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Современное образованиеXXI века находится на пути его активного 

формирования и дополнения, в том числе и сфере социального воспитания 

обучающихся среднего профессионального образования. 

Новое поколение студенческой молодежи отличается иными 

качествами личности, ценностными установками, жизненными ориентирами. 

В современных условиях процесс образования и воспитания протекает в 

условиях высокотехнологического общества, в котором у обучающихся 

среднего профессионального образования, привыкших к сверхдоступности и 

многоканальности информации, трансформируются личностные, 

психологические возрастные особенности, делающие современное поколение 

подростков не похожим на предшествующие поколения, что актуализирует 

задачу учета данных особенностей в системе воспитательной работы.  

Проблема социального воспитания является достаточно изученной. 

Психолого-педагогические особенности обучающихся СПО отражены в 

работах таких педагогов, как П.Ю. Кулагина, И.С. Карпенко, И.В. Полухина 

С.В. Сафонова, С.Д. Максименко и др.Социальное воспитаниеи проблемы 

социального воспитания представлены в исследованияхЛ.И. Бурняшевой, 

Л.И. Ереминой,А.П. Сердюк, Ю.Н. Федоровой  и др. 

В то же время анализ реальной ситуации социальной воспитанности 

современной молодежи и особенно обучающихся среднего 

профессионального образования позволяет говорит о достаточно широкой 

проблематике. В настоящее время этим проблемам уделяется особенно 

пристальное внимание, что обусловлено ролью среднего профессионального 

образования, его выпускников в решении насущных задач развития страны. 

Выпускники среднего профессионального образования сегодня востребованы 

в различных сферах жизнедеятельности, их ждут на современных 

предприятиях, на них возлагаются надежды как на представителей рабочего 

класса нового типа, способного к инновационной деятельности и активно 

участвующего в социальной жизни страны. В этой связи исследование 
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проблемных полей социального воспитания обучающихся СПО является 

актуальным. 

Состояние теории и практики социального воспитания обучающихся 

среднего профессионального образования позволили выделить основное 

противоречие между возрастанием требованием к социальной роли 

выпускников средних профессиональных учебных заведений и уровнем их 

социальной воспитанности. 

Проблема исследования:каковы особенности проблемного поля 

социального воспитания в организациях среднего профессионального 

образования и пути их решения. 

Объект – процесс социального воспитания обучающихся в 

организациях среднего профессионального образования. 

Предмет–проблемные поля социального воспитания обучающихся 

СПО. 

Цель исследования:выявитьособенности проблемного поля 

социального воспитания обучающихся и определить основные направления 

социального воспитания в организациях среднего профессионального 

образования. 

Гипотеза исследования: проблемные поля социального воспитания в 

организациях среднего профессионального образования определяются 

уровнем социальной воспитанности обучающихся;проблемами, в целом, 

характерными для окружающего социума. 

Задачи исследования:  

1. Проанализировать научную литературу по теме исследования и 

уточнить сущность основных понятий (социальное воспитание, социальная 

воспитанность и др.). 

2. Выявить психолого-педагогические особенности обучающихся 

среднего профессионального образования. 

3. Провести диагностику уровня социальной воспитанности 

обучающихся среднего профессионального образования. 
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4. Провести опытную работу и разработать рекомендации по 

организации социального воспитания обучающихся среднего 

профессионального образования. 

Этапы исследования: 

Теоретический этап –анализ научной литературы по теме исследование, 

определение понятийного аппарата исследования, подбор диагностических 

методик. 

Основной этап – организация констатирующего и формирующего 

эксперимента, обработка полученных результатов. 

Итоговый этап – разработка рекомендаций по организации социального 

воспитания, подведение итогов, оформление работы. 

Методы исследования:в исследовании был использован комплекс 

теоретических (анализ, синтез, обобщение) и  эмпирических (методика 

изучения ценностных ориентаций Милтона Рокича; оценка эффективности 

социальной воспитанности Т.А. Ромм) методов исследования. 

Экспериментальная база исследования: отделение среднего 

профессионального образования Тобольского педагогического института 

им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ,  в составе 24  человек, средний возраст 

– 18 лет.  

Практическая значимость: результаты могут быть использованы 

социальными педагогами в общеобразовательных организациях, а также в 

организациях среднего профессионального образования.  

Апробация результатов исследования:результаты исследования 

апробировались через выступление на методологических семинарах. По 

результатам исследования опубликована одна работа. 

Структура работы: магистерская диссертация состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка литературы, включающего 66 наименований и  

2  приложений. 
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ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

1.1 Психолого-педагогические особенности обучающихся среднего 

профессионального образования 

 

Обучающихся в системе СПО многие исследователи относят к двум 

вариантам возрастных промежутков: подростковый возраст и зрелость. И.С. 

Кон считает необходимым выделение еще одного возрастного периода между 

подростковым возрастом и зрелостью, то есть юность как фазу перехода от 

детства к взрослой жизни. В этом возрасте у большинства завершается 

процесс физического и полового созревания, но активно формируется 

социальная зрелость [3].  

И.С. Карпенко считает период юности напряженным периодом, в 

котором формируется нравственное сознание, вырабатываются ценностные 

ориентации и идеалы, устойчивое мировоззрение, гражданские качества 

личности [21, с. 24]. 

Трактовка П.Ю. Кулагина гласит о том, что в период юности 

происходит становление человека с различных позиций: физиологической, 

социальной, культурной и многих других. В период получения 

профессионального образования у студента формируется самосознание, 

стремится решить задачи профессионального самоопределения и вступаю 

при этом во взрослую жизнь [25, с. 45]. По мнению Б.Г. Ананьева, Б.С. 

Волкова, студенческий возраст – это своеобразный эмоционально 

сенситивный этап развития всех необходимых социальных качеств человека. 

Так, в этот период человек формируется не только как личность, но и 

совершенствуется самосознание, становится менее зависимым от взрослых, 

проявляя при этом общественную активность, желание трудиться, 

определиться в профессиональной сфере. 
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С.Д. Максименко приводит данные о физическом созревании человека, 

которое заканчивается в 22-23 года. Также некоторые исследователи 

отмечают личность на данном этапе с психологической неустойчивостью, 

поскольку проявляются так называемые «кризисы». Некоторые ученые 

определяют данный этап как «болезненный для родителей», поскольку 

человек уходит от зависимости взрослых, а психоэмоциональные душевные 

переживания у матери проявляются чаще всего сильнее в этот период [32, с. 

88]. 

В.С. Кон определяют главную проблему студентов (учащихся в СПО), 

проявляющуюся как стремление освобождения от детских отношений 

зависимости. С одной стороны юноши и девушки готовы уже построить 

большие грандиозные планы на будущее, но не уверены в себе, что смогут 

достичь их, не уверены в своих силах, боятся сделать неправильный выбор 

[23, с. 52]. 

А.В. Мудрик считает, что в рассматриваемом возрастном периоде 

выделяется мотив «достижение цели» и «избегание неудач». Этот возраст 

также автор характеризует устойчиво концептуально социализацией, 

поскольку вырабатываются устойчивые свойства личности [36, с. 56]. 

Х. Реммидт выявил, что в юношеский период не развито умение 

сознательно регулировать свое поведение (в 17-19 лет), в качестве 

подтверждения этих слов приводит примеры неоправданного риска, 

неумения предвидеть последствий своего поведения (с недостойными 

мотивами) [48, с. 78]. 

С.Д. Максименко определил, что мотив достижения цели у студентов 

развит недостаточно, что существенно искажает учебный процесс в 

учреждениях СПО. У таких обучающихся (с повышенной тревожностью), 

формируется «защитная установка относительно учебной деятельности». 

Поскольку у многих студентов отсутствует мотив к достижению цели, то это 

не дает студентам ощутить удовлетворение о получения положительных 

результатов в учении, достижении успехов [32]. Если у студентов не 
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развивать такую потребность, то и в дальнейшем у выпускника будет 

отсутствовать мотивация к достижению высших целей, самореализации, 

быть удовлетворенным в чем-либо. Избегание неудач в будущем приведет 

также к рутинному исполнению своих обязанностей во взрослой жизни.  

В юношеском возрасте свойственно открытие «Я»: анализирование 

своих действий, рефлексия, осознание собственной значимости, развитие 

волевой регуляции, появляется жизненный план, установки, апробация новых 

сфер жизни. 

Психологи утверждают, что в возрасте 15-19 лет происходит заметный 

прогресс в совершенствовании психических процессов (внимания, памяти, 

мышления), который приводит к формированию личности. Исследования 

ученыхэтого возрастного периода показали, что со стороны систематичного, 

управляемого и контролируемого сознания по сравнению с подростковым 

периодом.  

Внимание, память, мышление по степени формирования более близки 

по качеству к взрослому этапу. Исследуя внешние особенности подростков, 

В.С. Кон пришел к выводу, что период юношества резко отличается от других 

возрастных периодизаций, но, несмотря на это, этот период все же 

недостаточно изучен [23, с. 56]. 

Так, в работе И.В. Полухина и С.В. Сафонова  приводится пример 

исследования студентов на предмет социальных особенностей учащихся. 

Исследователи экспериментально доказали, что с каждым годом растет 

количество учащихся с хорошим материальным положением. Авторы  

увидели у юношей еще одну особенность – незрелость в принятии решений, 

так по результатам его вопроса среди студентов обучающихся в организациях 

СПО «Выбор учебного заведения производят родители (законные 

представители)», на который положительно ответили 14 % респондентов, о 

чем впоследствии у этих опрошенных наблюдается низкая мотивация к 

обучению, поскольку у тех наблюдаются совершенно иные склонности и 

предпочтения. Отмечена положительная тенденция к получению высшего 
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образования в будущем (30,8% респонденты планируют поступать в вузы с 

сокращенным сроком обучения) [12, с. 16]. В России имеется положительная 

практика по внедрению таких программ. 

В исследованиях В.А. Макаровой и В.С. Морозовой определены 

причины поступления в учреждения СПО: 

- неуверенность в успешной сдаче ЕГЭ в 11 классе; 

- желание получить (полное) среднее образование и получить 

профессию; 

- следование примеру «брата, сестры, друга и т.д.» 

- смена обстановки по причине неблагоприятного положения в средней 

школе (что сказалось на улучшении эмоционального состояния после 

поступления в учреждение СПО); 

- улучшение материального состояния своей семьи (отмечено, что у 

большинства поступающих материальное положение характеризуется как 

«могут позволить себе покупку продуктов питания и предметов первой 

необходимости» - 70,2% 

-  получение отсрочки (юношей) службы в рядах Вооруженных Сил РФ 

[21, с. 103-107]. 

Обучающиеся в учреждения СПО характеризуются стремлением к 

самоопределению, реализуя свои возможности, однако такая характеристика 

присуща далеко не всем, в связи с этим актуальной остается проблема 

ценностного самоопределения личности. Еще одна характеристика 

изучаемого возрастного периода – самозначимость, при которой личность 

реализует свою жизненную перспективу, при большой свободе выбора и 

творчестве в среде социокультурных и деятельностных ограничений, норм, 

стандартов и стереотипов.  

Проблемы самоопределения юношей изложены в трудах С.Л. 

Рубинштейна [52]. Так, исследователь определил проблему детерминации 

личности, при которой их действия происходят только после тщательного 

ими обдумывания предполагаемых действий. Л.Л. Рубинштейн имеет ввиду 
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«самоопределение» как синоним «самодетерминации», которое выражается в 

активной природе «внутренних условий» [52]. 

В.А. Макарова и В.С. Морозова характеризуют особенности 

построения коллектива студентами, которые характеризуются относительно 

постоянной системой. От особенностей построения коллектива зависит 

зависит его общественная активность [15, с. 100-101]. 

А.В. Олейников затрагивает проблемы психологической устойчивости 

к жизненным трудностям обучающихся в учреждения СПО, выявляя факторы 

ее проявления., среди которых выделяет следующие: недостаток 

осмысленности и целеустремленности, трудности в обучении, зависимость, 

обостренное переживание негативных состояний, конформность и 

позитивный фон настроения, целеустремленность и нравственная 

устойчивость, обостренное восприятие социальных проблем и  

межличностная вовлеченность и адекватность взаимодействия, которые 

имеют неоднозначное влияние.  Автор обращает наше внимание на 

характерные для этого возраста познавательные позиции студентов, 

направленность на себя, оценку своих возможностей, что в целом порождает 

потребность в поисках проблем, которые позволяют удовлетворить эти 

интересы. Бесспорно, в интеллектуально самостоятельной и социально 

активной молодежи это приводит к включению ее в проблемные ситуации, 

где имеется возможность проверки самого себя и эмоционального 

переживания [41, с. 6]. 

О.В. Овчинкин и А.И. Пыхтин уделяют особое внимание изучению 

успеваемости обучающихся в учреждениях СПО, отмечая, что наибольшее 

количество неуспевающих студентов обнаруживается на 2-3 курсах. Об этом 

свидетельствуют результаты проведенного исследования  авторами состояния 

социально-психологического климата в студенческих коллективах по оценке 

самих студентов, которые зафиксировали, что в зависимости от курса 

обучения в целом социально-психологический климат несколько улучшается, 

начиная от первого и до третьего курса, но в то же время он заметно 
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ухудшается на четвертом курсе. Думается, что последнее обстоятельство 

связано с нарастанием дискомфорта, связанного с окончанием обучения и 

появления новых проблем: обучение в вузе и будущее трудоустройство [40, С. 

233-235]. 

О.Ю. Гермашева в своей работе отразила проблему адаптации 

выпускников СПО к рынку труда, причиной которой обычно служат 

следующие: низкий уровень коммуникативных навыков, низкая степень 

инициативности, неумение принимать ответственные решения и др. Однако 

эти проблемы, которые могут проявиться в профессиональной деятельности, 

в воспитательно процессе вуза можно путем организации профилактической 

работы в содействии с психологическим развитием , а также пропаганды 

здорового образа жизни подростков, психологической диагностики; выбор 

профессионального индивидуального плана развития с учетом результатов 

учебной деятельности, личностных особенностей, адаптационного 

потенциала, профориентационную работу [15, с. 107-113].  

Подводя итоги, можно сказать, что обучающихся в системе среднего 

профессионального образования  являются особой категорией, нуждающихся 

в дальнейшей воспитательной работе, организованной организацией СПО.  К 

психолого-педагогическим характеристикам обучающихся можно отнести 

следущие: сформированность чувства ответственности, способность к 

активному участию в жизни общества, психологическая близость с другими 

людьми, самостоятельное решение жизненных задач. 

 

1.2. Сущностная характеристика социального воспитания 

 

Для того, чтобы перейти непосредственно к рассмотрению проблемных 

полей социальной воспитанности, мы отметим, что понятие социальной 

воспитанности (комплексное формирование социальной зрелости в 

различных социальных отношениях – общении, учебной, общественной 

деятельности) появилось сравнительно недавно.  
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М.М. Плоткин отметил, что большая часть исследований посвящена 

именно исследованиям отдельных психологических процессов и состояний 

(мышление, память, интеллект), отношение к обучению и тому подобное. На 

самом деле автор говорит о том, что не стоит забывать об основной цели -  

воспитание личности обучающегося, следовательно, необходимым и важным 

является изучение именно уровня воспитанности учащихся [44, с. 10]. 

Под воспитанностью в педагогике Т.А. Ромм понимает  комплексное 

свойство личности, которое характеризуется наличием и степенью 

сформированности у нее социальной ценных качеств и свойств, отражающих 

особенности ее развития [50, с. 67].  

А.В. Мудрик  считает, что уровень воспитанности трудно измерить, 

поскольку условия (факторы) проводимых исследований постоянно 

изменяются. Взаимодействие в процессе социального воспитания 

осуществляется в виде множества «цепочек»: воспитательная организация - 

составляющие ее формализованные группы (коллективы), коллектив - 

личность, коллектив - входящие в него микрогруппы - личность, педагог - 

коллектив, педагог - личность и др. В одних «цепочках» взаимодействие 

непосредственное, в других - опосредствованное. Объективно 

взаимодействие имеет асимметричный характер, определяемый как 

объективными различиями его участников (например, взрослый и ребенок), 

так и субъективными, проявляющимися в том числе в мере их активности в 

процессе взаимодействия [45, с. 18]. 

Под уровнем воспитанности обучающегося Л.А. Титова определяет 

степень сформированности у него согласно возрастных возможностей 

важнейших качеств личности, являющихся показателями воспитанности [35, 

с. 108].  

Г.М. Андреева указывает на то, что уровень воспитанности учащихся 

проявляется прежде всего в устойчивых навыках поведения, в поступках и 

действиях обучающихся, в их жизненной позиции. Поэтому при оценке 

результатов воспитательной работы важно выявить наличие у студентов СПО 
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умений, навыков и привычек поведения. Конечно, следует обнаруживать и 

знания в области этики. Но главное не в этом. Студент может хорошо знать 

правила поведения в обществе, но не выполнять их. Нередко можно 

встретить учеников внешне вежливых, но иногда это служит лишь внешней 

оболочкой, за которой кроются эгоизм, индивидуализм, моральный полость. 

Поэтому очень важно понять внутренний мир обучающихся, их устремления 

и желания, мотивы их поведения [47, с. 167]. 

Об уровне воспитанности студента П.Ю. Кулагина предлагает  судить 

не по его словам и внешним проявлениям, а по результатам его деятельности, 

за отношением к другим людям. Несомненно, очень трудно проникнуть во 

внутренний мир учеников, узнать, что происходит в их разуме и сердцах, в 

сознании и чувствах. Поступки студентов, их поведение, отношение к 

старшему поколению, товарищам характеризуют уровень его воспитанности. 

Правильно оценить уровень воспитанности обучающихся - это значит дать 

объективную оценку его поведения в разнообразных жизненных условиях: на 

аудиторных занятиях, во внеурочное время, в процессе общественно 

полезной деятельности, в общении, тогда, когда отсутствует уход кураторов и 

преподавателей, и последствия поведения не могут быть оценены [26, с. 67] 

Н.Н. Лукашевич считает, что для определения уровня воспитанности 

необходимо много времени и использования разнообразных методов и 

приемов [429, с. 78] 

Е.Н. Степанова выделяет проблемным определение уровня 

воспитанности, которые бы позволило правильно оценить не только поступки 

обучающегося, но и его мотивы. Один студент, например, ведет себя 

дисциплинированно том, что это вошло у него в привычку. Второй же делает 

это с целью заслужить внимание преподавателей, родителей, получить 

вознаграждение. Если в первом случае уровень воспитанности ученика 

можно высоко оценить, то во втором случае учащийся заслуживает 

отрицательную оценку. Объективную оценку поведения обучающегося 

можно дать лишь при условии проявления мотивов, в силу которых он 
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поступает так, а не иначе. Опыт показывает, что результаты воспитания 

проявляются не сразу после проведения того или иного воспитательного 

мероприятия. Обычно для этого требуется определенное время, к примеру, 

рекомендуемое время для формирования определенных навыков – не менее 

одного года [58, с. 15-18]. 

В психолого-педагогической литературе есть немало методик и 

программ диагностики воспитанности, которые обращаются к различным 

критериям.  К примеру, по направленности, способу и месту применения 

критерии воспитанности условно В.И. Белов условно на 2 группы:  

-  критерии, связанные с проявлением результатов воспитания во 

внешней форме суждениях, оценках, поступках, действиях личности 

(ведущие качества личности, основные установки, общественная 

направленность, поведение в проблемной ситуации и прочее); 

- критерии, связанные с явлениями, скрытыми от глаз воспитателя 

мотивами, убеждениями, планами, ориентациями личности.  

Главным критерием оценки воспитанности человека автор выделяет 

«его дела, поступки; не слова и обещания, а умение сочетать слово и дело» [6, 

с. 122] 

Критерием воспитанности личности  Болотова М.И и Чуклова Н.В. 

предопределяют  не только знание законов, правил, норм поведения, но и 

особенности конкретных действий в соответствии с принятым в данном 

обществе норм и правил. Такие критерии не могут быть универсальными, 

потому что в каждом конкретном социальной среде есть свои нормы и 

правила, а следовательно, и уровень признания воспитанного человека. В 

этом случает необходимо учитывать его возрастные особенности, 

социальный опыт и др.[9, с. 170]. 

К тематикам изучения уровня воспитанность  Макарова О.Ю. 

предлагает отнести следующие: 

-  соотнесение поведения, отношений, установок человека к моральным 

требованиям общества;  



 

 

15 

- гармоничное сочетание всех видов воспитания (умственного, 

эстетического, физического, трудового и др) в поведении, отношениях, 

деятельности;  

- степень практического проявления в личности чувств долга, 

ответственности, качества активности, самостоятельности, надежности;  

- оотношение в установках, направленности, поведении человека 

коллективизма/индивидуализма, альтруизма/эгоизма;  

- соотношение в человеке деятельностной активности/инерции, 

пассивности; 

- соотношение внутреннего гуманизма и внешней воспитанности; 

- особенности поведения в ситуациях, когда отсутствует уход и 

возможная безответственность за поступки; 

- поведение в ситуациях эмоционального напряжения, стрессовых, 

экстремальных, степень самообладания, ориентации, ясности ума, сознания; 

- способность творчески изменять поведение в нестандартных условиях 

[15, с. 33]. 

Н.Ю. Синягина говорит о признаках проявления в деятельности 

определенных физических и социально педагогических качеств, характерных 

для разного уровня воспитанности. Высокий уровень воспитанности    

характеризуется сформированностью научного мировоззрения, стремлением 

к усовершенствованию окружающей среды; понимания собственного Я с 

точки зрения физического и духовного развития;  умственная активностью;  

сформированностью высоких идеалов; умениями в области 

интеллектуального труда, чувством долга, национальным достоинством; 

высоким профессионализмом; проявлением доброты, отзывчивости, 

гуманизма, милосердия и др.  Анализ воспитанности учащихся часто 

проводится с помощью анкетирования [56, с. 139] . 

Таким образом, изучение социально-педагогических условий процесса 

социального воспитания обучающихся  СПО  позволяет сказать о наличии 

необходимых предпосылок для развертывания социально-воспитательной 
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работы. В частности, учебный процесс, за исключением некоторых 

недостатков, несет в себе необходимый содержательный и развивающий 

потенциал; благоприятный социально-психологический климат в социуме 

способствует комфортной жизнедеятельности студентов; активное участие в 

решении многих проблем морального и социально-бытового плана берет на 

себя администрация института и куратор групп.  

Убедившись в наличии позитивных социально-педагогических условий 

процесса социального воспитания в учреждениях СПО, можно вести речь о 

необходимости поиска методов активного повышения уровня социальной 

значимой деятельности и выявления педагогических условий повышения 

эффективности социального воспитания будущих социальных педагогов и 

социальных работников, которые постоянно должны работать в системе 

«человек - человек. 

 

1.3. Проблемные поля социального воспитанияобучающихся 

среднего профессионального образования 

 

Проблема социального воспитания обучающихся СПО  встала 

особенно остро в конце ХХ нач. ХХІ ст. Это объясняет Н.Ю. Милованова 

тем, что молодежь, которая только выходит из ученического коллектива, еще 

не имеет достаточной определенности в выборе профессии, не владеет 

приемами саморегуляции поведения и деятельности, не умеет находить 

оптимальный режим труда и отдыха в новой социальной среде, не имеет 

навыков самостоятельной работы, особенно, что касается поисковой работы 

студентов при выполнении индивидуальных заданий  [33, с.108]. 

Изучение Т.А. Ромм достаточно большого объема научной литературы 

по обозначенной проблеме, а также анализ опыта исследователей в 

практической социально-воспитательной работы в учреждениях СПО 

позволяет автору утверждать, что обучающиеся имеют ряд проблем, которые 

связаны с определенными трудностями их вхождения в новый социум. Это, в 
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первую очередь, загруженность программы среднего профессионального 

образования, непривычные условия проживания в общежитии, определенные 

материальные трудности, чувство одиночества или неумение налаживать 

контакт с однокурсниками, отсутствие умения правильно распределять свое 

время подобное [50, с. 127].  

Все это и обусловило необходимость организации в учреждениях СПО 

социально-педагогических условий для использования положительной 

психологической установки, с которым абитуриент приходит учиться. В 

такой ситуации помогают кураторы групп, которым присуща роль 

воспитательной работы с обучающимися. Их совокупность в условиях 

современного среднего профессионального учреждения З.А. Аксютина 

сводит к следующему: посредник между студентами и преподавателями, 

администрацией в самом студенческом социуме, студентами и родителями, 

обслуживающим персоналом, учреждением СПО и другими социальными 

институтами [2, с. 8-9]. 

Экзистенциальный подход к определению социального воспитания 

М.И. Рожкова построен на основе идеальной цели - формировать человека, 

умеющего прожить жизнь на основе сделанного выбора, смысложизненной 

установки [49, С. 58-59]. 

Л.В. Коломийченко рассматривает сущностную характеристику 

социального воспитания в парадигме культурологии: воздействие на новое 

поколение должно формироваться двусторонне, при этом активизируя 

личность обучающегося, изменяя его жизненную позицию усиливая 

творческий потенциал человека в самовоспитании и саморазвитии. Автор 

статьи предлагает формировать у обучающихся формировать отношение к 

образовательной организации как целостному культурно-образовательному 

пространству [22, С. 105-111].Н.Н. Чалдышкина побуждает обучающихся 

СПО с помощью социальной рекламы к самопомощи, взаимодействию с 

другими людьми и к социальной самозащите; изменить личностную 

ситуацию в определенной среде, выбрать адекватные методы компетентного 
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вмешательства; развивать инициативные, творческие и ответственные 

качества, способные осуществлять оздоровление студенческого социуме и 

гармонизировать отношений в середине его. Вся эта работа будет 

способствовать достижению наилучших результатов в социальном 

воспитании  [64, с.23-27]. 

При описании реализованных подходов по воспитанию обучающихся 

СПО Т.В. Сафонова выявляет целенаправленную функцию социального 

воспитания, которую несет в основном учебно-воспитательный процесс, 

который развивает мировоззрение, рационализирует убеждения студентов, 

отвечает на  их познавательные потребности. Он наиболее полно отвечает 

интересам молодежи. При этом автор подчеркивает одинаково важную роль в 

социальном воспитании как содержание учебных программ, так и активность 

студентов. Существенно на процесс социального воспитания влияет 

социально-психологический климат в студенческом социуме [53, С. 231-236]. 

Нельзя не обратить внимания на гендерный подход А.В. Мудрика к 

социальному воспитанию, который содержит следующие положения: 

социальное воспитание личности необходимо строить с учетом 

индивидуальных особенностей человека, чтобы в будущем он смог освоиться 

в обществе, и успешно адаптироваться к его условиям [37, с. 176]. 

Е.В. Фокина предлагает использовать потенциалы межпоколенных 

связей (молодое зрелое и пожилое) в социальном воспитании, поскольку 

единства и взаимосвязи их представляет собой движение вперед. Как 

известно, разрывы между ними приводят к своеобразным проявлениям 

«кризиса» в общественном устое, самый безобидный процесс иного 

проявляется в нарушенных коммуникациях между поколениями, то есть 

сотрудничество отсутствует [63, С. 120-123]. 

Сущность социального воспитания, по мнению Д. Григорьева 

представляет собой наличие духовных и нравственных ценностей, поэтому 

автор указывает на то, что обществу необходимо стремиться к достижению 

воспитательных идеалов [16, С. 16-22]. 
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Н.Н. Куричкис обязанностью организаций СПО определяет 

обеспечение социального взаимодействия в среде студенческой молодежи, а 

также включение  необходимой деятельности и ее разнообразие и содержание 

во время социально-воспитательного процесса. Автор считает, что это можно 

сделать только тогда, когда воспитание по своему содержанию отвечает 

потребностям молодежи, а не идет вопреки их интересам, не нивелирует их, а 

также тогда, когда способы передачи этого содержания соответствуют 

природным механизмам и факторам, которые функционируют в студенческой 

среде, и которые влияют на изменение личности [27, с. 314-315].  

Основными принципами социального воспитания, 

сформулированными Ю.В. Васильковой, являются:  

1) принцип природосообразности (изучение задатков и способностей 

ребенка и содействие в их развитии);  

2) принцип народности (учет национальной культуры, традиций и 

родного языка);  

3) принцип гуманности (признание индивидуальности каждого 

ребенка, его физического, эмоционального, социального и нравственного 

развития, милосердия и поддержки в кризисной ситуации);  

4) принцип социальной ответственности общества за реализацию 

человека в творчестве, приобретение знаний, удовлетворение в общении [12, 

с.44]. 

Следует отметить, что идея удовлетворить потребности в развитии 

человека посредством социального воспитания нашла свое выражение в 

системном подходе С.Д. Полякова. Включение студентов в проблемные 

ситуации, организация конкретной общественной деятельности и, прежде 

всего, обучение, а не научение, чтобы обучение было сложным, но 

увлекательным, полным познавательного беспокойства, через что студент 

должен пройти самостоятельно, все эти способы достаточно эффективны и 

могут превратить студенческую молодежь в субъект познания. При этом не 

следует забывать, что учебно-воспитательный процесс в учреждении СПО  
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не лишен недостатков, что может тормозить активность и самостоятельность 

молодежи [47, с. 53]. 

Разработанная В.А. Плешаковым достаточно эффективная концепция 

киберсоциализации человека и воспитания отражает решающие идеи, общие 

и отдельные цели обучения и воспитания, принципы отбора и 

систематизации содержания обучения для реализации отдельных целей. А 

это приводит к тому, что усвоение или приобретения знаний в ускоренном 

режиме трактуется как основная цель, а не как путь к формированию 

интеллектуальных и практических умений и системы ценностей и жизненной 

позиции студента [43, с.90]. 

Е.В. Богданова определяя возможности волонтерской деятельности в 

социальном воспитании студентов, в результате проведения анализа 

результатов участия студентов в данной деятельности отметила 

положительные результаты в улучшении педагогических условий [8, С. 70-

71]. 

Т.И. Власовой было рассмотрено определение партнерства в 

социальном воспитании студентов в контексте духовно-онтологического 

подхода заключающегося в формировании партнерства как условие будущей 

успешной профессиональной деятельности [13,С. 24-30]. 

Современные социальные условия (по М.А. Шошину, В.А. Николаеву)  

предъявляют к субъекту организованной   социализации (воспитания) 

определенные требования относительно формирования моделей социального 

поведения, конструирования персональной системы ценностей в рамках   

межличностного взаимодействия, благодаря чему создается возможность   

представлять детям социально-значимые нормы и способы поведения [65, с. 

368].   

Иванова А.Н. выявила роль культурно-досуговой деятельности в 

социальном воспитании студенческой молодежи, которая заключается в 

активном приобщении студента к культуре, формировании у них интересов 

способствует укреплению структуры межличностных отношений, 
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производит новые знания, ориентирует производство духовного процесса 

через знаний, норм, ценностей [19,С. 154-157]. 

Исследования М.М. Плоткина в последние пять лет учебно-

воспитательного процесса позволило выявить ряд недостатков, от которых 

зависит уровень активности и самостоятельности студентов. Как видим, 

учреждение СПО  превращается в перегруженную материалом школу, где 

отдается предпочтение изучению теоретических знаний. При этом 

происходит передача знаний, а не проблемное обучение, суть которого 

заключается в самостоятельном поиске знаний и решении проблем, в 

творческой работе в группах под управлением преподавателей [45, с. 81-82]. 

Нельзя не отметить исследования Л.К. Синцовой, что педагогические 

школы (СПО) призваны формировать творческие, активные личности, 

открытые для всего нового. Такие организации не нуждаются в автономии,  

стимулируют активность в учебной и внеучебной деятельности студентов. В 

то же время студенты достаточно критично оценивают некоторые лекции 

преподавателей различных дисциплин, подчеркивая, отсутствие в них 

конкретных примеров, «связи с практикой», «повторяются методические 

материалы и учебники». Привлекают внимание такие характеристики, 

которые отграничивают преподавателя от роли партнера, советчика, хотя 

довольно часто сами преподаватели правильно ассоциируют свою 

деятельность.   Несмотря на определенные положительные сдвиги в 

организации общественной жизни в образовательной организации СПО, в 

последнее время на этом фоне бросается в дважды исчезновение 

непосредственного сотрудничества, дружеских связей в общежитии, 

проявление между молодым и старшим поколением эгоизма, снобизма, 

пренебрежительного отношения к победнее. И в то же время часто студентов 

не интересуют различные формы образовательно-досуговой деятельности, 

так и научной или общественной деятельностей [55, с. 79-80]. 

В.А. Зобков к социальным факторам преодоления кризисного 

состояния в воспитании учащейся молодёжи выделяет следующие виды 
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досуговой деятельности: чтение художественной литературы, просмотр 

познавательных теле-, видеопередач, слушание классической музыки, 

занятия спортом, встречи с друзьями , посещения кружков по интересам. 

Социологическое исследование обучающихся СПО показывает, что 

современная молодежь достаточно немало времени тратит на встречи с 

друзьями, а также постепенно увеличивается процент респондентов, 

занимающихся спортом (около 65%); в то же время нельзя не обратить 

внимание на занятия такими видами видом деятельности, как просмотр видео 

и телепередач (90%). Как видно из этих показателей, сегодня можно говорить 

о своего рода проявлении в молодежной среде «телемании», что следовало 

бы направить в нужное русло. Кроме того, привлекает внимание также 

процент тех, кто увлекается музыкой (70%). В результате анкетирования 

выявлено, что 64,8% студентов отдают предпочтение тем видам социально-

воспитательной деятельности, что принесет им определенную пользу в 

дальнейшем профессиональном росте или при трудоустройстве  [18, С. 74-

82]. 

По мнению Ю.Н. Федорова, внеурочная социально-воспитательная 

деятельность по интересам (КВН, творческие группы, психологический клуб, 

спортивно-развлекательные группы и т. д) есть и будет неотъемлемой частью 

жизни студенческой молодежи. Поэтому в процессе исследовательской 

работы автор старался продуктивно использовать увлечение студентов 

следующим видам деятельности (по интересам) с тем, что постепенно их 

включить в другие виды деятельности (за потребностями института), что 

позволяет расширять познавательный уровень студентов, усиливать 

социальные установки на те или иные виды деятельности. С этой целью 

постепенно в жизнедеятельность студентов вводятся новые формы 

социально-воспитательной работы: конкурс на лучший социальный проект 

для работы с детьми в школах, детских садах,; организацию и проведение 

благотворительной акции «Сохраним детские мечты»; организация 
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общественной деятельности группы волонтеров под девизом «Поможем 

другим поможем и себе» [62, с. 11]. 

По данным Л.Н. Бурняшевой, социально-воспитательная активность 

многих студентов находится на уровне ниже среднего. У 32% студентов 

социально значимая активность замыкается на присутствии при проведении 

той или иной формы работы; единицы студентов приходят добровольно и 

инициируют определенные формы работы предлагают свои услуги, помогают 

другим в их общественной деятельности. Таких в целом выявлено около 17-

19 Подводя итоги анкетирования, Л.Н. Бурняшева делает такие выводы: 

высокого уровня социально значимой деятельности (с 472 опрошенных 

студентов) достиг лишь 21%; средний уровень имели 57%; относительно 

низкий уровень прослеживается у 22% студенческой молодежи [10, с.13]. 

По мнению Л.И. Ереминой,  некоторое сужение интереса студентов к 

продуктивной социально-воспитательной работы в образовательной 

организации СПО  связано еще и с тем, что на первых курсах у студентов 

есть достаточно много времени для адаптации в новом социуме и 

личностный интерес продемонстрировать свои определенные умения, 

способности и тому подобное. Со временем у них появляются проблемы, 

которые связаны с углублением в учебу или научные проблемы, с поисками 

новых сфер профессиональной деятельности. При этом на третьем четвертом 

курсах у трети студентов заняты научно-поисковой работой, результаты 

которой ложатся в основу дипломных или магистерских проектов [17, с. 57]. 

А.П. Середюк социальным воспитанием называет целенаправленную   

воспитательную деятельность, связанную с жизнедеятельностью людей в 

обществе,   подчеркивая, что исследование проблемы воспитания необходимо  

рассматривать с позиций социальных институтов общества и социального   

фактора индивида [54].  Социальное воспитание это создание условий для 

относительно  целенаправленного развития и духовно-ценностной 

ориентации человека в процессе  социализации. Эти условия создаются в 

процессе взаимодействия социальных, групповых  и индивидуальных 
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субъектов в взаимосвязанных и одновременно относительно   автономных 

сферах: образования, организации социального опыта, индивидуальной   

помощи человеку [54, с.60].  А.В. Мудрик процесс социального воспитания 

представляет в виде схемы: включение индивида в систему 

жизнедеятельности   воспитательных организаций, накопление знаний и 

других элементов социального  опыта [38, с. 87]. 

Социальное воспитание процесс двусторонний: государство как 

социальный институт формулирует задачи  социального воспитания, создает 

его инфраструктуру, определяет программу и   содержание; предусматривает 

активное избирательное восприятие, усвоение и воспроизведение в   

деятельности и общении важных и необходимых для социального 

существования  социальных качеств и свойств индивида. 

Социализирующие воспитательные институты   выполняют в обществе 

интегральную функцию и функцию социального   контроля. Индивид в этой 

системе взаимодействий не только развивается и   воспитывается, но и 

предстает как индивидуальность, достаточно часто вопреки   нормативному 

социальному влиянию и воспитанию.   

Воспитание, бесспорно, является одним из факторов формирования 

личности.   Качественное своеобразие воспитания, в отличие от других 

факторов формирования  личности (стихийное влияние среды, процесс 

развития) заключается в том,  что субъектом воспитания сознательно 

ставится определенная цель, которая достигается   адекватными средствами 

[61; 4; 1; 11; 11; 5]. 

Воспитание является разновидностью общественной   взаимодействия, 

в котором люди влияют на других для целенаправленного   формирования 

личности. Процесс воспитания направлен на формирование   социально-

важных качеств личности, на создание и расширение круга ее  отношений с 

социальной средой обществом, людьми, самим   собой, на эффективное 

использование позитивных и ослабление негативных влияний микросреды. 

Воспитание не просто функционирует как составная   процесса 



 

 

25 

социализации, а системой своих методов по существу обеспечивает  

целенаправленный механизм социализации, является управляемой и 

относительно   целенаправленной социализацией [4, с. 13]. 

Исходя из работ исследователей по социальному воспитанию, что 

воспитание является одной из   функций общества, его можно рассматривать 

как процесс социального  формирования (социального развития) личности. 

Формирование человека с активной общественной позицией 

средствами воспитания   оказывается не только в том, что, усваивая 

исторический опыт человечества, современные способы и средства 

деятельности, она становится культурным, образованным и   воспитанной, но 

и в том, что в результате этого освоения он приобретает новые   свойств 

развития, очень важных для образования сенситивных состояний.   Сложное 

образование личности и индивидуальности осуществляется на основе   

определенной совокупности природных свойств человека как индивида. При 

этом   природной основой характера является темперамент, способностей 

задатки, интересов   и мотивации поведения структура органических 

потребностей. Существует общий   генетический порядок, который 

определяет возникновение в процессе социального  формирование личности 

сложных образований индивидуальности [38, с.25].  Поэтому соглашаемся с 

утверждением В. Москаленко  о   необходимости изменения адаптивной 

методологии исследования и организации   социального воспитания 

направленного воздействия всего общества на индивида  в процессе 

развития, на культурно-деятельностную концепцию социализации и   

воспитание как ее структурного элемента организованной социализации и   

саморазвития личности [34, с. 7]. 

Перспективу дальнейших исследований проблемы социального 

воспитания   в современных условиях развития общества видим в 

переосмыслении воспитательных   целей общества в направлении 

расширения вариативности личностного  развития индивида в системе 

взаимодействий социальных институтов и отдельного  субъекта 
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социализации, учитывая то, что прогрессивное развитие общества   

предусматривает все большее признание каждого человека как соучастника  

воспитательного процесса.   

Вывод по 1 главе 

Обучающиеся в системе среднего профессионального образования  

являются особой категорией, однако, все еще нуждаются в воспитательной 

работе, организованной организациями СПО.  К психолого-педагогическим 

характеристикам обучающихся можно отнести следующие: 

сформированность чувства ответственности, способность к активному 

участию в жизни общества, психологическая близость с другими людьми, 

самостоятельное решение жизненных задач. 

К сущностным характеристикам социального воспитания обучающихся 

СПО относят следующие:  сформированность социально-ценных качеств, 

устойчивых навыков поведения,  проявления полезной деятельности,  

«умение сочетать слово в дело», дисциплину, то есть такие социально-

значимые для общества комплексные характеристики. 

Проблема социального воспитания обучающихся СПО стоит остро в 

связи с меняющимися социальными условиями в стране, поскольку 

необходима переориентировка воспитательных целей в сторону расширения 

личностного развития индивида во взаимодействии социальных институтов и 

субъектов социализации. Выделили следующие проблемы в социальном 

воспитании: сужение интереса студентов к продуктивной социально-

воспитательной работы в образовательной организации, проблема с поиском 

профессиональной сферы, духовные и нравственные ценности отходят на 

второй план. 
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ГЛАВА II. ОПЫТНАЯ РАБОТА ПО СОЦИАЛЬНОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Диагностика социальной воспитанности обучающихся  

 

Предметом настоящего диагностического исследования является 

социальная воспитанность обучающихся СПО. 

Педагогическая диагностика социальной воспитанности обучающихся 

СПО была проведена нами на базе группы слушателей  16ДО152 отделения 

СПО Тобольского педагогического института им. Д.И.Менделеева (филиал) 

ТюмГУ,  в составе 24  человек, все обучающиеся – девочки, средний возраст – 

18 лет.  

Целью педагогической диагностики социальной воспитанности 

обучающихся СПО была избрана оценка эффективности существующих 

методов социального воспитания и разработка рекомендаций по 

усовершенствованию педагогической деятельности в заданном направлении. 

Диагностика была направлена на решение следующих задач:  

1. подобрать методыдиагностики; 

2. провести диагностические мероприятия в соответствии с выбранной 

методикой, с соблюдением общих правил проведения педагогической 

диагностики; 

3. проанализировать полученную в ходе диагностики информацию; 

4. сделать выводы об эффективности существующих мероприятий по 

социальному воспитанию обучающихся СПО; 

5. разработать рекомендации по социальному воспитанию учащихся 

СПО. 

Диагностическое исследование социальной воспитанности 

обучающихся СПО построено на основании методики изучения ценностных 

ориентаций Милтона Рокича [63]. 
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Анкетирование проведено в три этапа в течение учебного года. На 

каждом этапе исследования студентам предлагался набор одинаковых анкет, 

что позволило наблюдать за динамикой ответов на одни и те же вопросы в 

течение всего периода учебного года. 

По окончании исследования была проведена оценка эффективности 

социальной воспитанности студентов СПО по критериям, предложенным 

Т.А. Роммом [63]:  

− когнитивный (уровень социально значимых знаний)-отражает 

усвоение социально значимых знаний и применение их в различных 

ситуациях; 

− эмоционально-социальный (опыт социальных отношений) – 

характеризуется проявлением эмоций, чувств и интереса к окружающему 

миру, ценностям, к другим людям через опыт социальных отношений; 

− контактивно-действенный (опыт социального поведения) – 

определяет уровень регуляции поведения, способность к саморазвитию и 

самовоспитанию. 

Уровень социальной воспитанности студентов СПО, согласно 

критериям представлен в таблице  1. 

Таблица1 

Критерии и уровни оценки социальной воспитанности (по Т.А.Ромму) 

 
Уровни социальной воспитанности Критери

и 
Показатели 

высокий средний низкий 

Знает о своем 

социальном 

статусе, умеет 

пользоваться 

своими правами и 

знает свои 

обязанности,може
т и защищать их, в 

случае 

необходимости 

знает, как 

получить помощь 

Знает свои права и 

обязанности, но 

не всегда может 

реализовать их 

Не знает о 

своих правах и 

обязанностях, 

чаще всего 

игнорирует их 

К
ог
ни

ти
вн

ы
й 

кр
ит
ер
ий

 

(с
оц

иа
ль
но

 з
на
чи

м
ы
е 
зн
ан
ия

) 

1 Наличие знаний о 

своем социальном 

статусе, о своих 

правах и 

обязанностях 

(Вопросы 

1,11,12,14,15) 

Приложение 1. 

45% 40% 15% 
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Знает, когда и к 

кому обратиться 

за помощью 

Знает, где искать 

помощь, но не 

решается ее 

попросить 

Не знает, к кому 

из взрослых 

следует 

обращаться, 

либо 

игнорирует 

помощь со 

стороны 

2 Наличие знаний о 

социальной 

защите, вреде 

зависимостей, 

информации о 

возможности 

получения помощи 

по различным 

вопросам 

(Вопросы 4, 5, 6, 7, 

8, 17, 18, 19) 

Приложение 1 

32% 36% 32% 

Легко входит в 

контакт с 
одногруппниками 

и взрослыми, 

имеет много 

друзей, 

уважительное 

отношение к 

взрослым, 

бесконфликтен 

Не всегда 

проявляет 

активность в 

отношениях с 

окружающими и 

различных 

жизненных 

ситуациях, имеет 

дружеские 

отношения с 

немногими 

одногруппниками
и взрослыми 

Избегает 

контактов с 

окружающими, 

близких друзей 

среди 

одногруппников 

не имеет, не 

складываются 

отношения со 

взрослыми 

3 Готовность к 

эффективным 

отношениям с 

окружающими 

(одногруппниками, 

взрослыми, 

педагогами и пр.) 

(Вопросы 2, 17, 

18) Приложение 1. 

43% 43% 14% 

Э
м
оц

ио
на
ль
но

-с
оц

иа
ль
ны

й 
(о
пы

т 
со
ци

ал
ьн

ы
х 
от
но

ш
ен
ий

) 

4 Наличие 

способности с 

уважением 

относиться к 

идеалам, 

ценностям других 

людей 

(Вопросы 9, 10,20) 

Приложение 1. 

Принимает и 

уважает 

индивидуальные 

особенности и 

ценности других 

людей 

Признает идеалы 

и ценности 

других, но 

проявляет 

уважение 

избирательно, в 

зависимости от 

внешних условий 

Отрицательно 

относится к 

идеалам и 

ценностям 

других людей, 

может вступить 

в конфликт 

Уважает и 

принимает 

правила 

поведения и 

следует им 

Принимает нормы 

поведения, но не 

всегда следует им 

Пренебрегает 

нормами и 

правилами 

поведения, 

нарушает их 

К
он

та
кт
ив

но
 

–
 
де
йс
тв
ен
ны

й 
(о
пы

т 
со
ци

ал
ьн
ог
о 
по

ве
де
ни

я 5 Наличие 

способности вести 

себя в 

соответствии с 

социальными 

нормами и 

правилами 

поведения в 

обществе 

(Вопросы 

21,22,23) 

Прилодение1). 

79% 14% 7% 
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Следит за собой, 

опрятный, 

аккуратен в быту, 
умеет 

организовывать 

свое свободное 

время 

Слегка 

неопрятный 

внешний вид, 

может допустить 

беспорядок в 

быту, но 

исправляется 

Неопрятный 

внешний вид, 

игнорирование 

правил порядка 

в быту, 
игнорирование 

замечаний 

6 Стремление и 

способность к 

самообслуживани
ю 

(Вопросы 24,25) 

Приложение 1 

79% 11% 10% 

Адекватно 

оценивает свои 

поступки, не 

совершает плохих 

поступков 

Не всегда 

адекватен в 

оценке своих 

поступков, 

требуется помощь 

со стороны, 

прислушивается к 

мнению старших 

Равнодушен, 

оправдывается, 

своей вины не 

признает 

7 Способность 

отвечать за свои 

поступки 

(Вопросы 26, 27) 

Приложение1. 

89% 10% 1% 

Самостоятельно 

принимает 

решения в 

зависимости от 
ситуации 

Прибегает к 

помощи взрослого 

или 

одногруппников 

только чтобы 

убедиться в 

правильности 

своего выбора 

Пассивен в 

выборе 

принятия 

решения, 

старается 

избегать таких 

ситуаций 

8 Способность 

самостоятельно 

принимать 

решения 

(Вопрос 

28)Приложение 1 

34% 34% 32% 

Объективное 

отношение к 

успехам и 

неудачам, 

одобрению или 

неодобрению со 

стороны других, 

точное понимание 
и оценка своего 

места в социуме 

Объективное 

отношение к 

успехам и 

неудачам, 

одобрению или 

неодобрению со 

стороны других 

людей, понимает 

свои 

возможности, 

точно оценивает 

свое место в 

социуме 

Самооценка 

строится на 

мнении 

окружающих, 

наличие 

оценочных 

суждений 

сравнительно 

узкого 

содержания 

 

9 Сформированност
ь адекватной 

самооценки, 

социально 

значимых 

ориентиров 

(Вопросы 

9,10,11,12) 

Приложение1. 

76% 13% 11% 
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Отклоняющееся 

поведение и 

наличие 

зависимостей 

нехарактерно 

Отклоняющееся 

поведение не 

характерно, 

наличие 

зависимостей, 

наличие 

понимания 

негативного 

влияния 

зависимостей 

нажизнь, 

готовность решать 

проблему 

Характерно 

наличие 

отклоняющегос
я поведения и 

зависимостей, 

отсутствие 

понимания 

проблемы, 

отсутствие 

желания менять 

ситуацию 

10 Наличие 

отклоняющегося 

поведения, 

зависимостей, 

готовность и 

желание 

справляться с 

ними 

(Вопросы 

5,6,7,8,21,22, 23) 

Приложение 1. 

86% 10% 4% 

 

Представим качественную характеристику полученных результатов. 

Так, по когнитивному критерию (вопросы ориентированы на 

установление социального статуса студента, наличие у него вредных 

привычек, наличие авторитетных взрослых в окружении студента)высокий 

уровень социально-значимых знаний выявлен у 61% респондентов.Это 

обучающиеся, которые знают о своем социальном статусе, умеют 

пользоваться своими правами и знают свои обязанности, могут и защищать 

их в случае необходимости. Знают, как получить помощь, когда и кому 

обратиться за помощью. Порядка 38% респондентов характеризуется 

средним уровнем: знают свои права и обязанности, но не всегда могут 

реализовать их, а так же знают, где искать помощь, но не решаются ее 

попросить. Примерно такой же процент (31%) респондентов характеризуется 

низким уровнем владения социально-значимыми знаниями:  не знают о своих 

правах и обязанностях, чаще всего игнорируют их, не знают, к кому из 

взрослых следует обращаться, либо игнорируют помощь со стороны. 

По эмоционально-социальному критерию (проявление эмоций в сфере 

социальных отношений)  так же около 61% респондентов показали высокий 

уровень, что характеризуется проявлением эмоций, чувств и интереса к 

окружающему миру, ценностям, к другим людям через опыт социальных 

отношений, уважением и принятием правил поведения. Они следят за собой, 
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опрятны, аккуратны в быту, умеют организовывать свое свободное время, 

адекватно оценивают свои поступки, не совершают плохих поступков.  Около 

20% респондентов показали средний уровень, т.е. они не всегда проявляют 

активность в отношениях с окружающими, имеют немногочисленные 

дружеские отношения, признают идеалы и ценности других, но проявляют 

уважение избирательно, в зависимости от внешних условий; принимают 

нормы поведения, но не всегда следуют им. Часть группы, 20%,  

характеризуется низким уровнем социально-эмоционального критерия, это 

означает, что эти студенты избегают контактов с окружающими, близких 

друзей среди одногруппников не имеют, не складываются отношения со 

взрослыми, отрицательно относятся к идеалам и ценностям других людей, 

могут вступить в конфликт, пренебрегают нормами и правилами поведения, 

нарушают их. 

По критерию, характеризующему контактно-действенный уровень и 

опыт социального поведения, примерно, 81% респондентов обнаружил 

высокий уровень что означаетдостаточно высокий уровень регуляции 

поведения, способности к саморазвитию и самовоспитанию. Они 

ответственны за свои действия, стремятся к самостоятельности суждений и 

поступков, для них не характерно отклоняющееся поведение. Примерно по 

10% респондентов обнаружили низкий и средний уровень этого критерия. 

Это означает, что для 10% респондентовотклоняющееся поведение не 

характерно, однако характерно наличие зависимостей, а так же понимание 

негативного влияния зависимостей на жизнь и готовности решать проблему. 

И только 10% респондентов присуще отклоняющееся поведение, отсутствие 

понимания проблемы, отсутствие желания менять ситуацию. 

Согласно полученным данным, практически все критерии социальной 

воспитанности в группе студентов выдержаны на достаточно высоком 

положительном уровне, что позволяет говорить о достаточно высокой 

эффективности социального воспитания, или же о достаточно хорошем 

уровне базовой воспитанности студентов СПО.  
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Однако диагностика показала, что в группе есть студенты «группы 

особого внимания», к которым мы отнесли несколько категорий 

обучающихся.Работа с ними должна быть выстроена с учетом коррекции их 

поведения, с подбором максимально эффективных средств социально-

педагогического воздействия. 

Качественный анализ результатов исследования дает возможность 

оценить проблемные поля социальной воспитанности обучающихся СПО. К 

ним относятся: 

− наличие студентов, для которых характерна проблема зависимости 

от никотина и других психоактивных веществ; 

− наличие студентов, относящихся к «группе особого внимания» со 

стороны педагогического состава - проживающие в 

общежитии;представители коренных малочисленных народов Севера; 

студенты, ставшие родителями и прочие; 

− наличие студентов, для которых характерно отклоняющееся 

поведение; 

− недостаточностьпрофилактических мероприятий по социальному 

воспитанию в календарно-тематическом планировании. 

По результатам анкетирования выявляются наиболее важные для 

полноценного социального воспитания личности аспекты: отношения 

студентов внутри коллектива, взаимоотношения с педагогами, роль 

педагогического состава в решении проблем студентов, ценностные 

ориентации личности студента. Понимание им таких качеств личности, как 

«самостоятельность», «ответственность» - вся эта информация должна стать 

основой работы куратора группы по достижению целей социального 

воспитания. 

Графическое отображение результатов анкетирования по каждому 

вопросу приведено на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Определение социального статуса обучающихся 

 

Полученная в ходе диагностики информация может быть использована 

для планирования мероприятий по социальному воспитанию, выбора 

методов работы с группой студентов и нахождения методов воздействия на 

личность каждого конкретного студента для достижения педагогических 

целей в социальном воспитании. 

Так, трое студентов проживают в общежитии. Это должно быть учтено 

при планировании социального воспитания студентов, куратор группы 

должен запланировать посещение студентов в общежитии с целью 

составления картины их жилищно-бытовых условий, а так же проблем в 

сфере выстраивания отношений с соседями по общежитию, для 

профилактики отклоняющегося поведения. Пятеро студентов группы 

являются представителями коренных малочисленных народов, эта категория 

студентов так же требует особого внимания. Часто студенты с Севера 

сталкиваются с проблемами, разрешить которые самостоятельно им трудно: 

это и вопросы жилищно-бытового характера, вопросы социальной адаптации, 

преодоления зависимостей. Для обеспечения их социализированности 

необходимы специальные меры, направленные на  социальное обеспечение, 
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помощь для оформления временной регистрации по месту пребывания и 

прочие трудности. 

2. Наличие авторитетных взрослых в окружении респондента (Рисунок 

2) 

 

Рисунок 2 Наличие авторитетных взрослых в окружении 

 

Как видно, подавляющая часть респондентов отмечает, что наиболее 

авторитетными взрослыми в окружении обучающихся являются родители 

(мама и папа – 72% респондентов), братья и сестры – 12% респондентов, 

бабушки и дедушки – 8% респондентов.На основании этой информации 

можно сделать вывод о достаточно высоком уровне социальной 

ответственности респондентов и их привязанности к семье, что может 

сыграть положительную роль в формировании положительных социальных 

установок у студентов, а так же для формирования высокой мотивации к  

успешной учебе. Работа с семьей студента является одном из основных 

основополагающих факторов, от которых зависит успешное социальное 

воспитания и адаптация студента в социуме.  
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3. Наличие увлечений респондентов, выбор вида свободного 

времяпрепровождения (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Динамика увлечений студентов в течение года 

 

Как видно по результатам диагностики, увлечения студентов 

неравномерны в течение года, приоритеты смещаются в сторону общения с 

семьей (с 14% до 18% респондентов), снижается интерес к просмотру 

телепередач (с 9% до 6% респондентов), растет интерес к занятию 

различными видами спорта (с 10% до 16% респондентов). На стабильно 

высоком уровне остается общение с друзьями – его в качестве своего хобби 

выделяют около  20% респондентов, занятие творчеством – более 10% 

респондентов, а так же другие хобби, не перечисленные в анкете, привлекают 

стабильно около 15% респондентов. Данная информация может быть полезна 

при планировании и организации внеучебных мероприятий с использование 

наиболее интересных для студентов видов занятий. 

Правдивость выявленных результатов может быть  обоснована тем, что 

анкетирование было анонимным, студенты не обязаны были подписывать 

свое имя в анкете, однако полученные данные в обязательном порядке 

должны быть использованы для планирования профилактических 
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мероприятий, направленных на снижение уровня зависимостей у студентов 

группы. 

4. Наличие вредных привычек и зависимостей у обучающегося 

(Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Наличие вредных привычек, зависимостей 

 

Так, 9 из 24 человек признались в том, что регулярно курят, 11 из 24 

человек употребляют алкоголь, 5 пробовали наркотические вещества, и 

только 13 человек утверждают, что зависимости для них не характерны.  

5. Количество и частота употребления никотина студентами СПО 

(Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Частота и количество употребления никотина 

 

Последующие вопросы анкеты раскрывают количество и регулярность 

употребления никотина, алкоголя или других психоактивных веществ.  

6. Частота и количество употребления алкоголя респондентами 

(Рисунок  6). 

 

 
Рисунок 6. Частота и количество употребления алкоголя 

 

7. Степень знакомства с наркотическими и психоактивными 

веществами отражена в рисунке (Рисунок 7). 
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Рисунок 7. Отношение к наркотикам и психоактивным веществам 

 

Данные полученные в ходе диагностики должны послужить поводом 

для организации профилактических мероприятий с привлечением 

специалиста – нарколога, психолога, которые могли бы показать студентам 

опасность складывающейся тенденции. Необходимо при планировании 

мероприятий по социальному воспитанию ставить задачи по внедрению 

здоровьесберегающих технологий. Такие мероприятия абсолютно отвечают 

целям социального воспитания студентов СПО. 

8. Готовность решать проблемы, связанные с зависимостями отражена 

на рисунке 8. 
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Рисунок 8. Степень осознания наличия проблемы зависимости 

 

Приблизительно 7% опрошенных осознает проблему зависимости и 

готовы принимать меры по решению этих пробоем, т.е. именно эти студенты 

высказали желание и  готовность бороться со своей зависимостью. На эту 

категорию обучающихсядолжно быть направлено внимание кураторов и 

студенческого актива, профилактические мероприятияпо формированию 

волевых качеств личности. 

9. Отношение с окружающими людьми, ранжирование ценностных 

ориентаций в отношениях с окружающими представлено на рисунке 9. 
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Рисунок 9.  Что респонденты ценят в окружающих 

 

Наиболее привлекательной чертой личности для респондентов остаётся 

«доброта и доброжелательность», это отметили более 90% респондентов, на 

втором месте по популярности – общительность – около 80% респондентов 

считают так, немалая роль отводится внешней привлекательности, куда 

входят такие понятия, как опрятность, аккуратный внешний вид – это 

выделяют так же около 80% респондентов. Немаловажной чертой личности 

для студентов группы является ответственность (79%), отсутствие вредных 

привычек (70%). Эти данные ценны для индивидуальной работы со 

студентами и необходимы преподавателю для подбора наиболее 

эффективных методов педагогического воздействия для достижения целей 

воспитания и обучения. 

10.  Динамика жизненных ценностей и приоритетов студентов в 

течение года отражена на рисунке 10. 
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Рисунок 10. Жизненные ценности и приоритеты в динамике 

 

Как видно из результатов, большинство студентов отметили для себя 

значимыми такие качества: ум, наличие образования (более 98% 

респондентов и показатель стабилен на протяжении всех трех этапов). Так же 

для студентов важно стремление быть трудолюбивыми и ответственными, 

эти показатели так же стабильно высоки (более 90% респондентов отметили 

их) на протяжении всех трех этапов диагностики. Можно предположить, что 

на данном этапе сыграла роль слабая защищенность методики от 

фальсификации ответов, поэтому для того, чтоб однозначно сказать, 

проявляют ли студенты такие качества в жизни, либо хотят показать более 

положительные качества личности в рамках диагностики, нужны 

дополнительные методы диагностики, индивидуальная работа со студентами. 
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11. Цели получения образования можно отследить на рисунке11. 

 

 

Рисунок 11. Учебная мотивация 

 

12. Мотивация и выделение позитивных сторон в учебном процессе 

отражено на рисунке 12. 

 
Рисунок 12. Позитивные стороны учебного процесса 
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Традиционно высокие показатели учебной мотивации показывают 

факторы материального благополучия (более 80% респондентов), 

необходимость получения образования (79% респондентов). Получение 

знаний, расширение кругозора (более 60% респондентов). Эта информация 

полезна при индивидуальной работе со студентами, с целью повышения их 

личной  учебной мотивации и подбору эффективного метода педагогического 

воздействия. 

13. Представления респондентов о статусе студента, его характерных 

чертах, в % отображено на рисунке 13. 

 
Рисунок 13. Личностные качества обучаемых 

 

Данный вопрос был направлен на выявление личностных нравственных 

ориентиров студентов. Большинство респондентов, более 80% выделили 

«трудолюбие» в качестве основного качества студента, так же к 

основополагающим качествам они отнесли «искренность, неприятие 

лицемерия» - боле 50% респондентов, «самокритичность» - более 70%. 

Полученные результаты свидетельствуют о достаточно высоком уровне 
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положительных качеств студентов, что дает возможность выстраивания 

взаимодействия с коллективом студентов на основании этой информации.  

14. Оценка обучающимися качеств, необходимых преподавателю, 

отображена на рисунке 14. 

 
Рисунок 14. Оценка личностных качеств преподавателя 

 

Большая часть респондентов хотела бы видеть своих педагогов   

профессионалами с хорошим знанием предмета (90% респондентов). Кроме 

того, студенты считают, что педагог должен быть открытым и искренним 

(90% респондентов), немаловажна психологическая устойчивость(80% 

респондентов) и справедливость педагога(80% респондентов). Этот вопрос 

был включен в анкету в качестве «обратной связи», необходимой для 

выстраивания эффективного диалога между студентом и преподавателем.  

15. Степень ответственного отношения к учебе отражена на рисунке 15. 
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Рисунок 15. Отношение к учебе 

 

Студенты определяют свое отношение к собственной учебе как 

ответственное, данное утверждение близко к истинному, т.к. уровень 

успеваемости по предметам в группе достаточно высокий, студенты с 

ответственностью относятся к подготовке к занятиям, стараются вовремя 

сдавать аттестационные задания. Так, 17 человек из 24 считают себя очень 

ответственными студентами, остальные, с некоторой долей самокритичности, 

считают себе достаточно ответственными.  

16. Отношение студентов к внеучебой деятельности отображено на 

рисунке 16. 

 
Рисунок 16. Отношение к внеучебной деятельности 
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Полученные результатыпозволяют сделать вывод о том, что 

большинство респондентов лояльно относятся к внеучебным мероприятиями 

готовы принимать активное или посильное участие в студенческой жизни. 

Данное заключение соответствует действительности, так как опыт 

практической работы и реального взаимодействия с коллективом на 

протяжении учебного года показал готовность студентов к участию в 

различных мероприятиях и высокую активность студентов. Так, 11 человек 

из 24 называют студенческую жизни «увлекательной и интересной», тогда 

как лишь один-два человека на протяжении года характеризовали 

студенческую жизни как «совсем не интересна».  

17. Оценка взаимоотношений с педагогами, их роли в решении личных 

проблем студентов показана на рисунке 17. 

 
Рисунок 17. Роль педагогов в решении проблем студентов 

 

Большинство респондентов – более 60% – утверждает, что педагоги 

всегда готовы прийти на помощь в решении проблем студентов, не связанных 

с учёбой. Это высокий показатель, свидетельствующий о наличии хороших 

взаимоотношений в коллективе между студентами и преподавателями, о 

высоком уровне доверия и, соответственно, о высоком уровне потенциала 

эффективности социального воспитания.  
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18. Оценка студентами ситуаций, в которых они могли бы прибегнуть к 

помощи педагогов СПО отображена на рисунке  18. 

 

 
Рисунок 18. Проблемы, с которыми студенты обращаются к 

педагогам 

 

Более 20% респондентов готовы обратиться к педагогам по поводу 

решения жилищных проблем, в том числе по решению проблем с 

предоставление общежития или временного жилья, 18-20% респондентов 

могут поделиться с преподавателями своими личными переживаниями и 

семейными проблемами, 21% студентов сообща с преподавателями решают 

проблемы социального обеспечения: выплат пенсий, пособий, получения 

льгот. Это высокий показатель, свидетельствующий о наличии хороших 

взаимоотношений в коллективе между студентами и преподавателями, о 

высоком уровне доверия и, соответственно, о высоком уровне потенциала 

эффективности социального воспитания.  

19. Оценка студентами отношения педагогов к помощи по решению 

проблем студентов показана на рисунке 19. 
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Рисунок 19. Оценка готовности педагогов прийти на помощь 

студентам 

 

Более 70% респондентов отмечают готовность преподавателей прийти 

на помощь студентам по любым проблемам. Менее 10% - а это 

приблизительно 3 человека из 24 характеризуют такой вид взаимодействия 

как «не всегда» или «очень редко», скорее всего, эти студенты просто не 

имеют опыта такого взаимодействия, что не может свидетельствовать о 

неудовлетворительности работы в данном направлении.  

20. Оценка студентами собственного поведения (нарушение правил и 

законов) приведена на рисунке  20. 
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Рисунок 20. Оценка противоправности собственного поведения 

Около 80% респондентов характеризуют себя как законопослушных 

граждан, не допускающих отклоняющегося поведения или мелких, 

незначительных нарушений закона, Чуть более 20% (4 человека из 24) 

ответили, что такое случается, но редко. Признаются в таком поведении 

около 3% респондентов и постоянно пренебрегают правилами 

приблизительно 2% респондентов. Объективность результатов по данному 

направлению анкетирования сложно оценить, т.к. невозможно точно сказать, 

какие именно виды нарушений и отклонений от общепринятых норм 

поведения в обществе считают допустимыми для себя респонденты. Эти 

данные могут дать лишь приблизительную характеристику самооценки 

студентов и их отношения к нарушениям правил, принятых в обществе.  

21. Морально-этическая оценка своего поведения студентами в 

ситуациях нарушения норм  и правил, совершения мелких правонарушений 

представлена на рисунке 21. 
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Рисунок  21. Морально-этическая самооценка поведения 

 

Большинство студентов осознают свою вину, кода допускают 

нарушение правил и норм поведения, принятые в обществе – 80% 

респондентов дали такой ответ. Чуть более 10% респондентов лишь иногда 

винят себя в произошедшем, и чуть менее 10% не страдают угрызениями 

совести, считая, что обстоятельства сложились таким образом, что человек 

был вынужден прибегнуть к нарушению правил и норм. Так же как по 

предыдущему критерию объективность результатов сложно оценить, т.к. 

невозможно точно сказать, какие именно виды нарушений и отклонений от 

общепринятых норм поведения в обществе считают допустимыми для себя 

респонденты. Эти данные могут дать лишь приблизительную характеристику 

самооценки студентов и их отношении к нарушениям правил, принятых в 

обществе. 

22. Потребность студентов в получении помощи или 

квалифицированного совета по урегулированию конфликтов на почве 

нарушений норм и правил поведения или допущения мелких 

правонарушений показана на рисунке   22. 
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Рисунок 22. Потребность в квалифицированной помощи при 

противоправном поведении 

 

Более 80% респондентов не относят себя к категории людей, для 

которых характерно отклоняющееся поведение, поэтому  утверждают, что 

квалифицированная помощь по этому вопросу им не нужна. Соответственно, 

11% и 6% респондентов более самокритичны и хотели бы владеть 

информацией на случай, если окажутся в конфликте с законом или 

нормами,принятыми в обществе. Для 6% студентов этот вопрос актуален, но 

они самостоятельно ищут выход из сложившейся ситуации. Это можно 

расценивать и как пренебрежение помощью, так и попытку самоутвердиться 

и самостоятельно разрешить собственные проблемы. Эта информация ценна 

для социального воспитания. При планировании воспитательного процесса 

необходимо учитывать интересы и потребности студентов в получении 

квалифицированной помощи в решении важных для студентов вопросов.  

23. Оценка студентами собственной самостоятельности в принятии 

жизненно важных решений приведена на рисунке 23. 
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Рисунок 23. Самооценка самостоятельности 

 

Более 80% респондентов утверждают, что являются абсолютно 

самостоятельными и стараются решать все свои проблемы самостоятельно, 

без помощи окружающих. Приблизительно 10% респондентов называют 

свою самостоятельность частичной, и признаются, что в некоторых случаях в 

решении проблем им приходится прибегать к помощи окружающих. Около 

5% респондентов предпочитают по всем вопросам советоваться с 

окружающими и близкими людьми и не могут назвать себя в полной мере 

самостоятельными людьми. Конечно же, вряд ли, эти данные являются 

отражением реальной картины – нельзя исключать стремления молодых 

людей показаться лучше, чем они есть и их возможную ошибочность 

суждений, непринятие во внимание тот факт, что большинство студентов 

проживает с родителями. Это означает, что большую часть материально-

бытовых проблем несут члены семьи учащегося и другие факторы. Однако 

эта информация может быть полезна при составлении личностного портрета 

студента и выборе оптимального механизма педагогического воздействия.  

24. Оценка навыков самообслуживания и самостоятельности в решении 

бытовых вопросов и ведения домашнего хозяйства представлена на рисунке  

24. 



 

 

54 

 
Рисунок 24. Оценка навыков самообслуживания в быту 

 

Около половины опрошенных (46%) студентов оценивают свои навыки 

ведения домашнего хозяйства (социально-бытовые навыки) как хорошие, они 

воспринимают этот род деятельности как свою обязанность и справляются с 

ней. Чуть более 32% респондентов признаются, что разделяют домашнюю 

работу с членами своей семьи. Около 25% респондентов заявляют, что 

домашняя работа не входит в их круг обязанностей. Уровень развития 

социально-бытовых навыков – важный критерий социальной воспитанности. 

Отношение к домашней работы, степень развитости навыка 

самообслуживания в быту свидетельствует о зрелости личности и уровне ее 

социальной адаптации. 

25. Размышление студентов над смыслом слова «ответственность» 

приведены на рисунке 25. 
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Рисунок 25. Понимание сути термина «ответственность» 

 

Большинство респондентов – около 34% понимают «ответственность» 

как способность человека отвечать за свои слова и поступки. Столько же 

респондентов ответили, что «ответственность» - черта зрелой, 

сформированной личности, и около 32% респондентов считают, что 

ответственность – наказание человека, нарушившего закон. Эта информация 

может быть полезна для педагога при выборе средства педагогического 

воздействия при повышении уровня учебной мотивации или повышения 

эффективности социального воспитания студентов СПО. 

26. Оценка студентами собственного уровня ответственности 

графически представлена на рисунке 26. 
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Рисунок 26.Оценка собственного уровня ответственности 

 

Отметим, что 11 человек из 24 назвали себя ответственными людьми, 

так как за свои слова и поступки ответственность несут сами; 7 человек 

признаются, что еще не в полной мере ответственны, частично за них 

«отвечают» родители или иные взрослые; 3 человека отметили, что им 

необходимо «работать над собой», чтоб назвать себя ответственными. 

Подводя итоги проведенной педагогической диагностики, можно 

отметить, что диагностика ценностных ориентаций обучающихся в 

настоящее время является в достаточной степени изученной областью 

педагогики. В то же время предлагаемая методика диагностики не может 

являться единственно правильным вариантом исследования данной 

проблемы. Однако на основании полученных данных считаем возможным 

оценить уровень эффективности мероприятий по социальному воспитанию 

обучающихся СПО как удовлетворительный.  

 

2.2.Основные направления социального воспитания учащихся 

СПО 

Работа по социальному воспитанию с обучающимися СПО 

происходила на основании календарно-тематического планирования 
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внеучебных мероприятий (Приложение 2). На протяжении учебного года 

были реализованы следующие мероприятия: 

1. Веревочный курс. 

2. Мой город: Экскурсия.  

3. А ну-ка первокурсник! 

4. Мой университет: Создать уют в кабинете. Изучить историю 

университета. 

5. Участие в спартакиаде. 

6. Организованная подготовка к зимней сессии. 

7. Новогодний огонёк. 

8. Поздравления родителям. 

9. Участие в конкурсе: лучшая академическая группа. 

10. Волшебная сила искусства:Театр. Кино. Концерт. 

11. Участие в  смотре военно-патриотических песен. 

12. Женщина-источник жизни: Женщины-матери. Женщины-герои. 

Знаменитые женщины мира. 

13. «Весенние мотивы». 

14. Подготовка ко дню Победы. 

15. Подготовка к сессии. 

Условно работу в рамках представленного календарно-тематического 

плана можно разделить на четыре блока:  

1) Организация внеучебного досуга (посвящение в студенты, 

новогодние мероприятия, конкурс на лучшую группу, смотр патриотических 

песен, спартакиада). Традиционно, эти мероприятия проводятся совместно с 

другими учебными группами, сопровождаются интересными, 

разнообразными концертами с предварительной подготовкой и репетициями. 

Явка на университетские мероприятия у студентов группы была высокой, 

однако количество студентов, задействованных в творческих номерах – 

достаточно низкое. Четверо студентов из группы были задействованы в 

общеуниверситетском концерте, восемь человек участвовали в спартакиаде, в 
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конкурсе на лучшую группу и смотре патриотической песни была 

задействована практически вся группа студентов. В рамках данного блока 

взаимодействие педагогического коллектива и учебной группы можно 

оценить как хорошую. Студенты проявили заинтересованность в 

предложенных соревнованиях, к заданиям относились ответственно, 

поддерживали своих товарищей, проявляли инициативу и творческие 

способности. В ходе подготовки мероприятий можно было почувствовать 

творческое единение и хороший микроклимат в коллективе. 

2) Мероприятия по решению вопросов, связанных с учёбой 

(организация подготовки к сессиям, генеральная уборка в кабинете). К 

данному блоку мероприятий мы отнесли «классные часы», консультации, 

проводимые педагогами в ходе подготовки к сессиям, а так же генеральную 

уборку кабинетов и дежурство. Как это обычно бывает, учебный коллектив 

условно поделился на более или менее активные в этом виде деятельности 

подгруппы. Многие ссылались на занятость семейными или личными 

делами, игнорировали дежурство и уборку, однако большая часть студентов 

прилежно относилась к своим обязанностям. 

3)  Выездные мероприятия (прогулка по городу, экскурсия, посещение 

театра, кино, веревочного парка). Как правило, студенты с интересом 

относятся к идее совместного посещения развлекательного мероприятия, 

явка студентов на экскурсию, в кино и театр была высокой, почти вся группа 

посещала эти мероприятия, за исключением болеющих студентов. По 

окончании мероприятий студенты обменивались впечатлениями, высоко 

оценивали качество мероприятия, фильма, спектакля. Развлекательные 

мероприятия вне учреждения служат целям сплочения коллектива, 

эмоционально-духовного роста, личностного развития, патриотического 

воспитания. Работу по данному блоку в течение учебного года можно с 

уверенностью оценить как хорошую, цели и задачи выполненными. 

4) Просветительская работа (классные часы, посвящённые женщинам, 

подготовка поздравлений родителям, подготовка ко Дню Победы). К данному 
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блоку мероприятий мы отнесли подготовку и празднование государственных 

праздников Российской Федерации, организованно отмечающихся в стенах 

университета День Матери, День Победы, Восьмое Марта, 23 Февраля, День 

России, День Семьи, Новый год. В данном направлении работа в 

университете происходит на традиционно высоком уровне, готовятся 

поздравления, стенгазеты, концертные номера. Эта активность так же служит 

целям сплочения коллектива, эмоционально-духовного роста, личностного 

развития, патриотического воспитания, социализации личности в обществе и, 

как правило, в ней принимают участие большое количество  студентов. 

Как мы можем увидеть, календарно-тематический план мероприятий 

составлен с учетом событий, происходящих в жизни университета, а также с 

учетом Государственных праздников.  Однако отметим, что мероприятия 

профилактической направленности, полностью отвечающие целям 

социального воспитания представлены в данном планировании минимально, 

что может говорить о достаточно низком потенциале социального воспитания 

студентов СПО.  

В основном, запланированные и проведенные мероприятия отвечают 

целям сплочения коллектива (совместная творческая деятельность, выходы 

на экскурсии, посещение общественных мест), частично удовлетворены  цели 

патриотического воспитания (просветительская работа о женщинах-героях, 

подготовка ко Дню Победы), социально-бытовое обучение происходит только 

в рамках «поддержания уюта в кабинете». Студенты, в основном, охотно 

принимают участие в мероприятиях университета, как показало 

исследование. Но, как и в любом коллективе, в группе есть некое деление на 

более или менее активные подгруппы, с разной степенью заинтересованности 

во внеучебной жизни. В связи с этим можно рекомендовать к планированию 

мероприятия социально-профилактической направленности, подобранные с 

учетом интересов большинства студентов, позволяющие вовлечь каждого 

студента  в эту деятельность. Можно рекомендовать более тщательный 

подход к выбору формы мероприятия: это может быть лекторий, мастер-класс 
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от профессионала, специалиста в той или иной сфере жизни, некое 

соревнование, день «самоуправления» на отделении СПО, организация 

«Почты доверия куратора», проведение тренингов и мастер-классов, создание 

традиций проведений «круглых столов» по определенной тематике и пр. 

В существующем календарно-тематическом  плане не представлено 

мероприятий, направленных на профилактику зависимостей, 

отклоняющегося поведения, мероприятий по повышению учебной 

мотивации, по социальной адаптации студентов.  Кроме того, 

проанализировав работу в рамках представленного календарно-тематического 

плана в течение учебного годаможно сделать вывод, что студенты охотнее 

всего принимают участия в выездных мероприятиях, следовательно, 

необходимо планировать мероприятия по социальному воспитанию, 

учитывая этот фактор. 

Проведя теоретический анализ проблемы и получив эмпирические 

данные, можно сформулировать ряд рекомендаций по организации 

мероприятий, полностью отвечающих целям социального воспитания. 

Для подготовки качественных рекомендаций по социальному 

воспитанию студентов СПО определим основные направления социального 

воспитания.  

Определение направлений социального воспитания обучающихся СПО 

обосновывается в разных педагогических источниках по-разному. 

Наиболее эффективными, на наш взгляд, являются концепции 

личностно-ориентированного воспитания. Для формирования социально-

активной, образованной, нравственно и физически здоровой личности в 

современных условиях необходимо единство обучения и воспитания, и 

личностно-ориентированный подход[63]. На основании данных полученных 

в ходе исследования, мы имеем все основания констатировать, что именно от 

успешной практики личностно-ориентированного подхода со стороны 

педагогического состава в значительной мере зависит успешность 

социализации как конечной цели социального воспитания. 
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2.3. Рекомендации по организации социального воспитания 

обучающихся  СПО 

 

На основании проведенного нами анализа теоретических источников и 

диагностики социального воспитания обучающихся СПО представим 

рекомендации по организации социального воспитания в парадигме 

личностно-ориентированного подхода. 

Социальное воспитание обучающихся СПО, на наш взгляд, может быть 

выстроено в виде нескольких рабочих блоков, отвечающих целям 

социального воспитания по различным направлениям, обеспечивающих 

комплексный подход в решении поставленных задач. Работа в этих блоках 

может осуществляться параллельно, одно мероприятие может отвечать целям 

нескольких из них, однако результат и оценка эффективности должна быть 

дифференцирована по каждому из них.  

В рамках данного исследования мы предлагаем фиксировать результат 

работы по рекомендуемым блокам в форме существующей в практике 

педагога отчетности по календарно-тематической деятельности и анализе 

эффективности воспитательной работы. 

1 блок. Планирование социально-значимой деятельности и 

координация работы всех участников воспитательного  процесса.  

Социально-значимая деятельность – активные действия, направленные 

на преобразование социума, способствующие позитивным изменениям в 

самом человеке и во внешней социальной среде.  

На основании календарно-тематического планирования деятельности 

необходимо разрабатывать планы мероприятий по социальному  воспитанию 

обучающихся СПО, с обязательным учетом коньюктуры студенческого 

коллектива. На этапе планирования необходимо проведение диагностики, 

подобной той, которая представлена в рамках данного исследования, 

позволяющее выявить приблизительные сферы заинтересованности 

студентов, их уровень нравственности, наличие поведенческих ориентиров, 
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степень авторитетности семьи, личные увлечения и так далее. Так, например, 

если большая часть коллектива учащихся увлекается спортом, 

соответственно, большая доля мероприятий по социальному воспитанию 

должна быть сопряжена с этим видом деятельности: участие в 

соревнованиях, поддержка спортсменов одногруппниками, вовлечение 

товарищей в занятия физической культурой, совместные поездки на 

туристические базы, организация развлекательных мероприятий спортивного 

характера и прочие.  Хорошо зарекомендовал себя метод избрания тематики 

учебных семестров: «Неделя культуры», «Месячник безопасности», «Декада 

экологии», в рамках каждого из этих направлений необходимо планировать 

мероприятия, отвечающие целям социального воспитания по успешной 

социализации студентов и сплочению коллектива обучающихся. 

2 блок. Работа с социальным окружением обучающегося.  

В этот блок включается сбор и анализ информации о семье 

обучающегося. Анкетирование по данному направлению можно совместить с 

диагностикой социальной воспитанности обучающихся.  Входе 

анкетирования педагог выявляет для себя точки приложения своей 

активности в отношении семьи учащегося, и избирает формат 

взаимодействия, так же получает представление о личности студента, что 

поможет выстроить с ним успешную линию сотрудничества. К этому же 

блоку относится работа с родителями по вопросам успеваемости, 

взаимодействие с родительским комитетом по решению вопросов группы. 

Родительские собрания и диагностическая работа так же должны быть 

включены в план социально-воспитательной работы. 

3 блок. Работа по организации саморегуляции группы студентов.  

К данной группе мероприятий можно отнести как контроль за 

выполнением учебных задач (занятия в подгруппах, коллективные задания, 

дискуссии, тренинги, проведение бесед, встреч с интересными людьми и 

прочее), воспитание образовательной самостоятельности студентов в 

процессе исследовательской деятельности, так и делегирование группе 
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студентов определенной доли полномочий организации внеучебного 

мероприятия творческого, культурного, спортивного или социального 

характера. Для выполнения целей развития эмоционального-волевых качеств 

как индивида, так и группы студентов, подходит организация таких 

мероприятий, как помощь ветеранам, детям, инвалидам, животным, которые 

могут выступить в качестве объекта социального воздействия. Можно 

поручить студентам разработать сценарий праздника или постановку 

творческого перформанса, или запланировать «день самоуправления» 

поручив студентам примерить на себя роль преподавателя. Кроме того 

необходимо обеспечить студентов средствами для достижения поставленных 

задач, а так же осуществлять контроль их действий и отслеживать 

поведенческие и эмоциональные реакции участников. 

4 блок. Социокультурное воспитание.  

К этому блоку можно отнести стандартные мероприятия, планируемые 

практически во всех учебных заведениях, приуроченные к 

общегосударственным праздникам, или событиям в жизни всего общества: 

День Победы, 8 марта, День Семьи, День Матери, День Учителя, День 

Пожилого человека и прочие. Важным аспектом планирования этого вида 

деятельности в ракурсе социального воспитания является ориентированность 

поставленных задач именно на получение социального эффекта и 

обязательное отслеживание успешности выполнения этих задач. Так, каждое 

из этих мероприятий должно соответствовать целям сплочения коллектива, 

вызову эмоционального отклика, формированию гражданской позиции, 

воспитанию патриотических чувств, расширению кругозора, формирования 

доброго отношения к товарищам и членам общества. Необходимо учитывать 

этнический состав группы студентов, проводить мероприятия, направленные 

по изучению культуры и быта народов, соседствующих в регионе, 

настраивать студентов на дружеские отношения, формировать уважительное 

отношение к традициям друг друга.  

4 блок. Социально-правовое воспитание и профилактическая работа. 
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Важным направлением работы по социальному воспитанию студентов 

СПО является воспитание правовой культуры студентов и профилактика 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, табакокурения, формирование 

здорового образа жизни в студенческой среде. Профилактические 

мероприятия являются неотъемлемой частью процесса социального 

воспитания. Для достижения эффективности профилактических мероприятий 

мы рекомендуем использовать ситуации сопереживания, помощи и соучастия 

– организацию помощи человеку, пострадавшему от зависимостей, ставшему 

жертвой агрессии зависимого человека, экскурсии в медицинские 

учреждения, с наглядной демонстрацией вреда употребления психоактивных 

веществ. Правовое воспитание должно осуществляться в направлении 

социализации студентов, появлению у них представления об 

функционировании органов государственной и муниципальной власти, о 

порядке предоставления государственных услуг, о способе защити своих прав 

в разных сферах общественных отношений. Необходимо устанавливать 

личные доверительные отношения со студентами, поднимать вопросы 

защиты прав, с которыми каждый человек сталкивается в течение своей 

жизни: «как получить медицинскую помощь», «как разобраться с оплатой 

услуг ЖКХ», «как защитить свои потребительские права» – примерные темы 

педагогических часов. 

5 блок. Работа с мотивационной составляющей. 

Сюда относятся мероприятия по социальному воспитанию, 

отвечающие целям включения студента в будущую профессию, 

самоактуализации в выбранной сфере деятельности, воспитанию 

конкурентно-способной личности, нацеленной на самореализацию и 

творчество. Важной частью социального воспитания является достижение 

уверенности в себе, уверенности в выборе собственной профессии. Педагогу 

необходимо на примерах показать, что получаемая студентами профессия 

востребована в обществе, актуальна, даже если, на первый взгляд, это не 

очевидно. Важно привить уважение как работе по профессии, так и к 
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процессу труда в целом. Можно запланировать встречи с успешными 

представителями профессии, задать вопросы об их карьерном пути, о том, 

как они реализовали себя, какие плюсы и минусы есть в обсуждаемой 

профессии и так далее. Кроме того, нельзя пренебрегать мероприятиями, 

предполагающими совместный труд – несмотря на низкую 

заинтересованность студентов в участиях в субботниках и генеральных 

уборках, совместный труд необходим для сплочения коллектива и 

установления неформальных отношений с обучающимися.  

Далее приводим список мероприятий, рекомендуемых нами для 

внесения в календарно-тематический план учреждения СПО, отвечающих 

целям эффективного социального воспитания. Рекомендуемые мероприятия, 

в основном, носят социально-значимый характер и могут быть отнесены к 

социально значимой деятельности: 

– работа студентов в качестве волонтеров в сотрудничестве с 

общественными организациями по озеленению парков; 

− благотворительнаядеятельность; 

− организация социальной практики в доме ребенка; 

− помощь животным в приюте; 

− профилактические беседы о вреде зависимостей; 

− подготовка номера для участия в благотворительном концерте; 

− экологические акции по очистке конкретной территории; 

− подготовка информационного стенда о представителях профессии – 

ветеранах войн и боевых действий, тружениках тыла; 

− работа в архивах, составление генеалогического древа; 

− создание мультимедийных роликов по социально-значимым темам. 

Перечисленные выше виды деятельности – это определенный 

социальный опыт, в процессе которого обучающиеся выделяют социально-

значимые проблемы, проектируют свою деятельность по их разрешению, 

овладевают коммуникативными навыками и социальными компетенциями. 
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Результатом работы обучающихся в рамках данных мероприятий 

становится освоенный им опыт социальной деятельности, характеризующий 

его как личность, совокупность чувств, переживаний, действий в сфере 

событий и явлений социальной направленности. 

В дальнейшем внедренная система эмоциональных переживаний, 

связанных с соучастием в позитивной социальной активности может стать 

для студента  пусковым механизмом, внутренней потребностью не просто 

включаться, но и самостоятельно организовывать такую деятельность. 

Примеры социальных проектов, которые могут быть реализованы  в 

рамках социального воспитания обучающихся СПО: 

- «Ветераны среди нас» (адресная помощь ветеранам, труженикам 

тыла); 

- «Наша студенческая газета о городе» (юбилейный выпуск газеты к 

юбилею города, можно раздавать жителям города, подарить ветеранам, 

первостроителям, социальным партнёрам.  В этом случае хорошо, если там 

будет  информация о них); 

- «Город, в котором мы живем» (исследовательские работы 

школьников, выпуск сборников, альманахов силами учащихся);  

- «День добрых дел» (приурочен к юбилею города. Учащиеся 

выбирают несколько городских объектов (памятники, парки, улицы, люди), и 

одновременно направляют свою деятельность им в помощь); 

- «Дорогами памяти» (путешествие по Местам славы (значимым 

объектам), приведение их в порядок); 

- «Мои знаменитые и замечательные земляки» (Знакомство, 

интервьюирование, адресная помощь, приглашение в гости); 

- «Вспомним всех поименно…»; 

- «В России жить – не жизнью дорожить – Россией!»; 

- Добровольческий проект (инициатива) «Детская лепта»; 
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- «Роль театра в формировании патриотизма в современном мире» 

(постановка спектаклей гражданско-патриотической тематики в школьном 

театре); 

- «Сквер памяти» (шефство над конкретным исторически-памятным 

местом); 

- «Летопись родного города» (работа с архивными материалами); 

- «История города в семейных фотографиях» (восстановление 

исторических фактов о городе по фотографиям из семейных архивов 

учащихся); 

- «Герои живут рядом» (о гражданах города, внесших свой вклад в 

защиту интересов его граждан, не упомянутых в официальных источниках); 

- Фотосессия «Мой город в день рожденья», «Мой город накануне 

юбилея»; 

- Конкурс проектов «Мой подарок к юбилею города». 

Подводя итогипроведенной работы, отметим, что уровень 

эффективности мероприятий по социальному воспитанию обучающихся 

СПО можно определить как удовлетворительный. Цели и задачи достигнуты, 

база для разработки рекомендаций по усовершенствованию работы по 

социальному воспитанию обучающихся СПО собрана в достаточном объеме. 

Предположения, выдвинутые в качестве гипотезы, предваряющей 

исследование, можно назвать подтвержденными. Полученные в ходе 

исследования данные свидетельствуют о том, что мероприятия по 

социальному воспитанию обучающихся СПО проводятся в достаточном 

объеме, на удовлетворительном уровне, но нуждаются в коррекции, а 

ценностные ориентации и личностные качества обучающихся неравномерны, 

и изменяются под влиянием приобретенного опыта. 

С целью повышения эффективности социального воспитания 

обучающихся СПО необходимо определить основные направления этой 

деятельности, а так же принципы, на которых базируется воспитательный 
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процесс. Для формирования социально-активной, образованной, нравственно 

и физически здоровой личности в современных условиях, необходима 

реализация единства обучения и воспитания и личностно-ориентированного 

подхода. На основании данных, полученных в ходе исследования и оценки 

эффективности мероприятий по социальному воспитанию, мы имеем все 

основания констатировать, что именно от успешной практики личностно-

ориентированного подхода со стороны педагогического состава в 

значительной мере зависит успешность социализации как конечной цели 

социального воспитания.  

Выводы по 2 главе 

Успешная реализация задач социального воспитания обучающихся 

СПО в парадигме личностно-ориентированного подхода невозможна без 

грамотного планирования учебно-воспитательной деятельности. 

Рекомендованные в рамках данной работы мероприятия и блоки работы по 

социальному воспитанию, отвечают целям эффективной социализации и 

социального воспитания молодого человека. 

Предлагаемые мероприятия – это определенный социальный опыт, в 

процессе которого обучающиеся выделяют социально-значимые проблемы, 

проектируют свою деятельность по их разрешению, овладевают 

коммуникативными навыками и социальными компетенциями. 

В дальнейшем внедренная система эмоциональных переживаний, 

связанных с соучастием в позитивной социальной активности может стать 

для студента  пусковым механизмом, внутренней потребностью не просто 

включаться, но и самостоятельно организовывать такую деятельность. 

По результатам проведенной работы можно сделать следующие 

выводы. Согласно данным, полученным в ходе исследования, практически 

все выделенные критерии социальной воспитанности в группе студентов 

выдержаны на достаточно высоком уровне, что может говорить о достаточно 

высокой эффективности социального воспитания на отделении СПО. Однако 

в группе присутствуют студенты «группы особого внимания», к которым мы 
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отнесли несколько категорий обучающихся, работа с ними должна быть 

выстроена с учетом коррекции их ситуаций, с подбором максимально 

эффективных средств социально-педагогического воздействия. 

Качественный анализ результатов исследования дает возможность 

выделитьпроблемные поля социальной воспитанности обучающихся СПО. К 

ним относятся: 

− наличие студентов, относящихся к «группе особого внимания» со 

стороны педагогического состава:  проживающие в общежитии; 

представители коренных малочисленных народов Севера; студенты, ставшие 

родителями,  

− наличие студентов, для которых характерна проблема 

зависимости от никотина и других психоактивных веществ; 

− недостаточностьпрофилактическихмероприятий в календарно-

тематическом плане работы со студентами отделения СПО. 

По результатам анкетирования выявляются наиболее важные для 

полноценного социального воспитания личности аспекты, отношение 

студентов внутри коллектива, взаимоотношения с педагогами, роль 

педагогического состава в решении проблем студентов, ценностные 

ориентации студентов и прочие проявления социальной воспитанности 

молодых людей.  

Поученная в ходе диагностики информация может быть использована 

для планирования мероприятий по социальному воспитанию, планировать 

которые необходимо согласно концепции личностно-ориентированного 

воспитания. На основании данных, полученных в ходе исследования, мы 

имеем все основания констатировать, что именно от успешной практики 

личностно-ориентированного подхода со стороны педагогического состава в 

значительной мере зависит успешность социализации как конечной цели 

социального воспитания.  

Как мы смогли увидеть, календарно-тематическое планирование 

педагогической работы на отделении СПО составлено с учетом событий, 
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происходящих в жизни университета, а так же с учетом Государственных 

праздников, однако нельзя отрицать тот факт, что мероприятия 

профилактической направленности, полностью отвечающие целям 

социального воспитания, представлены в данном планировании минимально.  

В основном, запланированные и проведенные мероприятия отвечают 

целям сплочения коллектива (совместная творческая деятельность, выходы 

на экскурсии, посещение общественных мест), частично удовлетворены  цели 

патриотического воспитания (просветительская работа о женщинах-героях, 

подготовка ко Дню Победы), социально-бытовое обучение происходит только 

в рамках «поддержания уюта в кабинете». Но, как и в любом коллективе, в 

группе есть некое деление на более или менее активные подгруппы, с разной 

степенью заинтересованности во внеучебной жизни. В связи с этим можно 

рекомендовать к планированию мероприятия социально-профилактической 

направленности, подобранные с учетом интересов большинства студентов, 

позволяющие вовлечь каждого студента  в эту деятельность. Можно 

рекомендовать более тщательный подход к выбору формы мероприятия: это 

может быть лекторий, мастер-класс от профессионала, специалиста в той или 

иной сфере жизни, некое соревнование, день «самоуправления» на отделении 

СПО, организация «Почты доверия куратора», проведение тренингов и 

мастер-классов, создание традиций проведений «круглых столов» по 

определенной тематике и пр. 

Социальное воспитание обучающихся СПО, на наш взгляд может быть 

выстроено в виде нескольких рабочих блоков, отвечающих целям 

социального воспитания по различным направлениям, обеспечивающих 

комплексный подход в решении поставленных задач. Работа в этих блоках 

может осуществляться параллельно, одно мероприятие может отвечать целям 

нескольких из них, однако результат и оценка эффективности должна быть 

дифференцирована по каждому из них.  

Результатом работы обучающихся в рамках данных мероприятий 

становится освоенный им опыт социальной деятельности, характеризующий 
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его как личность, совокупность чувств, переживаний, действий социальной 

направленности. 

В дальнейшем внедренная система эмоциональных переживаний, 

связанных с соучастием в позитивной социальной активности, может стать 

для студента  пусковым механизмом, внутренней потребностью не просто 

включаться, но и самостоятельно организовывать такую деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

72 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обучающиеся в системе среднего профессионального образования  

являются особой категорией, однако, все еще нуждаются в воспитательной 

работе, организованной организациями СПО.  К психолого-педагогическим 

характеристикам обучающихся можно отнести следующие: 

сформированность чувства ответственности, способность к активному 

участию в жизни общества, психологическая близость с другими людьми, 

самостоятельное решение жизненных задач. 

К сущностным характеристикам социального воспитания обучающихся 

СПО относят следующие:  сформированность социально-ценных качеств, 

устойчивых навыков поведения,  проявления полезной деятельности,  

«умение сочетать слово в дело», дисциплину, то есть такие социально-

значимые для общества комплексные характеристики. 

Проблема социального воспитания обучающихся СПО стоит остро в 

связи с меняющимися социальными условиями в стране, поскольку 

необходима переориентировка воспитательных целей в сторону расширения 

личностного развития индивида во взаимодействии социальных институтов и 

субъектов социализации. Выделили следующие проблемы в социальном 

воспитании: сужение интереса студентов к продуктивной социально-

воспитательной работы в образовательной организации, проблема с поиском 

профессиональной сферы, духовные и нравственные ценности отходят на 

второй план. 

Социальное воспитание обучающихся СПО, на наш взгляд может быть 

выстроено в виде нескольких рабочих блоков, отвечающих целям 

социального воспитания по различным направлениям, обеспечивающих 

комплексный подход в решении поставленных задач. Работа в этих блоках 

может осуществляться параллельно, одно мероприятие может отвечать целям 

нескольких из них, однако результат и оценка эффективности должна быть 

дифференцирована по каждому из них.  
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Результатом работы обучающихся в рамках данных мероприятий 

становится освоенный им опыт социальной деятельности, характеризующий 

его как личность, совокупность чувств, переживаний, действий социальной 

направленности. 

В дальнейшем внедренная система эмоциональных переживаний, 

связанных с соучастием в позитивной социальной активности, может стать 

для студента  пусковым механизмом, внутренней потребностью не просто 

включаться, но и самостоятельно организовывать такую деятельность. 
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1. К какой социальной категории из указанных вы относитесь? (можно отметить 

несколько вариантов) 

1. Сирота 

2. Имею ограничения по здоровью 

3. Ребенок из неполной семьи 

4. Один из родителей – имеет ограничения по здоровью 

5. Ребенок из многодетной семьи 

6. Коренной малочисленный народ Севера 

7. Проживаю в общежитие при учебном заведении 

8. Ни к одной из перечисленных 

 

2. Каких людей вы можете назвать своими близкими, наставниками, которые 

являются авторитетом, поддержкой и опорой для вас? 

1. Мама и папа 

2. Братья и сестры 

3. Бабушки и дедушки 

4. Другие родственники 

5. Духовные наставники 

6. Друзья  

7. Нет таких людей 

 

3. Чем Вы любите заниматься в свободное от учебы время? 

1. Занимаюсь общественной работой 

2. Читаю 

3. Занимаюсь спортом 

4. Занимаюсь музыкой. 

5. Занимаюсь в кружках 

6. Хожу в театр 

7. Смотрю телевизор 

8. Играю на компьютере 

9. Занимаюсь коллекционированием 

10. Играю с друзьями 

11. Помогаю родителям 

12. Есть другие увлечения (напишите, какие) 

 

4. Характерны ли для вас какие-либо виды зависимостей? 

1. Курю 

2. Употребляю алкоголь 

3. Пробовал наркотики  

4. Такое явление для меня не характерно 

 

5. Если вы курите, то как часто? 

1. Менее 8 сигарет в день 

2. Пачка сигарет расходуется за 3 дня 

3. Пачка сигарет расходуется за неделю 

4. Выкуриваю по 2-3 пачки в неделю 

4. Не курю 

6. Если вы употребляете алкоголь, то как часто? 

1. Не часто, только по праздникам, символически 

2. Примерно 1 раз в неделю – в выходной 

3. Около 1-2 раз в месяц 

4. Несколько раз в неделю 
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5. Не употребляю алкоголь 

 

7. Насколько  близко вы знакомы с наркотиками и психоактивными веществами? 

1. Пробовал 1 раз – не понравилось. 

2. Пробовал несколько раз, хорошо, но не для меня 

3. Изредка практикую, нет зависимости 

4. Не практикую, не пробовал, не планирую 

 

8.Если вы ответили положительно на вопросы 5, 6, 7, то хотели бы изменить 

ситуацию? 

1. Меня все устраивает, не нужно ничего менять 

2. Я осознаю свои проблемы и самостоятельно работаю над их решением 

3.Я бы хотел получить квалифицированный совет по преодолению тяги к 

курению/алкоголю/наркотикам  

9. Отметьте, пожалуйста, качества, которые Вы цените в людях:(присудите каждому 

ответу место - от 1 до 11) 

1. Доброта, доброжелательность.  

2. Привлекательная внешность.  

3. Ум, образованность.  

4. Жизнерадостность, остроумие.  

5. Лидерские качества.  

6. Надежность, ответственность.  

7. Общительность.  

8. Успешность  

9. Трудолюбие.  

10. Отсутствие вредных привычек.  

10. Определите какое значение для Вас лично имеют следующие ценности:  

Оцените, пожалуйста, ценностные ориентации в соответствии со следующей 

шкалой: 

0 – не имеет никакого значения; 

1- иногда имеет некоторое значение; 

2- иногда имеет большое значение; 

3- имеет значение для всей жизни; 

4- имеет большое значение для всей жизни. 

Ценности 0 1 2 3 4 

1) разнообразная, увлекательная жизнь      

2) профессиональное мастерство      

3) здоровье      

4) интересная работа      

5) красота природы и искусства      

6) любовь      

7) материальное благополучие      

8) друзья      

9) мир, мирная жизнь      

10) общественное признание      

11) высшее образование      

12) равенство, равные возможности для всех      

13) самостоятельность в суждениях и поступках      

14) жизнь с пользой для других      

15) семья      

16) творчество      
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17)участие в общественно-политической жизни       

18) развлечения      

11. Для чего Вы учитесь? 

1. Чтобы занять в обществе определенное место. 

2. Хочу стать полезным для общества человеком. 

3. Считаю, что необходимо материально обеспечить себя в будущем. 

4. Главное, стать грамотным, образованным человеком, много знать. 

5. Нужно не отставать от товарищей. 

6. Мне нравится преодолевать трудности в учебе. 

7. Получение образования считаю необходимым. 

8. Это позволит мне быть всегда впереди. 

9. Я стремлюсь знать много нового, интересного. 

10. Есть другие цели (напишите, какие). 

12. Укажите, пожалуйста, что Вам нравится в учебной работе? 

1. Занятие любимым предметом. 

2. Возможность узнать о мире как можно больше. 

3. Постоянное самосовершенствование. 

4. Сознание общественной важности учебной работы. 

5. Знакомства с противоположным полом. 

6. Учеба является потребностью. 

7. Хорошие отношения между студентами группы. 

8. Хорошие отношения с преподавателями. 

9. Возможность доставлять радость родителям. 

10. Что-либо другое (напишите, что). 

13.  Каким должен быть студент?  (присудите каждому ответу место - от 1 до 16) 

1. Быть старательным, обязательным, стараться доделать начатое дело. 

2. Быть энтузиастом, готовым к выполнению работы с инициативой, 

быть веселым, жизнерадостным. 

3. Иметь хорошие отношения с товарищами. 

4. Быть искренним, защищать правду, отказаться от всякой формы 

лицемерия. 

5. Иметь хорошие отношения с учителями. 

6. Любить труд, быть готовым выполнить любую работу. 

7. Признавать любые ошибки, быть самокритичным. 

8. Быть воспитанным, вежливым, любезным. 

9. Быть непримиримым, бороться против всего плохого. 

10. Быть отзывчивым, готовым помочь другим людям, пожертвовать 

своими интересами ради других. 

11. Уважать коллектив, делать все для его пользы. 

12. Быть заботливым, ласковым к родным, вежливым дома. 

13. Хорошо вести себя, уважать установленный порядок поведения, 

быть дисциплинированным, исполнительным. 

14. Заботиться о своем внешнем виде, быть аккуратным, опрятно 

одеваться. 

15. Заботиться об учебе, о расширении своих знаний. 

16. Быть смелым в отстаивании своих взглядов, своего мнения. 

14. Какие качества в первую очередь необходимы преподавателю? 

(присудите каждому ответу место - от 1 до 11) 

1. Хорошее знание предмета. 

2. Высокая общая культура. 

3. Творческий подход к работе. 

4. Обладание четкими ценностными установками. 
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5. Умение вникать в суть явлений. 

6. Психологическая грамотность. 

7. Открытость и искренность. 

8. Терпимость к противоположным точкам зрения. 

9. Интерес к проблемам учеников. 

10. Высокая способность формировать коллектив. 

11. Справедливость. 

15. В каких внеучебных мероприятиях Вы лично принимаете 

участие? (Отметьте, пожалуйста, нужный ответ) 

1. Являюсь членом студсовета. 

2. Являюсь членом студпрофкома. 

3. Посещаю все мероприятия, проходящие с участием учреждения. 

4. Являюсь старостой ученической группы. 

5. Являюсь старостой этажа в общежитии колледжа. 

6. Выступаю за честь колледжа (группы) в самодеятельности, 

спортивных соревнованиях. 

7. Участвую в работе общих собраний группы, колледжа. 

8. Обсуждаю студенческие проблемы в неформальной обстановке. 

9. В другой форме _____________________________ 

10. Не принимаю ни в каких. 

17. Помогают ли вам преподаватели в решении ваших личных 

вопросов и затруднений, не относящихся к учебе? 

1. Конечно, да. 

2. Скорее, да. 

3. Скорее, нет. 

4. Нет. 

5. Затрудняюсь ответить. 

18. С какими проблемами и вопросами, не относящимися к учебе, 

вы можете обратиться к преподавателям СПО? 

1. Жилищные проблемы 

2. Финансовые проблемы 

3. Проблемы социального обеспечения: пособия, льготы и т.д. 

4. Проблемы, связанные с общением, взаимоотношениями. 

5. Семейные проблемы 

6. Разрешение конфликтов в учебном коллективе 

7. Другие____________________________________ 

19. Стремятся ли, на ваш взгляд, педагоги помочь вам в 

разрешении ваших проблем, не связанных с учёбой? 

1. Да, всегда 

2. Скорее да 

3. Не всегда 

4. Очень редко 

5. Никогда 

20. Как часто вы замечете за собой мелкие отхождения от общепринятых правил и 

норм, мелкие правонарушения (переход улицы в неположеном месте, курение в 

запрещенном месте, нарушение распорядка работы учреждений, опоздания, пропуск 

занятий и пр.)? 

1.Стараюсь не допускать такого 

2.Случается, редко 

3. Случается регулярно 

4. Постоянно случается 
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21. Испытываете ли вы угрызения совести, хотели бы вы исправить ситуацию 

нарушения правил или мелкого правонарушения, допущенных по вашей вине? 

1. Мне всегда стыдно, когда такое происходит 

2. Иногда испытываю угрызения совести, иногда  - нет, зависит от ситуации 

3. Мне почти никогда не стыдно, если такое происходит – значит всему виной не я, а 

обстоятельства. 

22. Хотели бы вы получить квалифицированный совет или помощь специалиста по 

урегулированию конфликтов на почве нарушений правил поведения и допущения 

мелких правонарушений? 

1. Я ничего не нарушаю, мне это не нужно 

2. Я бы послушал и спросил совета, чтобы не допускать таких ситуаций 

3. Для меня это актуально, но я справлюсь самостоятельно 

23. Насколько самостоятельным человеком вы себя считаете? 

1. Я самостоятелен во всем, все свои проблемы и задачи я решаю сам, без помощи 

окружающих 

2. Частично я  - самостоятельный человек, однако в некоторых вопросах мне оказывают 

помощь окружающие 

3. По большей части решением своих проблем я занимаюсь совместно с окружающими. 

24. Как вы оцениваете свои навыки ведения домашнего хозяйства? 

1. Хорошо, я всегда все делаю сам, ведение домашнего хозяйства – моя обязанность в 

семье 

2. Я разделяю домашнюю работу с членами своей семьи 

3. Мне повезло – домашняя работа – не входит в круг моих обязанностей. 

25. Как вы понимаете слово «Ответственность»? 

1. Ответственность – это способность человека отвечать за свои слова и поступки 

2. Ответственность – наказание человека за нарушение закона. 

3. Ответственность – это черта зрелой, сформированной личности. 

26. Считаете ли вы себя ответственным человеком? 

1. Да, я считаю себя ответственным, потому что за све свои слова и поступки несу 

ответственность 

2. Я еще не в полной мере отвечаю свои жизнь, иногда это приходится делать моим 

родителям 

3. Мне еще необходимо  работать над собой чтоб назвать себя полностью ответственной 

личностью. 

27. Когда вы стоите перед сложным выбором(совершение крупной покупки, или 

выбор сценария поведения) кто помогает вам определиться с выбором? 

1.Никто, такие вопросы я решаю самостоятельно. 

2.Иногда я прибегаю к помощи друзей или близких. 

3.Стараюсь согласовывать такие решения хоть с кем-то. 
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Приложение 2 

Календарно-тематический план воспитательной работы 

Месяц Мероприятие Ответственность 

Сентябрь Веревочный курс Куратор 

Учорг 
Староста 

Куратор 

Культорг  

Октябрь 1.Мой город 

2.Экскурсия 

3.Прогулка пешая 

4. А ну-ка первокурсник! 

Староста 

Культорг, учорг  

Ноябрь Мой университет: 

1.Уют создать в кабинете 

2.Изучить историю университета 

Спорторг  
Культогр  

Декабрь Участие в спартакиаде: 

1.Организованная подготовка к зимней сессии 

2.Новогодний огонёк 

3.Поздравления интересные родителям  

4.Участие: лучшая академическая группа 

Учорг 
Профорг 
Культорг  

Январь Волшебная сила искусства: 

1.Искусство 

2.Театр 

3.Кино 

4.Концерт 

Культорг 
Профорг 
Староста  

Февраль Участие в смотре военно-патриотического 

шествия 

Орг. 
Староста 

Профорг  
Спорторг  

Март Женщина-источник жизни 

1.Женщины-матери 

2.женщины-герои 

3.Знаменитые женщины мира 

Староста 

Учорг 
Культорг и казначей 

Культорг 
Староста  

Апрель «Весенние мотивы» Учорг 
Спорторг  

Май 1.Подготовка ко дню победы 

2.Подготовка к сессии 

Староста 

Спорторг 
Учорг 
Профорг 

Июнь   

 


