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Период обучения в вузе – важнейший период социализации 

человека. Социализация – процесс формирования личности в 

определенных социальных условиях, процесс усвоения человеком 

социального опыта, в ходе которого человек преобразует его в 

собственные ценности и ориентации, избирательно вводит в свою 

систему поведения те нормы и шаблоны, которые приняты в данной 

группе и обществе. Процесс социализации включает освоение 

культуры человеческих отношений и общественного опыта, 

социальных норм, социальных ролей, новых видов деятельности и 

форм общения. 

В студенческом возрасте задействованы все механизмы 

социализации: это и освоение социальной роли студента, и подготовка 

к овладению социальной ролью «профессионального специалиста», и 

механизмы подражания, и механизмы социального влияния со 

стороны преподавателей и студенческой группы. 

Традиционный подход к воспитанию базируется на том, что 

воспитание студентов – это воздействие на их психику и деятельность 

с целью формирования личностных свойств и качеств 

направленности, способностей, сознательности, чувства 

дисциплинированности, умения работать с людьми, самокритичности 

и др. [1, с. 236].   

Общеизвестно, что формирование личности человека 

происходит на протяжении всей жизни, но именно в вузе 

закладываются основы тех качеств специалиста, с которыми он затем 

вступит в новую для него атмосферу деятельности и в которой 

произойдет дальнейшее его развитие как личности. 

Общение и складывающиеся межличностные отношения на 

основе привязанностей, желания совместного общения и совместной 

деятельности в процессе практического разрешения острейших 

проблем коллективной жизнедеятельности являются действенным 

средством воспитания и развития личности студента. Поэтому 

студенческое самоуправление может выступать как мощный фактор 

воспитательного процесса. Следует придерживаться принципа, что 

службы вуза и педагоги ни в коем случае не должны предпринимать 

попытки навязывать свое мнение органам студенческого 
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самоуправления по тем вопросам, которые решением ректора были 

отнесены к ведению самоуправления [1, с. 590]. 

Другое принципиальное требование к организации процесса 

воспитания состоит в неизменно уважительном отношении к 

личности воспитуемого как полноценного и равноправного партнера 

любой совместной деятельности. 

В современной педагогике (и еще более явно в психологии) 

начинает преобладать подход к воспитанию не как к 

целенаправленному формированию личности в соответствии с 

выбранным идеалом (будь то христианские заповеди, или 

общечеловеческие ценности), а как к созданию условий для 

саморазвития личности [2, с. 236]. Мы не можем и не должны заранее 

решать за человека, каким ему быть, ибо каждый имеет право и 

должен сам прожить свою жизнь, не перекладывая на других 

ответственность за тот выбор, те решения, которые ему приходится 

принимать. Самый главный прием воспитания – принятие человека 

таким, какой он есть, без прямых оценок и наставлений. Только в этом 

случае будет сохраняться у воспитателя контакт с воспитуемым, что 

является единственным условием плодотворного взаимодействия 

обоих участников воспитательного процесса. 

Мощное социализирующее и воспитательное воздействие на 

личность студента оказывает сама студенческая среда, особенности 

студенческой группы, в которую входит человек, особенности других 

референтных групп. 

Как известно, поведение людей в группе имеет свою специфику 

по сравнению с индивидуальным поведением, происходит как 

унификация, рост схожести поведения членов группы за счет 

формирования и подчинения групповым нормам и ценностям на 

основе механизма внушаемости, конформизма, подчинения власти, 

так и рост возможностей оказывать свое ответное влияние на группу. 

В студенческой группе происходят динамичные процессы 

структурирования, формирования и изменения межличностных 

(эмоциональных и деловых) взаимоотношений, распределения 

групповых ролей и выдвижения лидеров и т.п. Все эти групповые 

процессы оказывают сильное влияние на личность студента, на 

успешность его учебной деятельности и профессионального 

становления, на его поведение. Такие особенности студенческой 

группы, как однородность возрастного состава, обусловливает 

возрастное сходство интересов, целей, психологических 

особенностей, способствует сплочению группы. 

Студенческие группы функционируют как на основе 

самоуправления через систему формальных и неформальных лидеров, 
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так и подвергаются определенным управляющим воздействиям со 

стороны преподавателя-куратора. 

В студенческой группе проявляются такие социально-

психологические явления, как «коллективные переживания и 

настроения» (эмоциональная реакция коллектива на события в 

коллективе, в окружающем мире; коллективное настроение может 

стимулировать или угнетать деятельность коллектива, приводя к 

конфликтам, может возникать настроение оптимистическое, 

безразличное или неудовлетворенности), «коллективные мнения» 

(сходство суждений, взглядов по вопросам коллективной жизни, 

одобрение или порицание тех или иных событий, поступков членов 

группы), явления подражания, внушаемости или конформизма, 

явления соревнования (форма взаимодействия людей, которые 

эмоционально ревностно относятся к результатам своей деятельности, 

стремятся добиться успеха) [3, с. 147]. 

Учебный коллектив, образно говоря, социально-

психологический организм, требующий индивидуального подхода. 

То, что «срабатывает» по отношению к одной учебной группе, 

оказывается совершенно неприемлемым к другой. В этой связи 

большое значение приобретают специальные методы исследования, 

позволяющие выявлять структуру межличностных взаимоотношений 

в группе.  
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