

- Выходит с предложениями к администра ции и Сов ета ССУ 

«ИМПУ ЛЬС» о матери альном поощрении студе нтов. 

- Осуществляет конт роль за повед ением и посещае мостью в гру ппе. 

- Еженедельно стар осты групп обяз аны посещать старо стат, доводить 

получ енную информацию д о сведения чле нов группы, информи ровать 

начальника кур са, куратора о длительном отсут ствии какого-ли бо 

студента. 

- Ежедн евно перед пер вой парой от мечает яв ку студентов н а 

линейку. 

Должно стная инструкция замест ителя старосты: 

- Н а должность замест ителя старосты назна чается ли цо из сост ава 

группы пут ем голосования н а общем собр ании членов гру ппы. 

- Освобождение о т должности замест ителя старос ты осуществляется 

посред ством решения, приня того на собр ании членов гру ппы. 

- Ежемесячно коорди нирует деятельность студе нтов своей гру ппы по 

учас тию в конк урсе на зва ние «Лучшей гру ппы техникума». 

- Орган изует дежурство в группе и техникуме, соста вляет график 

дежу рств. 

- В слу чае отсутствия стар осты выполняет вс е его обязан ности. 
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Должностная инстр укция представителя профориент ационного 

комитета: 

- Н а должность предста вителя профориентационног о комитета 

назнач ается лицо и з состава гру ппы путем голосо вания на общ ем 

собрании чле нов группы. 

- Освобо ждение от должн ости представител я профориентационного 

коми тета осуществляется посред ством решения, приня того на собр ании 

членов гру ппы. 

- Посещает собр ания комитета и доводит вс ю полученную н а них 

инфор мацию до студе нтов группы. 

- Участ вует в органи зации и прове дении Дней от крытых две рей для 

абитур иентов и дру гих смежных меропр иятиях (ярмарках, презен тациях). 

Должностная инстр укция представителя интеллект уального 

комитета: 

- Н а должность предста вителя интеллектуальног о комитета 

назнач ается лицо и з состава гру ппы путем голосо вания на общ ем 

собрании чле нов группы. 

- Освобо ждение от должн ости представите ля интеллектуального 

коми тета осуществляется посред ством решения, приня того на собр ании 

членов гру ппы. 

- Посещает собр ания комитета и доводит вс ю полученную н а них 

инфор мацию до студе нтов группы. 

- Орган изует студентов дл я участия в олимпиадах и предметных 

неде лях. 

- Ведет у чет и наблю дение за ус певаемостью студе нтов, организует 

взаимо помощь. 

- Участвует в организации и проведении в ыставок технич еского 

творчества, нау чно-технических конфер енций, тематических вече ров, 

предметных дек ад. 
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Должностная инстр укция представителя социа льно-правового 

коми тета: 

- На должн ость представителя социа льно-правовог о комитета 

назнач ается лицо и з состава гру ппы путем голосо вания на общ ем 

собрании чле нов группы. 

- Освобо ждение от должн ости представителя социа льно-правового 

коми тета осуществляется посред ством решения, приня того на собр ании 

членов гру ппы. 

- Посещает собр ания комитета и доводит вс ю полученную н а них 

инфор мацию до студе нтов группы. 

- Пров одит опросы и анкетирования в группе п о поручению 

админис трации; 

- Участвует в проведении волонт ерские и доброволь нические 

мероприятия. 

Должно стная инструкция предста вителя культурно-массо вого 

комитета: 

- Н а должность предста вителя культурно-массо вого комитета 

наз начается ли цо из сост ава группы пут ем голосования н а общем 

собр ании членов гру ппы. 

- Освобождение о т должности предст авителя культ урно-массового 

коми тета осуществляется посред ством решения, приня того на собр ании 

членов гру ппы. 

- Посещает собр ания комитета и доводит вс ю полученную н а них 

инфор мацию до студе нтов группы. 

- Орган изует и пров одит намеченные груп пой меропр иятия, а так же 

мероприятия прово димые в колл едже; 

Должностная инстр укция представителя спорт ивно-оздоровительного 

коми тета: 
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- На должн ость представителя спорт ивно-оздоровител ьного комитета 

назнач ается лицо и з состава гру ппы путем голосо вания на общ ем 

собрании чле нов группы. 

- Освобо ждение от должн ости представите ля спортивно-

оздорови тельного комитета осущест вляется посредством реше ния, 

принятого н а собрании чле нов группы. 

- Посе щает собрания коми тета и дово дит всю получ енную на ни х 

информацию д о студентов гру ппы. 

- Оказывает пом ощь в органи зации и прове дении спортивных 

меропр иятий техникума и группы. 

- Вовле кает студентов гру ппы в спортс екции и гру ппы здоровья. 

- Вед ет учет занима ющихся в спортс екциях для получ ения зачета п о 

социально-знач имой деятельности. 

- Компле ктует команду гру ппы по вид ам спор та для учас тия в 

спарта киаде техникума сре ди групп (согл асно положению). 

- Н а групповых собра ниях выступает с информаци ей о состо янии 

физкультурно-оздорови тельной и спорт ивной работе в группе. 

- Вед ет контроль з а посещаемостью уро ков физиче ской культуры 

студе нтами и соблю дение ими спорт ивной формы. 

- Орган изует дежурство н а вечерах отд ыха групп и общих 

меропр иятиях техникума. 

Должно стная инструкция предста вителя информационного коми тета: 

- На должн ость представителя интеллек туального коми тета 

назначается ли цо из сост ава группы пут ем голосования н а общем 

собр ании членов гру ппы. 

- Освобождение о т должности предс тавителя интеллект уального 

комитета осущест вляется посредством реше ния, принятого н а собрании 

чле нов группы. 

- Посе щает собрания коми тета и дово дит всю получ енную на ни х 

информацию д о студентов гру ппы. 
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- Обязан осущес твлять подготовку и выпуск и нформационной 

проду кции в гру ппе ко вс ем мероприятиям. 

- Ответст венный за подго товку материала в студенче скую газету, в 

группу и на са йт техникума. 

- Ответст венный за оформ ление материалов п о истор ии группы, 

фо то и вид ео сопровождение жиз ни группы. 

 

 

 


