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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ВЗРОСЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
Студенчество представляет собой своеобразный этап в жизни че-

ловека, характеризующийся принятием важных решений, порой судь-
боносных. Значимость принимаемых решений предъявляет особые 
требования к психологической зрелости (взрослости) личности. Вместе 
с тем, отдельные авторы отмечают нарастающую инфантилизацию об-
щества, снижения общего уровня ответственности [1]. Очевидно, что 
чем раньше студенты осознают и примут необходимость психологиче-
ской зрелости личности как собственной характеристики, тем актив-
нее они будут участвовать в собственной жизни и в жизни общества.  

О сложности проблемы взросления свидетельствует отсутствие 
единой характеристики, терминологии и временных рамок периода            
и его отдельных этапов. Феномен взросления подробно рассматривал-
ся и рассматривается в исследованиях отечественных и зарубежных 
психологов: Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, В. И. Слободчикова, 
В. Т. Кудрявцева, К. Н. Поливановой, Д. И. Фельдштейна, О. А. Фио-
фановой, Д. Б. Эльконина, А. Валлона, Ф. Дольто, Э. Эриксона и др. 
По их мнению, взросление считается главной внутренней сущностью 
подростничества. Однако период взрослости все же занимает более 
продолжительный период онтогенеза. В определении нижней грани-
цы возраста нет единства: 16 лет (Ю. Н. Кулюткин), 18 лет (Е. И. Сте-
панова), 21 год (Б. Г. Ананьев), 25 лет (М. В. Гамезо). Большинство 
исследователей сходится во мнении, что начало периода взрослости 
человека относится к 18–20-летнему возрасту. Верхняя граница зре-
лости и начало старости еще более варьируют в большем диапазоне: 
40 лет (Е. И. Степанова), 45 лет (М. В. Гамезо), 55 лет (В. В. Гинзбург), 
60 лет (Э. Ф. Зеер), 65 лет (Б. Г. Ананьев), 70 лет (Ю. Н. Кулюткин).       
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Таким образом, студенческие годы характеризуются активным станов-
лением процессов взросления, которые должны находиться в сфере 
внимания кураторов и преподавателей высшего учебного заведения.  

О. А. Фиофанова обращает внимание на то, что «своевременно не-
решенные задачи взросления порождают проблемы инфантилизма, 
иждивенчества, девиантного поведения, поэтому педагогической науке 
необходимо обосновать и целенаправленно развивать такую область, 
как педагогики взросления, которая изучала бы условия и возможно-
сти становления взрослой личности» [2, с. 23].  

Что же представляет собой феномен взрослости? Взрослость опре-
деляется не столько достижением определенного возраста или статуса 
в обществе, уровнем освоения семейных или профессиональных ро-
лей, а становлением субъектности человека: формированием оценки 
себя и собственного поведения как поведения взрослого, самоощуще-
нием взрослости. Исследователь А. Ю. Николаева вводит понятие 
субъекта взрослости как индивида, «мотивированного собственным 
эго», самостоятельно определяющим и защищающим границы, ставя-
щим цели, планирующим, контролирующим и осуществляющим жиз-
недеятельность, рефлексирующим и отвечающим за результат. Ос-
новной характеристикой субъекта взрослости выступает уровень 
освоенности им состояния взрослости, которое характеризуется пози-
тивным общим фоном настроения, положительной оценкой себя и 
собственных поступков, целостностью, согласованностью между по-
ставленными  и достигнутыми целями, креативностью [3]. 

В. В. Столин обращает внимание на то, что такие феноменальные 
свойства, как самоидентичность и самотождественность рассматри-
ваются многими теоретиками личности в качестве критериев лич-
ностной зрелости и эффективности [4]. Идентичность помогает чело-
веку определиться в том, кто он есть, и как он приспосабливается              
к взрослому миру [5]. 

О. А. Фиофанова предприняла попытку разработать технологию 
педагогической организации взросления. Прежде всего, необходима 
направленность педагога на постижение смыслов поступков воспи-
танников и его понимание, раскрытие посреднической роли педагога            
в освоении взрослости и особенности его педагогического сопровожде-
ния. «Неотрефлексированные педагогические ситуации «провисают»              
и становятся причиной непонимания между детьми и взрослыми, про-
воцируют инфантилизацию, девиацию или «взросление вопреки» [2].              
В качестве ключевых единиц реализации условий взросления в воспи-
тательном пространстве посредством педагогического сопровождения, 
по ее мнению, являются «встреча», «диалог», «проба». Встреча – про-
странственно-временная единица взросления, когда педагог признает 
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право учащегося быть взрослым и создает условия для  реализации           
этого права. В диалоге педагог принимает и уважает активность взрос-
леющего воспитанника как способ познания им неизвестного, создает 
условия для перевода его активности в поисковую деятельность и для 
рефлексии ее результатов. Кроме того, педагог признает  целесообраз-
ность пробы и ценность ошибки в опыте взросления, создает условия 
для безопасности пробы и для рефлексии и проектирования деятель-
ности с учетом полученного опыта. 

В становлении взрослости студентов имеется своя особенность, ко-
торая связана с их профессиональным самоопределением, которое явля-
ется сущностной характеристикой взросления и включает в себя форми-
рование моральной зрелости, так как выбор профессии должен опирать-
ся не только на логические, но и на моральные основания,  выдвигая на 
первый план ценностно-нравственное самоопределение личности.               
В процессе учебно-профессиональной деятельности и общения сту-
денты демонстрируют свои нравственные и ценностные ориентации, 
которые раскрывают характеристики их социального взросления. Кроме 
того, в этой деятельности и общении создаются условия для коррекция 
их взглядов, поведения и качеств личности.  В процессе профессиональ-
ного обучения студенты не только вырабатывают систему взглядов на 
мир, но и на свое место в нем, осознание себя носителем определенных 
общественных ценностей, а, следовательно, и социально-зрелой лично-
стью. Именно поэтому в студенческом возрасте заметно укрепляются та-
кие качества, как: самоопределение и самореализация в профессиональ-
ной деятельности, целеустремленность, самостоятельность, инициатива, 
ответственность, на базе которых происходит взросление студентов. 

Таким образом, диалоговое взаимодействие педагога наиболее 
точно соответствует процессу становления взрослости студентов. 
Взрослость рождается в процессе собственной активности человека, 
как результат опыта и его рефлексии, в ходе которых происходит раз-
витие самосознания и идентификации. Процесс взросления ускоряется 
в силу того, что он связан с осознанием студентом себя как субъекта 
профессиональной деятельности, с готовностью осуществлять соци-
ально-значимую деятельность и оценивать ее результаты. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

 
Современные методисты, занимающиеся вопросами преподавания 

русского языка как неродного говорят о трёх видах компетенции, ко-
торые должны быть сформированы у иностранных студентов – ком-
муникативной, страноведческой и языковой. Коммуникативная ком-
петенция предполагает развитие у студентов способности общаться 
на изучаемом языке, языковая – знание системы языка (его лексики, 
грамматики, синтаксиса и т. д.), страноведческая компетенция вклю-
чает в себя овладение определёнными знаниями о народе-носителе 
языка (его быте, обычаях, особенностях вербального и невербального 
общения, традициях), освоение которых даёт возможность строить 
коммуникативно, а не только грамматически правильные фразы. Вы-
явление возможностей использования художественного текста в каче-
стве средства обучения русскому языку предполагает решение вопро-
са о том, насколько использование данного материала будет способ-
ствовать приобретению студентами указанных видов компетенции. 

Значение художественного текста для приобретения студентами 
коммуникативной компетенции выявляется путём его рассмотрения 
через призму личностно-деятельностного подхода, разработанного              
в трудах психологов. Л. С. Выготский утверждал: «Первостепенным 
условием успешности обучения оказывается выявление мотивов и по-
требностей, способных побудить студентов включиться в учебную 
деятельность, направленную на освоение определённого материала» 
[1, с. 28–29].  

Наиболее значимыми среди мотивов психологи считают мотивы ин-
теллектуально-познавательного плана, которые порождены самой дея-
тельностью, её содержанием и процессом выполнения. Для приведения 
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