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1. Введение 

Воспитание является важнейшей функцией общества с древнейших времен. Без 

передачи общественно-исторического опыта от одного поколения другому, 

без вовлечения молодежи в социальные и производственные отношения невозможно 

развитие общества, сохранение и обогащение его культуры, существование человеческой 

цивилизации. Методические рекомендации разработаны на основе: 

1. Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского образования 01.07.2020);  

2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»;  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

5. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400),  

6. Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей (утверждены Указом Президента 

Российской Федерации от 09.11.2022 № 809),  

7. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО, утвержденного Приказом Минпросвещения России 

от 24.08.2022 № 762, федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования.  

8. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

11.Устав ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»;  

12.Локальные акты ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства». 

Цель данных методических рекомендаций – оказать методическую поддержку 

педагогам, кураторам, организаторам учебно-воспитательного процесса техникума. С 

развитием общества изменяется воспитание: его цель, содержание, средства. В русском 

языке слово «воспитание» имеет общий корень со словом «питание», ребенок с 

появлением на свет получает питание не только материальное, но прежде 

всего духовное. Культурный диалог «отцов» и «детей» — сущность любого воспитания.  

Воспитание — непрерывный процесс, пока живет человек, и... вечный, пока 

существует человечество. 
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Задачей современных педагогов является воспитание в обучающихся 

самостоятельности в принятых решениях, целенаправленности в действиях и поступках, 

развитие в них способности к самовоспитанию и саморегулированию отношений. 

Цель воспитания — наиболее полное культуроемкое развитие человека, 

способного к духовному и физическому саморазвитию, самосовершенствованию и са-

мореализации. 

Содержанием воспитания является культура личности: внутренняя культура, 

ядром которой является духовность, и внешняя культура (общения, поведения, внешнего 

вида), способности каждого человека, его самоопределение, саморазвитие, самореа-

лизация 

Средства воспитания.  

Определяющими во все времена средствами воспитания, более всего оказывающими 

влияние на развитие ребенка, являются различные виды деятельности: игра, труд, спорт, 

творчество, общение. Ведущий тип деятельности в студенческом возрасте воспитанника - 

учебно-профессиональный. Переход к информационному обществу требует более ши-

рокого использования технических средств (видео, телевидения, кино, компьютерных 

программ и т. д.). Однако ничто не заменит такие важные средства воспитания, как слово 

педагога, пример его яркой личности, уровень культуры педагога. Обучение как ведущее 

средство воспитания в гуманистической педагогике дополняет и обогащает процесс 

воспитания, однако не подменяет его. 

Методика воспитательной работы — раздел теории воспитания, исследующий 

особенности организации воспитательного процесса в различных образовательно-

воспитательных учреждениях, разрабатывающий рекомендации по созданию системы 

воспитательной работы в образовательном учреждении и повышению ее эффективности, 

использованию тех или иных методик или технологий в воспитательном процессе. 

2. Методы воспитания 

Методы воспитания - способы взаимосвязанной деятельности воспитателей и 

воспитанников, направленной на решение задач воспитания. Классификации методов 

воспитания в традиционной педагогике так же разнообразны, как и определения самого 

понятия «метод воспитания». Так, метод определяется как «путь», «способ».  

В книге И. П. Раченко «НОТ учителя» (М., 1989) следующее определение: «Метод есть 

упорядоченная, проверенная на практике совокупность приемов, указывающая, как надо 

действовать, сообразуясь с общей и конкретной целями».  

«Российская педагогическая энциклопедия» (М., 1993) определяет методы воспитания как 

«совокупность наиболее общих способов решения воспитательных задач и осуществления 

воспитательных взаимодействий». Здесь же отмечается трудность классификации методов 

воспитания, так как они отличаются по целям, средствам осуществления, по 

последовательности, постепенности их применения.  

Н. И. Болдырев, Н. К. Гончаров, Ф. Ф. Королев выделяют три группы методов: убеждение, 

упражнение, поощрение и наказание. В. М. Коротов, Л. Ю. Гордин, Б. Т. Лихачев также 

называют три группы методов: организация детского коллектива, убеждение и 

стимулирование. 

 Т. А.Ильина, И. Т.Огородников определяют следующие группы методов: убеждение 

(словесное разъяснение, требование, дискуссия), организация деятельности (приучение, 

http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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упражнение, показ, подражание, требование), стимулирование поведения (оценка, 

взаимооценка, похвала, поощрение, наказание и т. п.).  

Г. И.Щукина объединяет методы в три следующие группы: разностороннее воздействие 

на сознание, чувства и волю учащихся (беседа, диспут, метод примера, убеждение и т. п.); 

организация деятельности и формирование опыта общественного поведения 

(педагогическое требование, общественное мнение, приучение, упражнение, поручение, 

создание воспитывающей ситуации); регулирование, коррекция и стимулирование 

поведения и деятельности (соревнование, поощрение, наказание, оценка).  

В. А. Сластенин под методами воспитания понимает способы взаимосвязанной 

деятельности воспитателей и воспитуемых. Ученый называет четыре группы таких 

методов: формирование сознания личности (взглядов, убеждений, идеалов); организация 

деятельности, общения, опыта общественного поведения; стимулирование и мотивация 

деятельности и поведения; контроль, самоконтроль и самооценка деятельности и 

поведения.  

П. И. Пидкасистый определяет метод как способ педагогического управления 

деятельностью (познавательной, трудовой, общественной, нравственной, спортивной, 

художественно-эстетической, экологической), в процессе которой осуществляется 

самореализация личности, ее социальное и физическое развитие. В его классификации 

даны три группы методов: формирование взглядов, представлений, понятий, 

осуществление оперативного обмена информацией; организация деятельности 

воспитуемых и стимулирование позитивных ее мотивов; стимулирование самооценки и 

оказание помощи обучающимся в саморегуляции их поведения, саморефлексии 

(самоанализе), самовоспитании, а также в оценке ими поступков других обучающихся 

(Таблица 1). 

Методы убеждений Методы упражнений 

(приучения) 

Методы оценки и 

самооценки 

Методы, с помощью 

которых формируются 

взгляды (представления, 

понятия) обучающихся и 

осуществляется 

оперативный обмен 

информацией в 

педагогической системе 

между ее членами. 

Внушение повествование, 

диалог, диспут, 

инструктаж, реплика, 

развернутый рассказ. 

 

Методы, с помощью которых 

организуется деятельность 

обучающихся, и 

стимулируются позитивные ее 

мотивы. 

Поручения, различного вида 

задания, метод примера, показ 

образцов, педагогическое 

требование. 

 

Методы, с помощью 

которых стимулируются 

самооценки и оказывается 

помощь обучающихся в 

саморегуляции их 

поведения, в саморефлексии 

(самоанализе), 

самовоспитании, а также 

оцениваются поступки 

обучающихся. 

Соревнование, поощрение, 

ситуация доверия, 

замечание, порицание, 

наказание, контроль и 

самоконтроль, критика и 

самокритика. 

3. Виды воспитательной деятельности 

Все виды воспитательной (внеурочной) деятельности тесно связаны с учебным процессом, 

с содержанием обучения и воспитания  и служат достижению определенных 

образовательных, воспитательных целей. 
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Познавательная деятельность направлена на развитие познавательных интересов, 

накопление знаний, формирование умственных способностей и пр. Организуется она в 

таких формах работы, как экскурсии, олимпиады, конкурсы, лектории, недели книги и т. 

д. 

Ценностно-ориентационная деятельность, по существу, представляет собой 

процесс формирования отношений к миру, формирования убеждений, взглядов, усвоения 

нравственных и других норм жизни людей — всего того, что называют ценностями. 

Педагог имеет богатые возможности стимулировать выработку обучающимися 

отношений, взглядов на жизнь в различных формах деятельности: беседы по социально-

нравственной проблематике, дискуссии, диспуты. Конечно, усвоение обучающимися 

социальных ценностей происходит и во всех других формах и видах деятельности. 

Общественная деятельность предполагает участие обучающихся в органах 

самоуправления, различных молодежных объединениях, участие в трудовых, 

политических и других акциях и кампаниях. Это происходит в таких формах, как работа 

по самообслуживанию, работа органов самоуправления, вечера, праздники и пр. 

Эстетическая деятельность развивает художественный вкус, интересы, культуру, 

способности обучающихся.  

Досуговая деятельность означает содержательный, развивающий отдых, свободное 

общение, в котором инициатива должна принадлежать обучающимся, однако педагог не 

должен быть сторонним наблюдателем, помнить о своих функциях воспитывающего 

взрослого. Сюда же можно отнести и спортивно-оздоровительную деятельность. 

Свободное общение, досуг обучающихся могут проходить в самых разных формах: игры, 

праздники, вечера отдыха, коллективные дни рождения, соревнования, совместные 

прогулки, походы и пр. 

Педагог должен многое знать и уметь для методически правильной организации всех 

этих форм работы. Прежде всего, в педагогике воспитательной работы не очень ясно само 

понятие «форма работы» и часто ее трудно отличить от метода.  

4. Формы воспитательной работы 

Форма воспитательной работы, по определению Е.В. Титовой - это 

устанавливаемый порядок организации конкретных актов, ситуации, процедур 

взаимодействия участников воспитательного процесса, направленных на решение 

определенных педагогических задач (воспитательных и организационно-практических); 

совокупность организаторских приемов и воспитательных средств, обеспечивающих 

внешнее выражение содержания воспитательной работы. Многообразие существующих в 

практике и создающихся новых форм воспитательной работы позволяет, тем не менее, 

выделить несколько их типов, которые различаются между собой по определенным 

признакам. Эти основные типы объединяют в себе различные виды форм, каждый из 

которых имеет, по всей видимости, бесконечное множество методических модификаций и 

вариаций конкретных форм. Все типы форм работы имеют свое педагогическое значение, 

и каждый из них ценен в процессе воспитания. Можно выделить три основных типа форм 

воспитательной работы: мероприятия, дела, игры. Они различаются по следующим 

признакам: по целевой направленности, по позиции участников воспитательного 

процесса, по объективным воспитательным возможностям.  

Mероприятия - это события, занятия, ситуации в коллективе, организуемые 

педагогами или кем-либо для воспитанников с целью непосредственного воспитательного 

воздействия на них. Характерные признаки этого типа форм: это, прежде всего, 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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организаторская роль взрослых или обучающихся. Иными словами, если что-то 

организуется для обучающихся, а они, в свою очередь, воспринимают, участвуют, 

исполняют, реагируют и т.п., то это и есть мероприятие. Формы работы, которые могут 

быть объективно отнесены к мероприятиям: беседы, лекции, дискуссии, диспуты, 

экскурсии, культпоходы, прогулки, обучающие занятия (например, по правилам 

дорожного движения, по гражданской обороне и др.). Мероприятия как форму 

воспитательной работы можно выбирать: 

 - когда нужно решить просветительские задачи: сообщить обучающимся какую-либо 

сложную информацию, познакомить с культурной, политической жизнью общества;  

- когда необходимо обратиться к содержанию воспитательной работы, требующей 

высокой компетентности: к вопросам общественной жизни народа, политики, экономики 

и др. В таких случаях целесообразны мероприятия с приглашением специалистов; 

 - когда организаторские функции слишком сложны для обучающихся, либо объективно, 

либо по причине отсутствия достаточного опыта, например, при ведении дискуссий, 

обсуждений, организации массового проявления социальной активности (беседы, 

конференции, митинги и др.). Такие события организуются старшими для младших, когда 

стоит задача непосредственного обучения обучающихся чему-либо, например, 

организаторским умениям, практическим навыкам, познавательным умениям. В этом 

помогают занятия, практикумы, тренинги, когда необходимы меры по укреплению 

здоровья детей, их физического развития, по выполнению режима дня, поддержанию 

дисциплины и порядка (прогулка, зарядка, беседа, рассказ, встреча, тренировка).  

Вместе с тем мероприятия следует считать нецелесообразными, когда обучающиеся в 

состоянии самостоятельно, разумеется, с помощью педагогов, организовать освоение и 

обмен ценной информацией и действиями. В этих случаях более предпочтительны формы 

работы другого типа, которые называются делами. 

Дела - это общая работа, важные события, осуществляемые и организуемые 

членами коллектива на пользу и радость кому-либо, в том числе и самим себе. 

Характерные признаки этого типа форм: деятельно-созидательная позиция обучающихся; 

их участие в организаторской деятельности; общественно значимая направленность 

содержания; самодеятельный характер и опосредованное педагогическое руководство. 

Иначе говоря, делами можно считать такие события в жизни коллектива, когда 

обучающиеся активно действуют, сами решают, что, как и для кого (чего) делать, сами 

организуют свою деятельность. Формы работы, которые можно отнести к делам: 

трудовые десанты и операции, рейды, ярмарки, фестивали, самодеятельные концерты и 

спектакли, агитбригады, вечера, а также другие формы коллективных творческих дел. В 

реальной практике эти формы могут быть воплощены по-разному, в зависимости от того, 

кто является их организатором и какова степень творчества участников. Фактически по 

характеру реализации форм-дел можно различить три их подтипа: 

- дела, в которых организаторскую функцию выполняет какой-либо орган или даже кто-то 

персонально (председатель совета, староста, ответственный или педагог). Они могут 

выглядеть просто как организованная, продуктивная общая работа - посадка деревьев, 

концерт для родителей, изготовление сувениров для гостей и т.д.; 

 - творческие дела, отличающиеся, прежде всего организаторским творчеством какой-либо 

части коллектива (творческой или инициативной группы, микроколлектива и др.), которая 

задумывает, планирует и организует их подготовку и проведение. Такие дела часто 

предполагают исполнительское творчество всех участников. Например, творческая группа 

разработала идею фестиваля рисованных фильмов, раздала командам роли 
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представителей киностудий стран мира и задания: нарисовать и «озвучить» фильм на 

какую-либо тему, выступила в роли ведущих и жюри кинофестиваля;  

- коллективные творческие дела, в организации которых и творческом поиске лучших 

решений и способов деятельности принимают участие все члены коллектива. 

Коллективные творческие дела (КТД) разработаны и названы так И.П. 

Ивановым. Основу методики их организации составляет коллективная организаторская 

творческая деятельность, предполагающая участие каждого члена коллектива во всех 

этапах организации деятельности от планирования до анализа и представляющая собой 

«совместный поиск лучших решений жизненно важной задачи» (Иванов И.П. 

Энциклопедия коллективных творческих дел. - М:, Педагогика,1989). Коллективные 

творческие дела обладают наибольшими объективными воспитательными 

возможностями, так как они:  

- предоставляют возможность каждому обучающемуся внести свой личный вклад в 

общую работу, проявить свои личностные качества (творческие, организаторские, 

практические, интеллектуальные и др.);  

- обеспечивают активную реализацию и обогащение личного и коллективного опыта; - 

способствуют укреплению коллектива, его структуры, содействуют разнообразности и 

мобильности внутриколлективных связей и отношений;  

- эмоционально привлекательны для ребят, позволяют опираться на значимые для них 

содержание и способы организации деятельности в самых разных ситуациях 

воспитательного процесса. 

Третьим типом форм воспитательной работы является игра. Причем игру как тип 

воспитательной работы необходимо отличать от игровых приемов проведения дел и 

мероприятий (даже если эти дела и мероприятия носят наименование «игры»), а также от 

игр как форм стихийного (неорганизованного) проведения досуга (например, 

головоломок, шарад, настольных и подвижных игр и т.д.). 

Игра как форма воспитательной работы - это воображаемая или реальная 

деятельность, целенаправленно организуемая в коллективе воспитанников с целью 

отдыха, развлечения, обучения. Характерные признаки этого типа форм не несут в себе, 

как правило, выраженной общественно полезной направленности (в отличие от игровых 

дел), однако могут и должны быть полезны для развития и воспитания их участников и 

направлены именно на это. В играх, в отличие от мероприятий, имеет место 

опосредованное педагогическое воздействие, скрытое игровыми целями. В них заложены 

значительные воспитательные возможности. В игровой деятельности могут проявляться 

различные способности и личностные качества воспитанников, могут активно 

формироваться внутриколлективные отношения. Игры организуются педагогом (или 

педагогическим коллективом) часто при активном участии самих воспитанников. К 

формам-играм можно отнести: деловые игры, сюжетно-ролевые, игры на местности, 

спортивные игры, познавательные и др. Если мероприятия проводятся кем-то для кого-то 

с целью воздействия, дела обычно делаются для кого-то (в том числе и для самих себя) 

или для чего-то, в них имеется продуктивная деятельность, то игры не предполагают 

получение никакого продукта, они самоценны как способ интересно и увлекательно 

провести время в совместном отдыхе или обучении. На практике имеет место такое 

явление, как «перерождение форм» из одного типа в другой при их реализации. Наиболее 

благоприятным с точки зрения возрастания воспитательных возможностей форм является 

переход из одного типа в другой «по лесенке»: Мероприятия - Игры - Дела. В то же время 

переход в обратном направлении следует считать неблагоприятным и нежелательным. 
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5. Формы проведения классных часов.  

«Информ-дайджест» — еженедельная «пятиминутка» со свободным выбором тем. 

Каждый обучающийся, предварительно проанализировав общественно-политические 

события за минувшую неделю, знакомит группу с наиболее интересными и значимыми 

материалами из прессы, информационных радио- и телепередач.  

«Спрашивали-отвечаем» - форма обзорного информационного часа по заранее 

отобранным, наиболее актуальным проблемам. Предварительно собираются сведения у 

обучающихся о том, какие события современной жизни их заинтересовали более всего. 

Полученные вопросы распределяются между обучающимися в группе, затем подбирается 

материал, и готовятся выступления.  

«Информация +» - это ознакомление обучающихся с событиями в стране и за 

рубежом по определенной схеме: внутренняя и внешняя политика страны; тенденции 

развития России и стран Содружества; события в странах дальнего зарубежья; новости 

науки, культуры, экологии, здравоохранения, спорта. «+» указывает на то, что помимо 

изложения материала по теме выступающий предусматривает демонстрацию наглядного 

материала, комментирует сообщение, обменивается мнениями с группой.  

Тематический информационный час - более глубокое обсуждение какой-либо 

злободневной проблемы, цель которого - выявление проблем, актуальных с точки зрения 

молодежи; пробуждение творческого поиска при подборе материала, достойного 

внимания сверстников (см. ниже «Формы проведения тематических информационных 

часов») каждого студента по наиболее заинтересовавшему его событию. Особое внимание 

стоит заострить на этапе подготовки. Определение темы - один из наиболее важных 

моментов подготовки тематического информационного часа. Важнейшее требование - 

актуальность информативного материала, т.е. связь его с ведущими проблемами 

молодежи, государства, мировой общественности. Тематику планируемого 

информационного часа желательно обсуждать вместе с обучающимися. Необходимо 

использовать наиболее действенные формы и методы подачи информации. По 

необходимости, преподавателем разрабатываются вопросы, позволяющие 

конкретизировать тему, определяются персональные и коллективные задания для 

обучающихся, уточняется порядок проведения тематического информационного часа. В 

роли ведущего может выступать как сам преподаватель, так и один из обучающихся (в 

зависимости от темы и формы проведения), лучше - лидер группы, способный с 

легкостью увлечь сверстников, сфокусировать их внимание на определенной проблеме. 

Успех во многом зависит и от вовлечения всех обучающихся в обсуждение вопросов, 

обмена мнениями по обсуждаемой тематике, присутствия компетентных гостей. Очень 

важно также научить обучающихся самостоятельно выделять главное в предлагаемом 

материале. Целесообразно, чтобы круг участников тематического информационного часа 

не ограничивался рамками учебной группы. Встречи с интересными людьми, обсуждение 

злободневных событий в мире - повод объединить за «круглым столом» несколько групп, 

преподавателей. Все это является серьезной предпосылкой активного вовлечения 

молодежи в политическую, социально-экономическую и культурную жизнь государства. 

6. Формы проведения тематических информационных часов 

«Беседа «за круглым столом» - форма изучения актуальной социальной проблемы 

с присутствием компетентного лица по проблеме и активным вовлечением обучающимся 

в дискуссию. Проблема для освещения на тематическом информационном часе может 

быть продиктована последними событиями в мире или предложена самими 

обучающимися. Информация по теме может быть изложена или самим гостем (историком, 

юристом, экологом, депутатом), или лидером учебной группы, способным с легкостью 



11 
 

пробудить интерес к событию и создать обстановку раскрепощенного обмена мнениями. 

В процессе беседы также возможен просмотр видеофрагмента по проблеме. После этого 

обучающиеся дополняют сообщение с мест, задают вопросы, организуется коллективный 

анализ проблемы и активный обмен мнениями. В заключение формулируются выводы по 

теме. 

«Политическая дискуссия» - тематический информационный час с целью 

исследования проблемных и спорных политических вопросов. Участники заранее делятся 

на группы, имеющие разные или противоположные мнения. Для дискуссии характерны 

тщательная теоретическая подготовка участников и обстоятельный анализ аргументации 

противоположной концепции. В результате коллективного творческого мышления 

учащиеся формируют умение анализировать политическую жизнь, видеть противоречия 

действительности и находить пути их решения. 

«Как это было» - форма тематического информационного часа, анализирующая 

одно из значимых событий по примеру одноименной телепередачи. Большая роль 

отводится ведущему, который дает основные исторические и политические справки, 

представляет гостей и организует диалог. Выступления должны быть краткими (3-5 мин) 

и посвящены конкретному факту, позволяющему углубить и разнообразить знания 

слушателей. Рекомендуется использование видеоматериалов, фотоиллюстраций и т. п. 

«Годы и люди» - тематический информационный час, посвященный биографиям, 

профессиональным достижениям деятелей культуры, политики, экономики, спорта у нас в 

стране и за рубежом. 

«Пресс-конференция» - форма информационного часа с элементами ролевой 

игры. Участники пресс-конференции - «журналисты» и «фотокорреспонденты» - берут 

интервью у докладчика, выступающего в роли политика, ученого, деятеля искусства и т. д. 

Пресс-конференции способствуют расширению кругозора по изучаемому материалу, 

более осознанному подходу к нему, формируют собственное отношение к проблеме, 

умение защищать свою точку зрения. 

«Тематический блиц-опрос» - представляет собой собственные видеосюжеты 

обучающихся по определенной тематике для последующего обсуждения: 

«корреспондент» в присутствии «оператора» с видеокамерой проводит в многолюдном 

месте своего учебного заведения (в холле, столовой и т.п.). Вопросы готовятся заранее, а 

респондентами могут являться как обучающиеся, так и сотрудники учебного заведения, 

случайные посетители. Результат состоит в том, что приходится невольно вникнуть в 

проблему, согласиться или поспорить с высказанным мнением. Подобное начало 

информационного часа, привлекая внимание студентов к обсуждаемой теме, является 

благодатной почвой для последующего всестороннего исследования поставленной 

проблемы, побуждает к поиску и аргументированию собственного мнения. 

«Пресс-турнир» - форма информационного часа, позволяющая активизировать 

интерес к периодическим изданиям, расширять кругозор по различным проблемам 

общества, выделять главное из различного рода информации. Для проведения пресс-

турнира обучающиеся делятся на группы, представляющие различные пресс-центры. Они 

могут быть посвящены определенным темам (рубрикам), а могут представлять 

конкретные издания. Во время подготовки каждая команда изучает свои издания, 

обдумывает вопросы для других команд (можно выпускать бюллетени по своей тематике 

– подборку наиболее интересных материалов, чтобы представители других команд имели 

возможность ответить на их вопросы), а также готовится к выступлению. 



12 
 

«Информационный журнал» - форма устного журнала, цель которого состоит в 

обобщении информации за определенный период времени о важнейших событиях 

политической, социально-экономической и другой жизни нашей страны и за ее 

пределами. В информационном журнале могут быть следующие странички: 

«Политическая», «Экономическая», «Новости искусства», «Спортивная» и другие (выбор 

определяют сами обучающиеся или в зависимости от представленной тематики в 

информационном сборнике). 

«Семинар-информация» - форма информационного часа, предполагающая 

выступления по каким-либо интересующим всех вопросам, в ходе которого обязательно 

присутствуют обмен мнениями, обсуждение, споры. На такой семинар могут быть 

приглашены компетентные лица. 

«Брейн-ринг» - форма для проведения тематического информационного часа по 

определенной тематике, наиболее актуальной в данный период времени. Например, 

«Права молодежи в России», «Конституция России. Основы конституционного строя» и 

другие. Игра представляет собой состязание в быстроте мышления, сообразительности. 

Само название «брейн-ринг» (англ. брейн - мозг, рассудок) говорит о том, что игроки на 

площадке (ринге) собираются для состязания в знаниях, в умении быстрее соперника 

найти правильный ответ. Вопросы для игры должны быть краткими, понятными, не 

требующими длительного обсуждения. 

«Турнир-викторина» - состязание двух или нескольких команд, каждая из 

которых коллективно готовит вопросы для других команд по определенной тематике. Она 

сочетает в себе особенности турнира (команды по очереди атакуют и обороняются) и 

викторины (ищут и задают вопросы, занимательные 

7. Анализ воспитательной работы 

Одним из важнейших средств повышения эффективности каждого воспитательного 

мероприятия является педагогический анализ. Помогая выявить причины различных 

недостатков, он служит основой для дальнейшего совершенствования воспитательной 

работы и управления процессом воспитания. Проведение всестороннего анализа и 

подготовка плана работы – обязательные этапы деятельности любого руководителя и 

организатора воспитания. В техникуме это прежде всего заместитель директора 

ответственный за воспитательную работу, кураторы. Умение анализировать, изучать 

итоги своей деятельности, прогнозировать ее будущие результаты, планировать 

конкретные шаги для их достижения – показатели высокого профессионализма. Грамотно 

выполненные анализ и план позволяют увидеть связь между воспитательной работой 

педагога и уровнем воспитанности обучающихся, с которыми эта работа проводилась 

(Приложение 1). 

Подготовка к анализу воспитательного мероприятия: 

1. Каждое воспитательное мероприятие является одним из звеньев в общей цепи 

дел коллектива обучающихся направленных на достижение общей цели воспитания и 

развития личности. 

2. Воспитательное мероприятие имеет свою цель, достижение которой призвано 

способствовать решению конкретных задач по формированию личности обучающегося и 

осуществлению комплексного подхода к воспитанию – учить, воспитывать, формировать, 

развивать. 
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3. Воспитательное мероприятие представляет собой сложную систему и состоит из ряда 

взаимосвязанных этапов: 

I - этап анализа предшествующей педагогической ситуации и формулировки цели; 

II - этап планирования; 

III – этап организации; 

IV – этап проведения мероприятия;  

V - этап подведения итогов. 

4. Наряду с задачами воспитательного мероприятия, вытекающими из его главной цели, 

каждый из перечисленных этапов, имея определенную специфику, решает свои задачи по 

формированию у студентов различных черт и качеств: аналитических, организаторских, 

коммуникативных, конструктивных и т.д. 

5. На каждом этапе мероприятия используются различные методы и приемы 

педагогического воздействия и взаимодействия с обучающимися направленные на 

достижение общей цели и задач мероприятия, а также на решение задач этапа. Все они 

имеют свою специфику и требуют определенных знаний и умений педагога. 

Анализ этапа предшествующей педагогической ситуации и формулировки цели 

Предшествующая педагогическая ситуация или обстановка складывается из 

определенных периодов жизни коллектива, проводимых ранее мероприятий с их 

воспитательным влиянием на обучающихся. Она характеризуется определенным уровнем 

развития коллектива, интересов и потребностей обучающихся, их отношением к жизни 

группы, техникума. Без анализа сложившейся в группе, техникуме воспитательной 

ситуации, учета ее особенностей невозможно грамотное определение перспектив 

коллективной жизни, целей и задач ближайших дел. Первый этап воспитательного 

мероприятия можно проанализировать по следующему алгоритму: 

1.Определить ожидаемые результаты воспитательного мероприятия: социальная и 

педагогическая значимость цели, ее конкретность и четкость; реальность и достижимость 

в данных условиях, за конкретный отрезок времени; степень эмоционального и 

воспитательного воздействия; степень обучающего значения данного мероприятия. 

2.Определить с помощью приведенной ниже таблицы, на какой основе сформулированы 

цель и задачи воспитательного мероприятия. 

 

Критерии эффективности планирования воспитательных мероприятий 

Уровни 

эффективности Характеристика 

1.Критический 

Мероприятие проводится в связи с датой красного календаря, по 

указанию “сверху” и без анализа ситуации 

2.Допустимый 

Мероприятие проводится в соответствии с планом работы группы 

(техникума). Но анализ предшествующей педагогической ситуации 

носит при этом поверхностный характер 



14 
 

3.Оптимальный 

В основе формулировки цели – анализ состояния коллектива, 

интересов и потребностей обучающихся Проведены наблюдения, 

анкетирование, беседы, сочинения, на основании которых сделаны 

выводы о необходимости данного мероприятия 

 

3.Определить, какие задачи ставит педагог при осуществлении первого этапа 

воспитательного мероприятия, и каким образом решает их. 

4.Установить, соответствует ли данное мероприятие возрастным особенностям 

обучающихся, уровню развития студенческого коллектива, с которым оно проводится; 

насколько реально решение поставленных задач в данном коллективе; подготовлены ли 

обучающиеся к восприятию воспитательных воздействий, предусматриваемых 

мероприятием, знают ли они о его цели, заинтересованы ли в его проведении. 

5.Использовать для анализа первого этапа наблюдение, анкетирование, беседы с 

куратором. 

Анкета для изучения интересов и мнений обучающихся 

С какой целью проводится данное мероприятие? 

По чьей инициативе проводится мероприятие? 

Что интересного и полезного получено от этого мероприятия? 

Какое твое участие в подготовке и проведении данного мероприятия? 

Понравилось ли тебе это мероприятие? 

Назови недостатки проведенного мероприятия. 

Анализ этапа планирования воспитательного мероприятия 

От планирования воспитательного мероприятия в значительной степени зависит 

его качество и эффективность работы в целом. Вместе с тем при коллективном подходе к 

осуществлению планирования, его правильной организации у обучающихся развивается 

чувство коллективизма и ответственность за порученное дело. Обучающиеся учатся 

правильно распределить свое время, силы, средства, выделять главное, развивают логику 

мышления. 

Алгоритм анализа: 

1.Выяснить, какие задачи по воспитанию, обучению и развитию поставлены 

куратором  на данном этапе. 

2.Познакомиться с планом подготовки и проведения мероприятия. Определить, способна 

ли реализация имеющегося плана решить поставленные педагогом задачи. 

Проанализировать, какие методы воспитания и приемы педагогического воздействия 

предусмотрены для решения задач этапа. Насколько целесообразен выбор методов и 

приемов воспитательного мероприятия. Соответствует ли он особенностям данного 

коллектива, отдельных студентов, реализации комплексного подхода к воспитанию. 
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3.Выяснить путем бесед с кураторами и студентами, как при планировании подготовки и 

проведении мероприятия решались те или иные задачи этапа. Какое участие приняли в 

планировании студенты, чему они при этом научились, что нового открыли для себя? 

Способствовало ли планирование мероприятия проявлению активности студентов, их 

самостоятельности и самодеятельности? Содействовал ли процесс планирования 

развитию коллективистских отношений в группе, техникуме? Способствовала ли 

избранная форма планирования подготовки и проведения предстоящего коллективного 

творческого дела укреплению содружества между педагогом и обучающимися? 

4.Установить, учитывалась ли при планировании связь предстоящего мероприятия с 

предыдущим и последующими делами коллектива группы. 

5.Выяснить, существует ли связь между первым и вторым этапами мероприятия. 

6.Проанализировать, способствовало ли планирование подготовки и проведение 

воспитательного мероприятия решению его общей цели? Каким образом? 

7.Суммировать достоинства и недостатки в организации второго этапа мероприятия. 

Попытаться установить их причины. 

 Анализ этапа организации мероприятия 

Этап организации мероприятия является самым важным для обучающихся в плане 

формирования таких качеств, как ответственность за порученное дело, умение довести 

начатое до конца, умение организовать на выполнение того или иного задания и 

поручения, проконтролировать и проанализировать их действия. Правильная постановка 

организации любого дела призвана способствовать развитию творчества, инициативы, 

самодеятельности, самоуправления в коллективе. 

Анализ этапа проведения мероприятия 

Данный этап является центральным и призван способствовать реализации главной 

цели мероприятия и его задач. Этот этап характеризуется тем, что при проведении 

мероприятия, ярко видны все достоинства и недостатки, связанные с его подготовкой и 

организацией. Посещение и непосредственное наблюдение за ходом мероприятия дает 

большие возможности для их правильной оценки. 

Алгоритм анализа 

Посетить воспитательное мероприятие и путем наблюдения изучить качество его 

подготовки и проведения, эффективность воспитательного влияния на студентов. Для 

наблюдения рекомендуется использовать карту посещения воспитательного мероприятия 

(Приложение 1). При наблюдении и заполнении карты обратить внимание на следующие 

моменты: 

а) подготовка помещения к проведению мероприятия, оборудования и оформление; 

б) убедительность, четкость раскрытия перед обучающимися цели и задач проводимого 

мероприятия; 

в) осознанность цели обучающимися; 

г) выполнение комплексной цели воспитательного мероприятия (как решены 

воспитательные, образовательные и развивающие задачи); 

д) причины недостатков (достоинство) мероприятия, которые могут заключаться в таких 

моментах, как: 

- соответствие формы проведения воспитательного мероприятия его цели и содержанию; 
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- соответствие методов, приемов и средств воспитания поставленной цели, их 

действенность, направленность на развитие личности; 

- организационная четкость осуществления мероприятия, связь с предыдущими этапами; 

- педагогическое мастерство педагога: аналитическая подготовленность, наличие 

организаторских навыков, эрудиция, умение ориентироваться в сложных педагогических 

ситуациях, гибко использовать весь арсенал методов воспитания, умение сочетать 

применение системы воспитательных воздействий на коллектив и одновременно на 

отдельную личность и т.д. Сделать вывод и заключение на основе наблюдения о 

положительных и отрицательных сторонах проведения мероприятия, его недостатках и их 

предполагаемых причинах, продумать предложения о возможных путях преодоления 

недостатков и развития положительного опыта. 

Анализ этапа подведения итогов 

Подведение итогов предполагает оценку мероприятия обучающимися на основе его 

анализа. Этот анализ проводится организаторами мероприятия под руководством 

педагога. Он направлен на закрепление положительного опыта, выявление причин 

недостатков и призван воспитывать такие черты личности, как критичность и 

самокритичность, чувство ответственности за порученное дело, чувство долга перед 

коллективом, чувство гражданственности. Обучающий момент этого этапа состоит в 

формировании у обучающихся умения правильно оценивать свою работу, подводить ее 

итоги, намечать перспективы своей деятельности, то есть решать управленческие задачи. 

Развивать аналитическое мышление: умение выделять составные части мероприятия, 

анализировать каждую из них, синтезировать эти части в единое целое – осуществление 

развивающих задач. 

Алгоритм анализа 

Определить, насколько выполнены задачи данного этапа. Оценить уровень 

сформированности у обучающихся умения анализировать качество не только самого 

мероприятия, но и всех его этапов, связей между ними, умения делать практические 

выводы на основе анализа, общие заключения по мероприятию и работе своих 

однокурсников. 

Проанализировать активность обучающихся при обсуждении мероприятия, умение давать 

правильную оценку фактам, устанавливать причины их возникновения, формулировать 

предложения по устранению причин отрицательных или по развитию положительных 

фактов. 

Дать оценку поведения педагога на этом этапе, насколько умело он определяет задачи 

анализа, настраивает  на глубокое осмысление мероприятия, помогает им сосредоточить 

внимание на главных моментах, насколько педагог способствует созданию атмосферы 

доброжелательности, непринужденности при обсуждении мероприятия. При этом 

обратить внимание на такт педагога, его умение активизировать обсуждение. 

Суммировать информацию, полученную при анализе всех этапов, и на основании этого 

сделать вывод о мероприятии, его воспитательной ценности и эффективности. 
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Приложение 1 

Алгоритм анализа воспитательного мероприятия 

I.Оценка педагога как воспитателя: 

компетентность и уровень его эрудиции; 

уровень заинтересованности в проводимом мероприятии; 

степень демократичности в общении с обучающимися; 

степень воздействия и помощи обучающимся; 

культура речи, мимика и жесты. 

II. Оценка основных характеристик и поведения обучающихся: 

активность обучающихся в процессе проведения мероприятия; 

их заинтересованность в течение всего времени проведения; 

степень инициативности и творчества самих обучающихся; 

уровень самостоятельности обучающихся; 

степень эмоциональности обучающихся; 

степень дисциплинированности и ответственности. 

III. Оценка содержания воспитательного мероприятия: 

Научность и мировоззренческая направленность содержания; 

доступность и посильность содержания для данного возраста; 

степень актуальности содержания (связь с жизнью); 

целесообразность и познавательная ценность содержания. 

IV. Оценка способов деятельности куратора и обучающихся: 

степень рациональности и эффективности использования времени; 

эстетическая и действенность оформления; 

общий стиль и культура общения всех участников мероприятия; 

выразительность, эмоциональность и доходчивость выступлений; 

степень участия воспитанников в проведении мероприятия (что преобладает: участие или 

присутствие и почему). 

V. Оценка цели и результата воспитательного мероприятия: 

социальная и педагогическая значимость цели, ее конкретность и четкость; 

реальность и достижимость в данных условиях, за конкретный отрезок времени; 

степень эмоционального и воспитательного воздействия; 

степень обучающего и развивающего значения данного мероприятия 
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Приложение 2 

Карта посещения воспитательного мероприятия 

Группа:______________________________________ 

 

Организатор:_________________________________ 

Вид:_________________________________________ 

 

Тема:_______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Цель:_______________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Задачи:______________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  

  

  

Структура 

результаты наблюдения 

использованы 
характеристика 

замечания и предложения 
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мероприятия 

методы воспитания 

приемы 

педагогического 

воздействия 

использования 

методов и приемов 

воспитания 

организационная 

часть 
 

        

основная часть 

 
 

        

заключительная 

часть 
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