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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Рассматриваются особенности поздней юности, показана роль куратора в эмоциональной под-
держке первокурсников, уделяется внимание таким характеристикам студенческого возраста, как 
самоопределение и самореализация. Делается упор на формирование в учебном процессе базовых 
способностей, необходимых будущему профессионалу: способность к рефлексии; способность 
учиться и переучиваться; способности воображения и др. Подчеркивается роль духовно-
нравственного воспитания в становлении личности студента. Раскрываются возможности курса 
«Основы психологии и педагогики» в формировании таких качеств личности, как гуманизм, чест-
ность, великодушие, сострадание. Содержание предмета направлено на оказание помощи студентам: 
разобраться в самом себе, в умении строить отношения с другими людьми, развивать в себе рефлек-
сивные способности, правильно воспитывать своих детей, корректно разрешать конфликтные ситуа-
ции и реализовывать свои творческие способности. Приводятся примеры использования классиче-
ской литературы на семинарских занятиях и кураторских часах.  
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The article discusses the features of late adolescence, the role of a curator in emotional support of 
first-year students, pays attention to such characteristics of college age, as self-determination and self-
realization. It is focusing on the formation of the learning process of basic abilities required future pro-
fessionals: the ability for reflection; ability to learn and re-learn; the ability of imagination, and others. 
It is noted the role of spiritual and moral education in the development of the individual student. It is 
Disclosed the possible course “Foundations of Psychology and Pedagogy” in the formation of personal-
ity traits such as humanism, honesty, generosity, compassion. The content of the subject is aimed at 
helping students to: understand yourself, the ability to build relationships with others, to develop a re-
flexive ability to properly educate their children properly resolve conflict and to realize their creative 
abilities. Examples of the use of classical literature in seminars and curatorial hours are given.  
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Введение. ВУЗ является одним из важных 
социальных институтов становления студенче-
ской молодежи, которое осуществляется как 
в ходе организации учебного процесса, так и в 
процессе целенаправленной воспитательной 
работы. Педагогический смысл образования – 
постепенное возрастание человека, что предпо-
лагает: формирование у обучающихся общей 
картины мира, в которой особый акцент делает-
ся на прогноз перспектив развития мира, раз-
личных аспектов человеческой жизнедеятельно-
сти; достижение понимания смыслов переда- 
ваемых знаний через создание ситуаций пони- 
мания, особенно в областях знания, связанных 
с обществом, человеком, природой; формирова-
ние знаний и умений приобретать новые знания, 
осмыслять их с позиции не только профессии 
и личной перспективы, но и в контексте обще-
ственного развития; развитие личности с целью 
повышения ее творческих способностей. 

Основная часть. К психологическим фак-
торам, стимулирующим развитие познаватель-
ного потенциала студентов, можно отнести до-
минирующие показатели, характеризующие их 
возрастные особенности: социальную ситуа-
цию развития личности в изучаемый период; 
ведущий вид деятельности; важнейшие психи-
ческие новообразования. 

Социальная ситуация развития студентов во 
многом определяется особенностями адаптации 
их к новым условиям жизни на 1-м курсе. Вче-
рашние школьники робко вступают в новый 
социум ВУЗа, они впервые оторвались от се-
мьи, не готовы к самостоятельной жизни, не 
приобрели новых друзей; у них появляется чув-
ство тревожности, неуверенности в себе, со-
мнение в правильном профессиональном вы- 
боре. К основным видам деятельности в этот 
период относятся: труд и учение. Активное 
включение первокурсника в учебный процесс, 
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ознакомление их с правилами внутреннего рас-
порядка ВУЗа способствует совершенствованию 
таких личностных качеств, как самостоятель-
ность, инициативность, целеустремленность, 
умение владеть собой. К концу 1-го курса у сту-
дентов должна сформироваться направленность 
на свое становление как субъекта собственного 
развития. Большая роль в этом процессе отво-
дится куратору группы. Руководство студенче-
ской группой – это единство организаторской 
работы куратора с его духовным влиянием. Сила 
этого влияния определяется личностными каче-
ствами самого куратора. Организация жизни 
студенческой группы невозможна без всесто-
роннего изучения каждого студента и группы 
в целом. С этой целью изучение состава акаде-
мической группы считается исходным этапом 
в организации коллектива и создании четкой 
системы воспитательной работы. 

Студенческую группу можно назвать кол-
лективом лишь тогда, когда в ней отчетливо 
проявляются товарищеская взаимопомощь, вза-
имная требовательность, ответственность и ини-
циативность не только в учебной деятельности, 
но и во всем многообразии общественной жиз-
ни. Поведение первокурсников отличается вы-
сокой степенью конформизма и отсутствием 
дифференцированного подхода к своим ролям, 
поэтому опытные кураторы проводят в группах 
беседы: «О культуре поведения», «О психоло-
гической норме и патологии», «Характер и его 
роль в становлении личности», «Духовное бо-
гатство человека», раскрывая такие важные для 
студентов вопросы, как адекватность реакций 
на окружающие явления; умение уживаться 
с товарищами и самим собой; критический 
подход к обстоятельствам жизни; способность 
к самокоррекции поведения в соответствии 
с нормами морали; чувство ответственности за 
потомство и близких членов семьи; самоутвер-
ждение в коллективе без ущерба для остальных 
его членов; способность планировать и осу-
ществлять свой жизненный путь. 

Следует отметить, что трудности возникают 
в работе с первокурсниками, у которых не сфор-
мированы такие умения, как планировать свою 
деятельность; анализировать проблему с раз-
ных точек зрения; способность признавать свои 
ошибки, преодолевать обиду, уметь уступать; 
отсутствие самоконтроля. Эти студенты часто 
находятся в позиции промедления: «успею», 
«не хочу торопиться», «еще много времени 
впереди»; они несерьезно относятся к учебе 
(таких студентов 7–9%). Эти недостатки с боль-
шей силой проявляются накануне экзаменов, 
когда за короткий срок студент не может усво-
ить большой объем материала, что приводит 
к проявлению несдержанности, вспыльчивости, 

неумению сконцентрироваться на главном. По-
этому студенты младших курсов остро нужда-
ются в психолого-педагогической поддержке, 
которую им может оказать куратор. В этот пе-
риод в организме могут происходить такие 
процессы, как замедление сердечного ритма, 
улучшение работы иммунной системы, сниже-
ние депрессивного состояния. 

Сегодня в стенах ВУЗа готовятся специали-
сты, которые будут жить в другое время – но-
вое, обновляющееся, поэтому они должны быть 
конструктивными и креативными, им придется 
активно включаться в жизнь общества, в поли-
тическую жизнь, уметь влиять на других лю-
дей, достигать компромисса или консенсуса. 
Для этого им потребуются базовые способно-
сти, которые формируются в учебном процессе. 
К ним относятся: способности воображения, 
способности к рефлексии (умение анализиро-
вать, делать выводы, принимать решения); спо-
собность учиться и переучиваться, заниматься 
самообразованием; креативные способности, 
необходимые для практического воплощения 
новых идей и представлений; коммуникативные 
способности; способность к духовной навигации 
(самоопределение, осознание своей обуслов-
ленности и своих ценностей, преодоление себя, 
идентификация с другой личностью).  

Практика показывает, что одни студенты 
много и охотно работают над получением зна-
ний, а возникающие трудности только добав-
ляют энергии и желания добиться поставлен-
ной цели, а другие все делают «из-под палки» 
и при появлении препятствий их активность 
резко снижается. Психологи объясняют причи-
ну такого положения индивидуальными осо-
бенностями личности – это уровень интеллекта, 
креативности, учебная мотивация, высокая са-
мооценка. Так, высокая самооценка считается 
важным положительным фактором успешной 
учебы. С ней связана уверенность в себе и вы-
сокий уровень притязаний. Неуверенные в сво-
их силах и способностях студенты часто просто 
не берутся за решение трудных заданий, зара-
нее думая, что не справятся. Для того чтобы 
высокая самооценка была адекватной и побуж-
дала к дальнейшему развитию, хвалить студен-
тов надо не за объективно хороший результат, 
а за степень усилий, которые они приложили 
для преодоления препятствий [5]. 

Большое влияние на формирование лично-
сти студента оказывает весь университетский 
социум. Участие студентов в научной работе 
способствует развитию у них исследователь-
ских задатков – памяти, наблюдательности, во-
ображения, самостоятельности суждений, вы-
водов, творческого мышления. Воспитывается 
потребность и умение применять теоретические 
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знания на практике. Формируется чувство лич-
ной сопричастности к общественно значимым 
делам, ответственное отношение к своей жиз-
ненной позиции. Психологи отмечают, что к кон-
цу 2-го курса обучения юношество начинает 
сознательно стремиться к профессиональному 
развитию. Меняется внутренняя позиция субъ-
екта: он активно адаптируется в социуме, ве-
дущей деятельностью является труд, професси-
онализм. Самоопределение и переход к саморе-
ализации – ключевые понятия в развитии лю-
дей позднего юношеского возраста, что требует 
внимания со стороны педагогов [2]. 

В числе важнейших проблем воспитания 
серьезную тревогу вызывают вопросы духовного 
и нравственного воспитания молодежи. Духов-
но-нравственное воспитание – это содействие 
нравственному становлению молодого человека, 
формированию у него системы базовых гумани-
тарных ценностей, ориентированных на приори-
тет прав и обязанностей человека, межкультур-
ному диалогу, активному участию в обществен-
ной жизни, готовности к свободному выбору 
пути своего развития и ответственности за него.  

Процесс учения в ВУЗе предполагает вклю-
чение студентов в систему общественных от-
ношений и усвоения ими социальных ценно-
стей общества, к которым мы относим: 

1. Земля – общий дом человечества, всту-
пающего в новую цивилизацию ХХI в., Земля 
людей и живой природы. 

2. Отечество – единственная уникальная для 
каждого человека Родина. 

3. Семья – начальная структурная единица 
общества, естественная среда развития ребенка, 
закладывающая основы личности. 

4. Труд – основа человеческого бытия, наибо-
лее полно характеризующая сущность человека. 

5. Знания – результат разнообразного, преж-
де всего, творческого труда. Знания студента – 
критерий труда многих преподавателей. 

6. Культура – великое богатство, накоплен-
ное человечеством как в материальной, так и в 
духовной жизни. 

7. Мир – покой и согласие между людьми, 
народами и государством, главное условие су-
ществования Земли и человечества. 

8. Человек – абсолютная ценность, «мера всех 
вещей», цель, средство и результат воспитания [4]. 

Значительное место в формировании актив-
ной жизненной позиции личности студента, его 
духовного наполнения отводится предмету «Ос-
новы психологии и педагогики». Содержание 
курса направлено на оказание помощи студен-
там разобраться в самом себе, развивать в себе 
рефлексивные способности, эффективно осу-
ществлять будущую профессиональную дея-
тельность, умение корректно разрешать кон-

фликтные ситуации и реализовывать свои твор-
ческие способности, быть патриотами своей 
Родины. Изучая тему «Характер», мы обраща-
ем внимание на развитие у личности таких ка-
честв, как требовательность к себе, самооценка, 
самокритичность, выдержка, решительность, 
смелость. Разбираем эти качества и делаем вы-
вод – они должны быть у каждой личности. 
При изучении темы «Интеллект и его развитие» 
знакомим студентов с основными показателями 
интеллекта: счетная способность, вербальное 
восприятие, вербальная гибкость, память, ори-
ентация в пространстве, умение рассуждать, 
умение сравнивать. Цель развития интеллекту-
альной сферы студента – обладание различны-
ми видами и типами мышления. По мнению 
ученых, мышление начинается с удивления, 
недоумения либо с противоречия. Развивать 
мышление, значит, развивать интеллектуаль-
ные способности и умения [5]. Делаем вывод, 
что интеллект – это структура способностей 
человека, среди которых мыслительные спо-
собности играют самую важную роль.  

С большим вниманием слушают студенты 
письма Д. С. Лихачева к молодежи, которые 
обсуждаются на кураторских часах. Он считал, 
что для восприятия красоты окружающего ми-
ра человек должен сам быть духовно красив, 
глубок, стоять на правильных жизненных пози-
циях. В письмах раскрываются вопросы друж-
бы, воспитанности человека, верности опреде-
ленным принципам, человеческой мудрости, 
интеллигентности и т. д. Через все письма про-
ходят мысли «об уважении к человеку» («чти 
отца своего и матерь свою и долголетен будешь 
на Земле»): «приветливость и доброта делают 
человека не только физически здоровым, но 
и красивым» и др. Каждое письмо – это кладезь 
человеческой мудрости, тонкости людских от-
ношений и обязательно – нравственности [3]. 

Определенный интерес для студентов соста-
вят и письма Ф. Честерфильда. Будучи лично-
стью незаурядной и мудрой, он хорошо пони-
мал, как важны для человека знания, помогаю-
щие понять ему другого человека, установить 
с ним дружеские отношения. Честерфильд считал, 
что эти знания необходимо заложить в личность 
до 18 лет. «Знания, – писал он, – это убежище 
и приют, удобные и необходимые нам в преклон-
ные годы, и, если мы не посадим дерево пока мы 
молоды, то когда мы состаримся, у нас не будет 
тени, чтобы укрыться от солнца» и далее:  

«Есть также и еще кое-какие качества, ко-
торые необходимо» выработать в себе для того, 
чтобы справиться с практической стороной де-
ла. Это – полное владение собой: чтобы ника-
кое чувство ни при каких обстоятельствах не 
могло вывести из себя. Терпение – для того, 
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чтобы выслушивать суждения легкомыслен-
ные, безосновательные и даже наглые. Такт – 
чтобы уметь отвергнуть их и вместе с тем ни-
кого не обидеть, а если ты с чем-то соглаша-
ешься, то сделать это в такой манере, чтобы 
человек почувствовал себя вдвойне тебе обя-
занным. Гибкость – чтобы уметь скрыть прав-
ду и при этом не прибегать ко лжи. Проница-
тельность – чтобы читать написанное на лицах 
других и т. д. Вот те основные качества, кото-
рые должны быть у каждого деятеля, лидера, 
руководителя [3].  

Включение студентов в активную мысли-
тельную работу на занятиях и воспитательных 
мероприятиях способствует расширению их 
интересов, убеждений, взглядов, формирова-
нию направленности личности на самопознание 
себя. Через эти приемы и методы работы ведет-
ся поиск подходов к уму и душе студента, что 
помогает обратить его внимание на свое «Я», 

на вопросы, связанные с самореализацией и са-
моактуализацией своей личности, на свою жиз-
ненную позицию и на свои установки. Так фор-
мируется духовность личности – высшая нрав-
ственная способность человека отождествлять 
себя со всем человечеством. 

Заключение. Студенческий возраст, по утвер-
ждению Б. Т. Ананьева, является сенситивным 
периодом для развития основных социогенных 
потенций человека. Высшее образование ока-
зывает огромное влияние на развитие всех уров-
ней студента. Они определяют направленность 
ума человека, т. е. формируют склад мышле-
ния, который характеризует профессиональ-
ную основу личности. Для успешного обучения 
в ВУЗе необходим довольно высокий уровень 
общего интеллектуального развития, в частно-
сти восприятия, представлений, памяти, мыш-
ления, внимания, эрудированности, широты 
познавательных интересов. 
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