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Предисловие 

 

В настоящее время в условиях социальной нестабильно-

сти, утраты духовной ориентации особенно важной становится 

роль учреждений среднего профессионального образования, как 

своеобразной начальной ступени в формировании обществен-

ной нравственности личности. 

 С принятием в России Закона «Об образовании» в его но-

вой редакции начался новый этап государственной образова-

тельной политики. Одним из ключевых нововведений стало 

признание приоритетной роли воспитания, главной задачей ос-

новных общеобразовательных программ признается обеспече-

ние духовно-нравственного развития, воспитания и качества 

подготовки обучающихся. 

В «Концепции модернизации российского образования 

подчеркивается: «развивающемуся обществу нужны совре-

менно образованные, нравственные, предприимчивые люди, 

способные самостоятельно принимать ответственные решения 

в ситуации выбора, быть мобильными, динамичными, конструк-

тивными специалистами, обладать развитым чувством ответ-

ственности за судьбу страны»1. 

В связи с этим задача духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения имеет чрезвычайную значимость, 

как одна из приоритетных в системе образования. 

Современный этап развития российского общества харак-

теризуется широким интересом к национальной культуре, воз-

                                                           
1 Концепция модернизации российского образования 
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действие которой актуально в процессе, гражданского, духов-

ного, нравственного и профессионального самоопределения 

личности. 

Возрождение традиций этнохудожественной культуры, со-

хранение и передача новым поколениям основ национального 

мировоззрения, организация педагогического процесса на прин-

ципах этнопедагогики – одна из значимых проблем современно-

сти. В настоящее время учеными в области народной культуры 

(Т. Я. Шпикаловой, Т. И. Баклановй, Т. B. Ершовой) разрабо-

тана Концепция этнокультурного образования в Российской Фе-

дерации, опирающаяся на «Национальную доктрину образова-

ния»2 которая устанавливает приоритет образования в государ-

ственной политике, определяет стратегию и направления разви-

тия системы образования в России на период до 2025 года. 

Концепция призвана обеспечить конституционные права и 

свободы граждан России в области сохранения и развития наци-

онально-культурного наследия каждого народа, в этом доку-

менте отмечается, что «содержание образования должно обес-

печивать интеграцию личности в национальную и мировую 

культуру». 

В преамбуле Конституции РФ, сказано, что «Мы, многона-

циональный народ РФ, соединенные общей судьбой на своей 

земле…, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение 

к Отечеству, веру в добро и справедливость» и ст. 44 Конституции 

РФ «Каждый обязан, заботится о сохранении исторического и 

культурного наследия, беречь памятники истории и культуры»3. 

                                                           
2 Национальная доктрина образования в Российской Федерации 

Правительство РФ Постановление от 4 октября 2000 г. N 751  

г. Москва 
3 Конституции РФ 
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Подготовка специалиста в условиях учебных заведений 

системы среднего профессионального образования – это це-

лостный многоплановый учебно-воспитательный процесс, ко-

нечной целью которого являются не только формирование про-

фессиональной компетенции, системы навыков и умений, необ-

ходимых для работы по приобретаемой специальности, но и ка-

чественное развитие личности будущего специалиста.  

Понятие «личность» – многогранно, и ее качества, миро-

восприятие и набор нравственных установок влияют на всю по-

следующую жизнь человека. Для того чтобы подобное влияние 

оказалось положительным, задача педагога – формирование тех 

моральных качеств, которые необходимы для жизни в совре-

менном обществе. То есть, залогом достижения поставленной 

цели служит качественное и последовательное нравственное 

воспитание. 

Нравственное воспитание – многовекторнный процесс, 

включающий в себя различные этапы и подчиненный педагоги-

ческим принципам – и общим (касательно понятия «нравствен-

ное воспитание» в целом), и частным (которые относятся к вос-

питательной работе с конкретным контингентом студентов). В 

связи с этим задача духовно-нравственного воспитания подрас-

тающего поколения имеет чрезвычайную значимость; ее без 

преувеличения, необходимо осмыслить сегодня как одну из 

приоритетных в системе образования. 

Отечественное образование в последние десятилетия зани-

мается построением системы духовно-нравственного воспита-

ния, направленного на духовное оздоровление общества, укреп-

ление нравственности вступающего в жизнь поколения моло-

дежи, формирование важнейших нравственных категорий, уко-

рененных в отечественных традициях; приобщении учащихся к 

духовным истокам своей традиционной культуры. 
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Актуальность проблемы нравственного воспитания, оче-

видна, ведь именно от воспитательной работы в учреждениях СПО 

зависит уровень развития личности молодого рабочего, становле-

ние его духовно-нравственных, умственных, профессиональных, 

физических и других качеств, а, следовательно, зависит и уровень 

развития общества в целом, его социальное благополучие. 

Проблема духовно-нравственного совершенствования че-

ловека в философском контексте отражена в трудах Н. А. Бер-

дяева, Л. Н. Толстого, B. C. Соловьева и др. Отдельные концеп-

туальные основы исследуемой проблемы разработаны в иссле-

дованиях отечественных и зарубежных педагогов, психологов 

по вопросам духовно-нравственного воспитания (П. П. Блон-

ский, Л. С. Выготский, А. С. Макаренко, А. Маслоу, К. Роджерс, 

В. А. Сухомлинский, В. Франкл и др.). Различные аспекты нрав-

ственного воспитания подрастающего поколения раскрыты в 

трудах Е. В. Бондаревской, Н. И. Болдырева, В. А. Караков-

ского, Б. Т. Лихачева, Е. Н. Щурковой и др. Психологические 

аспекты данной проблемы исследуют работы Л. И. Божович,  

А. Н. Леонтьева, Ж. Пиаже, С. Л. Рубинштейна и др. 

Актуальность выполненного исследования определяется 

противоречиями между: 

1.Требованиями Государственного образовательного стан-

дарта среднего профессионального образования к выпускнику 

организации среднего профессионального образования и недо-

статочным уровнем духовно-нравственного развития многих 

студентов; 

2.Необходимостью повышения эффективности духовно-

нравственного воспитания студентов и недостаточной разрабо-

танностью содержания, форм, методов и средств его осуществле-

ния в организациях среднего профессионального образования. 

Выше сказанное определило тему исследования: «Этниче-

ская тема в коллекции современной одежды как средство нрав-
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ственного воспитания студентов профессиональных образова-

тельных организаций». 

Целью данной работы является исследование особенно-

сти этнической темы в коллекции современной одежды как 

средства нравственного воспитания студентов профессиональ-

ных образовательных организаций. 

Объект исследования – нравственное воспитание обуча-

ющихся в СПО. 

Предмет исследования – этническая тема в коллекции со-

временной одежды как средство нравственного воспитания сту-

дентов профессиональных образовательных организаций. 

Гипотеза исследования: нравственное воспитание в учеб-

ном заведении будет наиболее успешным, если: 

– оно осуществляется в структуре целостного воспитатель-

ного процесса организации среднего профессионального обра-

зования; 

– процесс нравственного воспитания студентов будет осу-

ществлен на основе использования модели нравственного вос-

питания студентов при изучении содержания этнической темы 

в коллекции современной одежды. 

Для достижения цели с учетом выявленных противоре-

чий и сформулированной гипотезы можно выделить следую-

щие задачи: 

– изучение научной и научно-методической литературы по 

проблеме исследования и выявление положительных и отрица-

тельных сторон в состоянии нравственного воспитания студен-

тов по программам СПО; 

– изучение существующих проблем педагогов, работаю-

щих с данной целевой аудиторией, и путей их решения; 

– выявление роли и места этнической темы в коллекции 

современной одежды как средства нравственного воспитания 

студентов профессиональных образовательных организаций. 
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Экспериментальное исследование по организации нрав-

ственного воспитания студентов Коркинского горно-строитель-

ного техникума. 

Методы исследования: теоретический анализ философ-

ской, психолого-педагогической, методической литературы; ан-

кетирование, наблюдение, беседы, тестирование; теоретическая 

и методическая интерпретация педагогического эксперимента; 

анализ собственного опыта работы со студентами организации 

среднего профессионального образования; математическая и 

статистическая обработка результатов исследования. 

Теоретическая значимость исследования состоит в раз-

работке модели нравственного воспитания студентов в органи-

зации среднего профессионального образования.  

Научная новизна представленного исследования заклю-

чается в том, что: 

– обоснована значимость нравственного воспитания сту-

дентов учебных заведений системы СПО в контексте нравствен-

ного развития их личности и будущей профессиональной дея-

тельности; 

– выявлены и описаны средства, методы и приемы нрав-

ственного воспитания студентов организаций среднего профес-

сионального образования; 

– определены основные пути нравственного воспитания 

данной категории студентов. 

Практическая значимость исследования состоит в том, 

что разработано методическое пособие по проведению внеуроч-

ного воспитательного мероприятия по теме «Этническая тема в 

коллекции современной одежды», которое может быть исполь-

зовано в практике СПО. 

В монографии представлен опыт Коркинского горно-стро-

ительного техникума.
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Глава I. Теоретико-методологические аспекты  

этнической темы в коллекции современной одежды  

как средство нравственного воспитания студентов  

профессиональных организаций 

 

 

1.1. Сущность и содержание нравственного воспитания 

 

Под словом «педагогика» нельзя понимать только обуче-

ние тому или иному виду деятельности, эта наука –многоас-

пектна: в ней выделяется множество направлений, которые, в 

свою очередь, имеют частную направленность. Но исторически 

в понятие «педагогика» все же больше вкладывалась именно 

воспитательная деятельность. Но в то же время воспитательная 

деятельность – по своей сути – неоднородна. Она включает в 

себя и духовное, и морально-эстетическое, и трудовое, и, ко-

нечно же, нравственное воспитание. На протяжении многих 

столетий практически у всех народов, в том числе и в России, 

именно нравственное воспитание следует считать квинтэссен-

цией педагогической науки. Нравственность это – не только пе-

дагогическое, но и, прежде всего, философское понятие. Сам 

термин «нравственность» тесно связан с мировоззрением и ре-

лигиозной ориентацией общества, о котором идет речь4. 

Иными словами, религия, культура и ментальность народа или 

социума, господствующая идеология и формируют те или иные 

представления о нравственности. Т.е., говорить о нравственно-

сти и, соответственно, о нравственном воспитании как о некоей 

константе, не приходится. Однако существует такое понятие, 

                                                           
4 Ожегов С.И. Словарь русского языка, Москва «Русский язык» 

1986, 795 с. 
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как общечеловеческие и общекультурные ценности: в фило-

софской науке они называются универсальными. Это – такие 

понятия, как честность, доброта, гуманность, альтруизм, со-

страдание, чувство долга и ответственности, критическое отно-

шение к своим поступкам, готовность признать свои ошибки и 

не повторять отрицательный опыт. Очевидно, что это – те цен-

ности, которые существуют повсеместно, вне зависимости от 

того, о каком обществе идет речь. Они и легли в основу нрав-

ственного воспитания 

В современных условиях меняется характер и содержание 

нравственного воспитания студентов учебных заведений СПО, 

но цели и задачи остаются неизменными: формирование лично-

сти специалиста с высокими нравственными качествами, спо-

собного к саморазвитию и самосовершенствованию, причем не 

только в части профессионализма и деловых качеств, но и в ча-

сти нравственного развития. Воспитание в период обучения в 

техникуме или профессиональном лицее – это серьезный этап 

социализации личности, в течение которого происходит завер-

шение выработки жизненной позиции и нравственного саморас-

крытия своего «Я». Однако даже самый поверхностный анализ 

процессов и явлений, происходящих в современном обществе, 

говорит о моральной и социальной дезориентации молодежи, в 

частности, сниженная способность к критическому мышлению, 

потребительские настроения, утилитарное отношение к жизни 

на фоне завышенного уровня личностных притязаний. Все это 

сопровождается неспособностью к сознательному жизненному 

выбору, которая оказывает негативное влияние на последую-

щую жизнь человека в обществе и другие отрицательные явле-

ния, которых мы уже коснулись в настоящей работе. 

Нравственное воспитание предполагает организованное, 

целенаправленное воздействие на личность с целью формирова-

ния нравственного сознания, развития нравственных чувств и 

выработки навыков и умений нравственного поведения. 
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В нравственном воспитании применяются различные при-

емы воспитательного воздействия, к числу которых относятся: 

1. требование, 

2. просьба, 

3. напоминание, 

4. поручение, 

5. распоряжение, 

6. переключение с одного вида деятельности на другой, 

7. постановка перед студентами увлекательных перспектив 

и др.5 

В процессе нравственного воспитания важнейшее место 

занимают самовоспитание, цели, содержание, методы. Методы 

нравственного воспитания взаимосвязаны и дополняют друг 

друга. Убеждение, то есть воздействие на сознание и чувства 

воспитуемых, подкрепляется упражнением. Одновременно с 

формированием положительных качеств воспитывается стой-

кое сопротивление противоположным отрицательным каче-

ствам. Сочетание убеждения и упражнения создаёт условия для 

единства сознания и поведения. Однако в сложном процессе 

нравственного воспитания подрастающих поколений в силу 

различных причин не всегда удаётся сразу достигнуть постав-

ленных педагогических целей, и в нравственном сознании и по-

ведении отдельных студентов обнаруживаются те или иные от-

клонения от норм и требований общества. Пока эти отклонения 

не превратились в устойчивую привычку, не стали сложивши-

мися чертами личности, они сравнительно легко поддаются кор-

рекции, где воспитательные воздействия родителей и педагогов, 

                                                           
5 Факторович, А. А. Педагогические технологии: Учебное пособие 

для СПО / А. А. Факторович . – 2. изд., испр. и доп . – Москва : 

Юрайт, 2020 . – 128 с. 
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преследующие эту цель, выступают как элементы воспитатель-

ной работы. 

Нравственные качества личности формируются, развива-

ются и проявляются в тесной взаимосвязи. Формируя положи-

тельные нравственные качества, современная система нрав-

ственного воспитания в то же время преодолевает неверные 

взгляды и представления в области морали, вредные навыки и 

привычки поведения. 

Нравственные понятия становятся руководством к дей-

ствию только тогда, когда они не просто заучены, а глубоко 

осмыслены и превращены в моральные убеждения. Наличие та-

ких убеждений и устойчивых привычек нравственного поведе-

ния свидетельствует о воспитанности человека в нравственном 

отношении, о его нравственной зрелости. Единство нравствен-

ного сознания, нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, воплощенное в устойчивых нравственных качествах, – важ-

нейший показатель соответствия между процессом воспитания 

и нравственным развитием личности.  Когда вследствие безнад-

зорности, ошибок родителей и педагогов в воспитательной ра-

боте, влияния нездоровой среды, педагогическая запущенность 

отдельных подростков и юношей приобретает устойчивый и ан-

тиобщественный характер, перевоспитание выступает уже в ка-

честве самостоятельной психолого-педагогической задачи, ре-

шение которой требует использования особых психолого-педа-

гогических мер и создания специальных условий их реализации. 

Таким образом, все взаимоотношения студентов со взрослыми 

и сверстниками в коллективе и другим окружением должны 

быть организованы так, чтобы в них была воплощена модель 

нравственных качеств, которыми студенты должны овладевать: 

1. гражданственность, 

2. патриотизм, 
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3. коллективизм, 

4. трудолюбие, 

5. идейность, 

6. взаимопомощь и т.д.6 

В этих качествах всегда заключается сущность нравствен-

ного отношения к людям, способность увидеть каждый свой по-

ступок с точки зрения того, как он скажется на окружающих, 

послужит ли он на пользу людям или во вред им. С этой точки 

зрения, очень важно воспитывать у студентов умение учитывать 

последствия своих поступков. 

Становление и развитие духовно-нравственного потенци-

ала при использовании рационального фактора реализуется не-

сколькими путями: 

1. Через приобщение студентов к искусству, живописи, му-

зыке, театру, а также к различным видам творческой деятельности. 

2. Через развитие образно-эмоциональной сферы молодых 

людей в повседневной жизни. Гармония человека с внешней 

средой при этом достигается через развитие потребностей, ин-

теллектуальной, чувственно-волевой и мотивационной сферы, 

через стимулирование ускоренного развития социально значи-

мых качеств личности, коммуникативных свойств и через созда-

ние внутриличностного, межличностного психологического 

комфорта. 

4. Через оценку и самооценку уровня развития знаний, 

навыков и умений, которые студент получает при овладении 

учебными дисциплинами.  

                                                           
6 Факторович, А. А. Педагогические технологии: Учебное пособие 

для СПО / А. А. Факторович . – 2. изд., испр. и доп . – Москва : 

Юрайт, 2020 . – 128 с. 
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Критериями уровня оценки и самооценки духовно – нрав-

ственной воспитанности могут быть: 

– наличие у молодого человека научного мировоззрения; 

– наличие чувства внутренней свободы у студентов, кото-

рое представляет собой гармонию со своим внутренним миром, 

природой и социумом; 

– стремление к самореализации; 

– успешность ведущей образовательной деятельности; 

– адекватность самооценки; 

– сформированность мотивов поведения в согласии с выс-

шими принципами нравственности.7   

На современном этапе развития системы профессиональ-

ного образования в Российской Федерации и педагогами, и об-

щественностью вполне осознан факт того, что нравственная со-

ставляющая является неотъемлемой частью воспитательной ра-

боты в учреждениях СПО. 

Каждое учебное заведение СПО располагает планами ра-

боты по нравственному воспитанию. В этой связи хотелось бы 

обратиться к опыту нравственного воспитания студентов Кор-

кинского горно-строительного техникума, который разработал 

специальный план работы по нравственному воспитанию, рас-

сматривая его как неотъемлемую часть подготовки молодого 

человека к самостоятельной жизни. Сама программа представ-

ляет собой комплекс мероприятий, который отражает все ас-

пекты нравственного воспитания студентов, а именно: форми-

рует гражданское самосознание, сознание ответственности бу-

дущего специалиста.  

                                                           
7 Факторович, А. А. Педагогические технологии: Учебное пособие 

для СПО / А. А. Факторович . – 2. изд., испр. и доп . – Москва : 

Юрайт, 2020 . – 128 с. 
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В Концепции духовно-нравственного развития личности 

гражданина России образованию отводится ключевая роль в мо-

ральной консолидации российского общества, его сплочения 

перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении со-

циальной солидарности в повышении уровня доверия человека 

к жизни в России, к согражданам, обществу, государству, насто-

ящему и будущему своей страны. Таким образом, возрождение 

интереса к нравственному воспитанию молодежи  в  современ-

ных, весьма противоречивых условиях социальной жизни   за-

кономерно.8 

Сегодня необходимо совершенствование системы нрав-

ственного воспитания молодежи на основе создания социаль-

ных, правовых, организационных, ресурсных предпосылок, ме-

тодической и информационной поддержки. В этих условиях ре-

шение проблемы организации нравственного воспитания моло-

дежи требует программно-целевого подхода. 

В понятие «нравственное воспитание» вкладывается про-

цесс содействия становлению нравственной и морально-этиче-

ской сферы человека   формированию у него: 

– нравственных чувств (совести, долга, веры, ответствен-

ности, гражданственности, патриотизма); 

– нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, 

незлобивости); 

– нравственной позиции (способности к различению добра 

и зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к пре-

одолению жизненных испытаний); 

                                                           
8 Матетика и будущее педагогики. Книга 1: коллективная моногра-

фия / Н.  Р.  Сабанина и др.; Под ред. В. С. Меськова, Н. Р. Сабани-

ной; ФГБОУ ВО МПГУ. – Москва: Русайнс, 2018. – 247 с. – ISBN 

978-5-4365-3123-6. 
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– нравственного поведения (готовности служения людям и 

Отечеству, проявление готовности совершать те или иные по-

ступки, руководствуясь высокими духовно-нравственными по-

буждениями). 

Исторически сложилось так, что в России нравственное 

воспитание традиционно содействовало моральному становле-

нию человека на основе православной культуры во всех формах 

ее проявления (религиозной, идеологической, научной, художе-

ственной, бытовой). Православно-христианские принципы 

любви, гармонии и красоты в устроении мира, человека и обще-

ства обладают неоценимыми образовательными и воспитатель-

ными возможностями. В этой связи, методологической основой 

духовно-нравственного воспитания студентов техникума стано-

вятся традиции православной культуры и педагогики, представ-

ленные в различных аспектах. Рассмотрим основные из них. 

1. Культурно-исторический (на основе примеров отече-

ственной истории и культуры). 

2. Нравственно-этический (в контексте нравственного пра-

вославно-христианского учения о человеке, цели его жизни и 

смысле отношений с другими людьми, Богом, миром). 

3. Этнокультурный (на основе национальных православ-

ных традиций русского народа). 

Таким образом, анализ опыта данного учебного заведения 

позволяет убедиться, что формирование нравственных принци-

пов является ведущей ролью воспитательной работы. Это – ком-

плексный процесс, включающий в себя разнообразные элементы, 

систему организационных форм педагогических действий, про-

диктованных высокими нравственно-этическими целями. 

На сегодняшний день в системе среднего профессио-

нального образования действует и развивается сеть образова-

тельных учреждений, различающихся по статусу, характеру 

включения студентов в учебный процесс, по формам и спосо-

бам образования. 
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Система учреждений профессионального образования осу-

ществляет подготовку к определенным видам труда в экономи-

ческой и социальной сферах общества и, как правило, не только 

обеспечивает общественное производство квалифицирован-

ными кадрами, но и создает условия для дальнейшего продви-

жения личности в системе образования9. 

Для всех уровней современного профессионального обра-

зования характерно наличие малоизученных проблем, связан-

ных с их воспитательными функциями. Об этом писали такие 

ученые, как С. Т. Золотухина, Л. И. Редькина, А.П . Тряпицына 

и др. Так, в частности, Л. И. Редькина считает, что «отрицатель-

ное влияние на воспитательный процесс в учреждениях СПО 

оказывают преобладание стихийной социализации молодежи в 

обстоятельствах экономической и политической неопределен-

ности общества, отсутствие заинтересованности работодателей 

в подготовке для предприятий и организаций квалифицирован-

ных специалистов, а также социальные конфликты и противо-

речия внутри образовательных учреждений»10. Вместе с тем 

рост интереса у молодежи к современным социокультурным 

процессам и личностному самоопределению свидетельствует о 

том, что их стремление к получению профессионального обра-

зования выходит за рамки простого овладения узкопрофессио-

нальными знаниями и навыками11. 

                                                           
9 Бермус, А.Г. Практическая педагогика. Учебное пособие. М.: 

Юрайт, 2020.128с. 
10 Редькина, Л.И. Концепт, научно-методический электронный жур-

нал. Киров 2019. 
11 Наумова-Колчеданцева, Е.В. Возрастная психология и педагогика, 

семьеведение. Возрастное консультирование. Учебное пособие для 

СПО. М.: Юрайт, 2019. 307 с. 
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Необходимо создать оптимальные условия для развития 

личности студента, оказать ему помощь в самовоспитании, са-

моопределении, нравственном самосовершенствовании, освое-

нии широкого круга социального опыта. Таким образом, сле-

дует констатировать, что современные научные исследования и 

массовый педагогический опыт в учебных заведениях СПО по-

казывают: развитие духовно-нравственного воспитания профес-

сионального образования всех уровней предполагает решение 

следующих задач: 

– возрождение региональных, молодежных научно-техни-

ческих производственных центров, центров информации, при-

званных содействовать реализации творческого потенциала мо-

лодежи, ее вторичной занятости; 

– создание центров развития внеучебной деятельности сту-

дентов, понимание развития досуговой деятельности как особой 

сферы жизнедеятельности студенческой молодежи и функцио-

нирования молодежной субкультуры; 

– становление и развитие системы социально-психологи-

ческой помощи студенческой молодежи в учреждениях профес-

сионального образования; 

– осознанное изучение, распространение и практическое 

внедрение опыта организации воспитания студентов в обще-

ственных организациях и учреждениях профессионального об-

разования, продуктивно использующих научно-профессиональ-

ный потенциал. 

Решение подобных задач возможно при соблюдении сле-

дующих условий:  

– оптимизации правовой, методической, организационно-

экономической базы духовно-нравственного воспитания в учре-

ждениях профессионального образования различных типов и 

видов; 
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– разработке содержания, форм и методов духовно-нрав-

ственного воспитания, адекватных функциям учреждений про-

фессионального образования различных типов и видов, а также 

модели специалиста, которого они готовят; 

– сочетании личностных интересов и профессиональных 

возможностей; 

– создании необходимых условий для самореализации 

личности студентов (Внеучебная деятельность, вторичная заня-

тость, спорт, туризм др.). 

Однако анализ деятельности современных учебных заве-

дений СПО показывает, что в сфере нравственного воспитания 

студентов имеется немало проблем, без решения которых вряд 

ли можно говорить о полноценной подготовке специалиста и 

нравственном развитии его личности12. 

 

 

1.2. Проблемы этнокультурного воспитания  

в отечественной педагогической науке 

 

Россия – государство многонациональное, для нее приме-

нимы технологии, связанные с познанием культурно-историче-

ских, духовно-нравственных ценностей родного народа и наро-

дов, с которыми этот народ связан. Этнопедагогические и соци-

окультурные технологии помогают расширить знания обучаю-

щейся молодежи, и углубить их при изучении культуры и исто-

рии Отечества, особенно опираясь на духовно-нравственные 

ценности народов, входящих в состав России. 

Одной из актуальных проблем образования является задача 

                                                           
12 Кузнецов В. В. Общая и профессиональная педагогика. Учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата. М.: Юрайт, 2019. 156 с. 
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формирования этнического самосознания у новых поколений. 

Воспитательные процессы будут подлинно народными, нацио-

нальными тогда, когда они смогут обеспечить в своем содержа-

нии присутствие духовности народа, его этнического самосозна-

ния, когда они вберут в себя этническую культуру, этническую 

психологию, образ жизнедеятельности, систему духовно-нрав-

ственных ценностей представителей своей общности13. 

Однако, нормы и ценности, оказывающие определяющее 

воздействие на подрастающее поколение в период его формиро-

вания, основываются сегодня либо на традиционно-советской, 

либо западной модели воспитания, в то время как этнокультур-

ное содержание практически отсутствует. В результате этого 

процесс социализации современной молодежи сопровождается 

утратой целостности отечественной культуры. Происходит уда-

ление из обихода целых пластов этнического наследия, искус-

ства, науки, образования, которые якобы не вписываются в со-

временные общественно-политические парадигмы. Этническая 

культура (традиции, обычаи, обряды, фольклор и т. п.) воспри-

нимается большей частью молодежи как анахронизм, между тем 

именно она является цементирующим звеном социокультурной 

преемственности. В силу этого без этнокультурной самоиденти-

фикации невозможно формирование и развитие у подрастаю-

щего поколения глубоких позитивных чувств к истории, тради-

циям своего народа и, в конечном счете, истинной любви к Оте-

честву. 

                                                           
13 Булатова Н.Д. Этнопедагогики как ценность и условие формиро-

вания ценностных ориентаций у будущих специалистов в области 

культуры и образования / Международный научный журнал «Мир 

науки, культуры, образования», изд. Вак РФ, № 1 [20] февраль 2010; 

Горно-Алтайский университет, Челябинский институт проф. обра-

зования и др.190 с. 
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В то же время наша молодежь, часто проживающая в по-

ликультурных и полинациональных регионах, сталкивается с 

проблемой актуализации различий – не только национальных, 

но и культурных, тендерных, расовых, религиозных. 

Игнорирование культурных ценностей и социального 

опыта различных этнических общностей ведет к усилению 

среди молодежи агрессивности, распространению шовинисти-

ческих и националистических идей, ближайшим следствием ко-

торых могут стать кровопролитные распри, войны, погромы, 

терроризм, направленный против мирных граждан. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена со-

временной тенденцией обращения педагогической мысли к раз-

нообразию и богатству этнокультурных традиций, к нравствен-

ному опыту многих поколений, к традиционным ценностям, без 

учета которых воспитание подрастающих поколений на сего-

дняшний день представляется весьма затруднительным14. 

В этнической культуре любого народа этнический стиль в 

одежде является не только отражением его художественного 

творчества, но он имеет и социальную значимость. Для идей-

ного и тематического содержания его произведений (народных 

песен, эпических повествований, сказов и других созданий сло-

весно-музыкального народного искусства) характерно глубокое 

отражение жизни народа, его истории, быта, труда, а также сло-

жившегося на этой основе мировоззрения, идеалов, этических и 

эстетических взглядов, претворенных в ярких национально-са-

мобытных художественных образах. 

                                                           
14 Народная художественная культура как стратегический ресурс 

развития России: этнокультурное образование: Сборник материалов 

научно-практической конференции / Науч. ред. Н.Д. Булатова. – М.: 

МГУКИ, 2011. 138 с. 
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В отечественной педагогике советского периода активно 

исследовался процесс воспитания обучающейся молодежи  

(Г. Д. Аверьянова, Р. Р. Бандура, Н. И. Болдырев, А. С. Бык,  

О. И. Волжина, Б. 3. Вульфов, А. Г. Давидюк, 3. Д. Джантакова, 

Е. И. Известнова, Р. М. Капралова, В. И. Кожокарь, Л. В. Кузне-

цова, А. Ф. Никитин, И. Н. Руссу, Я. В. Соколов, В. А. Сухом-

линский, А. М. Шаленов, Т. А. Шингерей, Н. И. Щукин,  

Д. С. Яковлева и др.), но лишь в немногих трудах затрагивались 

вопросы этнического воспитания студентов. 

В педагогической литературе проблемы этнокультурного 

воспитания чаще всего рассматриваются в плане исследований 

целей и задач музыкального образования, в качестве составля-

ющего элемента воспитательно-образовательного процесса, 

нравственного, патриотического воспитания, элемента развития 

творческого потенциала личности (В. П. Аникин, Б. В. Асафьев, 

С. С. Балашова, Г. С. Виноградов, Л. В. Горюнова, В. Е. Гусев, 

М. Н. Мельников, С. И. Миропольский, Е. В. Николаева,  

Л. П. Карпушина, Л. Л. Куприянова, Л. В. Шамина Б. Л. Явор-

ский и др.). Этнокультурное воспитание студентов специально-

сти «швея» на основе народного творчества специально ком-

плексно не рассматривалось. 

Таким образом, можно зафиксировать ряд противоречий: 

– между наличием опыта этнокультурного воспитания на 

определенных этапах многоуровневой российской системы об-

разования и отсутствием научного подхода к построению си-

стемы этнокультурного воспитания студентов; 

– между разработанностью отдельных аспектов этнокуль-

турного воспитания на основе изучения народного творчества в 

различных регионах страны и в Челябинской области и недоста-

точным вниманием к комплексному использованию социально-

педагогического потенциала этнокультурного воспитания сту-

дентов; 
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– между наличием значительного числа исследований, по-

священных различным аспектам воспитания студентов на при-

мере народного творчества, и необходимостью их изучения с 

позиции этнокультурного воспитания и современных представ-

лений о социокультурном воспитании студенчества. 

Этнокультурное воспитание, развиваясь в рамках этно-

культурных концепций, в то же время является их составной ча-

стью на том основании, что образование как универсальное об-

щественное явление включает в свое содержание основополага-

ющие достижения мировой цивилизации в области обучения и 

воспитания подрастающего поколения. Каждый народ, исходя 

из своих экономических условий, идеологии, психологии, 

уровня развития культуры, строит свою систему образования, 

поэтому его развитие возможно лишь на базе общечеловече-

ского и этнического компонентов в их взаимосвязи и взаимо-

обусловленности. 

Одним из оснований для разработки проблем этнокультур-

ного воспитания могут служить гуманистические идеи общече-

ловеческого воспитания и образования. Опираясь на достиже-

ния западноевропейской и отечественной педагогики, их раз-

вили в своих работах русские педагоги П. Г. Редкий, В. Г. Бе-

линский, Н. И. Пирогов, Н. А. Добролюбов и др. 

П. Г. Редкий, определяя цели образования и воспитания, 

сущность истинной образованности видел «...в благородстве ха-

рактера, в твердости убеждений, в живости, в свежести и теп-

лоте чувствований, логичности ума, в чистоте воли, в искренней 

преданности всему прекрасному, истинному и доброму». 

Н. А. Добролюбов, настаивая на демократических принци-

пах обучения и воспитания, придавал особое значение нрав-

ственной стороне воспитателя. «Мы требуем, чтобы воспита-
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тели выказывали более уважения к человеческой природе и ста-

рались о развитии, а не подавлении внутреннего человека в 

своих воспитанниках, и чтобы воспитание стремилось сделать 

человека нравственным – не по привычке, а по сознанию и 

убеждению» 

 

 

1.3 Технологии, методики этнокультурного воспитания  

в системе профессионального образования 

 

Моделирование системы этнокультурного воспитания сту-

дентов – будущих специалистов, оценивая его, как одно из 

направлений социального воспитания, определяемое А. В. Муд-

риком, как составную часть «...социально-контролируемой со-

циализации (наряду с семейным и религиозным воспитанием)», 

и как «...создание условий для целенаправленного развития и 

духовно-ценностной ориентации человека»15. Эти условия со-

здаются в воспитательных организациях в процессе взаимодей-

ствия индивидуальных, групповых и социальных субъектов в 

трех тесно взаимосвязанных сферах: образования, развития 

творческого потенциала, организации социального опыта. 

Анализ теоретических исследований в области создания и 

развития воспитательных систем, а также практика воспита-

тельной деятельности в техникуме позволили создать модель 

этнокультурного воспитания студентов профессии «швея», ко-

торая апробировалась в опытно-экспериментальной деятельно-

сти в техникуме. 

                                                           
15 Мудрик А. В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / 

Под ред. В.А. Сластенина. – 3-е изд., испр. и доп.т – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2000. – 200 с. 



27 

 

Моделирование этнокультурного воспитания в техникуме 

представлялось как многоуровневое и вариативное: 

1. Как метод научно-педагогического исследования; 

2. Как метод реализации содержания (программы) воспи-

тания; 

3. Как воспитательная (педагогическая) технология. 

Предметом моделирования выступал воспитательный про-

цесс студентов техникума (этнокультурное воспитание как его 

компонент). 

Моделирование как метод научно-педагогического иссле-

дования – метод исследования этнокультурного воспитания сту-

дентов на примере использования этническая тема в коллекции 

современной одежды. 

Моделирование как метод реализации содержания (про-

граммы) этнокультурного воспитания – проектирование опти-

мальных организационно-методических механизмов реализа-

ции содержания этнокультурного воспитания студентов, обес-

печивающих эффективность достижения прогнозируемого ре-

зультата их духовно-нравственного развития на основе этниче-

ского стиля в одежде. 

Моделирование как воспитательная технология – совмест-

ная деятельность студентов и преподавательского состава тех-

никума по созданию модели взаимодействия участников воспи-

тательного процесса между собой и с объектами окружающей 

социокультурной среды. Результатом моделирования является 

создание модели этнокультурного воспитания студентов техни-

кума на примере этнического стиля в одежде творчества. 

В данном исследовании основой моделирования явилась 

концепция развития Коркинского горно-строительного техни-

кума, исходя из которой, определялись и концептуальные ос-

новы этнокультурного воспитания студентов специальности 
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«швея», включающие ценности, задачи, принципы, процессы, 

механизмы и функции. Основные ценности этнокультурного 

воспитания студентов: ценности единства социально-воспита-

тельного пространства, историко-культурные, национальные и 

этнические, а также глобальные ценности. 

 

Выводы по первой главе 

Исторически сложилось так, что в России нравственное 

воспитание традиционно содействовало моральному становле-

нию человека, поэтому формирование нравственных принципов 

является ведущей ролью воспитательной работы в системе про-

фессионального образования. Это – комплексный процесс, 

включающий в себя разнообразные элементы, систему органи-

зационных форм педагогических действий, продиктованных 

высокими нравственно-этическими целями. 

Формирование этнохудожественной культуры студентов 

происходит наиболее эффективно при: осуществлении педаго-

гического процесса по созданию коллекции современной 

одежды, в этническом стиле, на основе системно-комплексного 

подхода к содержанию дисциплин профессионального цикла, 

как часть материальной и духовной культуры общества, как осо-

бый вид художественного творчества в синкретичном единстве 

следующих функций: 

 историко-культурологической, психолого-педагогиче-

ской, художественно-теоретической и художественно-практи-

ческой;  

 активной творческой деятельности, на основе принци-

пов народного искусства: повтора, вариации, импровизации; 

рассмотрении духовных ценностей национального искусства 

как части культурного наследия народов Мира;  
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 взаимодействии народного, декоративного и академи-

ческого искусства на протяжении всего творческого процесса; 

 использовании: деятельностного подхода к обучению, 

интеграции дисциплин, методов проблемного обучения, мето-

дов развивающего обучения; принципов этнопедагогики, мето-

дов самостоятельной работы и творческих мастерских. 

Для эффективного осуществления обучения студентов, на 

основе этностиля целесообразно:  

 разнообразить средства, методы и формы обучения, вы-

бирать такие их сочетания, которые стимулируют деятельность 

студентов;  

 использовать группу методов, соответствующих основ-

ным этапам учебного познания и обеспечивающих: первичное 

восприятие учебного материала, усвоение знаний, практиче-

скую деятельность на основе творческого применения изучен-

ного материала, обратную связь – диагностику знаний, коррек-

цию процесса обучения. 
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Глава 2. Этническая тема в коллекции  

современной одежды как средство  

нравственного воспитания студентов  

Коркинского горно-строительного техникума 

 

 

2.1. Возрастные, социально-психологические  

особенности студенчества 

 

Происходящие сегодня в стране политические и соци-

ально-экономические изменения оказали серьезное влияние на 

все стороны жизни и деятельности людей. Сформировались но-

вые установки и ценности, появились непривычные критерии 

оценок тех или иных фактов, процессов, явлений. Это привело 

к изменению ценностных ориентаций молодежи, деформирова-

нию ранее существовавших убеждений и взглядов. Размытость 

понятий «долг», «честь», «духовность», «патриотизм» вносит 

свой негативный вклад в морально-психологическое состояние 

учащихся. Духовно-нравственное воспитание личности – слож-

ный и многогранный процесс, включающий педагогические, со-

циальные и духовные влияния.16 

На духовно-нравственное становление и развитие лично-

сти юношей и девушек оказывают существенное влияние че-

тыре группы факторов: природные (или биологические), соци-

ально-культурные, педагогические, духовные. Во взаимодей-

ствии со средой, целенаправленными влияниями (педагогиче-

скими факторами) выстраивая правильное общение с реальным 

                                                           
16 Дивногорцева, С.Ю. Теоретическая педагогика. В 2-х т. Т. 2. Тео-

рия обучения. Управление образовательными системами: Учебное 

пособие / С.Ю. Дивногорцева. – М.: ПСТГУ, 2017. – 262  
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и духовным миром, молодежь приобретает необходимый духов-

ный опыт и опыт нравственного поведения. 

Целью и объектом духовно-нравственного воспитания явля-

ется сердце человека, и в этом его отличие от умственного воспи-

тания, целью и объектом которого является мышление, от эстети-

ческого – целью и объектом которого являются чувства и т. д. 

Проведенный анализ позволит в дальнейшем выявить ос-

новные особенности организации, а так же спроектировать мо-

дель нравственного воспитания на основе этнической темы в 

коллекции современной одежды. 

Молодежь из-за несформированности мировоззренческих 

позиций особенно восприимчива к негативным воздействиям, 

детерминированным кризисом духовных ценностей россий-

ского общества. В рамках данного исследования уместно рас-

смотреть возрастные особенности студенческой молодежи. 

Студенческий возраст относится по критериям многих воз-

растных периодизаций к старшему подростковому или юноше-

скому возрасту. Благодаря ведущей деятельности – профессио-

нальной учебе, – усваиваются нормы отношений между 

людьми, а также нормы профессионально-трудовых умений. 

Этот возраст характеризуется как «устойчиво-концептуальная 

социализация», когда вырабатываются устойчивые черты лич-

ности, стабилизируются все психические процессы, личность 

приобретает устойчивый характер. В этом возрасте человек 

наиболее способен к творчеству, к научной деятельности, мак-

симально работоспособен. Усвоенные знания, навыки, умения 

не только реализуются, но и получают свое дальнейшее разви-

тие и творческое совершенствование. 

Принципиальные положения комплексного изучения юно-

сти были разработаны Л. С. Выготским. Становление человека 

как индивида и личности, по Л. С. Выготскому, предполагает 
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диалектическое взаимодействие двух относительно автоном-

ных, но неразрывно связанных друг с другом рядов развития – 

натурального биологического и социального. Однако, в отличие 

от концепций зарубежных исследователей, рассматривающих 

развитие ребенка как результат воздействия «внешней», соци-

альной среды, Л. С. Выготский подчеркивает, что среду надо 

рассматривать не как «обстановку развития», которая извне 

определяет развитие ребенка; воздействия среды сами меня-

ются количественно и качественно в зависимости от того, через 

какие возникшие психологические свойства, включая возраст-

ные особенности ребенка, они преломляются17. 

Данное положение имеет важное значение для практиче-

ской воспитательной работы с подростками и юношами. Оно 

показывает, как сильно может быть внешнее, социальное влия-

ние на формирование их личности, и в то же время, как много 

зависит и от собственно психологических свойств личности. 

В процессе развития общества сложилось и развивается 

большое разнообразие отношений, которое определяют умона-

строение, деятельность и поведение личности и выступают в ка-

честве важнейших компонентов ее всестороннего формирова-

ния. Эти отношения можно расчленить на следующие группы: 

1. Социальные отношения, определяющие мировоззрение 

личности и общественную направленность ее поведения. 

2. Нравственные отношения: 

– отношение к родине (патриотизм), к другим странам и 

народам (культура межнациональных отношений); 

                                                           
17  Завершнева Е. Ю. Исследование рукописи Л. С. Выготского «Ис-

торический смысл психологического кризиса» Архивная копия от 

18 ноября 2019 на Wayback Machine // Вопр. психол. 2009. № 6,  

с. 119—138. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21939109
https://elibrary.ru/item.asp?id=21939109
http://web.archive.org/web/20191118023252/https:/elibrary.ru/item.asp?id=21939109
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine
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– отношение к труду (трудолюбие); 

– отношение к общественному достоянию, охрана при-

роды и материальных ценностей общества (бережливость и 

т.д.); 

– отношение к выполнению служебных обязанностей (дис-

циплинированность); 

– отношение к другим людям и к самому себе (коллекти-

визм, честность, правдивость, скромность, товарищество, чув-

ство собственного достоинства). 

3. Эстетические отношения (понимание различных видов 

искусства, стремление к творчеству в области искусства и т.д.). 

4. Отношения, связанные с физической культурой личности. 

Общепризнано, что воспитание в широком смысле этого 

слова – это передача накопленного опыта от старших поколений 

к младшим. Под опытом понимаются известные людям знания, 

умения, способы мышления, нравственные, этические, право-

вые нормы – словом, все созданное духовное наследие челове-

честв. И.П. Подласый считает, что воспитание – процесс целе-

направленного формирования личности, специально организо-

ванное, управляемое и контролируемое взаимодействие воспи-

тателей и воспитанников, конечной своей целью имеющее фор-

мирование личности, нужной и полезной обществу. Целью вос-

питания является то, что это духовное наследие человечества 

должно не только избирательно усваиваться человеком, но и 

подвергаться им переосмыслению, переживанию, «пропус-

каться через себя», становиться внутренней ценностью инди-

вида, способствующей его личностному росту, приобретенным 

им опытом жизнедеятельности18. 

                                                           
18 Подласый И.П.П44 Педагогика : в 3-х кн., кн. 3 : Теория и техно-

логии воспитания : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 
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Юношеский возраст – этап формирования собственного 

мировоззрения, этап принятия ответственных решений. Важ-

нейший психологический процесс юношеского возраста – ста-

новление самосознания и устойчивого образа своей личности. 

Становление самосознания происходит по нескольким направ-

лениям: 

– открытие своего внутреннего мира; 

– появление осознания необратимого мира; 

– формирование целостного представления о самом себе. 

По В.А. Сухомлинскому, возраст с 16 до 18 лет, соответ-

ствующий возрасту студентов средних профессиональных 

учебных заведений, является периодом ранней юности. Физиче-

ское развитие еще не завершено, и это требует большого внима-

ния к дальнейшей физической и духовной жизни. В процессе са-

моутверждения осознание моральных норм поведения сочета-

ется с личным, нравственным опытом, приобретенным в актив-

ной деятельности. Воспитательная задача учебного заведения 

должна заключаться в вовлечении юношей и девушек в процесс 

самовоспитания. «В юношеском возрасте учащийся уже может 

сознательно взвешивать личные и общественные мотивы пове-

дения и ему доставляет большое моральное удовлетворение 

одержанная победа более высоких общественных мотивов над 

менее значительными, личными». 

Развитие личностных качеств подростка традиционно рас-

сматривается как одно из ведущих структурных новообразова-

ний, присущих именно этому возрасту. Подросток, его психика 

развиваются в деятельности, и все ее основные виды переплета-

                                                           

направлениям подгот. и специальностям в обл. «Образование и пе-

дагогика» / И.П. Подласый. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Гуманитар, 

изд. центр ВЛАДОС, 2007. – 463 с 
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ются в процессе его жизни. Хотя учебная деятельность для под-

ростка, по утверждению Л. И. Божович, остается главной, однако 

в ней остаются элементы игры, а также все больше проявляется 

трудовая деятельность. Многие современные психологи считают, 

что на первое место для старшего подростка выходит деятель-

ность общения, учебный процесс уходит на задний план19. 

Личностный опыт подростка формируется за счет приоб-

ретения знаний, умений и навыков. Обучаясь в учебном заведе-

нии, он усваивает необходимые знания об окружающем мире. 

Полученные знания закрепляются в ходе их применения на 

практике, формируя умения подростка. Умения, доведенные до 

автоматизма, образуют навыки. Уровень знаний, умений, навы-

ков обществом оценивается на основе формальных и нефор-

мальных средовых оценок и создается представление о способ-

ностях подростка. 

Политические и социально-экономические изменения в 

нашей стране породили кризис, оказавший серьезное влияние 

на психологию современного подростка. В настоящее время 

наиболее актуальна именно проблематика психологических 

особенностей подростков периода кризиса. Подросток, проходя 

этап развития эмоционально-волевой сферы, испытывает состо-

яние личной тревожности, которое вызвано целым рядом объ-

ективных и субъективных причин. Подростки эмоциональны. 

Девочки более подвержены эмоциональным проявлениям, что 

вызывает проявления нестабильности их поведения. 

Именно в этом возрасте наблюдается такое стойкое состо-

                                                           
19 Божович Л.И. Изучение мотивации поведения детей и подростков. 

izuchenie-motivacii-povedeniya-detey-i-podrostkov_-bozhovich-l_i.doc 

[2,09 Mb] 
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яние личности, как юношеский максимализм – следствие стрем-

ления самоутвердиться, порождающее черно-белую логику. Не-

которые исследователи полагают, что поступление в учебное за-

ведение приводит старших подростков к стрессу: во-первых, 

оторванность от дома, родителей, друзей, привычной среды, вы-

зывающее серьезные переживания. В-вторых, необходимость 

быстро воспринять и переработать большое количество соци-

альной и интеллектуальной информации (перестройка на новую 

систему обучения, усвоение новых правил, норм поведения, 

приспособление к новым порядкам, связанным с проживанием 

в общежитии). В такой стрессовой ситуации психика юношей и 

девушек закономерно реагирует последовательностью эмоцио-

нальных реакций: 

– растерянность; 

– агрессия, проявляющаяся в конфликтах с сокурсниками, 

соседями по комнате в общежитии, преподавателями; 

– чувство вины, сопровождающееся постоянным чувством 

тревоги; 

– депрессия, которая выражается в пониженном настрое-

нии, апатии, снижении интереса к учебе и жизни вообще. 

С расширением диапазона переживаемых эмоций у под-

ростка возникает чувство принадлежности к группе. Однако ис-

следования Е. П. Ильина, констатируют, что чувство, присущее 

сегодня растущей части подростков, – это чувство отчуждения. 

И это чувство тем сильнее, чем в большей мере социально-куль-

турный кризис в обществе усугубляется экономическим рассло-

ением и ростом этнической напряженности. В сознательной ре-

ализации подростком своих потребностей, управлении им сво-

ими эмоционально-чувственными переживаниями большую 

роль играет воля. С появлением своих собственных, автоном-
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ных от ближайшего окружения желаний и стремлений у под-

ростка формируется личная жизненная цель. Психологическую 

структуру личности завершает развитие идентичности под-

ростка. Подростки как бы примеряют на себя роли, которые 

присущи взрослым20. 

Юность и переход к юности – решающий этап становления 

мировоззрения, поэтому в общении для старших подростков ха-

рактерен процесс «философствования». Проходит это при реа-

лизации потребности в осознании себя частицей социальной 

общности, в выборе своего будущего и способов его достиже-

ния. Критическая переоценка ценностей связана с отношениями 

с людьми. Поэтому очень важна интересная, отвечающая по-

требностям старшего школьного возраста совместная деятель-

ность. Исходя из этого, так необходимы условия для реализации 

интересов, одним из которых может быть широкое поле жизне-

деятельности. 

На основе представленного анализа, можно предположить, 

что становление личности старшего подростка на этапе пере-

хода к юношескому возрасту осуществляется не в условиях при-

способления к требованиям окружающей среды, но в условиях 

его постоянной активности, направленной на преобразование и 

среды, и отношений с ней, с другими людьми и самого себя. По-

этому становление взаимоотношений – процесс, в котором воз-

растные особенности и непосредственно проявляются, и форми-

руются. 

В юношеском возрасте намечается жизненно важное тру-

                                                           
20 Ильина Е.П. Эмоции и чувства. ISBN: 978-5-496-02300-9 Год изда-

ния: 2016, 784стр.livelib.ru: https://www.livelib.ru/book/1001532679-

emotsii-i-chuvstva-evgenij-ilin 
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довое самоопределение человека, приобретается та степень пси-

хической, идейной и гражданской зрелости, которая делает его 

в известной мере способным к самостоятельной трудовой жизни 

и деятельности, формируется умение составлять собственные 

жизненные планы, находить средства их реализации. Личность 

юноши и девушки складывается под влиянием положения, ко-

торое они начинают занимать в обществе, в коллективе, в си-

стеме общественных отношений. Основными видами деятель-

ности становятся в равной мере труд и учение. 

Современный студент – это молодой человек, который 

имеет все возможности дальнейшего развития и является важ-

нейшим интеллектуальным потенциалом нашего общества. 

Студента как человека определенного возраста характеризуют 

по следующим особенностям: 

– биологическая (тип высшей нервной деятельности, без-

условные рефлексы, инстинкты, физическая сила, телосложе-

ние, рост, цвет кожи, глаз и проч.); 

– психологическая (единство психологических процессов, 

состояний и свойств личности); 

– социальная (общественные отношения, качества, порож-

даемые принадлежностью студента к определенной группе, 

национальности и др.). 

Изучение этих сторон раскрывает качества и возможности 

студента, его возрастные и личные особенности. Если подойти 

к студенту как к человеку определенного возраста, то для него 

будут характерны наименьшие величины латентного периода 

реакций на простые, комбинированные и словесные сигналы, 

оптимум абсолютной и разностной чувствительности анализа-

торов, наибольшая пластичность в образовании сложных психо-

моторных и других навыков. 

Сравнительно с другими периодами жизни, в юношеском 
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возрасте отмечается наивысшая скорость оперативной памяти и 

переключения внимания, решения вербально-логических задач. 

Студенческий возраст характеризуется достижением наивысших 

результатов, базирующихся на всех предшествующих процессах 

биологического, психологического, социального развития. 

Возраст студенчества – это период наиболее активного 

развития нравственных и эстетических чувств, становления и 

стабилизации характера и овладения полным комплектом соци-

альных ролей взрослого человека: гражданских, профессио-

нально-трудовых и т.д. С этим периодом связано начальное 

включение человека в самостоятельную производственную де-

ятельность, начало трудовой биографии и создание собственной 

семьи. Преобразование мотивации, всей системы ценностных 

ориентации, с одной стороны, интенсивное формирование спе-

циальных способностей в связи с профессионализацией, с дру-

гой, выделяют этот возраст в качестве центрального периода 

становления характера и интеллекта. 

Время учебы совпадает со вторым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью 

становления личностных черт. Характерной чертой нравствен-

ного развития в этом возрасте является усиление сознательных 

мотивов поведения. Психологическое развитие личности сту-

дента – диалектический процесс возникновения и разрешения 

противоречий, перехода внешнего во внутреннее, самодвиже-

ния, активной работы над собой21. 

Воспитательная работа – это комплекс духовно-нравствен-

ных ценностей и философско-методологических установок всех 

субъектов воспитательного процесса, целостно влияющих на 

выбор ими методов и форм деятельности, порядка жизнедея-

тельности и способов взаимодействия, характера оформления 

                                                           
21 Крысько В. Г. Основы общей педагогики и психологии. Учебник 

для СПО. М.: Юрайт, 2019. 472 с. 
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окружающей среды. Сущность воспитательного процесса за-

ключается в том, что внешнее (объективное) становится досто-

янием внутреннего (субъективного), переводится в область со-

знания человека, с тем, чтобы найти свое выражение в резуль-

татах дальнейшего поведения и деятельности. Воспитательный 

процесс имеет свои особенности. Это целенаправленность, мно-

гофакторность, динамичность, длительность, непрерывность, 

комплексный характер, вариативность и двусторонность (взаи-

модействие между участниками процесса осуществляется в 

двух направлениях). 

Любая педагогическая деятельность начинается с целепо-

лагания. Общая структура целей подготовки специалиста в си-

стеме среднего профессионального образования представляет 

собой иерархию целей: общегосударственная цель – цель учре-

ждения образования – цели обучения по конкретной дисци-

плине (внеучебной деятельности). Состав целеполагания опре-

деляют три структурных компонента: 

– выдвижение воспитательной цели и сопряжение ее с це-

лями другой деятельности – учебной, профессиональной, обще-

ственной; 

– определение путей достижения выдвинутых целей с уче-

том особенностей нравственного воспитания и специфики той 

деятельности, в которой оно осуществляется; 

– определение ожидаемого результата и в воспитании уча-

щихся, и в продуктивности предстоящей деятельности. 

Осознанное целеполагание определяет отбор содержания 

профессионального обучения и воспитания, форм, методов и 

технологий реализации поставленных целей, создание соответ-

ствующих педагогических условий, в число которых входят ор-

ганизационные, направленные на создание активной развиваю-

щей среды и образовательного пространства, организацию дея-

тельности студентов; материальные – техническое обеспечение 
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учебно-воспитательного процесса; психологические – построе-

ние межличностных и деловых отношений, адекватных задан-

ным педагогическим целям. 

В психолого-педагогической литературе описывается струк-

тура формирования нравственного облика студенческой моло-

дежи, которая включает следующие элементы: учебно-воспита-

тельный процесс (чтение спецкурсов, использование преподава-

телям и воспитательных возможностей своих дисциплин, лекции 

и семинары, творческие встречи) и внеучебная работа (проведе-

ние методологических семинаров преподавателей по вопросам 

нравственности, работа клубов по интересам, общественных ор-

ганизаций, работа библиотеки организация кружков). 22 

 

 

2.2.  Этнокультурное воспитание студентов  

как средство нравственного воспитания 

 

Нравственное воспитание на основе этнической культуры 

уральских казаков обусловлено современной тенденцией обра-

щения педагогической мысли к разнообразию и богатству этно-

культурных традиций, к нравственному опыту многих поколе-

ний, к традиционным ценностям, без учета которых нравствен-

ное воспитание подрастающих поколений на сегодняшний день 

представляется весьма затруднительным. Не возникает сомне-

ний в том, что этническая культура любого народа действи-

тельно содержит в себе огромный нравственный потенциал и 

выступает гарантом сохранения стабильности и прогрессивного 

развития общества. Особенно это проявляется в условиях пуга-

                                                           
22 Павелко Н. Н. , Павлов С. О. Психология и педагогика (для бака-

лавров). М.: КноРус, 2018. 496 с. 
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ющего процесса депатриотизации, происходящей в среде моло-

дежи, утверждения ситуативной морали и потребительского от-

ношения к жизни. 

На встречи с представителями общественности по вопро-

сам патриотического воспитания молодёжи, Президент Россий-

ской Федерации говорил: «Мы должны строить своё будущее на 

прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Мы, 

как бы долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, 

прочным моральным основанием для нашей страны, ничего 

другого всё равно не придумаем. Это уважение к своей истории 

и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тыся-

челетней культуре и уникальному опыту сосуществования со-

тен народов и языков на территории России. Это ответствен-

ность за свою страну и её будущее»23. 

Однако существующий объем знаний современных под-

ростков об истории своего народа, его традициях, обычаях, об-

рядах является явно недостаточным на фоне интенсивного воз-

действия западной культуры и восточных культов, вследствие 

которых происходит аккультурация подрастающих поколений. 

Происходит размывание национального менталитета и отчуж-

дение подрастающего поколения от ценностей и истоков своей 

культуры.  

Стержневым образованием личности является самооценка, 

которая строится на оценках индивида другими людьми и его 

оценивании этих других. При этом особое значение придается 

идентификации личности. 

Модель личности, развиваемая в глубинной психологии, 

прежде всего в психоанализе, ориентирована на объяснение 

                                                           
23 Участники встречи с представителями общественности по вопро-

сам патриотического воспитания молодёжи 12 сентября 2012 года 
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внутри психологических процессов при обращении по преиму-

ществу к понятиям структуры и динамики "внутреннего кон-

фликта".24 

Нравственное воспитание – процесс формирования мо-

ральных качеств, черт характера, навыков и привычек поведе-

ния. Основополагающая базовая категория нравственного вос-

питания – понятие нравственного чувства (постоянного эмоци-

онального ощущения, переживания, реальных нравственных от-

ношений и взаимодействий), активный жизненный процесс от-

ношений, взаимодействий, деятельности, общения и преодоле-

ния противоречий. Это – процесс постоянных и систематиче-

ских решений, выборов волевых действий в пользу моральных 

норм, процесс самоопределения и самоуправления в соответ-

ствии с ними. 

Очевидно, что нравственное воспитание современных под-

ростков на этнокультурных традициях будет успешным, если: 

– возрождение этнокультурных традиций как основы нрав-

ственного воспитания будет осуществляться в единстве образо-

вательного учреждения и семьи; 

– основные усилия педагогов будут направлены на воспи-

тание любви к отчему дому как главной этнокультурной ценно-

сти, способствующей противодействовать тенденции распро-

странения ситуативной морали в нравственном поведении со-

временных подростков; 

– принцип единства учебной и внеучебной деятельности в 

процессе нравственного воспитания будет осуществляться 

средствами этнокультуры. 

                                                           
24 Общая психология: учебное пособие / С. Г. Литке. – Челябинск, 

2013 – 188 с. 
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Обращение к воспитанию на основе этнокультурных тра-

диций во внеучебной деятельности становится более широким, 

чем в предыдущие этапы развития советской школы. Воспита-

ние этнокультуры подростков осуществляется через празднич-

ную культуру, единение усилий педагогов, родителей, подрост-

ков. Значительный вклад вносит религиозное воспитание. Са-

мыми популярными праздниками постепенно становятся празд-

ники Рождества, Масленицы, Пасхи. 

Этническая культура – это культура людей, связанных 

между собой общностью происхождения (кровным родством) и 

совместно осуществляемой хозяйственной деятельностью, 

единством, «крови и почвы», почему она и меняется от одной 

местности к другой. Местная ограниченность, жесткая локали-

зация, обособление в племя, общины, этническую группу – одна 

из основных черт этой культуры. 

Одной из функций этнической культуры является психо-

логическая защита индивида. Каждый человек чувствует опас-

ность, исходящую извне. Мир, который «во зле лежит», пробуж-

дает ощущение тревоги. Чтобы действовать в нем, человек дол-

жен, прежде всего, определить конкретные источники внешней 

опасности. 

Уральские казаки или Уральское казачье войско (до 1775 и 

в 1917 – Яицкое войско) – группа казаков в Российской импе-

рии. Размещаются на западе Уральской области (ныне северо-

западные области Казахстана и юго-восточная часть Оренбург-

ской области), по среднему и нижнему течению реки Урал (до 

1775 – Яик). Со второй половины XVI века русское правитель-

ство привлекало яицких казаков для охраны юго-восточных гра-

ниц и военной колонизации. 

За время своей многовековой истории казачество вырабо-

тало свой особый жизненный уклад, свое мировоззрение и куль-

турную самобытность. Казачеству, возможно, как никакой дру-
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гой части русского народа довелось испытать на себе губитель-

ные последствия разного рода социальных экспериментов. Но, 

не смотря на все эти беды, казачество как особое этнокультур-

ное образование продолжает существовать и поныне. 

Духовно-нравственное воспитание на основе традиций ка-

зачества Южного Урала – осуществляется через ознакомление 

учащихся с семейно-бытовыми, военными, культурными тради-

циями. В ходе создания казачьих, кадетских классов, воскрес-

ных школ. 

Одной из важнейших нравственных ценностей казачества 

было особое уважение и почтительное отношение к старшим в 

станице. Особое почтение оказывали испытанным в боях вои-

нам. Молодежь не имела право без разрешения сидеть в присут-

ствии стариков. Молодые люди стыдились сделать при старике 

малейшую непристойность. 

По своей роли и сущности культура этноса представляет 

собой историческую совокупность материальных, духовных, 

этнических, моральных и эстетических ценностей, созданных 

представителями данного этноса в процессе своего социокуль-

турного развития. Каждый народ развивает производство, 

устраивает свой быт, создает культуру в определенных природ-

ных условиях. Эти природные условия как объективный фактор 

жизнедеятельности людей оказывают опосредованное влияние 

на формирование культурных особенностей этносов, что выра-

жается, прежде всего, в психологии представителей данного эт-

носа и повседневном образе жизни. 

Вместе с тем в культуре любого этноса отражается также 

его история во всей ее противоречивости, придающей извест-

ную самобытность. Чем полнее культура воплощает историю 

народа, тем больше ее влияние на него, ее воздействие на созна-

ние и чувства. 
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Обладая сознанием, человек способен осознавать, рефлек-

сировать происходящее в себе сомом, создавать некую модель, 

образ собственного «Я».25 

Его действия могут быть успешными лишь в тех случаях, 

когда родительский Дом, почитаемые семейные традиции ста-

новятся мощным воспитательным фактором, противостоящим 

вторжению чуждых влияний. 

Личность и группы уникальны, потому что: 

1. имеют уникальную структуру по системе своих отож-

дествлений с идеями, социальными статусами, ценностями, тен-

денциями, направленностью и материальными объектами; 

2. имеют уникальную систему воспитания и формирова-

ния, жизненный путь; 

3. имеют уникальный язык взаимодействий с миром. 

Человек и группа разговаривают с миром не только на 

уровне словесного языка, но и на уровне эмоций, языка симво-

лов, языка знаков, телесностью.26 

Нравственное воспитание предполагает знание норм, пра-

вил поведения и общения, а также умение пользоваться ими в 

необходимых ситуациях, давать оценочные суждения происхо-

дящему. Как это ни удивительно, люди очень успешные во всех 

планах, в том числе и социальном плане, опираются на кланы. 

Человек, который не опирается на это Эго, теряет достаточно 

большие связи, укорененные в семье. В русской традиции пом-

нить свою родню до седьмого колена было хорошим признаком. 

Многие малые этнические единицы идентифицируются с рус-

                                                           
25 Общая психология: учебное пособие / С. Г. Литке. – Челябинск, 

2013 – 188 с. 
26 Общая психология: учебное пособие / С. Г. Литке. – Челябинск, 

2013 – 188 с. 
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скими потому, что они сразу получают огромный доступ к энер-

гии нации.27 

Возрождение этнокультурных традиций, участие в дея-

тельности, направленной на их освоение, постепенно форми-

руют нравственные убеждения и становятся внутренней пози-

цией человека. Неукоснительное соблюдение норм морали и 

нравственности, а также правил общественности, облагоражи-

вает все поступки человека и его жизнь в целом. Воспитание мо-

рали в подрастающем поколении должно быть тесно связано со 

всеми сферами жизни нынешних детей – охватывать и их обу-

чение, и взаимоотношения с  другими людьми, культурное и 

этическое развитие, физическое и трудовое воспитание.28 

Коркинский горно-строительный техникум, был создан при-

казом народного Комиссара угольной промышленности СССР от 

28.06.1943 за № 483/а. В 1960г.  В ГБПОУ «КГСТ» реализуется 

Национальный проект «Образование» – это инициатива, направ-

ленная на достижение двух ключевых задач. Первая – обеспече-

ние глобальной конкурентоспособности российского образова-

ния и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования. Вторая – воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на ос-

нове духовно-нравственных ценностей народов Российской Фе-

дерации, исторических и национально-культурных традиций. 

                                                           
27 Общая психология: учебное пособие / С. Г. Литке. – Челябинск, 

2013 – 188 с. 
28 Трошин, П. Л. Нравственное воспитание: понятие, сущность, за-

дачи / П. Л. Трошин. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. 

– 2016. – № 8 (112). – С. 884-887. – URL: 

https://moluch.ru/archive/112/28290/ (дата обращения: 23.02.2022). 
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Национальный проект предполагает реализацию 4 основ-

ных направлений развития системы образования: обновление 

его содержания, создание необходимой современной инфра-

структуры, подготовка соответствующих профессиональных 

кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также 

создание наиболее эффективных механизмов управления этой 

сферой. Сроки реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024. 

Построение этнокультурной воспитательной системы в 

КГСТ включает средства народной педагогики в разнообразных 

формах жизнедеятельности студентов. Она дает возможность 

для создания целостного воспитательного процесса, способ-

ствует становлению нравственно богатой личности, способной 

реализовать себя в обществе. Народная педагогика, использую-

щая богатые традиции народного творчества, имеет ярко выра-

женную социальную направленность, осуществляет важнейшие 

функции по социализации, индивидуализации молодежи, обес-

печивает возможности для её духовно-нравственного роста. 

Действующая модель этнокультурного воспитания студен-

тов, представляет собой логически последовательную систему 

соответствующих элементов (миссия техникума, концепция эт-

нокультурного воспитания, ее цели, задачи, принципы, про-

грамма, содержание этнокультурного воспитания в образова-

тельно-воспитательном процессе, этнокультурная воспитатель-

ная среда и педагогическое управление воспитательным про-

цессом). Все способствует формированию национальной духов-

ной культуры, воспитанию интереса к национальному искус-

ству, развитию национального мышления, возрождению нацио-

нального самосознания, воспитанию уважения к другим наро-

дам и культурам, а также овладению навыками в данном направ-

лении профессиональной педагогической деятельности. 

Эффективность этнокультурного воспитания студентов 

профессии «швея» обеспечивается созданием социально-педа-

гогических условий, среди которых приоритетными являются:  
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– учет исторических, социальных, культурных, националь-

ных и этнических особенностей региона (уральских казаков);  

– информационное насыщение, эмоционально-творческое 

воздействие и коммуникативная направленность воспитатель-

ного процесса;  

– творческое взаимодействие между субъектами воспита-

тельного процесса в области освоения этнической культуры;  

– гармонизация профессионально-личностного, творче-

ского роста студентов в процессе развития этнокультурной вос-

питательной среды. 

Критериями и показателями эффективности этнокультур-

ного воспитания студентов являются: 

– когнитивный, определяющий объем, качество, систем-

ность знаний в области народного творчества и народного 

опыта воспитания, эрудицию, наличие информационной куль-

туры, широту кругозора студентов в сфере народной музыкаль-

ной культуры;  

– эмоциональный (мотивационный), характеризующий 

наличие эмоциональных переживаний и эмоционального от-

клика в процессе постижения художественно-образного содер-

жания произведений народного творчества;  

– деятельностный, указывающий на личную позицию в во-

просах этнокультурного воспитания, принятие этнических цен-

ностей и претворение их в социально-значимой этнокультурной 

воспитательной деятельности. 

В КГСТ определили систему внеучебной работы, как спо-

соб организации жизнедеятельности коллектива, представляю-

щий упорядоченную целостную совокупность взаимосвязанных 

мероприятий и воспитательных дел, способствующих развитию 

личности и коллектива. 

Составляют систему внеучебной работы целевой, индиви-

дуально-групповой, пространственно-временной и деятель-

ностный компоненты. Целевой компонент включает в себя цель 
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внеучебной работы, реализующуюся в блоках воспитательных 

дел, цель и задачи каждого мероприятия, имеющего определен-

ное место в системе внеучебной работы и находящего продол-

жение в следующих воспитательных мероприятиях. Индивиду-

ально-групповой компонент представляет собой сообщество пе-

дагогов и студентов, а также других участников воспитатель-

ного процесса. Пространственно-временной компонент вклю-

чает в себя предметно-материальную среду, воспитательную 

среду, связи и отношения коллектива учебного заведения с 

учреждениями культуры и творческими коллективами города и 

района. Деятельностный компонент включает в себя системооб-

разующий вид деятельности, формы и методы организации сов-

местной деятельности и общения, указанные в программе вос-

питательных дел29. 

Система внеучебной работы эффективна, если: 

– цели и задачи процесса воспитания, блока воспитатель-

ных дел, конкретного воспитательного дела определены в русле 

коллективного планирования; 

– единой цели подчинены усилия администрации, студен-

тов, руководителей предметных кружков и объединений по ин-

тересам, руководителей практики и других лиц, принимающих 

участие во внеучебной деятельности; 

– созданы условия для совместного творчества студентов 

и педагогов, проявления высоких моральных качеств субъектов 

педагогического процесса; 

– система внеучебной работы включает эмоциональное 

стимулирование, использующее воспитательные возможности 

искусства, дискуссии, рефлексивных ситуаций.30 

                                                           
29 Бермус А. Г. Практическая педагогика. Учебное пособие. М.: 

Юрайт, 2020. 128 с. 
30 Гогоберидзе, А.Г. Теоретическая педагогика. Путеводитель для сту-

дента / А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская. – М.: ЦПО, 2017. – 128 c. 
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Выводы по второй главе 

 

Нравственное воспитание на основе этнической культуры 

уральских казаков обусловлено современной тенденцией обра-

щения педагогической мысли к разнообразию и богатству этно-

культурных традиций, к нравственному опыту многих поколе-

ний, к традиционным ценностям, без учета которых нравствен-

ное воспитание подрастающих поколений на сегодняшний день 

представляется весьма затруднительным. Не возникает сомне-

ний в том, что этническая культура любого народа действи-

тельно содержит в себе огромный нравственный потенциал и 

выступает гарантом сохранения стабильности и прогрессивного 

развития общества. Особенно это проявляется в условиях пуга-

ющего процесса депатриотизации, происходящей в среде моло-

дежи, утверждения ситуативной морали и потребительского от-

ношения к жизни. 

Стержневым образованием личности является самооценка, 

которая строится на оценках индивида другими людьми и его 

оценивании этих других. При этом особое значение придается 

идентификации личности. 

Модель личности, развиваемая в глубинной психологии, 

прежде всего в психоанализе, ориентирована на объяснение 

внутри психологических процессов при обращении по преиму-

ществу к понятиям структуры и динамики "внутреннего кон-

фликта".31 

Нравственное воспитание – процесс формирования мо-

ральных качеств, черт характера, навыков и привычек поведе-

ния. Основополагающая базовая категория нравственного вос-

питания – понятие нравственного чувства (постоянного эмоци-

                                                           
31 Общая психология: учебное пособие / С. Г. Литке. – Челябинск, 

2013 – 188 с. 
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онального ощущения, переживания, реальных нравственных от-

ношений и взаимодействий), активный жизненный процесс от-

ношений, взаимодействий, деятельности, общения и преодоле-

ния противоречий. Это – процесс постоянных и систематиче-

ских решений, выборов волевых действий в пользу моральных 

норм, процесс самоопределения и самоуправления в соответ-

ствии с ними. 

Очевидно, что нравственное воспитание современных под-

ростков на этнокультурных традициях будет успешным, если: 

− возрождение этнокультурных традиций как основы 

нравственного воспитания будет осуществляться в единстве об-

разовательного учреждения и семьи; 

− основные усилия педагогов будут направлены на вос-

питание любви к отчему дому как главной этнокультурной цен-

ности;  

− принцип единства учебной и внеучебной деятельности 

в процессе нравственного воспитания будет осуществляться 

средствами этнокультуры. 

Обращение к воспитанию на основе этнокультурных тра-

диций во внеучебной деятельности становится более широким, 

чем в предыдущие этапы развития советской школы. Воспита-

ние этнокультуры подростков осуществляется через празднич-

ную культуру, единение усилий педагогов, родителей, подрост-

ков. Значительный вклад вносит религиозное воспитание 

Построение этнокультурной воспитательной системы в 

КГСТ включает средства народной педагогики в разнообразных 

формах жизнедеятельности студентов. Она дает возможность 

для создания целостного воспитательного процесса, способ-

ствует становлению нравственно богатой личности, способной 

реализовать себя в обществе. Народная педагогика, использую-

щая богатые традиции народного творчества, имеет ярко выра-

женную социальную направленность, осуществляет важнейшие 
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функции по социализации, индивидуализации молодежи, обес-

печивает возможности для её духовно-нравственного роста. 

Действующая модель этнокультурного воспитания студен-

тов, представляет собой логически последовательную систему 

соответствующих элементов (миссия техникума, концепция эт-

нокультурного воспитания, ее цели, задачи, принципы, про-

грамма, содержание этнокультурного воспитания в образова-

тельно-воспитательном процессе, этнокультурная воспитатель-

ная среда и педагогическое управление воспитательным про-

цессом). Все способствует формированию национальной духов-

ной культуры, воспитанию интереса к национальному искус-

ству, развитию национального мышления, возрождению нацио-

нального самосознания, воспитанию уважения к другим наро-

дам и культурам, а также овладению навыками в данном направ-

лении профессиональной педагогической деятельности. 

Экспериментальная проверка разработанной методики пока-

зала, что в процессе педагогического эксперимента были со-

зданы оптимальные условия для решения поставленных задач. 

Анализ проведённой работы, дает возможность заключить, что 

прослеживается определенная тенденция к более высоким пока-

зателям уровня сформированное этнохудожественной культуры 

у студентов экспериментальных групп. Данный факт свидетель-

ствует об эффективности предложенной методики
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ГЛАВА 3. Результаты опытно-экспериментальной работы 

по нравственному воспитанию студентов  

в условиях Коркинского горно-строительного техникума  

 

 

3.1. Модель нравственного воспитания студентов на основе 

этнической темы в коллекции современной одежды 

 

 

Моделирование системы этнокультурного воспитания сту-

дентов – будущих специалистов осуществляем, оценивая его, 

как одно из направлений социального воспитания, определяе-

мое А. В. Мудриком, как составную часть «...социально-контро-

лируемой социализации (наряду с семейным и религиозным 

воспитанием)», и как «...создание условий для целенаправлен-

ного развития и духовно-ценностной ориентации человека»32. 

Эти условия создаются в воспитательных организациях в про-

цессе взаимодействия индивидуальных, групповых и социаль-

ных субъектов в трех тесно взаимосвязанных сферах: образова-

ния, развития творческого потенциала, организации социаль-

ного опыта. 

Анализ теоретических исследований в области создания и 

развития воспитательных систем, а также практика воспита-

тельной деятельности в КГСТ позволили создать модель этно-

культурного воспитания студентов специальности «швея», ко-

торая апробировалась в опытно-экспериментальной деятельно-

сти в техникуме. 

Моделирование этнокультурного воспитания в КГСТ 

представлялось нам как многоуровневое и вариативное: 

                                                           
32 Мудрик А. В. Введение в социальную педагогику. – 2-е, перераб. – 

М.: РАО-МПСИ, 2009. – 564 с. 
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1. Как метод научно-педагогического исследования; 

2. Как метод реализации содержания (программы) воспи-

тания; 

3. Как воспитательная (педагогическая) технология. 

Предметом моделирования выступал воспитательный про-

цесс студентов КГСТ. 

Моделирование как метод научно-педагогического иссле-

дования – метод исследования этнокультурного воспитания сту-

дентов на примере использования народного музыкального 

творчества как социокультурного феномена. 

Моделирование как метод реализации содержания (про-

граммы) этнокультурного воспитания – проектирование опти-

мальных организационно-методических механизмов реализа-

ции содержания этнокультурного воспитания студентов, обес-

печивающих эффективность достижения прогнозируемого ре-

зультата их духовно-нравственного развития на основе этно-

культурных традиций. 

Моделирование как воспитательная технология – совмест-

ная деятельность студентов и профессорско-преподаватель-

ского состава факультета по созданию модели взаимодействия 

участников воспитательного процесса между собой и с объек-

тами окружающей социокультурной среды. Результатом моде-

лирования является создание модели этнокультурного воспита-

ния студентов КГСТ на примере этнокультурных традиций. 

В данном исследовании основой моделирования явилась 

концепция развития КГСТ, исходя из которой, определялись и 

концептуальные основы этнокультурного воспитания студен-

тов специальности «швея», включающие ценности, задачи, 

принципы, процессы, механизмы и функции. Основные ценно-

сти этнокультурного воспитания студентов: ценности единства 
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социально-воспитательного пространства, историко-культур-

ные, национальные и этнические, а также глобальные ценности. 

 

 

3.2. Результаты опытно-экспериментальной работы 

 

Духовный рост молодого человека, развитие его личност-

ных качеств неразрывно связаны с коллективной творческой де-

ятельностью. Обретение личностных духовных ценностей не-

возможно без соприкосновения с миром других людей, без вза-

имного обмена ценностями. Обретение своего духовного «я» – 

процесс длительный, многофакторный; взаимодействие «кол-

лектив-личность» предполагает и влияние коллектива на лич-

ность, и вклад личности в коллектив» – считает Т. К. Крику-

нова33. Поэтому педагогической находкой в системе дополни-

тельного образования студентов КГСТ является создание и ор-

ганизация работы коллективов, которые формируются из числа 

студентов, а также выпускников и преподавателей. Еще  

А. С. Макаренко обоснованно утверждал, что в разновозраст-

ном коллективе жизнь проходит более сложно, более ярко, спо-

собствует познанию себя и окружающих людей, способствует 

взаимовлиянию и взаимообогащению. 

Подобный опыт межвозрастного общения можно считать 

эффективным и необходимым в развитии и становлении моло-

дого человека. Поскольку такое общение создает дополнитель-

ные возможности для самореализации личности. 

Такая организация на макроуровне (в масштабе одного 

учебного заведения) предусматривает ряд условий: доброволь-

                                                           
33 Крикунова, Т. К. Практическая педагогика: Воспитательная ра-

бота в среднем специальном учебном заведении : Учебное пособие 

для вузов / Т. К.К рикунова. – Москва : Академия, 1999. – 150 с.  
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ность вхождения в общение; постепенное усложнение и много-

образие форм деятельности, ее творческий характер, регуляр-

ность, систематичность общения; наличие воспитательной си-

стемы в учебном заведении, духовность жизни коллектива. 

На сегодняшний день созданы и успешно реализуют свою 

работу творческие коллективы: 

– Зко-Клуб «Шаг к профессии»; 

– Команда КВН «КГСТ»; 

– Спортивный клуб; 

– Военно-патриотический клуб «Память»; 

– Музей ветеранов-работников «КГСТ»; 

– Театр эстрадно-молодежной студии «Импульс»; 

– Молодежный театр «Проспект горняков» 

Человек не рождается богатым в духовном и нравственном 

смысле, поэтому нужно внешнее воздействие преподавателей, ро-

дителей, всей образовательной среды учебного заведения при 

единстве факторов духовно-нравственного воспитания. Педагоги 

в тесном взаимодействии с семьей, с общественностью призваны 

формировать у молодых людей морально-нравственные критерии 

и принципы повседневной жизни и конечно, не забывать самим 

соответствовать этим критериям и принципам, так как ничто так 

ярко не воспитывает как личный пример педагога. 

Театр – это всеобъемлющая форма искусства, требующая 

максимальной разносторонней одаренности. Театр совмещает 

различные виды искусства: музыкальное оформление – музыка, 

декорации – живопись, пьеса – литература. Театр – как и всякий 

другой вид искусства, обладает безграничными возможностями 

для экспериментирования и творчества. Таким образом, дополни-

тельная образовательная программа театральной студии "ИМ-

ПУЛЬС" направлена на развитие художественно – эстетического 

вкуса, художественных способностей и склонностей к различным 
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видам искусства, творческого подхода, эмоционального восприя-

тия и образного мышления, подготовки личности к постижению 

великого мира искусства, формированию стремления к воссозда-

нию чувственного образа воспринимаемого мира. 

Деятельность театральной студии обусловлена также ее 

практической значимостью. У обучающихся происходит разви-

тие чувственного восприятия, фантазии, эмоций, мысли в про-

цессе воздействия искусства на человека происходит благодаря 

целостному переживанию и осмыслению в искусстве явлений 

жизни. Через это целостное переживание искусство формирует 

личность в целом, охватывая весь духовный мир человека.  

В основе формирования способности к театральному ана-

лизу лежат два главных вида деятельности обучающихся: это 

творческая практика и изучение теории. Ценность необходимых 

для творчества знаний определяется, прежде всего, их систем-

ностью, ведущим, структурообразующим элементом, который 

является театральное мастерство. 

Направления деятельности музея: 

– фондовая работа – сохранение, пополнение, исследова-

ние и использование музейных предметов; 

– пополнение фондов музея путём связи с население го-

рода, с организациями, с другими музеями; 

– научно-исследовательская работа в музее – накопление и 

изучение музейных предметов и коллекций.  

Итогом работы является создание презентаций, новых экс-

позиций, временных выставок; 

– культурно-просветительская деятельность: экскурсии, 

экскурсии-беседы с использованием презентаций, тематические 

классные часы, уроки мужества, встречи с интересными 

людьми и др.; 

– связь с советами ветеранов; 
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– сотрудничество с местными газетами «Горняцкая 

правда» и «Станица», техникумовской «Вести КГСТ», с сайтом 

КГСТ, с библиотеками техникума и города; 

– изучение истории своей семьи, составление родословной. 

Военно-патриотический клуб «Память» организовал кон-

курс фоторабот «Моя малая родина – Урал», который прово-

дился на отделении подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих КГСТ в рамках XVIII фестиваля творчества обучаю-

щихся и сотрудников – «Моя родина Урал». 

Фестиваль призван способствовать формированию позна-

вательного интереса к прошлому, настоящему и будущему ма-

лой Родины, стремлению к творческому самовыражению и эс-

тетической оценке действительности посредством искусства 

фотографии, формированию гражданской позиции, несущей 

уважительное отношение к традициям и культуре родного края, 

возможности реализовать свои творческие способности. 

На судейскую оценку претендовали 22 работы студентов и 

одна социального педагога Р. Г. Черняк. Ребята творчески от-

неслись к выполнению задания. Очень непросто было выбрать 

лучшую работу. Все работы соответствовали требованиям кон-

курсной тематики, были выполнены на высоком уровне. 

Так, фотогазета Златиславы Константиновой окунула нас в 

историю возникновения Урала, в его необъятное просторы и 

природную красоту. В фотографиях, сделанных Златиславой, 

отразилась красота и величие национального парка Зюраткуль, 

родных мест посёлков Первомайский, Томино, Депутатское. За-

вораживают своей красотой фотоработы Евгения Мамраева, в 

которых отражена красота Айских притёсов Саткинского рай-

она и пейзажи окрестностей города Еманжелинска. А Максим 

Истомин представил всеобщему вниманию потрясающие виды, 
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которые открываются взору с горы Сугомак. А тайны Сугомак-

ской пещеры, о которых он рассказал в своей фотогазете – это 

одни из наиболее известных и популярных достопримечатель-

ностей северной части Челябинской области. 

Мария Щербакова продемонстрировала серию своих фото-

графий – «Сердцу нет дороже Еткульской земли». В своих ра-

ботах девушка отразила всю красоту этого уголка с его озёрами. 

Работы получили имена: «Озёрная хозяюшка», «Боровушка – 

озеро небывалой красоты», «Озеро Еткуль – главное украшение 

села…», «Осенней красоты пейзаж», «Храм Богоявления». 

Константин Воронин в своих фотоснимках отразил всю 

необъятную красоту Национального парка «Таганай», его чёр-

ную скалу. 

Молодежный театр «Проспект Горняков» был создан в 

2005 году на базе команды КВН Коркинского горно – строи-

тельного техникума, руководитель коллектива Евгений Евгень-

евич Разудалов. 

С 2005 года коллектив театра становится активным участ-

ником городских, районных, областных, Всероссийских кон-

курсов, фестивалей, концертов и завоевывает своего зрителя. 

Выступление коллектива отличает своим профессиона-

лизмом, высокой культурой исполнения, пропаганда патрио-

тизма и любовь к родному краю. В его репертуаре театральные 

композиции, народные и современные танцы, эстрадный и 

народный вокал. 

В 2008 году за высокий художественный уровень репер-

туара и исполнительское мастерство, Министерством культуры 

Челябинской области коллективу было присвоено звание 

«Народный». Каждые три года молодежный театр с успехом 

подтверждает заслуженное звание. 
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В 2010 году после трагической гибели основателя коллек-

тива Е. Е. Разудалова, молодежный театр возглавили его уче-

ники. Успехи коллектива остались на высоком уровне и театр 

стал носить имя создателя коллектива Заслуженного работника 

культуры Российской Федерации Евгения Разудалова. В 2012 

году на базе Молодежного театра была открыта детская студия 

«Проспект Горняков». Руководителями коллектива становятся 

Игорь и Наталья Гладышевы. 

В настоящее время в коллективе театра и детской студии 

занимаются более 200 человек – дошкольников, школьников и 

студентов района. Набор в детскую студию начинается с 5 лет. 

Ни одно мероприятие района не обходится без участия моло-

дежного театра «Проспект Горняков». На Областные меропри-

ятия ребят приглашают с концертными программами, как гос-

тей. А на Всероссийских и Международных творческих встре-

чах они защищают честь не только родного района, но и России. 

Впереди у коллектива много планов и задумок, творческих про-

ектов и, конечно же, профессионального роста. Ежедневный 

упорный труд позволяет достигать хороших результатов, иметь 

огромное количество поклонников и вместе с руководителями с 

гордостью и достоинством нести имя своего основателя. Вы-

пускники – «проспектовцы» отличаются особым чувством 

долга, патриотизма и любви к родному краю – основной изю-

минкой коллектива, которая с самого юного возраста зарожда-

ется в детских душах. 

8 декабря 2020 года за высокие достижения в области 

народного художественного творчества и значительный вклад в 

развитие культурной жизни регионов России, Министерством 

культуры Челябинской области коллективу было присвоено 

звание «Заслуженный коллектив народного творчества Челя-

бинской области». 
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Все мероприятия, проводимые коллективом педагогов и 

творческих коллективов, способствуют нравственному воспита-

ние студентов. Исследование показало, что особое место в фор-

мировании этнохудожественной культуры студентов занимает 

творческая активность, этому качеству уделяется большое вни-

мание в процессе обучения. 

Среди условий формирования этнохудожественной куль-

туры студентов особое внимание обращается на: проектный ме-

тод, направленный на четкую поэтапную организацию работы 

студентов, осознание ими особенностей и очередности протека-

ния творческой деятельности в процессе переосмысления худо-

жественного образа оригинала и создания авторского произве-

дения; методы проблемного обучения, способствующие форми-

рованию опыта поисковой, эвристической творческой деятель-

ности через постановку проблемных задач, создание проблем-

ных ситуаций, наличие в каждом виде самостоятельной работы 

поисковых заданий, применении системы научно-исследова-

тельских задач; методы развивающего обучения, раскрываю-

щие объективную педагогическую закономерность в соотноше-

нии обучения и развития, формирующие теоретическое мышле-

ние студентов в процессе освоение законов определенного вида 

искусства (проект коллекции современной одежды в этическом 

стиле), обобщающие полученные знания и способствующие об-

разованию общих теоретических понятий, актуальных для всех 

жанров искусства; деятельностный подход к обучению, способ-

ствующий быстрому включению студентов в активную позна-

вательную деятельность и дающий возможность вместе со зна-

ниями усваивать методы их получения. 

Разработана методика формирования этнохудожественной 

культуры в процессе изготовления коллекции современной 
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одежды в этическом стиле, основанная на системно-комплекс-

ном подходе к содержанию дисциплины, при котором искус-

ство национального костюма рассматриваются как часть мате-

риальной и духовной культуры общества, как особый тип худо-

жественного творчества в синкретичном единстве всех функ-

ций: историко-культурологической, психолого-педагогической, 

художественно-теоретической, художественно-практической, 

методической. Обучение студентов осуществляется на основе 

взаимодействия народного, декоративного и академического 

искусства, интеграции дисциплин фундаментальных, гумани-

тарных и прикладных наук, единстве развития творческой ак-

тивности и освоении базы знаний, умений и навыков создания 

коллекции современной одежды в этическом стиле. 

Доказано в процессе исследования, что изучение и творче-

скую переработку произведений национального искусства целе-

сообразно осуществлять, используя традиции этнопедагогики, 

основанные на культуре народа (фольклоре, мифологии, миро-

воззрении, обычаях, обрядах) и интеграции национального и об-

щечеловеческого. 

Разработана технология изготовления коллекции совре-

менной одежды в этическом стиле, направленная на формиро-

вание этнохудожественной культуры. Особое внимание обра-

щается на практические основы творческого проектирования, в 

процессе которых происходит переработка первоисточника и 

создание нового художественного образа, а также работу с тек-

стильными материалами, используемыми для создания произве-

дения в материале. 

В процессе написания выпускной квалификационной ра-

боты был разработан сценарий внеклассного мероприятия. 

Цели которого «Познакомить студентов с историей Русского са-

рафана, сарафана уральских казачек; воспитание эстетического 
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отношения к окружающему миру, культуры мышления и речи; 

пробуждение познавательного интереса к учебному предмету; 

развитие способности к сотрудничеству, общению, работе в 

коллективе». 

Мир одежды – это особое пространство, пространство ин-

триги и творчества, пространство для создания наших внешних 

образов и ролей, влияющих на наш внутренний мир и на наше 

окружение, определяющих тон и настроение нашей жизни.  

Одежда – немаловажная часть искусства жизни. С помо-

щью одежды мы выстраиваем отношения со своими ролями, она 

позволяет нам создать высказывание, утвердить нечто суще-

ственное для нас, дает голос внутреннему. В этом смысле 

одежда своего рода форма невербальной коммуникации, задаю-

щая такой контекст, который действует гораздо сильнее слов. 

Достаточно представить, какой посыл, например, может нести 

похожая одежда в подростковой среде – что-то подобное «мы с 

тобой одной крови». Одежда позволяет выразить нематериаль-

ное в материальном; это та сила, которой не стоит пренебрегать. 

Одежды, которые мы носим – как кожа, наша вторая 

кожа. Она обрамляет тело, нашу сущность, выявляя или подчер-

кивая те стороны личности, которые мы хотим предъявить 

миру, или же сообщая новые черты, тем самым расширяя наши 

возможности. 

Одежда – наш инструмент, это то, благодаря чему мы мо-

жем налаживать контакт между телом и разумом, отношение к 

своей одежде раскрывает отношения и со своей жизнью. 

Одежда дает нам колоссальные возможности для самовыраже-

ния, воздействия на мир, создания в себе нужной эмоции или 

настроения. 

Особо актуальным остается этнический стиль в одежде, 

который привлекает своей самобытностью и многогранностью. 
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Он не выходит из моды и вдохновляет на эксперименты. Этно-

стиль предусматривает умение воспроизводить типичные осо-

бенности национального костюма в современном образе. 

Этническая культура – это культура людей, связанных 

между собой общностью происхождения (кровным родством) и 

совместно осуществляемой хозяйственной деятельностью, 

единством, "крови и почвы", почему она и меняется от одной 

местности к другой. Местная ограниченность, жесткая локали-

зация, обособление в племя, общины, этническую группу – одна 

из основных черт этой культуры. 

Уральские казаки или Уральское казачье войско (до 1775 

и в 1917 – Яицкое войско) – группа казаков в Российской импе-

рии. Размещаются на западе Уральской области (ныне северо-

западные области Казахстана и юго-восточная часть Оренбург-

ской области), по среднему и нижнему течению реки Урал (до 

1775 – Яик). Со второй половины XVI века русское правитель-

ство привлекало яицких казаков для охраны юго-восточных гра-

ниц и военной колонизации. 

За время своей многовековой истории казачество вырабо-

тало свой особый жизненный уклад, свое мировоззрение и куль-

турную самобытность. Казачеству, возможно, как ни какой дру-

гой части русского народа довелось испытать на себе губитель-

ные последствия разного рода социальных экспериментов. Но, 

не смотря на все эти беды, казачество как особое этнокультур-

ное образование продолжает существовать и поныне. 

Этнический стиль отличается от других модных тенден-

ций. Ему присущи характерные детали национального костюма. 

Одежда в этно-стиле отличается удобством и свободой 

кроя. Она эстетична и практична, не сковывает свободу движе-

ний, удобна и комфортна в эксплуатации. Одежда гардероба из-

готавливается из натуральных тканей, не раздражающих кожу и 

не причиняющих дискомфорт во время эксплуатации. 
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Русский этнический образ узнаваем, начиная от цвета и за-

канчивая вышивками, набивными орнаментами и традицион-

ным декором, присущим русским национальным костюмам. По-

мимо хлопка, льна, шерсти и шелка, одежда может быть пошита 

из сатина, грубого сукна, бархата и кружева. Немало предметов 

гардероба щедро украшается вышивкой и бахромой. 

В казачьей одежде реализованы и культура, и теплая энер-

гетика славянского народа. Современная мода славит ураль-

скую красавицу и принадлежащую ей нежность, чистоту, ро-

мантичность, невинность, и прелестное очарование. Длинные 

платья и всевозможные варианты причесок с косами уже плотно 

внедрились в современный женский образ. Таким образом, от-

дается дань древним традициям. 

Реализация нравственного воспитания, на основе этниче-

ской темы в коллекции современной одежды, студентов следует 

производить в соответствии с предлагаемой программой: 

1. Формирование в КГСТ воспитывающей нравственной 

среды. Она должна создать условия для положительного нрав-

ственного развития студентов и связать воспитание в учебном 

заведении с воспитанием учащихся в семье и иных социальных 

институтах, воздействующих на личностное развитие студента. 

2. Пропаганду здорового образа жизни. Нравственное вос-

питание начинается с формирования основ здорового образа 

жизни. Для этого, студенты посещают занятия по физкультуре, 

участвуют в спортивных мероприятиях, организуют дни борьбы 

с различными зависимостями: алкоголизм, наркомания, игрома-

ния, формируют режимные моменты в учебном заведении и т.д. 

3. Организацию коллективного творчества студентов. Для 

этого применяются различные методы и приемы, средства и тех-

нологии организации образовательного процесса. 
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4. Выработку индивидуального маршрута нравственного 

маршрута каждого студента. Он строится, исходя их его индиви-

дуальных особенностей развития, потребностей и интересов, 

уровня нравственного развития на момент принятия программы. 

Необходимо стимулировать основы самопознания личности сту-

дента и выработать способы самовоспитания и саморазвития. 

Составление программы нравственного воспитания, на ос-

нове этнической темы в коллекции современной одежды, сту-

дентов нацелено на подготовку студентов к самостоятельной 

профессиональной и социальной жизнедеятельности, ее постро-

ение в соответствии с моральными принципами и этическими 

нормами. Студента необходимо приобщить к духовно-нрав-

ственным идеалам и сформировать условия для выработки у 

него ценностных ориентиров деятельности, адекватного отно-

шения к окружающему миру и людям, способность к созиданию 

и творческому развитию. 

Программа нравственного воспитания, на основе этниче-

ской темы в коллекции современной одежды, включает следую-

щие компоненты: 

1. воспитание нравственности студентов. Оно связано с со-

знанием студентами смысла своего существования, приобще-

ния к своей истории и культуре, понимания своей роли в куль-

турном и историческом развитии своей страны и нации. 

2. Интеллектуальное развитие студентов. Нравственное 

развитие не может быть реализовано без интеллектуального раз-

вития, поскольку нравственность должна носить осознанный 

характер. Такое ее формирование, возможно только на основе 

рационального мышления студентов. 

3. Усвоение семейных ценностей. Предполагает воспитание 

уважения к семейным ценностям, традициям и обычаям семьи, а 
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также формированием потребности в создании собственной се-

мьи, как основы самореализации и самоутверждения личности. 

4. Развитие потребности в здоровом образе жизни. Именно он 

является составным элементом гармонично развитой личности. 

Данные компоненты программы должны быть реализо-

ваны при содействии всего педагогического коллектива КГСТ и 

связи с другими институтами и родителями студентов, так как 

нравственное воспитание – это процесс выработки нравствен-

ных свойств личности, развитие нравственных ориентиров по-

ведения, морального сознания и морального поведения 

 

 

Выводы по третьей главе. 

В соответствии с проведенным исследованием была разра-

ботана Программа нравственного воспитания, которая, на ос-

нове этнической темы в коллекции современной одежды, вклю-

чает следующие компоненты: 

1. воспитание нравственности студентов. Оно связано с со-

знанием студентами смысла своего существования, приобще-

ния к своей истории и культуре, понимания своей роли в куль-

турном и историческом развитии своей страны и нации. 

2. Интеллектуальное развитие студентов. Нравственное 

развитие не может быть реализовано без интеллектуального раз-

вития, поскольку нравственность должна носить осознанный 

характер. Такое ее формирование, возможно только на основе 

рационального мышления студентов. 

3. Усвоение семейных ценностей. Предполагает воспита-

ние уважения к семейным ценностям, традициям и обычаям 

семьи, а также формированием потребности в создании соб-

ственной семьи, как основы самореализации и самоутвержде-

ния личности. 



69 

 

4. Развитие потребности в здоровом образе жизни. 

Именно он является составным элементом гармонично разви-

той личности. 

Данные компоненты программы должны быть реализо-

ваны при содействии всего педагогического коллектива КГСТ и 

связи с другими институтами и родителями студентов, так как 

нравственное воспитание – это процесс выработки нравствен-

ных свойств личности, развитие нравственных ориентиров по-

ведения, морального сознания и морального поведения 
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Заключение 

 

В процессе исследования были решены следующие задачи:  

– изучена научная и научно-методическая литература по 

проблеме исследования и выявлены положительные и отрица-

тельные стороны в состоянии нравственного воспитания сту-

дентов по программам СПО; 

– изучены существующие проблемы педагогов, работаю-

щих с данной целевой аудиторией, и пути их решения; 

– выявлены роли и место этнической темы в коллекции со-

временной одежды как средства нравственного воспитания сту-

дентов профессиональных образовательных организаций. 

Экспериментальное исследование по организации нрав-

ственного воспитания студентов выполнено на базе Коркин-

ского горно-строительного техникума. 

Разработаны компоненты, определяющие уровень сфор-

мированности этнохудожественной культуры студентов: цен-

ностно-мотивационный, эмоционально-волевой, интеллекту-

ально-оценочночный, проявляющиеся на высоком, среднем, и 

низком уровнях, дающие возможность оценивать динамику 

формирования этнохудожественной культуры обучаемых. 

Проанализированы психолого-педагогические условия, 

направленные на эффективное формирование этнохудоже-

ственной культуры студентов (активизация эмоциональной, мо-

тивационной, волевой, интеллектуальной сфер личности, при-

влечение чувственного опыта и интуиции, учет возрастных осо-

бенностей и потребностей студентов, организация учебного 

процесса на основе интенсивной творческой деятельности, ис-

пользование принципов развивающего обучения). 

Исследование показало, что особое место в формировании 

этнохудожественной культуры студентов занимает творческая 
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активность, этому качеству уделяется большое внимание в про-

цессе обучения. 

Среди условий формирования этнохудожественной куль-

туры студентов особое внимание обращается на: проектный ме-

тод, направленный на четкую поэтапную организацию работы 

студентов, осознание ими особенностей и очередности протека-

ния творческой деятельности в процессе переосмысления худо-

жественного образа оригинала и создания авторского произве-

дения; методы проблемного обучения, способствующие форми-

рованию опыта поисковой, эвристической творческой деятель-

ности через постановку проблемных задач, создание проблем-

ных ситуаций, наличие в каждом виде самостоятельной работы 

поисковых заданий, применении системы научно-исследова-

тельских задач; методы развивающего обучения, раскрываю-

щие объективную педагогическую закономерность в соотноше-

нии обучения и развития, формирующие теоретическое мышле-

ние студентов в процессе освоение законов определенного вида 

искусства (проект коллекции современной одежды в этическом 

стиле), обобщающие полученные знания и способствующие об-

разованию общих теоретических понятий, актуальных для всех 

жанров искусства; деятельностный подход к обучению, способ-

ствующий быстрому включению студентов в активную позна-

вательную деятельность и дающий возможность вместе со зна-

ниями усваивать методы их получения. 

Разработана методика формирования этнохудожественной 

культуры в процессе изготовления коллекции современной 

одежды в этическом стиле, основанная на системно-комплекс-

ном подходе к содержанию дисциплины, при котором искус-

ство национального костюма рассматриваются как часть мате-

риальной и духовной культуры общества, как особый тип худо-
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жественного творчества в синкретичном единстве всех функ-

ций: историко-культурологической, психолого-педагогической, 

художественно-теоретической, художественно-практической, 

методической. Обучение студентов осуществляется на основе 

взаимодействия народного, декоративного и академического 

искусства, интеграции дисциплин фундаментальных, гумани-

тарных и прикладных наук, единстве развития творческой ак-

тивности и освоении базы знаний, умений и навыков создания 

коллекции современной одежды в этическом стиле. 

Доказано в процессе исследования, что изучение и творче-

скую переработку произведений национального искусства целе-

сообразно осуществлять, используя традиции этнопедагогики, 

основанные на культуре народа (фольклоре, мифологии, миро-

воззрении, обычаях, обрядах) и интеграции национального и об-

щечеловеческого. 

Разработана технология изготовления коллекции совре-

менной одежды в этическом стиле, направленная на формиро-

вание этнохудожественной культуры. Особое внимание обра-

щается на практические основы творческого проектирования, в 

процессе которых происходит переработка первоисточника и 

создание нового художественного образа, а также работу с тек-

стильными материалами, используемыми для создания произве-

дения в материале. 

Написан сценарий внеклассного мероприятия «Этниче-

ская тема в коллекции современной одежды», в который вошли: 

цели и задачи, рекомендуемая литература, методические реко-

мендации для преподавателей и студентов, материалы по орга-

низации самостоятельной работы. 

Рассмотрены понятия метода и формы воспитания и выяв-

лено, что их выбор зависит прежде всего от таких факторов, как 



73 

 

цели, содержания воспитания, от степени воспитанности обуча-

ющихся, уровня межличностных отношений, авторитета и 

опыта педагога, возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Отсюда следует, что работа со студентами по духовно-

нравственному воспитанию носит системный и комплексный 

характер; развитие нравственных взаимоотношений – процесс 

длительный, требующий постоянного внимания педагогов; осу-

ществляя духовно-нравственное воспитание, образовательное 

учреждение должно учитывать влияние окружающей среды. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

разработано методическое пособие по проведению внеурочного 

воспитательного мероприятия по теме «Этническая тема в кол-

лекции современной одежды». 

Новизна выпускной квалификационной работы заключа-

ется в том, что: 

– обоснована значимость нравственного воспитания сту-

дентов учебных заведений системы СПО в контексте нравствен-

ного развития их личности и будущей профессиональной дея-

тельности; 

– выявлены и описаны средства, методы и приемы нрав-

ственного воспитания студентов учебных заведений среднего 

профессионального образования; 

– определены основные пути нравственного воспитания 

данной категории студентов. 

Гипотеза: нравственное воспитание в учебном заведении 

будет наиболее успешным, если: оно осуществляется в струк-

туре целостного воспитательного процесса; процесс нравствен-

ного воспитания студентов будет осуществлен на основе ис-

пользования этнической темы в коллекции современной 

одежды: доказана. 
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педагогический университет, 2015. – 93 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31913.html. – ЭБС «IPRbooks» 

34. Методика проектирования костюма [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО/ В. Ю. Сапугольцев [и др.]. – Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/31913.html
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текстовые данные. – Саратов: Профобразование, 2020. – 161 c. – Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/91891.html. – ЭБС 

«IPRbooks» 

35. Методика профессионального обучения: рабочая тетрадь 

студента по дисциплине «Методика профессионального обучения» 

для обучающихся направлению "Профессиональное обучение" 

(ИиВТ). – Челябинск : ЧГПУ, 2014. – 40 с. –.Режим доступа:  

http://elib.cspu.ru/xmlui/handle/123456789/595 

 

Дополнительная литература 

36. Алексеева Л. П. Методика профессионального обучения: 

краткий курс лекций /Л. П. Алексеева. – Челябинск: Цицеро, 2013.-

139 с. 

37. Василькова Н. А., Ведерников С. А. Методика профессио-

нального обучения: Методические указания по организации рейтин-

говой системы контроля учебных достижений студентов. – Челя-

бинск. Изд-во  Челяб. гос. пед. ун-та, 2013г.108 с. 

38. Гнатышина Е. А., Алексеева Л. П. Управление организа-

цией самостоятельной работы студентов профессионально-педаго-

гических факультетов вузов; учебно-методическое пособие- Челя-

бинск: Изд-во Челяб.гос. пед.ун-та,2012.-268с. 

39. Кругликов Г. И. Методическая работа мастера профессио-

нального обучения: учебное пособие для студентов профессио-

нально-педагогических специальностей/ Г. И. Кругликов. Москва: 

Академия, 2010. 160 с. 

40. Методика профессионального обучения: схемы, таблицы, 

комментарии: учебное пособие для вузов/ И. В. Осипова. Екатерин-

бург: Изд-во: Рос.гос.проф.- пед. ун-та, 2010г. 148 с. 

Интернет ресурсы: 

41.  http://www.iprbookshop.ru. 

42.  http://ebs.cspu.ru/xmlui. 

43. http://yastrebov.li/downloads-books-

papers/papers/art_3_6.htm#_Tocl80637378 –13.02.2014. 

http://www.iprbookshop.ru/91891.html
http://elib.cspu.ru/xmlui/handle/123456789/595
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44.  http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/p2/1288/ – 

12.02.2014. 

45.  http://files.lib.sfu-kras.ni/ebibl/umkd/l 513/u_lecture.pdf –

12.02.2014. – 185 с. 

46.  http://festival.lseptember.ru/articles/512192/ – 10.02.2014. 

47.  http://rudocs.exdat.com/download/docs-74825/74825.doc – 

07.02.2014. 

48. http://pedsovet.org/component/op-

tion,com_mtree/task,viewlink/link_id,4071/Item id, 118/ – 11.02.2014. 
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Приложения 

 

Приложение 1 

 

Характеристика образовательной организации 

Коркинский горно-строительный техникум, был создан 

приказом народного Комиссара угольной промышленности 

СССР от 28.06.1943 за № 483/а. В 1960г. Коркинский горный 

техникум переименован в «Коркинский горно-строительный 

техникум» на основании Постановления Совета народного хо-

зяйства Челябинского экономического административного рай-

она о переименовании учебных заведений Совнархоза от 

10.05.1960г. за № 159. 

В 1999г. Коркинский горно-строительный техникум пре-

образован в Государственное образовательное учреждение 

«Коркинский горно-строительный техникум» на основании 

приказа Министерства топлива и энергетики РФ от 15.11.1999г. 

за № 171. 

В 2001 году ГОУ Коркинский горно-строительный техни-

кум преобразован в Государственное образовательное учрежде-

ние среднего профессионального образования «Коркинский 

горно-строительный техникум» на основании приказа Мини-

стерства энергетики РФ от 09.11.2000г. за № 121. 

В 2008 году Государственное образовательное учрежде-

ние среднего профессионального образования «Коркинский 

горно-строительный техникум» преобразован в «Федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профес-

сионального образования Коркинский горно-строительный тех-

никум» на основании приказа Федерального агентства по обра-

зованию от 24.04.2007г. за № 728 и зарегистрирован в налого-
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вом органе по месту нахождения от 20.03.2008г. за государ-

ственным № 2087412003468. 

В 2012 году ФГОУ СПО «Коркинский горно-строитель-

ный техникум» переименован в Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального об-

разования (среднее специальное учебное заведение) «Коркин-

ский горно-строительный техникум» на основании приказа Ми-

нистра образования и науки Челябинской области от 20 февраля 

2012 года №01-282. 

04.05.2015г. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Коркинский горно-

строительный техникум» переименован в государственное бюд-

жетное профессиональное образовательное учреждение «Кор-

кинский горно-строительный техникум» на основании приказа 

Министерства образования и науки Челябинской области  

№ 01/1486 от 26.05.2015г. 

Учредитель, Министерство образования и науки Челябин-

ской области. 

Директор ГБПОУ «КГСТ»: Афанасьев Михаил Васильевич 

Перечень структурных подразделений, включая филиалы 

и представительства. 
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В ГБПОУ «КГСТ» реализуется Национальный проект 

«Образование» – это инициатива, направленная на достижение 

двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной конку-

рентоспособности российского образования и вхождение Рос-

сийской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования. Вторая – воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной личности на основе духовно-нрав-

ственных ценностей народов Российской Федерации, историче-

ских и национально-культурных традиций. 

Национальный проект предполагает реализацию 4 основ-

ных направлений развития системы образования: обновление 

его содержания, создание необходимой современной инфра-

структуры, подготовка соответствующих профессиональных 

кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также 

создание наиболее эффективных механизмов управления этой 

сферой. Сроки реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024



 



1. Динамика выпуска специалистов за последние три года 

(количество выпускников). 

 

Код 
Перечень профессий,  

специальностей 
2019 г. 2020 г. 2021г. 

08.02.01  Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений 
23 24 24 

09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 
25 23 24 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электриче-

ского и электромеханиче-

ского оборудования (по от-

раслям) 

24 21 20 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

22 22 23 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 22 21 24 

09.01.03 Мастер по обработке циф-

ровой информации 
23 21 21 

15.01.05 Сварщик (ручной и ча-

стично механизированной 

сварки (наплавки) (топ-50) 

21 23 22 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслу-

живанию автомобилей 

(топ50) 

22 24 24 

12680 Каменщик  8 8 8 

19601 Швея  9 8 9 

Итого  199 195 199 
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2. Качественный состав преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения 

 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Требуемое количество педагогов 60 60 60 

Фактическое количество 56 55 54 

Возрастной состав, лет 45 44 45 

Педагоги, имеющие высшую квали-

фикационную категорию 
36 35 35 

Педагоги, имеющие первую квали-

фикационную категорию 
15 15 15 

Педагоги, имеющие вторую квали-

фикационную категорию 
4 4 4 

Педагоги, имеющие почетные зва-

ния и др. 
9 9 9 

 

3. Обеспеченность обучающихся учебной литературой 

(требуемое количество, фактическое количество: по отчетам 

библиотеки) 

В техникуме 2 библиотеки. Каждая библиотека состоит из 

двух отделов – абонемента и читального зала. Есть книгохрани-

лище. Каждое рабочее место библиотекаря оснащено компью-

терной техникой и имеет доступы к сети Internet. 

Книжный фонд библиотеки включает в себя: 

‒ Специализированный учебный фонд 

‒ Справочный фонд 

‒ Универсальный фонд 

‒ Фонд периодических изданий 

Общий фонд библиотеки – 55.865 экземпляров книг. Еже-

годно фонд библиотеки пополняется новой учебной, учебно-ме-
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тодической, справочной литературой. С целью качественного по-

полнения книжного фонда новой литературой библиотека рабо-

тает с различными книготорговыми фирмами и издательствами: 

«Академия», «Инфра-М», «Дрофа», «Форум-Инфра-М» и др. 

Выписываются периодические издания по основным про-

фессиональным образовательным программам: Горный журнал, 

За рулём, Вы и ваш компьютер, Маркетинг в России и за рубе-

жом, Строительство: новые технологии, новое оборудование. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного про-

цесса соответствует содержанию подготовки выпускников. 

Обеспеченность библиотечного фонда 

Тип литературы 
Количество 

(экз.) 

Учебная литература по общеобразовательным 

дисциплинам 
10.952 

Учебная литература по специальным дисци-

плинам 
30.969 

Дополнительная и художественная литература 13.944 

Общий фонд (экз.) 55.865 

 

4. Обеспеченность образовательной организации учеб-

ными кабинетами, лабораториями, информационными сред-

ствами связи (требуется, имеется): по отчетам зам директора по 

учебной работе 

Техникум имеет динамично развивающуюся учебно-лабо-

раторную базу. Учебная практика проводится в учебно-произ-

водственных мастерских и лабораториях техникума. Производ-
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ственная практика проводится в организациях на основе дого-

воров, заключаемых между техникумом и организациями. До-

говоры заключены на 5 лет, 3 года и 1год со следующими пред-

приятиями: ООО «ЧАСТ», МУП «Тепловые системы», ООО 

«Центр обработки металла», ЗАО «Агроавтотранс», ООО 

ЦЕТР. ВОСТОК. ФОРД, ОАО «Коркинский экскаваторо-ваго-

норемонтный завод», ООО «Втормет», ООО «Тимофеевский ка-

менный карьер», ООО «Порфирит», ООО «Дюккерхофф Кор-

кино Цемент» 

В техникуме имеются: 

Лаборатории: 

– Технического оснащения торговых организаций и 

охраны труда; 

– Информационных технологий в профессиональной дея-

тельности; 

– Автоматики и электропривода; 

– Электротехники; 

– Технической механики; 

– Горных машин; 

– Карьерного транспорта; 

– Электрических машин и аппаратов; 

– Электромонтажная лаборатория; 

– Интерактивных и информационных технологий; 

– Цифровой схемотехники; 

– Периферийных устройств; 

– Программирования базы данных; 

– Информационных и операционных систем. 

Учебно-производственные мастерские: 

– Сварочная мастерская; 

– Слесарно -токарная мастерская (7 корпус и 5 корпус); 

– Мастерская каменных работ; 
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– Электромонтажная мастерская; 

– Мастерская технического обслуживания и эксплуатации 

автомобильного транспорта. 

В лабораториях и мастерских имеется следующая доку-

ментация: 

– Паспорт лаборатории/мастерской; 

– Правила техники безопасности и журнал инструктажа 

по ТБ; 

– Учебно-методическое обеспечение; 

– План работы лаборатории/мастерской. 

 

Материально-техническая база ГБПОУ «Коркинский 

горно-строительный техникум» 

Учебный процесс организован в техникуме 6  корпусах и 

ресурсном центре. 

Общая площадь всех помещений техникума состав-

ляет 7315м2, в том числе: 

 общая площадь учебно-лабораторных помещений –

3516,9м2; 

 общая площадь (жилая)общежития 1964м2; 

 общая площадь пунктов общественного питания (3сто-

ловых)   402,3м2; 

 общая площадь спортзалов (3спортзала) 1006,3м2. 

 общая площадь тренажерных залов (2 зала)154 м2 

 общая площадь библиотек (2) 271,5 м2 

В соответствии с требованиями ФГОС в техникуме со-

зданы и обеспечены всем необходимыми материалами, обору-

дованием, приборами, техническими средствами обучения ка-

бинеты в количестве  46, лаборатории  в количестве15 и учебно-

производственные мастерские 4. 
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Кабинеты и лабораторные комплексы обеспечены учеб-

ными, дидактическими, раздаточными материалами, справоч-

ной литературой, нормативной документацией. 

Кабинеты и лаборатории оформлены в соответствии с со-

держанием соответствующих дисциплин, имеются в наличии 

постоянные и сменные учебно-информационные стенды, дей-

ствующие макеты. В кабинетах, лабораториях и учебно-произ-

водственных мастерских созданы необходимые условия  для 

выполнения студентами практических занятий,  лабораторных 

работ, программы учебной практики предусмотренных учеб-

ным планом и рабочей программой. 

Материально-техническая база техникума пополняется со-

временным оборудованием. 

В техникуме имеется методический кабинет, представляю-

щий собой современную научно-информационную, учебно-ме-

тодическую и материально-техническую базу методических 

процессов. 

Материально-техническая база техникума соответствует 

требованиям ФГОС и позволяет вести качественную подго-

товку специалистов в соответствии с современными требовани-

ями, в том числе, приспособленных для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В учебном заведение имеется в наличии 3 спортивных зала 

для проведения уроков физкультуры и для работы спортивных 

секций. 

На отделении начальной профессиональной подготовки 

работает спортивный зал для проведения уроков физкультуры и 

занятия секций по футболу, волейболу, баскетболу. 

Тренажерный зал для занятий тяжелой атлетикой (армрес-

лингом, гиревыми видами спорта). Оснащен необходимыми 

тренажерами. 
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На отделении подготовки специалистов среднего звена ра-

ботают два спортивных зала для занятий уроками физкультуры, 

для работы секций по волейболу, баскетболу, н/теннису, легкой 

атлетикой. 

Тренажерный зал предназначен для занятий групп ОФП, 

гимнастикой, тяжелой атлетикой, оснащен необходимыми тре-

нажерами. 

Локальная сеть на одновременную работу более 200 ком-

пьютеров, объединяющая 7 территориально-удаленных корпу-

сов в единое информационное пространство. Много ранговая 

сеть с поддержкой сетевых ресурсов. Позволяет накапливать и 

обмениваться информацией в пределах учебного заведения; вы-

сокоскоростная глобальная сеть интернет 20Мб/сек, в том 

числе, имеется доступ к Информационным системам и инфор-

мационно-телекоммуникационным сетям для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Электронные образовательные ресурсы: 

− 70 % учебных площадей оснащено компьютерной и 

коммуникационной техникой; 

− 1000 рабочих мест электронной библиотеки. Организо-

вана самостоятельная работа студентов в электронной библиотеке; 

− Копи-центр, позволяющий студентам, не выходя из зда-

ния техникума выполнять печать чертежей и документов; 

− Видеостудия – освящающая все события техникума в 

цифровом формате 

− Официальный сайт, позволяющий получать свежую ин-

формацию и достоверные сведения о техникуме; 

− Образовательный портал АСУ "ProCollege" 

− Открыт доступ к электронным образовательным ресур-

сам для студентов техникума по сети Интернет, что позволяет 

студентам, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья использовать данные ресурсы в пол-

ном объеме.
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6. Итоговая аттестация выпускников (за последние три года): 

Код 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Успеваемость 

Д
и

п
л
о

м
  

с 
о

тл
и

ч
и

ем
 Успеваемость 

Д
и

п
л
о

м
  

с 
о

тл
и

ч
и

ем
 Успеваемость 

Д
и

п
л
о

м
  

с 
о

тл
и

ч
и

ем
 

Общая 5 4 Общая 5 4 Общая 5 4 

08.02.01  89 11 24 1 89 13 23 1 89 13 23 1 

09.02.01 92 10 25 5 92 13 23 5 92 13 23 5 

13.02.11 90 14 23 1 90 13 23 1 90 13 23 1 

23.02.03 88 13 26 1 88 13 22 1 88 13 22 1 

23.02.07             

38.02.03 -    -    -    

38.02.04 70 10 38 4 70 10 35 3 70 10 35 3 

09.01.03 80 11 20 1 80 12 20 1 80 12 20 1 

15.01.05 80 13 21 2 80 12 20 2 80 12 20 2 

23.01.17 79 10 21 1 79 11 20 1 79 11 20 1 

08.01.25 -    -    -    

12680 20 3 7  20 3 5  20 3 5  

19601 18 2 11  19 2 9  19 2 9  

Итого  706 97 216 16 707 102 200 15 707 102 200 15 
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7. Наличие образовательных программ (каких, сколько, сколько требуется и каких)  
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В ГБПОУ "КГСТ" работают два отделения: 

1.  Отделение специалистов среднего звена 

− Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-

ского и электромеханического оборудования (по отраслям) (оч-

ная и заочная формы обучения) 

− Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей (очная форма) 

− Компьютерные системы и комплексы (очная форма обу-

чения) 

− Коммерция (по отраслям) (очная и заочная формы обу-

чения) 

− Операционная деятельность в логистике (очная форма) 

2. Отделение подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих 

− Сварщик 

− Мастер по ремонту автомобилей 

− Мастер по обработке цифровой информации 

− Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

ГБПОУ «КОРКИНСКИЙ ГОРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» на основе ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-

МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, осуществляет прием и обучение 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: каменщик и 

швея. 

Отделение специалистов среднего звена и отделение под-

готовки квалифицированных рабочих и служащих работают на 

основе образовательных программ (количество программ соот-

ветствует требованиям Федеральным государственным образо-

вательным стандартам) 
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Образовательные стандарты 

Код   

профессии 

специальности 

Наименование  

профессии 

специальности 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

год утверждения 

1 2 3 

38.02.04 Коммерция 

Коммерция (по отраслям), 

приказ Минобрнауки Рос-

сии от 15 мая 2014 г. № 

539 

13.02.11 

Техническая экс-

плуатация и обслу-

живание электриче-

ского и электроме-

ханического обору-

дования  (по отрас-

лям) 

Техническая эксплуатация 

и обслуживание электри-

ческого и электромехани-

ческого оборудования (по 

отраслям), приказ Минобр-

науки от 28 июля 2014 г. 

№ 831 

Техническая эксплуатация 

и обслуживание электри-

ческого и электромехани-

ческого оборудования (по 

отраслям), приказ Минобр-

науки от 21 декабря 2017 г. 

№ 1196 

23.02.03 

Техническое обслу-

живание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобиль-

ного транспорта, приказ 

Минобрнауки России от 

22.04.2014 № 383 

 

 

 

https://kgst.ru/images/38.02.04_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F_2014_%D0%B3.__539.pdf
https://kgst.ru/images/38.02.04_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F_2014_%D0%B3.__539.pdf
https://kgst.ru/images/38.02.04_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F_2014_%D0%B3.__539.pdf
https://kgst.ru/images/38.02.04_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F_2014_%D0%B3.__539.pdf
https://kgst.ru/images/13-02-11_%D0%A2%D0%AD%D0%A0%D0%9E.pdf
https://kgst.ru/images/13-02-11_%D0%A2%D0%AD%D0%A0%D0%9E.pdf
https://kgst.ru/images/13-02-11_%D0%A2%D0%AD%D0%A0%D0%9E.pdf
https://kgst.ru/images/13-02-11_%D0%A2%D0%AD%D0%A0%D0%9E.pdf
https://kgst.ru/images/13-02-11_%D0%A2%D0%AD%D0%A0%D0%9E.pdf
https://kgst.ru/images/13-02-11_%D0%A2%D0%AD%D0%A0%D0%9E.pdf
https://kgst.ru/images/13-02-11_%D0%A2%D0%AD%D0%A0%D0%9E.pdf
https://kgst.ru/images/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%A2%D0%AD%D0%A0%D0%9E_2017.pdf
https://kgst.ru/images/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%A2%D0%AD%D0%A0%D0%9E_2017.pdf
https://kgst.ru/images/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%A2%D0%AD%D0%A0%D0%9E_2017.pdf
https://kgst.ru/images/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%A2%D0%AD%D0%A0%D0%9E_2017.pdf
https://kgst.ru/images/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%A2%D0%AD%D0%A0%D0%9E_2017.pdf
https://kgst.ru/images/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%A2%D0%AD%D0%A0%D0%9E_2017.pdf
https://kgst.ru/images/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%A2%D0%AD%D0%A0%D0%9E_2017.pdf
https://kgst.ru/images/23.02.03_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_22.04.2014__383.pdf
https://kgst.ru/images/23.02.03_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_22.04.2014__383.pdf
https://kgst.ru/images/23.02.03_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_22.04.2014__383.pdf
https://kgst.ru/images/23.02.03_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_22.04.2014__383.pdf
https://kgst.ru/images/23.02.03_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_22.04.2014__383.pdf
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

23.02.07 

Техническое обслу-

живание и ремонт 

двигателей, систем 

и агрегатов автомо-

билей 

Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобиль-

ного транспорта, приказ 

Минобрнауки России от 

09.12.2016 № 1568 

09.02.01 
Компьютерные си-

стемы и комплексы 

Компьютерные системы и 

комплексы, приказ Мино-

брнауки России от 

28.07.2014 № 849 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зда-

ний и сооружений 

Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений, 

приказ Минобрнауки Рос-

сии от 11.08.2014 № 965 

Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооруже-

ний, приказ Минобрнауки 

России от 10.01.2018 № 2 

38.02.03 

Операционная дея-

тельность в логи-

стике 

ПРИКАЗ от 28 июля 2014 

г. N 834 

15.01.05 

Сварщик (ручная и 

частично механизи-

рованной 

сварки(наплавки) 

Сварщик, приказ от 29 ян-

варя 2016 г. № 50 

23.01.03 

Мастер по ремонту 

и обслуживанию ав-

томобилей 

ФГОС СПО 23.01.17 "ма-

стер по ремонту и обслу-

живанию автомобиля", 

приказ № 151 от 

09.12.2016 

 

https://kgst.ru/images/2019/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_23.02.07-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%A2%D0%9E%D0%90-19.pdf
https://kgst.ru/images/2019/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_23.02.07-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%A2%D0%9E%D0%90-19.pdf
https://kgst.ru/images/2019/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_23.02.07-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%A2%D0%9E%D0%90-19.pdf
https://kgst.ru/images/2019/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_23.02.07-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%A2%D0%9E%D0%90-19.pdf
https://kgst.ru/images/2019/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_23.02.07-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%A2%D0%9E%D0%90-19.pdf
https://kgst.ru/images/09.02.01_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_28.07.2014__849.pdf
https://kgst.ru/images/09.02.01_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_28.07.2014__849.pdf
https://kgst.ru/images/09.02.01_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_28.07.2014__849.pdf
https://kgst.ru/images/09.02.01_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_28.07.2014__849.pdf
https://kgst.ru/images/08.02.01_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_11.08.2014__965.pdf
https://kgst.ru/images/08.02.01_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_11.08.2014__965.pdf
https://kgst.ru/images/08.02.01_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_11.08.2014__965.pdf
https://kgst.ru/images/08.02.01_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_11.08.2014__965.pdf
https://kgst.ru/images/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_08.02.01_%D0%A1%D0%AD%D0%97_18_.pdf
https://kgst.ru/images/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_08.02.01_%D0%A1%D0%AD%D0%97_18_.pdf
https://kgst.ru/images/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_08.02.01_%D0%A1%D0%AD%D0%97_18_.pdf
https://kgst.ru/images/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_08.02.01_%D0%A1%D0%AD%D0%97_18_.pdf
https://kgst.ru/images/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81_%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B_.pdf
https://kgst.ru/images/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81_%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B_.pdf
https://kgst.ru/images/15.01.05_%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_29_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F_2016_%D0%B3.__50.pdf
https://kgst.ru/images/15.01.05_%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_29_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F_2016_%D0%B3.__50.pdf
https://kgst.ru/images/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_23.01.17_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
https://kgst.ru/images/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_23.01.17_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
https://kgst.ru/images/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_23.01.17_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
https://kgst.ru/images/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_23.01.17_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
https://kgst.ru/images/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_23.01.17_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

09.01.03 

Мастер по обра-

ботке цифровой ин-

формации 

ФГОС СПО 230103.02, 

"Мастер по обработке 

цифровой информации", 

2013г. 

08.01.25 

Мастер отделочных 

строительных и де-

коративных работ 

Приказ Минобрнауки Рос-

сии от 09.12.2016 N 1545 

 

8. Наличие у мастеров профессионального обучения целост-

ных комплексов учебно-методического обеспечения по произ-

водственному обучению 

Код   

профессии  

специальности 

Наименование профессии 

специальности 

Комплект 

учебно- 

методического 

комплекса 

1 2 3 

38.02.04 Коммерция 3 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического обо-

рудования  (по отраслям) 

3 

23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транс-

порта 

3 

23.02.07 

Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

3 

09.02.01 
Компьютерные системы и 

комплексы 
3 

https://kgst.ru/images/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/fgos/2013/%D0%9C%D0%A6.rtf
https://kgst.ru/images/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/fgos/2013/%D0%9C%D0%A6.rtf
https://kgst.ru/images/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/fgos/2013/%D0%9C%D0%A6.rtf
https://kgst.ru/images/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/fgos/2013/%D0%9C%D0%A6.rtf
https://kgst.ru/images/2020/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%A1%D0%9F%D0%9E_08.01.25_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_09.12.2016_N_1545_1.pdf
https://kgst.ru/images/2020/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%A1%D0%9F%D0%9E_08.01.25_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_09.12.2016_N_1545_1.pdf
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
3 

38.02.03 
Операционная деятельность в ло-

гистике 
3 

15.01.05 
Сварщик (ручная и частично ме-

ханизированной сварки(наплавки) 
3 

23.01.03 
Мастер по ремонту и обслужива-

нию автомобилей 
3 

09.01.03 
Мастер по обработке цифровой 

информации 
3 

08.01.25 
Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ 
3 

 

Методическая служба Коркинского горно-строительного 

техникума строго следит за наличием и соответствием ФГОС 

СПО у мастеров ПО комплексов учебно-методического обеспе-

чения по производственному обучению. 

9. Наличие у преподавателей целостных комплексов учебно-

методического обеспечения специальных дисциплин 

Код   

профессии 

специальности 

Наименование профессии 

специальности 

Комплект 

учебно- 

методического 

комплекса 

1 2 3 

38.02.04 Коммерция 22 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического обору-

дования  (по отраслям) 

22 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

23.02.03 

Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транс-

порта 

22 

23.02.07 

Техническое обслуживание и ре-

монт двигателей, систем и агре-

гатов автомобилей 

18 

09.02.01 
Компьютерные системы и ком-

плексы 
22 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
21 

38.02.03 
Операционная деятельность в 

логистике 
22 

15.01.05 

Сварщик (ручная и частично  

механизированной 

сварки(наплавки) 

16 

23.01.03 
Мастер по ремонту и обслужива-

нию автомобилей 
6 

09.01.03 
Мастер по обработке цифровой 

информации 
8 

08.01.25 
Мастер отделочных строитель-

ных и декоративных работ 
6 

 

 

Методическая служба Коркинского горно-строительного 

техникума строго следит за наличием и соответствием ФГОС 

СПО у преподавателей комплексов учебно-методического обес-

печения специальных дисциплин.
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Приложение 2 

 

Анализ проведенного классного часа 

 

Дата 20.05.2022 г. 

курс, группа  

(специальность) 

I курс, группа Ш-20, (19601) Швея 

проводит (Ф.И.О.) Календарева Н. Ю. 

Тема Этническая тема в коллекции современ-

ной одежды 

Воспитательные цели − познакомить студентов с историей сара-

фана уральских казачек  

− воспитание эстетического отношения к 

окружающему миру, культуры мышле-

ния и речи 

− пробуждение познавательного интереса к 

учебному предмету 

− развитие способности к сотрудничеству, 

общению, работе в коллективе 

Задачи  мероприятия − сформировать умения и навыки практи-

ческого характера: подбор материала, эс-

тетические и эксплуатационные показа-

тели одежды; 

− изучить понятие, этнический стиль в 

одежде; 

− исследовать методические аспекты моде-

лирования и художественного оформле-

ния одежды 

Подготовительная ра-

бота 

разработать план, подобрать методиче-

скую литературу, распределить роли уча-

щихся в подготовке классного часа 
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Содержание меропри-

ятия 

Знания: основных базовых понятий 

назначения одежды; 

Умения: осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональ-

ных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

Навыки: использовать информационно-

коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной дея-

тельности. 

Работать в коллективе и команде, обеспе-

чивать ее сплочение, эффективно об-

щаться 

Методы воспитания Инициативная группа, после изучения 

нормативной и художественной литера-

туры, подготовила сценарий классного 

часа. Студенты подготовили презентации 

«Русский народный сарафан», «Сарафан 

уральских казачек» 

Отзывы учащихся о 

проведении мероприя-

тия 

Мероприятие понравилось, получили 

много новой информации 

Анализ, вывод, заклю-

чение 

Цели классного часа достигнуты, все уча-

щиеся были задействованы в работе. Ин-

терес к мероприятию средний; 

- положительные стороны: инициативная 

группа, после изучения нормативной и 

художественной литературы, подгото-

вила сценарий классного часа (презента-

цию, викторину),  

- недочеты при проведении мероприятия: 
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недисциплинированность, нежелание ка-

чественно выполнять задания 

Пожелания и предло-

жения 

 можно проводить демонстрацию сарафа-

нов сшитых самими студентками 

 

 

 

Сценарий внеучебного воспитательного мероприятия 

 

Классный час «Этническая тема в коллекции современной 

одежды» 

Цели: Познакомить студентов с историей Русского сара-

фана, сарафана уральских казачек; воспитание эстетического 

отношения к окружающему миру, культуры мышления и речи; 

пробуждение познавательного интереса к учебному предмету; 

развитие способности к сотрудничеству, общению, работе в 

коллективе. 

Предварительная подготовка: помимо подготовки пре-

зентации, классному руководителю нужно подобрать материал, 

который включен в рассказ и хорошо, если этот материал будет 

демонстрироваться через проектор. Также классному руководи-

телю потребуется помощь нескольких студентов из группы. 

Оформление кабинета: кабинет оформлен стенгазетами 

«Этническая тема в коллекции современной одежды» 

Ход классного часа 

Классный руководитель:  

Мир одежды – это особое пространство, пространство ин-

триги и творчества, пространство для создания наших внешних 

образов и ролей, влияющих на наш внутренний мир и на наше 

окружение, определяющих тон и настроение нашей жизни.  
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Одежда – немаловажная часть искусства жизни. С помо-

щью одежды мы выстраиваем отношения со своими ролями, она 

позволяет нам создать высказывание, утвердить нечто суще-

ственное для нас, дает голос внутреннему. В этом смысле 

одежда своего рода форма невербальной коммуникации, задаю-

щая такой контекст, который действует гораздо сильнее слов. 

Достаточно представить, какой посыл, например, может нести 

похожая одежда в подростковой среде – что-то подобное «мы с 

тобой одной крови». Одежда позволяет выразить нематериаль-

ное в материальном; это та сила, которой не стоит пренебрегать. 

Одежды, которые мы носим – как кожа, наша вторая кожа. 

Она обрамляет тело, нашу сущность, выявляя или подчеркивая те 

стороны личности, которые мы хотим предъявить миру, или же 

сообщая новые черты, тем самым расширяя наши возможности. 

Одежда – наш инструмент, это то, благодаря чему мы мо-

жем налаживать контакт между телом и разумом, отношение к 

своей одежде раскрывает отношения и со своей жизнью. 

Одежда дает нам колоссальные возможности для самовыраже-

ния, воздействия на мир, создания в себе нужной эмоции или 

настроения. 

Особо актуальным остается этнический стиль в одежде, 

который привлекает своей самобытностью и многогранностью. 

Он не выходит из моды и вдохновляет на эксперименты. Этно-

стиль предусматривает умение воспроизводить типичные осо-

бенности национального костюма в современном образе. 

Демонстрация видео «Виды этнических стилей в совре-

менной одежде». 

Классный руководитель: (слайд 2) 

Этническая культура – это культура людей, связанных 

между собой общностью происхождения (кровным родством) и 

совместно осуществляемой хозяйственной деятельностью, 
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единством, "крови и почвы", почему она и меняется от одной 

местности к другой. Местная ограниченность, жесткая локали-

зация, обособление в племя, общины, этническую группу – одна 

из основных черт этой культуры. 

Уральские казаки или Уральское казачье войско (до 1775 и 

в 1917 – Яицкое войско) – группа казаков в Российской импе-

рии. Размещаются  на западе Уральской области (ныне северо-

западные области Казахстана и юго-восточная часть Оренбург-

ской области), по среднему и нижнему течению реки Урал (до 

1775 – Яик). Со второй половины XVI века русское правитель-

ство привлекало яицких казаков для охраны юго-восточных гра-

ниц и военной колонизации. 

За время своей многовековой истории казачество вырабо-

тало свой особый жизненный уклад, свое мировоззрение и куль-

турную самобытность. Казачеству, возможно, как ни какой дру-

гой части русского народа довелось испытать на себе губитель-

ные последствия разного рода социальных экспериментов. Но, 

не смотря на все эти беды, казачество как особое этнокультур-

ное образование продолжает существовать и поныне. 

Этнический стиль отличается от других модных тенден-

ций. Ему присущи характерные детали национального костюма.  

Ведущая 1. (слайд 3) 

Одежда в этно-стиле отличается удобством и свободой 

кроя. Она эстетична и практична, не сковывает свободу движе-

ний, удобна и комфортна в эксплуатации. Одежда гардероба из-

готавливается из натуральных тканей, не раздражающих кожу и 

не причиняющих дискомфорт во время эксплуатации. 

Русский этнический образ узнаваем, начиная от цвета и за-

канчивая вышивками, набивными орнаментами и традицион-

ным декором, присущим русским национальным костюмам. По-

мимо хлопка, льна, шерсти и шелка, одежда может быть пошита 
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из сатина, грубого сукна, бархата и кружева. Немало предметов 

гардероба щедро украшается вышивкой и бахромой. 

Таким вещам присущи красные, черные, белые, зеленые, 

золотые, терракотовые и песочные оттенки. Изделия могут быть 

однотонными или с рисунками, среди которых более актуальны 

цветочные, растительные темы. Такой гардероб включает верх-

нюю одежду из меха соболя, горностая, куницы, чёрно-бурой 

лисы. 

Ведущая 2. (слайд 4) 

Среди вещей в этно-стиле всегда найдется платье или са-

рафан А-силуэта и юбка-колокол с украшенным подолом. Богат 

и выбор аксессуаров: это всевозможные яркие платки, шапки с 

мехом, косынки, сумки с вышитым орнаментом, плетеные босо-

ножки, лодочки, ботильоны с меховой оторочкой. 

Современный образ в этническом стиле должен привле-

кать внимание, но не быть полностью пестрым. Выгодно под-

чёркивает достоинства фигуры, не перегружая лук женщины 

обилием цвета и украшений. 

Классный руководитель –  С древних времён сарафан 

считался незаменимой одеждой. Его можно было использовать 

и летом, и зимой. Благодаря тому, что его достаточно просто 

шить, он стал поистине незаменимым видом одежды. Его можно 

сшить самим по простому чертежу и даже без него. 

Ведущая 1. Особенности русского народного сарафана 

(слайд 5) 

Отличительной чертой изделий является то, что их шили 

из специально сотканных материалов. В XIX столетии большое 

количество вещей были естественных оттенков, то есть не окра-

шенных. С развитием швейных мануфактур появилась возмож-

ность покупать ткани разных оттенков и мастерить из них 

одежду для всей семьи. 
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Ведущая 2. Из каких элементов состоит русский народный 

сарафан: (слайд 6) 

Русский сарафан всегда включает в себя специфические 

символы-обереги, играющие для крестьян определённую роль. 

Например, края сарафана, всегда украшались различными вы-

шивками, порой очень сложными. В этих символах были за-

шифрованы знаки, которые помогали оберегать от сглаза, злых 

духов или разного рода колдовства его владелицу. 

Стоит отметить важную деталь: на спине изображался об-

раз, который получил название «лягушка» или «вилка». Этот 

символ действительно во многом напоминает лягушку, которая 

считается символом богатства и плодородия. Женщины с древ-

них времён верили, что такой оберег может защитить здоровье 

не только владелицы сарафана, но и её детей. 

Классный руководитель Русский сарафан включает в 

себя следующие основные элементы:  

− две боковые детали; 

− передняя половинка; 

− задняя половинка; 

− подклад до бёдер. 

Ведущая 2. (слайд 7) 

Исторически каждый российский регион имел собствен-

ный фасон народного костюма. Выкройки русских сарафанов 

различались в зависимости от возраста, социального и экономи-

ческого положения женщины. 

Классный руководитель Фасоны традиционного изделия 

− Прямой, слегка расклешенный. 

− Прямой со сплошным швом спереди (с застежкой из 

ряда пуговиц). 

− Расклешенный (слегка или сильно), состоящий из лифа 

и юбки. 
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− Расклешенный при помощи выкроенных по косой боко-

вых клиньев. 

Классическая модель складывается из шести частей и 

снабжается подкладкой, достигающей уровня бедер. Передняя, 

задняя и боковые полотна состоят из двух деталей. Боковые 

швы выполняются на уровне талии. 

Ведущая 1. (слайд 8) 

Казалось бы, 21 век окончательно избаловал нас выбором. 

Кажется, что можно подобрать что угодно и на любой вкус. Мы 

надеваем модное, дизайнерское, особенное, при этом резонно 

хотим оставаться собой. Но ещё чуть больше 100 лет назад всё 

это уже было? Или нет? Давайте, разберёмся. 

Как и сейчас, на рубеже 19 и 20 веков казачки Урала и 

Оренбуржья хотели следовать моде. Хотя вера – многие из ка-

заков этого региона были старообрядцами – напрямую влияла 

на сохранение в первую очередь традиционного вида женской 

одежды. Однако, трансформация деталей, материалов, добавле-

ние элементов городской моды шли неумолимо. 

Исходя из анализов музейных и фотоматериалов, а так же 

благодаря описаниям современников и этнографов, можно 

утверждать, что в нашем регионе бытовали три разновидности 

комплексов женской одежды: 

1. комплекс женской одежды с сарафаном; 

2. комплекс женской одежды с сарафанкой; 

3. так называемая «городская мода». 

Ведущая 2. (слайд 9) 

Безусловно, самым древним из них был уральский сара-

фан. Часто в литературе и музейных описаниях этот тип сара-

фана называют косоклинным, но это неправильно: по крою дан-

ный сарафан не имеет клиньев вовсе. 

Шился он чаще всего из дорогих шёлковых материалов: 

парчи, жаккарда и прочих. Особенностью, а также визуальным 
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отличием от сарафанки, являлось наличие широких позументов 

или галунов, которые вертикально расположены от шеи до по-

дола. Галуны, нашитые спереди на подол сарафана, назывались 

«усами», а небольшой (или вполне приличных размеров, в зави-

симости от достатка хозяйки) шлейф позади – «хвостом». Сара-

фан со шлейфом так же назывался «сарафан с таском». 

Классный руководитель – (слайд 10) 

Помимо позумента, уральский сарафан украшался доро-

гими пуговицами, что делало его еще наряднее. 

Позумент изготавливался из металлизированной золотой 

или серебряной нити с применением бити (тонких металличе-

ских полосок). Из них же нередко делался и роскошный пояс для 

сарафана. На уральской казачке традиционный золотный пояс. 

Сарафан на рубеже 19 и 20 веков стал уже исключительно 

праздничной одеждой, которую надевали в самые важные даты: 

свадьбу, первопрестольные праздники. 

Ведущая 1. В отличие от сарафана, сарафанка могла быть 

и праздничной, и обиходной. Её отличал крой и простота мате-

риалов, а так же отсутствие галуна. Однако, праздничные сара-

фанки часто шились из шёлка. 

Для того, чтобы сразу понять отличие, можно взглянуть на 

фото семьи Санковых Сакмарского района Оренбургской обла-

сти: женщина справа в традиционном уральском сарафане, 

остальные в сарафанках. Праздничные сарафанки часто обши-

вались кружевом несколько выше подола и красиво вышива-

лись машинной стёжкой на спинке. 

Ведущая 2. (слайд 11) 

Оба комплекса одежды объединяли так называемые «ру-

кава», которые надевались под сарафан или сарафанку. 

Праздничные, шились из нарядных шелков и украшались 

полосой позумента. Но основная часть – «станушка», скрытая 

одеждой – всегда была из простых тканей, чаще всего хлопка. 



112 

 

Классный руководитель (слайд 12) 

Даже «городская мода», различного вида парочки, кофты 

и юбки претерпели изменения согласно местному вкусу. Чаще 

всего они в праздничных вариантах шёлковые и яркие. Юбки 

дополнены полосами кружев как на сарафанках. Надеты аксес-

суары, которые используются только на Урале и в Оренбуржье 

(кардонки с ширинками, вышитые манжеты и прочее) 

Ведущая 1. Особую роль в одежде нашего региона играл 

цвет. Вы наверняка заметили, что богатые праздничные вари-

анты одежды из шёлка у нас обязательно яркие. Местный цве-

тотип (набор цветов) одежды почти не знает исключений. Не 

были такими разве что возрастные варианты одежды. Чем 

ближе девушка была к браку – тем ярче была её одежда, которая 

потом достаточно долго таковой и оставалась уже в браке. Лишь 

с исходом лет эта яркость терялась. 

Ведущая 2. (слайд 13) 

У восточных славян нет пестрых цветовых сочетаний и без-

думных объединений. Каждый цвет несет свою символику и по 

древним поверьям налагает отпечаток на жизнь человека. Тради-

ционные цвета: Черный – символ земли. Красный – символизи-

рует любовь, радость, женскую красоту и мужскую статность. Бе-

лый – цвет невинности и чистоты. Синий – цвет воды, как символ 

духовного уединения и богатства. Зеленый – символизирует мо-

лодость и обновление. Желтый – цвет благополучия. 

Настоящий уральский сарафан – это цветущий среди сте-

пей тюльпан, это традиция, которая достойна, жить и сейчас, и 

не только на сцене. 

Классический наряд уральской казачки – сарафан, в ком-

плект которого входили рубаха, собственно сарафан подвзде-

вок. Рубаха шилась из двух частей – «рукавов» и облегающего 
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тело «стана». У уралок рукава имели плечевые вставки – «по-

лики», которые отделывались широким серебряным или золо-

тым позументом – «галуном», закрывавшим шов. 

Поскольку рукава, в отличии от стана рубахи выглядывали 

из сарана-на, их шили из нарядных дорогих тканей, шелк, атлас. 

Стан из простого холста, ситца. Рукава зачастую передавались 

по наследству. Особенностью уральской рубахи были очень ши-

рокие, пышные рукава. Низ рукава имел неширокий манжет, во-

рот рубахи – невысокую стойку.  

Сарафан, вид платья, надевался поверх рубахи. У казачек 

он закрывал грудь до самой шеи и опускался до пола. Он не рас-

пахивался на две полы, а был сплошным. Два позумента, шед-

шие от ворота до низа спереди сарафана, изображали ложные 

полы, служившие для украшения. На них нашивали позолочен-

ные пуговицы. Конечно, так отделывали парадные сарафаны. 

обиходные не имели ни галунов, ни пуговиц и шились из про-

стых тканей. 

(слайд 14) Головные уборы женщин были строго регламен-

тированы. Считалось большим грехом «показать волосы» по-

стороннему мужчине. Незамужние девушки носили перевязки – 

широкие полоски ткани, которыми обвязывали голову, завязы-

вая сзади. Иногда на лоб приспускали поднить – сетку из бисера 

или жемчуга и накрывали все это сооружение платком. 

Перед свадьбой одну косу расплетали на две и укладывали 

на макушке кольцом. На него надевали волосник – вид шапочки, 

обод, обтянутый тканью – головной убор замужней казачки. Во-

лосник имел ритуальное значение. если казачка выходила замуж 

«убегом», без благословения родителей, надевать его на свадьбе 

не могла, во избежание порчи. Также нельзя одевать, когда ее 

будут хоронить. Парадный головной убор замужней казачки 
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был в виде кокошника – «сорока». Его обтягивали дорогой тка-

нью и украшали бисером и драгоценными камнями.  

Казачки строго соблюдали правило надевать на богослу-

жение не голову «три покрывала» – волосник, сороку, платок 

(или перевязь, волосник, платок) 

Мастер-класс по самостоятельному пошиву сарафана 

Классный руководитель – (слайд 15) 

Для тематической вечеринки и народного гуляния можно 

просто купить сарафан. Правда, даже начинающая рукодель-

ница может сшить его самостоятельно. Чтобы изготовить рус-

ский сарафан своими руками, достаточно лишь правильно про-

извести снятие мерок, создать выкройку и строго придержи-

ваться инструкции. Технология пошива косоклинной и прямой 

модели при этом будет несколько отличаться, но в любом слу-

чае сложностей не вызывает. Классный руководитель –  Строим 

выкройку сарафана для девочки 

Выкройку довольно просто начертить в следующем по-

рядке самостоятельно следуя определённой схеме: 

1. Подготовьте отрез ткани, обязательно его прогладить 

перед началом работы. 

2. Далее следует выкроить из материала прямоугольник 

или трапецию (одна сторона должна соответствовать охвату 

груди, а другая желаемой длине изделия). 

3. Добавьте припуски на сшивание деталей около 1,5 см. 

4. Начертите лямки шириной от 5 см и более (длина зави-

сит от индивидуальных предпочтений ребёнка и его возраста). 

5. Полученные элементы выкройки следует вырезать из 

бумаги. 

Ведущая 1  

Сарафан для девочки сшить не составит труда. Применять 

при его изготовлении можно как шелковые, так и шерстяные, 
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хлопчатобумажные материалы. Также изделие можно дополни-

тельно оснастить подкладкой. Кроме того, понадобятся в работе 

следующие материалы: 

− ленты, ширина которых варьируется в пределах 3,5 – 4 

см. С их помощью будет обшиваться верх и лямки; 

− пуговицы, оснащенные своеобразной ножкой. Их пона-

добится около 20 шт.; 

− декоративный шнурок, с помощью которого будут отде-

ланы застежки. 

Ведущая 2. (слайд 16) 

На начальном этапе создания сарафана для девочки сле-

дует произвести снятие мерок. Первым делом при этом следует 

определить высоту от щиколотки до подмышечной впадины. 

Такая длина для детского наряда считается оптимальной. Если 

сделать его немного длиннее, ноги будут путаться в подоле. 

Также следует узнать обхват груди. Чтобы определить ширину 

подола, достаточно умножить данный параметр на 3. 

Выкройка сарафана производится по несложной схеме. Из-

начально нужно на листе начертить трапецию с высотой, равной 

длине будущего наряда. Верх и низ соответствует объему груди 

и ширине нижней части. Удобнее всего сложить бумагу попо-

лам, а все значения разделить на 2. 

Ведущая 1. (слайд 17) 

По периметру делаются припуски, равные приблизительно 

1,5 см. Полученные детали вырезаются и прикладываются к за-

благовременно проглаженному полотну. 

 После подготовки лекала все детали вырезается. Одна из 

них выступает в качестве переда, а вторая – спинки. Данные эле-

менты необходимо сшить друг с другом. С одного из боков при 

этом оставляют отступ, для создания застежки. С этой целью 

будут использоваться пуговицы или же молния. 
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После изготовления основной части нужно вшить замок, 

зафиксировать лямки и украсить верх, а также низ изделия с по-

мощью лент. По всей длине передней части пришиваются пуго-

вицы. С целью имитации застежки из шнура также создаются 

петли. Готовый предмет гардероба дополнительно украшается. 

С этой целью могут использоваться атласные ленточки, бисер 

или же вышивка.  

Ведущая 1. Вам понадобится 

– швейная машинка; 

– ткань (стоит учитывать, что для девочек лучше всего по-

дойдут хлопковые материалы, а также шелковые материалы, 

если речь идёт о празднике.); 

– сантиметровая лента, линейка, нитки, ножницы, иголки; 

– мелки, булавки; 

– резинка; 

– крупные декоративные пуговицы; 

– брошка. 

Ведущая 2. Шьём сарафан на девочку своими руками 

Когда все детали готовы, можно начать пошив изделия на 

швейной машинке. Это можно сделать, соблюдая определённую 

последовательность: 

1. Юбки следует сложить плотно пополам, изнаночной 

стороной наружу. Затем прокладывается шов с отступом от края 

примерно 1,5 сантиметра. Вверху следует оставить небольшое 

пространство, чтобы пришить в дальнейшем застёжку. Его 

длина равна длине молнии с небольших запасов в 2–3 см. 

2. Далее вшивают молнию и обмётывают края шва, защи-

щая ткань от осыпания. После этого швы следует прогладить и 

разутюжить. 

3. Верх ткани прострачивается плотными стежками, 

чтобы можно было стянуть полотно до размера, соответствую-

щего длине кокетки без припусков. 



117 

 

4. Далее пришиваем юбку к верхней части изделия. Для 

этого сгибаем кокетку на две части лицевой стороной внутрь и 

затем сшиваем боковые срезы. Выворачиваем сарафан. 

5. Далее примётываем внутреннюю сторону верхней ча-

сти изделия к подолу и снова прострачиваем. 

6. Сшиваем полученные лямки и выворачиваем их 

налицо. Далее пристрачиваем их к месту стачивания юбочной 

части и полочки с внутренней части вещи и регулируем их на 

девочке в ходе примерки. Нужно прислушиваться к пожеланиям 

будущего обладателя вещи, т. к. она в первую очередь должна 

быть удобной. 

7. Обрабатываем открытые срезы каймой и украшаем из-

делие кружевом, оборками или бисером. 

Ведущая 1. (слайд18) 

Выкройка русского сарафана на взрослого 

Чертёж женских вещей в отличие от детских более слож-

ный. Её лучше сделать с учётом индивидуальных особенностей 

фигуры 

Ведущая 2. Как правильно снимать мерки с женщины 

Для построения выкройки нужды следующие мерки – 

объём груди и спинка. Снимать мерки самостоятельно не полу-

чится. Лучше пригласить какого-нибудь помощника для этих 

целей. Во время измерений женщина должна стоять прямо и не 

сутулясь. 

Объём груди меряется по самой выступающей точке на 

груди и выступу лопаток на спине. Сантиметровая лента должна 

лежать свободно. Можно также померить ширину груди и ши-

рину спины. В этом случае мерят расстояние от подмышечных 

впадин по самому широкому месту груди. 

Затем точно так же от подмышек, только уже по лопаткам. 
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Классный руководитель –  Построение выкройки рус-

ского народного сарафана для взрослого 

Женское изделие будет состоять из нескольких деталей. 

Причём многие высоты при построении лекала лучше взять по 

своему личному предпочтению. Следует соблюдать определён-

ную последовательность при построении выкройки: 

1. Сначала чертятся части спинки и полочки. В качестве 

ширины берутся ширина груди и спины соответственно, а вы-

сота составляет примерно 10 см. 

2. С каждого нижнего края спинки и полочки следует сде-

лать отступ по 0,5 см, слегка заузив тем самым деталь. 

3. Лямки чертят по размеру 30х8 см (их длина уточняется 

на примерке). 

4. Далее следует начертить две трапеции для подола. Их 

размер определяется с учётом желаемой длины будущего изде-

лия. Ширину верхнего основания следует сделать различной. 

Например, задняя часть полотна должна быть больше на 5 см 

ширины спины, а переднее на 8 см. 

5. К каждому элементу выкройки необходимо добавить 

припуски на швы около 1,5 см. 

6. Выкройки подписывают и указывают на них направле-

ние долевой нити. 

7. Завершающим этапом является вырезание полученных 

чертежей. 

Ведущая 1. Как сшить русский сарафан для взрослого 

Полученные лекала укладываем на выбранной ткани и ска-

лываем булавками. Их следует обвести мелом или кусочком 

мыла и обязательно прибавить до 1,5 см на дальнейшую обра-

ботку. Данные элементы вырезаем и начинаем сборку в следу-

ющей последовательности: 
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1. Сначала следует сшить боковые срезы кокеток. Верх-

нюю часть лучше сразу обработать тесьмой. Это один из самых 

простых способов. На центральной части переднего полотнища 

пришиваем яркую ленточку. 

2. Затем уравнивают боковые срезы, скалывают их булав-

ками и прошивают на машинке. 

3. Край изделия рекомендуется прошить яркой ленточной 

из цветного материала и также проложить вдоль него тесёмку. 

4. Верх полотнища прострачивают крупной строчкой для 

удобства сборки, которая должна равняться по ширине кокетке. 

5. Далее сшиваем кокетку с нижней частью изделия. 

6. Лямки складывают пополам, отстраивают и проклады-

вают тесёмку по краю. После примерки их можно пришивать к 

полочке. 

Классный руководитель –  Как украсить русский народ-

ный сарафан 

Этнический сарафан представляет собой нарядное изде-

лие. По подолу его украшают крупным орнаментом. Его обычно 

делают с помощью аппликации из узорного ситца красного 

цвета. Рисунок представляет собой прямую линию с цепочкой 

ромбов по каждой стороне. Верх украшают красной бейкой из 

ситца. Образ отлично дополняет простая белая рубашка с вы-

шивкой вокруг горловины или на рукавах. 

Такая одежда востребована в фольклорных кружках и сту-

диях. Многие современные женщины присматриваются к этно-

стилю и используют его элементы в пошиве одежды. 

Классный руководитель – (слайд19) 

Даже сейчас национальные костюмы продолжают оста-

ваться популярными. Правда, сфера их применения стала не-

сколько иной. Дети такие наряды надевают для театральных по-

становок, исполнения народных песен или же национальных 
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танцев. Взрослые, как правило, их надевают на тематические ве-

черинки и мероприятия, которые посвящены культуре русского 

народа. Также их шьют для выступлений. 

Ведущая 1. (слайд 20) 

Платья и сарафаны в этно-стиле, являются сейчас очень 

популярны. Их отличает женственность линий, широкий крой, 

сборки, драпировки, клеш от груди, скромность и удобство. 

Шьются такие платья и сарафаны длиной «макси» или «миди». 

Платье может быть как повседневным, так и вечерним – образ 

выглядит цельным и в одном, и в другом случае и, являясь до-

вольно ярким акцентом само по себе, не требует большого ко-

личества украшений и аксессуаров. 

(слайд 21) Сарафан в этническом стиле будет очень уме-

стен на прогулках с друзьями, в поездках к морю и на летнем 

отдыхе. Его можно дополнить короткой джинсовой курточкой 

и плетеными сандалиями, чтобы образ получился завершенным. 

Очень популярными являются белые сарафаны и платья, укра-

шенные кружевом и вышивкой на лифе. Они смотрятся по-лет-

нему легко и оригинально. 

Льняные или ситцевые блузы, украшенные вышивкой, 

также смотрятся нежно и трогательно. Их можно сочетать с 

брюками, джинсами, юбками или джинсовыми комбинезонами.  

Ведущая 2. (слайд 22) 

Современность наложила отпечаток на имидж уральских ка-

заков, и дополнила его гламурными вещами. В целом базовый гар-

дероб славянской стилизации должен содержать следующие вещи:  

Длинный просторный сарафан. Это может быть классиче-

ское платье в пол или платья типа рубаха, пересобранное ре-

мешком, с этническими узорами.  

Славянские футболки – современная стилизация, которая 

дополнит молодежный гардероб.  
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Данный стиль диктует свои условия по сочетанию фактур 

и цветов. Девушкам в расшитых оберегами сарафанах необхо-

димо забыть об обуви на каблуках. Легкости добавят сандалии 

и балетки. В сочетании с многослойными юбками именитые ди-

зайнеры советуют использовать майки. Это может быть одно-

цветный топ или топ с нанизанными на бретельках бисеринами. 

Такое объединение подчеркнет объемная сумка. Платья сове-

туют сочетать с кожаными куртками или джинсовыми безрукав-

ками. Облегающие леггинсы создадут хороший дуэт с крестьян-

ской туникой. Славянские футболки являются базой для город-

ского образа. Они уместны и на вечеринке, и в повседневности. 

В дополнении ярким клатчем, такая футболка может выглядеть 

гламурно. . 

Ведущая 1.  (слайд 23) 

Детали народного костюма встречаются даже на показах 

мод. Сейчас в тренде этнические мотивы. Нередко подобные 

фасоны используются при создании свадебных платьев.  

Ведущая 2. (слайд 24) 

В новом сезоне сарафаны завоевали прочное место в кол-

лекциях мировых домов моды. Как правило, это длинные мо-

дели, выдержанные в традиционном стиле и дополненные уль-

трасовременными деталями.  

Классный руководитель 

В казачьей одежде реализованы и культура, и теплая энер-

гетика славянского народа. Современная мода славит ураль-

скую красавицу и принадлежащую ей нежность, чистоту, ро-

мантичность, невинность, и прелестное очарование. Длинные 

платья и всевозможные варианты причесок с косами уже плотно 

внедрились в современный женский образ. 

Таким образом, отдается дань древним традициям.  
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Содержание программы  

студенческой театральной  

эстрадно-молодёжной студии «Импульс»  

 

        Программа дополнительного образования «Студенческая 

театральная эстрадно-молодёжная студия «ИМПУЛЬС» разра-

ботана в соответствии с основными положениями Закона Рос-

сийской Федерации «Об образовании», типовым положением 

об образовательном учреждении дополнительного образования, 

Положением о порядке аттестации и государственной аккреди-

тации рекомендаций Министерства образования РФ «Организа-

ция и содержание аттестации образовательных учреждений до-

полнительного образования детей» и «Требований к содержа-

нию и оформлению образовательных программ дополнитель-

ного образования детей». (18.06.2003 № 28-02-484/16). 

 

Условия реализации программы 

1. Наличие необходимых условий для занятий: помеще-

ние со свободным пространством, где можно заниматься 10 – 

15 участникам. 

2. Подбор участников «Театральной студии», умение 

увлечь их и сделать своими единомышленниками. 

 3. Последовательное выполнение задач и целей, постав-

ленных программой работы. 

 4. Чёткие требования к себе как к педагогу, к выполне-

нию поставленной задачи.  

 5. Оценка деятельности и результатов выполнения зада-

ний в виде индивидуальных дневников учащихся. 

 

1. Пояснительная записка. 

Театр – это всеобъемлющая форма искусства, требующая 

максимальной разносторонней одаренности. Театр совмещает 

различные виды искусства: музыкальное оформление – музыка, 
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декорации – живопись, пьеса – литература. Театр – как и всякий 

другой вид искусства, обладает безграничными возможностями 

для экспериментирования и творчества. Таким образом, дополни-

тельная образовательная программа театральной студии "ИМ-

ПУЛЬС" направлена на развитие художественно – эстетического 

вкуса, художественных способностей и склонностей к различным 

видам искусства, творческого подхода, эмоционального восприя-

тия и образного мышления, подготовки личности к постижению 

великого мира искусства, формированию стремления к воссозда-

нию чувственного образа воспринимаемого мира. 

Новизна программы состоит в том, что большая роль в 

формировании художественных способностей обучающихся от-

водится регулярному тренингу, который проводится на каждом 

этапе освоения программы.  

В основу программы положены ведущие методологиче-

ские принципы современной педагогики и психологии: систем-

ный подход, личностный подход, деятельностный подход, по-

лусубъектный подход, культурологический подход. 

Актуальность данной программы обусловлена также ее 

практической значимостью. У обучающихся происходит разви-

тие чувственного восприятия, фантазии, эмоций, мысли в про-

цессе воздействия искусства на человека происходит благодаря 

целостному переживанию и осмыслению в искусстве явлений 

жизни. Через это целостное переживание искусство формирует 

личность в целом, охватывая весь духовный мир человека.  

В основе формирования способности к театральному ана-

лизу лежат два главных вида деятельности обучающихся: это 

творческая практика и изучение теории. Ценность необходимых 

для творчества знаний определяется, прежде всего, их систем-

ностью, ведущим, структурообразующим элементом который 

является театральное мастерство. 
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В программе театральной студии «ИМПУЛЬС» предлага-

ются следующие формы работы:  

– практические занятия;  

– общественные мероприятия;  

– концерты;  

– групповые занятия.  

Театральная студия «ИМПУЛЬС» в техникуме является 

предметом дополнительного образования, преследующая сле-

дующую цель: 

Цель: Развитие творческих способностей обучающихся 

средствами театрального искусства.  

Задачи программы:  

Развивающие задачи:  

1) развитие творческих способностей, воображения, фан-

тазии, самостоятельного мышления обучающихся;  

2) развитие коммуникативных навыков;  

3) развитие речевого аппарата;  

4) развитие навыков публичного выступления.  

Воспитательные задачи:  

1) воспитание зрительской культуры;  

2) воспитание национальной гордости через знакомство с 

народными обычаями, обрядами;  

3) формирование навыков работы в коллективе.  

Образовательные задачи:  

1) формирование знаний, умений и навыков актерского ма-

стерства;  

2) формирование знаний, умений и навыков по сцениче-

ской речи;  

3) формирование навыков сценического действия и навы-

ков основ драматизации.  

4) сформировать целостное представление об искусстве;  
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5) сформировать навыки творческой деятельности;  

6) сформировать и расширить представления о понятиях 

общих и разных видов искусства;  

7) сформировать навыки и умения в области актерского 

мастерства;  

8) работать над повышением уровня исполнительского ма-

стерства;  

9) уметь применять на практике полученные знания.  

Особенность программы заключена в том, что педагог, 

отталкиваясь от конкретного содержания урока, сам творит 

каждое занятие, программа должна рассматриваться не как 

неукоснительные требования, а как рекомендации. Программа 

играет роль общего ориентира, где очерчивается круг рассмат-

риваемых проблем, но педагог имеет возможность сам констру-

ировать свой урок, исходя из индивидуальных возможностей и 

особенностей обучающихся. При составлении этой программы, 

за основу была взята авторская программа Сиваченко О.А «Те-

атр, где играют дети» и наполнена своим материалом. 

Организация работы театральной студии.  

Программа ориентирована на обучающихся в возрасте  

16-21 года. Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия 

проходят 2 раза в неделю по 2 академических часа.  

В результате освоения программы, обучающиеся должны:  

– достигнуть состояния актерской раскованности, уметь 

проживать тот или иной литературный сюжет этюдным мето-

дом, импровизировать за достаточно сжатые сроки;  

– воспитывать в себе такие качества, как отзывчивость, со-

переживание, стремление помочь, чувство собственного досто-

инства, уверенность;  
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– ориентироваться в этических вопросах, стремиться к са-

мообразованию, уметь ценить труд в коллективе;  

– овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, 

чувствовать себя комфортно в любой обстановке.  

Главным критерием в оценке деятельности участника те-

атрального объединения является его творческое проявление в 

процессе воплощения на сцене конкретного задания: исполне-

ния роли в спектакле, участие в литературно-поэтической ком-

позиции или выступление в качестве ведущего концертной 

программы.  

Одной из форм контроля является участие в мероприятиях 

техникума, окружных и городских творческих конкурсах. Выс-

шая оценка для участника – получение призового места. 

 

Учебно-тематический план 

№ Темы занятий 
Количество часов 

всего теория практика 

1 2 3 4 5 

 

1 

 

Театральная азбука  

Тема 1. Вводный урок  

Тема 2. Давайте познакомимся  

Тема 3. Что такое театр?  

10 

 

2 

1 

2 

 

0 

3 

2 

Всего по 1 разделу  10 5 5 

 2 Сценическая культура  

Тема 1. Театральный этикет.  

 

4 

 

2 

 

2 

Всего по 2 разделу  4 2 2 

3 Органичность поведения  

Тема 1. Невербальное общение 

актёра со зрителями  

 

 

10 

 

 

4 

 

 

6 

Всего по 3 разделу  10 4 6 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 

4 Техника речи  

Тема 1. Работа с голосом на сцене  

Тема 2. Работа над сценическим 

голосом  

Тема 3. Дикция  

Тема 4. Работа над выразительно-

стью речи  

Тема 5. Знакомство с основами 

риторики 

60 

 

 

1 

2 

 

2 

6 

 

0 

 

11 

10 

 

10 

14 

 

4 

Всего по 4 разделу  60 11 49 

55 Художественное слово  

Тема 1. Художественное чтение  

Тема 2. Разнообразие художе-

ственных приёмов 

10 

 

2 

1 

 

3 

4 

 Всего по 5 разделу  10 3 7 

 

6 

Актёрское мастерство  

Тема 1. Значение поведения в ак-

терском искусстве  

Тема 2. Идейно – тематический 

анализ произведения  

Тема 3. Разработка сценариев 

44 

 

 

8 

 

1 

 

4 

 

16 

 

5 

 

10 

Всего по 6 разделу  44 13 31 

 

7 

Отдых нужен всем  

Тема 1. Приёмы релаксации  

Тема 2. Приёмы борьбы со стра-

хом на сцене 

6  

 

3 

3 

           Всего по 7 разделу 6  6 

Итого: 144 38 106 
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Содержание программы 

 

Раздел 1 Театральная азбука (10 ч.)  

Тема 1. Вводный урок: Цели и задачи объединения. Ин-

структаж по технике безопасности. Знакомство с планом. Вы-

боры актива студии. (2 ч.)  

Тема 2. Давайте познакомимся: игры и тренинги на зна-

комство, сближение коллектива. (4 ч.)  

Тема 3. Что такое театр? Виды театра. Изучение театраль-

ной терминологии. Название элементов убранства сцены и зри-

тельного зала. (4 ч.)  

Раздел 2 Сценическая культура (4 ч.)  

Тема 1. Театральный этикет: Правила поведения в театре. 

Правила поведения на сцене. Правила поведения в зрительном 

зале.  

Раздел 3 Органичность поведения (10 ч.)  

Тема 1. Невербальное общение актера со зрителем: Игра 

«Крокодил». Виды жестов. Виды мимики. Виды эмоций. Панто-

мима. Этюды на заданную тему. 

Раздел 4 Техника речи (60 ч.)  

Тема 1. Работа с голосом на сцене: Монологи. Стихи. От-

рывки. Сценарии.  

(12 ч.)  

Тема 2. Работа над сценическим голосом: Динамика. Ин-

тонация. Эмоциональная окраска голоса. (12 ч.)  

Тема 3. Дикция: Артикуляционная гимнастика. Чистого-

ворки. Скороговорки. Дыхательные упражнения. Звукоподра-

жательные упражнения. (12 ч)  

Тема 4. Работа над выразительностью речи: Упражнения 

для отработки правильной артикуляции и дикции. Упражнения 
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для развития гибкости голоса (умения говорить громче – тише, 

выше – ниже). Упражнения для постановки нужной скорости 

чтения, а также совершенствования чувства темпа и ритма. 

Упражнения для усвоения норм культуры произношения. 

Упражнения на развитие логической выразительности. (20 ч.)  

Тема 5. Знакомство с основами риторики: Упражнение 

«Алфавит». Упражнение «Нарисуй предметы». Упражнение 

«Рассказ на свободную тему». Чтение текста. Передача смысла. 

Конкурс ораторов. (12 ч.) 

Раздел 5 Художественное слово (10 ч.)  

Тема 1. Художественное чтение: Изучение русской клас-

сики. Чтение произведений. (5 ч.)  

Тема 2. Разнообразие художественных приёмов: Чтение 

рассказов с приёмами (Ирония, Пафос, Сарказм). (5 ч.)  

Раздел 6 Актёрское мастерство (44 ч.)  

Тема 1. Значение поведения в актёрском искусстве: Что та-

кое «актёрская фантазия и воображение». Возможности актёра 

«превращать», преображать с помощью изменения своего пове-

дения место, время, ситуацию, партнёров. Выразительность 

действий по наблюдениям в жизни, этюдах, художественной ли-

тературе, кино и театральном искусстве, живописи.  

Тренинги на внимание. Тренинги на воображение. Тре-

нинги на освобождение мышц. Навыки пантомимы. Вырази-

тельное чтение. Сценический этюд (24 ч.). 

Тема 2. Идейно – тематический анализ произведения: 

Прослушивание записей выступления профессиональных ар-

тистов (6 ч).  

Тема 3. Разработка сценариев: Театрализация. Репетици-

онная деятельность. Сценарий и правила работы с ним. Разучи-

вание постановочного материала (14 ч.). 
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Раздел 7 Отдых нужен всем (6 ч.)  

Тема 1. Приёмы релаксации: Дышим, чтобы расслабиться 

и успокоиться. Прогрессивная мышечная релаксация. Умиро-

творяющая визуализация. Стимуляция альфа и тета уровней с 

использованием аудиопрограмм. Входим в альфа-состояние со-

знания самостоятельно (3 ч.). 

Тема 2. Приёмы борьбы со страхом сцене: Причины. Ме-

тоды. Советы (3 ч.). 
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Методическое обеспечение 

Тема Формы  

занятий 

Приемы и методы  

организации образо-

вательного процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Формы  

подведения  

итогов 

1 2 3 4 5 6 

Театральная 

азбука.  

Тема 1. Ввод-

ный урок  

Фронтальная  Объяснение,  

демонстрация нагляд-

ного материала,  

ответы на вопросы. 

Беседа.  

Инструкция по 

Технике Без-

опасности  

Кресла теат-

ральные со 

столешницами, 

доска, стул и 

арка для педа-

гога  

 

Тема 2. Да-

вайте позна-

комимся  

Фронтальная  Игра. Тренинг.   Актовый зал. 

Акустическая 

система. 

Знание игр на 

знакомство и 

сплочение 

коллектива. 

Тема 3. Что 

такое театр?  

Фронтальная  Объяснение,  

демонстрация нагляд-

ного материала.  

Мультимедиа 

презентация, 

видео фильм.  

Карточки с 

терминами.  

Экран, проек-

тор, сцена. 

Кресла теат-

ральные со 

столешницами  

Знание теат-

ральной тер-

минологии, 

разновид-

ность театра  
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 

     и название 

элементов 

убранства 

сцены и зри-

тельного 

зала. 

Сценическая 

культура.  

Тема 1. Теат-

ральный эти-

кет.  

Фронтальная, 

групповая  

Объяснение,  

демонстрация нагляд-

ного материала.  

Постановка миниа-

тюр.  

Мультимедиа 

презентация, 

видео-фильм.  

Экран, проек-

тор, сцена. 

Кресла теат-

ральные со 

столешницами  

Знание пра-

вил поведе-

ния в театре, 

зрительном 

зале, на 

сцене.  

Органич-

ность пове-

дения. 

Тема 1. Не-

вербальное 

общение.  

Фронтальная, 

групповая 

Объяснение, демон-

страция наглядного 

материала. Игра. 

Этюды. 

Мультимедиа, 

презентация 

Экран, проек-

тор, сцена. 

Кресла теат-

ральные со 

столешницами. 

Сцена.  

Знание видов 

мимики, же-

стов, эмоции. 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 

Техника 

речи.  

Тема 1. Ра-

бота с голо-

сом на сцене.  

Фронтальная, 

групповая.  

Объяснение матери-

ала по теме. Чтение 

стихов, монологов и 

т.д.  

Практическое занятие  

Раздаточный 

материал.  

Кресла теат-

ральные со 

столешницами, 

доска, стул и 

арка для педа-

гога.  

Разминка ре-

чевого аппа-

рата. Умение 

работать с 

материалом.  

Тема 2. Ра-

бота над сце-

ническим го-

лосом.  

Фронтальная.  Объяснение матери-

ала по теме. Разминка 

с обучающимися.  

Практическое заня-

тие.  

Раздаточный 

материал.  

Кресла теат-

ральные со 

столешницами, 

доска, стул и 

арка для педа-

гога.  

Обучающи-

еся узнают, 

что такое ди-

намика, инто-

нация, эмоци-

ональная 

окраска го-

лоса.  

Тема 3. Дик-

ция.  

Фронтальная.  Голосоречевой тре-

нинг. Артикуляцион-

ная гимнастика.  

Раздача чисто-

говорок, скоро-

говорок  

Кресла теат-

ральные со 

столешницами, 

доска, стул и  

Умеют пра-

вильно гово-

рить сложные  
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 

    арка для педа-

гога. 

слова, пра-

вильно ды-

шать. 

Тема 4. Ра-

бота над вы-

разительно-

стью речи.  

Фронтальная.  Объяснение матери-

ала по теме. Упраж-

нение на развитие ре-

чевого аппарата.  

Практическое заня-

тие.  

Кресла теат-

ральные со 

столешницами, 

доска, стул и 

арка для вы-

ступлений, 

микрофоны. 

Умеют разде-

лять тональ-

ность голоса, 

гибкость, ско-

рость, темп и 

ритм.  

Тема 4. Ра-

бота над вы-

разительно-

стью речи.  

Тема 5. Ос-

новы рито-

рики.  

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная.  

Упражнения для 

освоения риторики. 

Конкурс ораторов.  

Раздаточный 

материал для 

конкурса ора-

торов.  

Кресла теат-

ральные со 

столешницами, 

доска, стул и 

арка для вы-

ступлений, 

микрофон.  

Умение пра-

вильно ста-

вить речь.  
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 

Художественное 

слово.  

Тема 1. Художе-

ственное чтение.  

Фронталь-

ная, груп-

повая  

Объяснение мате-

риала по теме.  

Книги русских 

классиков.  

Сцена, рекви-

зит для поста-

новки мини-

спектакля. Раз-

даточный ма-

териал.  

Знание рус-

ских класси-

ков и их про-

изведений.  

Тема 2. Разнообра-

зие художествен-

ных приёмов.  

Фронталь-

ная, груп-

повая.  

Объяснение мате-

риала по теме.  

Практическое заня-

тие.  

Рассказы или 

отрывки про-

изведений.  

Кресла теат-

ральные со 

столешницами, 

доска, стул и 

арка для педа-

гога. Сцена. 

Микрофон.  

Использова-

ние приёмов 

(ирония, па-

фос, сарказм) 

в чтение.  

Актёрское ма-

стерство.  

Тема 1. Значение 

поведения в актёр-

ском искусстве.  

Фронталь-

ная, груп-

повая.  

Объяснение мате-

риала по теме.  

Практическое заня-

тие. Этюды.  

Мультимедиа 

презентация, 

видео- фильм.  

Экран, проек-

тор, сцена. 

Кресла теат-

ральные со 

столешницами  

Развитие вни-

мания, вооб-

ражения.  
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 

Тема 2. Идейно – 

тематический ана-

лиз произведения.  

Фрон-

тальная  

Прослушивание запи-

сей выступлений про-

фессиональных арти-

стов. 

Видео-

фильм  

Экран, проек-

тор, сцена. 

Кресла театраль-

ные. 

Умение оце-

нивать.  

Тема 3. Разработка 

сценариев.  

Фрон-

тальная, 

индиви-

дуальная.  

Объяснение материала 

по теме.  

Практическое занятие.  

Разучивание постано-

вочного материала. Ре-

петиции.  

Раздаточ-

ный мате-

риал.  

Кресла театраль-

ные со столеш-

ницами, доска, 

стул и арка для 

педагога. Сцена. 

Микрофон  

Умение рабо-

тать со сцена-

рием.  

Отдых нужен 

всем.  

Тема 1. Приёмы ре-

лаксации.  

Фрон-

тальная  

Тренинг   Актовый зал. 

Акустическая 

система. 

Умение рас-

слабляться. 

Тема 2. Приёмы 

борьбы со страхом 

на сцене.  

Фрон-

тальная  

Советы   Кресла театраль-

ные со столеш-

ницами, доска, 

стул и арка для 

педагога. Сцена. 

Умение бо-

роться со 

страхом. 
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Приложение 5 

 

Статья 

Нравственное воспитание на основе этнической культуры 

уральских казаков 

 

Актуальность темы «Нравственное воспитание на основе 

этнической культуры уральских казаков» обусловлена совре-

менной тенденцией обращения педагогической мысли к разно-

образию и богатству этнокультурных традиций, к нравствен-

ному опыту многих поколений, к традиционным ценностям, без 

учета которых нравственное воспитание подрастающих поколе-

ний на сегодняшний день представляется весьма затруднитель-

ным. Не возникает сомнений в том, что этническая культура лю-

бого народа действительно содержит в себе огромный нрав-

ственный потенциал и выступает гарантом сохранения стабиль-

ности и прогрессивного развития общества. Особенно это про-

является в условиях пугающего процесса депатриотизации, про-

исходящей в среде молодежи, утверждения ситуативной морали 

и потребительского отношения к жизни. 

На встречи с представителями общественности по вопро-

сам патриотического воспитания молодёжи, Президент Россий-

ской Федерации говорил: «Мы должны строить своё будущее на 

прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Мы, 

как бы долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, 

прочным моральным основанием для нашей страны, ничего 

другого всё равно не придумаем. Это уважение к своей истории 

и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тыся-

челетней культуре и уникальному опыту сосуществования со-
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тен народов и языков на территории России. Это ответствен-

ность за свою страну и её будущее»34. 

Однако существующий объем знаний современных под-

ростков об истории своего народа, его традициях, обычаях, об-

рядах является явно недостаточным на фоне интенсивного воз-

действия западной культуры и восточных культов, вследствие 

которых происходит аккультурация подрастающих поколений. 

Происходит размывание национального менталитета и отчуж-

дение подрастающего поколения от ценностей и истоков своей 

культуры.  

Стержневым образованием личности является самооценка, 

которая строится на оценках индивида другими людьми и его 

оценивании этих других. При этом особое значение придается 

идентификации личности. 

Модель личности, развиваемая в глубинной психологии, 

прежде всего в психоанализе, ориентирована на объяснение 

внутри психологических процессов при обращении по преиму-

ществу к понятиям структуры и динамики «внутреннего кон-

фликта».35 

Нравственное воспитание – процесс формирования мо-

ральных качеств, черт характера, навыков и привычек поведе-

ния. Основополагающая базовая категория нравственного вос-

питания – понятие нравственного чувства (постоянного эмоци-

онального ощущения, переживания, реальных нравственных от-

ношений и взаимодействий), активный жизненный процесс от-

                                                           
34 Участники встречи с представителями общественности по вопро-

сам патриотического воспитания молодёжи 12 сентября 2012 года 
35 Общая психология: учебное пособие / С. Г. Литке. – Челябинск, 

2013 – 188 с. 
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ношений, взаимодействий, деятельности, общения и преодоле-

ния противоречий. Это – процесс постоянных и систематиче-

ских решений, выборов волевых действий в пользу моральных 

норм, процесс самоопределения и самоуправления в соответ-

ствии с ними. 

Очевидно, что нравственное воспитание современных под-

ростков на этнокультурных традициях будет успешным, если: 

− возрождение этнокультурных традиций как основы 

нравственного воспитания будет осуществляться в единстве об-

разовательного учреждения и семьи; 

− основные усилия педагогов будут направлены на воспи-

тание любви к отчему дому как главной этнокультурной ценно-

сти, способствующей противодействовать тенденции распро-

странения ситуативной морали в нравственном поведении со-

временных подростков; 

− принцип единства учебной и внеучебной деятельности в 

процессе нравственного воспитания будет осуществляться 

средствами этнокультуры. 

Обращение к воспитанию на основе этнокультурных тра-

диций во внеучебной деятельности становится более широким, 

чем в предыдущие этапы развития советской школы. Воспита-

ние этнокультуры подростков осуществляется через празднич-

ную культуру, единение усилий педагогов, родителей, подрост-

ков. Значительный вклад вносит религиозное воспитание. Са-

мыми популярными праздниками постепенно становятся празд-

ники Рождества, Масленицы, Пасхи. 

Этническая культура – это культура людей, связанных 

между собой общностью происхождения (кровным родством) и 

совместно осуществляемой хозяйственной деятельностью, 

единством, «крови и почвы», почему она и меняется от одной 
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местности к другой. Местная ограниченность, жесткая локали-

зация, обособление в племя, общины, этническую группу – одна 

из основных черт этой культуры. 

Одной из функций этнической культуры является психо-

логическая защита индивида. Каждый человек чувствует опас-

ность, исходящую извне. Мир, который «во зле лежит», пробуж-

дает ощущение тревоги. Чтобы действовать в нем, человек дол-

жен, прежде всего, определить конкретные источники внешней 

опасности. 

Уральские казаки или Уральское казачье войско (до 1775 и 

в 1917 – Яицкое войско) – группа казаков в Российской импе-

рии. Размещаются  на западе Уральской области (ныне северо-

западные области Казахстана и юго-восточная часть Оренбург-

ской области), по среднему и нижнему течению реки Урал (до 

1775 – Яик). Со второй половины XVI века русское правитель-

ство привлекало яицких казаков для охраны юго-восточных гра-

ниц и военной колонизации. 

За время своей многовековой истории казачество вырабо-

тало свой особый жизненный уклад, свое мировоззрение и куль-

турную самобытность. Казачеству, возможно, как ни какой дру-

гой части русского народа довелось испытать на себе губитель-

ные последствия разного рода социальных экспериментов. Но, 

не смотря на все эти беды, казачество как особое этнокультур-

ное образование продолжает существовать и поныне. 

Духовно-нравственное воспитание на основе традиций ка-

зачества Южного Урала – осуществляется через ознакомление 

учащихся с семейно-бытовыми, военными, культурными тради-

циями. В ходе создания казачьих, кадетских классов, воскрес-

ных школ. 

Одной из важнейших нравственных ценностей казачества 

было особое уважение и почтительное  отношение к старшим в 
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станице. Особое почтение оказывали  испытанным в боях вои-

нам. Молодежь не имела право без разрешения сидеть в присут-

ствии стариков. Молодые люди стыдились сделать при старике 

малейшую непристойность. 

По своей роли и сущности культура этноса представляет 

собой историческую совокупность материальных, духовных, 

этнических, моральных и эстетических ценностей, созданных 

представителями данного этноса в процессе своего социокуль-

турного развития. Каждый народ развивает производство, 

устраивает свой быт, создает культуру в определенных природ-

ных условиях. Эти природные условия как объективный фактор 

жизнедеятельности людей оказывают опосредованное влияние 

на формирование культурных особенностей этносов, что выра-

жается, прежде всего, в психологии представителей данного эт-

носа и повседневном образе жизни. 

Вместе с тем в культуре любого этноса отражается также 

его история во всей ее противоречивости, придающей извест-

ную самобытность. Чем полнее культура воплощает историю 

народа, тем больше ее влияние на него, ее воздействие на созна-

ние и чувства. 

Обладая сознанием, человек способен осознавать, рефлек-

сировать происходящее в себе сомом, создавать некую модель, 

образ собственного «Я».36 

Его действия могут быть успешными лишь в тех случаях, 

когда родительский Дом, почитаемые семейные традиции ста-

новятся мощным воспитательным фактором, противостоящим 

вторжению чуждых влияний. 

Личность и группы уникальны, потому что: 

                                                           
36 Общая психология: учебное пособие / С. Г. Литке. – Челябинск, 

2013 – 188 с. 
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1) имеют уникальную структуру по системе своих отож-

дествлений с идеями, социальными статусами, ценностями, тен-

денциями, направленностью и материальными объектами; 

2) имеют уникальную систему воспитания и формирова-

ния, жизненный путь; 

3) имеют уникальный язык взаимодействий с миром. 

Человек и группа разговаривают с миром не только на 

уровне словесного языка, но и на уровне эмоций, языка симво-

лов, языка знаков, телесностью.37 

Нравственное воспитание предполагает знание норм, пра-

вил поведения и общения, а также умение пользоваться ими в 

необходимых ситуациях, давать оценочные суждения происхо-

дящему. Как это ни удивительно, люди очень успешные во всех 

планах, в том числе и социальном плане, опираются на кланы. 

Человек, который не опирается на это Эго, теряет достаточно 

большие связи, укорененные в семье. В русской традиции пом-

нить свою родню до седьмого колена было хорошим признаком. 

Многие малые этнические единицы идентифицируются с рус-

скими потому, что они сразу получают огромный доступ к энер-

гии нации.38 

Возрождение этнокультурных традиций, участие в дея-

тельности, направленной на их освоение, постепенно форми-

руют нравственные убеждения и становятся внутренней пози-

цией человека. Неукоснительное соблюдение норм морали и 

нравственности, а также правил общественности, облагоражи-

                                                           
37 Общая психология: учебное пособие / С. Г. Литке. – Челябинск, 

2013 – 188 с. 
38 Общая психология: учебное пособие / С. Г. Литке. – Челябинск, 

2013 – 188 с. 
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вает все поступки человека и его жизнь в целом. Воспитание мо-

рали в подрастающем поколении должно быть тесно связано со 

всеми сферами жизни нынешних детей – охватывать и их обу-

чение, и взаимоотношения с другими людьми, культурное и эти-

ческое развитие, физическое и трудовое воспитание.39

                                                           
39 Трошин, П. Л. Нравственное воспитание: понятие, сущность, за-

дачи / П. Л. Трошин. – Текст: непосредственный // Молодой  

ученый. – 2016. – № 8 (112). – С. 884-887. – URL: https://moluch.ru/ 

archive/112/28290/ (дата обращения: 23.02.2022). 

https://moluch.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося 

Индивидуально-психологические особенности обучающегося  

1. Общие сведения. 

Метод: изучение документов. 

2. Сведения о родителях, составе семьи, жилищных и ма-

териальных условиях, взаимоотношениях в семье, отношение к 

обучающемуся со стороны родителей и других родственников. 

Методы: беседа, наблюдение. 

3. Мотивы выбора обучающимся данной профессии, отно-

шение родителей к избранной обучающимся профессии. 

Метод: беседа. 

1. Отношение к учебе. 

Методы: наблюдение, беседа, анкетирование для выявле-

ния интересов 

5. Отношение к домашним заданиям. Способы воздей-

ствия на обучающегося с целью улучшения качества выполне-

ния домашних заданий. 

Методы: беседа, наблюдение. 

6. Отношение к труду. 

Методы: изучение продуктов деятельности, наблюдение. 

7. Участие в общественной жизни коллектива. 

Методы: беседа с мастером, преподавателями, активом 

группы. 

8. Дисциплинированность в различных условиях. Мотивы 

дисциплинированности, меры воздействия на обучающегося. 

Методы: наблюдение, беседа. 

9. Положение изучаемого учащегося в коллективе. 

Методы: социометрия, наблюдение. 

10. Взаимоотношения с окружающими и отношение к себе. 
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Методы: социометрия, наблюдение.  

11. Индивидуально-психологические особенности обуча-

ющегося: 

– направленность личности, круг интересов, идеалы; 

– уровень развития психологических процессов: 

а) мышление, любознательность, остроумие и т.д.; 

б) память; 

в) воображение; 

г) внимание; 

д) речь. 

 

12. Общие выводы. Рекомендации по работе с обучающи-

мися. 

 

Социометрическое исследование группы КСК-20 

Вопросы для социометрии 

1. а) С кем бы из группы вы хотели бы выполнять вместе 

лабораторную работу?  

1. 2. 3.  

б) с кем из группы Вам не хотелось бы делать лаборатор-

ную работу?  

1. 2. 3. 

2. а) кого из группы Вы пригласили бы на день рождения? 

1. 2. 3.  

б) кого из группы Вы не хотели бы видеть на своем дне 

рождения?  

1. 2. 3. 

Проведение и результаты опроса 

Метод социометрии относится к эффективным средствам 

изучения межличностных отношений. Эффективность социо-

метрии во многом зависит от психологической подготовки 

опрашиваемых. 
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Была изложена задача опроса, указана его важность. Ре-

зультаты опроса полностью не сообщались опрашиваемым, т.к. 

могли привести к нежелательным инцидентам и конфликтам. 

Для анализа ответов была построена социологическая матрица, 

отражающая картину межличностных отношений и партнерства 

в группе. 

Проведенный социометрический опрос дал следующие ре-

зультаты по распределению статусов в группе. 

1. Определение неофициального лидера производилось 

при помощи простого подсчета количества полученных выбо-

ров для каждого члена группы. 

Формальные лидеры: 

Таскаев Юрий, Сидоркин Костя, Кириллов Максим, 

Сафронов Евгений 

Неформальные лидеры: 

Таскаев Юрий, Журавлев Дмитрий, Сафронова Елена, Си-

доркина Кристина 

Абсолютный лидер: Таскаев Юрий 

«Отверженные» (по социоматрице учебного лидера): 

Купцов Ольг, Екимов Иль, Козин Влад, Обухов Дмитрий 

«Отверженные» (по социоматрице неформального ли-

дера): 

Купцов Олег, Кириллов Максим, Екимов Виктор, Птицын 

Дмитрий 

Козина Ирина 

Абсолютный аутсайдер: Купцов Олег 

 

2. В процессе исследования были чётко выделены не-

сколько малых групп в учебной и досуговой деятельности. В 

учебной деятельности: 
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− Таскаев, Сафронов, Сидоркин и Михайлов объедини-

лись в малую группу, между ними явно прослеживается круго-

вая структура коммуникаций, все общаются на одном уровне, 

хотя лидером является Таскаев, в группе он старается не выде-

ляться, постоянно обмениваются информацией, дополняют 

друг друга, помогают друг другу. Даже задания обычно выпол-

няют на одном уровне и на среднюю оценку. 

− Еще одну группу образуют Джалолов, Птицын и Кудря-

шова с полной структурой коммуникаций, то есть, все обща-

ются между собой, и непосредственно наблюдают реакцию друг 

друга, а также всё делают сообща, постоянно советуясь. Здесь 

наблюдается желание выделиться, по своему внешнему виду, 

активности, проворности, они опережают первую группу, но от-

личаются меньшей ответственностью. 

− Давыдова и Миронов объединены в малую группу, все 

делают вместе, сообща и постоянно советуясь. Пропускают 

пары, болеют одновременно. Задания выполняют на одном 

уровне, отличаются нежеланием учиться. 

С первой и второй группой не так тесно, но общаются Ме-

лехова, Обухов и Кириллов. Мелехова отличается неформаль-

ными вкусами, Обухов спортсмен и большее время занят, а Ки-

риллов замкнутый человек, но выполняет все задания на от-

лично, поэтому многие члены группы охотно просят о помощи 

в учебных делах, и часто не могут обойтись без него. Между 

ними проследует нить отношений. Обухов питает чувства к 

бывшей девушке, а Кириллов влюблен в Елену и надеется на 

ответ. От этого и противостояние двух юношей, которое осо-

бенно наблюдается в досуговой деятельности. 

При анализе досуговой деятельности были выделены такие 

же группы, с такими же структурами коммуникаций, однако к 

первой добавилась Мелехова, ко второй подгруппе добавился 

Обухов. 
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Анализируя результаты социометрии, делаем вывод – в 

этот актив входят студенты Таскаев Юрий, Сидоркина Кри-

стина, Сафронова Елена. В общем всех троих можно охаракте-

ризовать как успевающих в учебе, активных, решительных, со-

бранных и ответственных студентов. Таскаев показал себя ли-

дером в общении и в организации деятельности группы, т.к. 

принял обязанности старосты группы, кем раньше была Сафро-

нова Елена, и великолепно их выполняет. 

Наиболее пассивными студентами, согласно результатам, 

можно считать Купцова Олега и Екимова Виктора. Купцов Олег 

малообщителен из-за недоверия к своим одногруппникам, он не 

может положиться на них, поэтому с ними не общается, ярко 

высказывает свое недовольство насчет вкусов одноггруппни-

ков, что им не нравится. Екимова Ира редко появляется на па-

рах, малообщительна и нерешительна, замкнута. Козина Вика 

отличается скверным характером, считает себя выше всех, по-

этому и лишена общения с группой, которые не воспринимают 

ее как лидера. Кириллов Максим замкнут и закрыт ото всех, 

хотя учится на отлично. 
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