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студентов имеют низкий показатель эмпатии. Такое процентное соот-
ношение между средним, высоким и низким уровнями эмоциональной 
эмпатии еще раз указывает на недостаток внимания к данному явлению 
в учебно-воспитательном процессе. Так как наличие способности к 
эмоциональному отклику делает общение и связанное с ним отношение 
к людям одной из ведущих ценностей человека. А проявление эмпатии 
способствует более эффективному познанию людьми друг друга и,                
в частности, их физиологического и психоэмоционального состояний. 

Исходя из результатов исследования, можно говорить о необходи-
мости внедрения в воспитательный процесс программ по формирова-
нию и развитию эмпатии у студентов. Так как при условии приближе-
ния эмоционального отклика к средним величинам когнитивная эмпа-
тия может выступать как механизм торможения агрессии, повышая 
склонностью субъекта конструктивным образом принимать решения и 
действовать в сложных стрессовых ситуациях. Кроме того, как для сту-
дента медицинского вуза, так и для любого индивида проявление эмпа-
тии расширяет границы межличностного общения, дает возможность 
преодолевать психологическую защиту другого человека для оказания 
помощи, обогащает собственный эмоциональный опыт, развивает лич-
ность и систему ее ценностей. Поэтому вовлечение студентов в эмоцио-
нально-действенный компонент эмпатии является неотъемлемой частью 
педагогического процесса, опосредованного воспитательной целью. 
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
СО СТУДЕНТАМИ 

 
Воспитание, как и образование, является важнейшим компонентом  

процесса формирования будущего профессионального специалиста.  
В вузовских системах реализующих личностное и профессиональное 
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воспитание приоритеты, как правило, отдаются профессиональному 
воспитанию. Функция профессионального воспитания проявляется              
в осознании направленности образовательного процесса на професси-
ональную деятельность, в то время как личностное воспитание пред-
полагает воспитание культурного человека, вбирающего в себя богат-
ство культурного наследия белорусского народа, уважительное отно-
шение к духовным ценностям других культур. В настоящее время 
высшее образование выступает механизмом трансляции культуры              
в современное общество, создавая тем самым новую культуру в лице 
высокообразованных  выпускников. 

Важнейшей составной частью многогранного процесса воспитания 
является индивидуальная воспитательная работа со студентами, которая 
проводится как кураторами учебных групп, так и  преподавателями 
вуза. Сущность индивидуально-воспитательной работы обуславливает 
её место и значение во всей системе воспитательного процесса со 
студенческой молодёжью.  В силу своей значимости и действенности 
индивидуальная воспитательная работа выдвигается на одно из первых 
мест в системе повседневного влияния на студенческий коллектив.                 
В повседневной деятельности студентов нет таких вопросов, где бы 
индивидуально-воспитательная работа не могла найти своего 
применения, как в учебном процессе,  так и в быту. Она обладает рядом 
черт, которые раскрывают её сущность и подчёркивают её отличие и 
определённые преимущества перед групповыми формами воспитания. 

Индивидуально-воспитательная работа является наиболее дейст-
венным средством формирования внутренней убеждённости человека. 
Она позволяет с наибольшей полнотой судить об эффективности 
превращения передаваемых знаний в убеждения, которые в 
последующем реализуются в ходе практической деятельности. 

Для куратора учебной группы организация индивидуально-
воспитательной работы  со студентами является прямой обязанностью. 
Повышение ответственности кураторов за состояние и действенность, 
проводимой ими индивидуально-воспитательной работы во многом 
способствует постоянный контроль  этой деятельности со стороны 
заместителя декана факультета по воспитательной работе. Проверка 
состояния индивидуально-воспитательной работы на факультете, 
анализ эффективности её проведения, позволяет актуализировать 
вопросы совершения её действенности. Повышения действенности этой 
работы можно добиться также путём изучения и распространения 
позитивного опыта. 

Практика свидетельствует, что к организации и проведению 
индивидуальной воспитательной работы кураторам учебных групп 
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необходимо подходить комплексно, использовать и творчески 
применять её формы и методы. Только при таком подходе 
индивидуальная воспитательная работа сможет достигнуть 
поставленных целей и её результативность будет высокой. 

Самой распространённой формой индивидуально-воспитательной 
работы  является индивидуальная беседа. Главное её достоинство – 
доверительный, товарищеский характер, что определяет исключи-
тельную силу воспитательного воздействия. Проблема взаимодей-
ствия куратора и студента в процессе реализации индивидуально-
воспитательной работы ставит ряд вопросов о значимых качествах 
личности и соотношении личностных и деловых качеств куратора 
учебной группы. Как показывает проведённый анализ, и в научно-
теоретическом, и научно-практическом плане данные вопросы 
остаются не разработанными. В научных исследованиях, посвящён-
ных оптимизации организации и проведению индивидуальной бесе-
ды, решение данной проблемы рассматривается  в контексте про-
фессионального взаимодействия, что является несколько спорным, 
хотя бы по той причине, что кураторская деятельность не является 
первостепенной в учебном процессе. Показателем профессионализ-
ма куратора является умение строить диалог со студентом. Диалог 
определяется как «субъект-объектный» способ решения психологи-
ческих проблем» [1, c. 204]. Такое взаимодействие всегда является 
взаимодействием  личностно зрелым, осознанным, целенаправлен-
ным. В исследованиях по данной проблеме диалог оценивается как 
основной метод формирования профессионализма куратора. «При 
воспитании остро необходимо возвращение устной традиции, опыта 
ведения личностно ориентированного разговора, ситуацией, созда-
ющих возможность диалогического экзистенционального общения, 
поскольку именно в этих формах конструируется и котегоризирует-
ся, обобщается и систематизируется внутренний, профессиональ-
ный опыт, создаётся внутренняя установка на себя как профессио-
нала, моделируется индивидуальный стиль психо-архитектуры»            
[2, c. 337]. В то же время, характеризуя индивидуально-
воспитательную беседу куратора и студента, следует констатиро-
вать возможность создания «зоны ближайшего развития» будущего 
специалиста, поскольку именно в диалоге рождаются и формируют-
ся определённые формы его личностного поведения. Успешность  
проведения индивидуальной беседы со студентом обусловлена спе-
цифическими особенностями личности куратора, совокупностью 
профессионально значимых личностных качеств, умением разби-
раться в тонкостях личности другого. 
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В ходе подготовки и проведении бесед куратора со студентом 
необходимо соблюдать ряд требований: 

− заранее определить цель беседы, её конкретные задачи; 
− выбрать место и время, способствующее доверительной беседе; 
− в ходе беседы создавать обстановку непринуждённости, 

соблюдать тактичность, учитывать мнение, реакцию собеседника, при 
её проведении не делать записей. 

Каким бы важным средством индивидуальной работы ни была бе-
седа, её значение нельзя преувеличивать. Индивидуальные беседы 
должны сочетаться с другими формами воспитательной работы.  Одна 
из наиболее важных таких форм – индивидуальная помощь, которая 
должна оказываться при решении различных вопросов общественной 
деятельности студентов, их личной жизни и т. д. Большое воспита-
тельное воздействие на студентов могут оказывать индивидуальные 
задания и поручения куратора. Цель их – повышение успеваемости 
студентов, развитие положительных качеств личности, формирование 
интереса к изучаемым учебным дисциплинам. В процессе индивиду-
ально-воспитательной работы со студентами несомненный интерес вы-
зывает их мотивационно-смысловая подструктура, обуславливающая 
мотивы выбора профессии, удовлетворённость своим профессиональ-
ным выбором, удовлетворённость уровнем получаемых знаний. Лич-
ностное и профессиональное самоопределение студентов зависит от их 
представлений о будущем. С целью изучения профессиональных пред-
ставлений будущих психологов было проведено исследование, в кото-
ром приняли участие студенты 1 и 3 курсов факультета психологии и 
педагогики Гомельского государственного университета имени Фран-
циска Скорины, в качестве основного метода было избрано интервью. 
В ходе исследования получены следующие результаты: 

Представления студентов факультета психологии и педагогики             
о будущей профессии достаточно динамичны, обусловлены психоло-
гическими знаниями, нравственной позицией, умениями и специфи-
ческими особенностями личности. Характерные изменения таких 
представлений происходят в ходе организации и проведения лекци-
онных и практических занятий, учебных практик, диалога преподава-
теля и студента. 

Таким образом, к организации и проведению индивидуальной ра-
боты со студентами необходимо подходить комплексно, использовать 
её различные формы и методы, учитывать личностные особенности 
студента, осуществлять воздействие целенаправленно, как в процессе 
учебной деятельности, так и в ходе индивидуально-воспитательной 
работы куратора со студентом. 
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ВОПРОСЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ  

РАБОТЫ С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ  
 

Динамичное развитие международных связей ведет к интернацио-
нализации высшего образования, его интеграции в систему единых 
международных стандартов и создание на этой базе единого образо-
вательного пространства. В рамках этой тенденции расширяются и 
углубляются международные связи университета. Преподаватели чи-
тают лекции, ведут занятия в других вузах страны и за рубежом, про-
ходят там стажировку. Расширяется доступ к высшему образованию 
и, как следствие, растет его массовость. Неуклонно растет число сту-
дентов, обучающихся в других странах. С каждым годом все большее 
количество иностранных студентов приезжает и в Республику Бела-
русь для обучения. Естественно предполагать, что тенденция роста 
числа иностранных студентов в университете сохранится и в буду-
щем. Этот фактор можно считать положительным с точки зрения вли-
яния на социально-экономическое развитие Республики Беларусь. 
Ведь иностранные студенты в будущем являются потенциальными 
партнерами в сфере экономики, политики, культуры, техники, обра-
зования. Их учеба служит основой будущих деловых отношений и 
контактов с нашей страной. Успешность такого взаимодействия во 
многом зависит от сложившихся за время учебы представлений о 
нашем народе и государстве как надежном, выгодном союзнике, с ко-
торым можно строить отношения на основе взаимовыгодного сотруд-
ничества. А это является важным фактором для привлечения в буду-
щем иностранных инвестиций в экономику. В силу таких и ряда дру-
гих мотивов, среди которых не последнее место занимает материаль-
ная сторона, университет должен быть заинтересован не только                     
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