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студент нуждается в эмоциональной поддержке со стороны близких. 

Лишь незначительная часть опрошенных чувствуют себя автоном-

ными и самодостаточными, а ведь именно данный фактор является 

условием формирования здоровых взаимоотношений.  

Таким образом, больше половины юношей и девушек, вошедших                

в выборку, имеют средний уровень выраженности склонности к лю-

бовной зависимости, большинство юношей и девушек имеют высокий 

уровень выраженности склонности к формированию аддиктивных 

межличностных взаимоотношений, т.е. к зависимости от другого чело-

века, партнера, в широком понимании этого слова, а также в детско-

родительских отношениях, что свидетельствует об их эмоциональной 

и личностной незрелости.  
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РОЛЬ КУРАТОРА СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ   

В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ВУЗА 

 

В последние годы возрастает значимость воспитательной работы               

в ВУЗе. Во многом это связано с инфантилизацией молодежи, с нару-

шениями механизмов социализации. Да и роль семьи как социализиру-

ющего института постепенно снижается. Поэтому важнейшими инсти-

тутами социализации выступают учреждения образования.  

Под воспитательной работой чаще всего понимают внеучебную дея-

тельность, то есть различные досуговые мероприятия. Однако и в про-

цессе учебной деятельности происходит становление социальной пози-

ции, развиваются коммуникативные навыки, творческие способности. 

И в этом контексте преподаватель выступает не только как транслятор 
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знаний, но и как преподаватель-воспитатель, способствующий ду-

ховно-нравственному и гражданско-патриотическому становлению 

студентов. И, безусловно, занятия со студентами старших курсов 

должны мотивировать к профессионально-личностному совершен-

ствованию, способствовать формированию профессиональной направ-

ленности и развитию творческих способностей.  

В последние десятилетия во многих ВУЗах страны возрождается ин-

ститут кураторства для организации педагогической поддержки студен-

тов. Чаще всего для студентов первых курсов эта помощь требуется при 

адаптационных проблемах, при возникновении спорных вопросов между 

академической группой и деканатом. Однако каковы истинные функции 

куратора, каковы его обязанности и что стоит за понятием «куратор»? 

В «Большом толковом словаре русского языка» термин «куратор» 

трактуется как опекун, попечитель. В начале 20 века куратором назы-

вали попечителя университета, отвечающего за его работу [1, с.736], а 

в словаре С.И. Ожегова термин «курировать» означает «осуществлять 

наблюдение и помощь» [2, с. 422]. В современной трактовке Л. М. Ва-

сильевой: «куратор студенческой группы – человек, осуществляющий 

воспитательную деятельность в вузе, являющийся духовным посред-

ником между обществом, профессией и студентом в освоении общей и 

профессиональной культуры, организующий систему ценностных от-

ношений через разнообразные виды деятельности студенческого кол-

лектива, создающий условия развития каждой личности, защищающий 

интересы студентов» [3, с. 8]. 

Таким образом, куратор – это менеджер с широким кругом решае-

мых задач. В ГГАУ деятельность куратора регламентируется «Поло-

жением о кураторе академической студенческой группы». Однако, 

прежде всего, куратор – это неравнодушный к проблемам студентов 

человек. Согласно проведенному анкетированию, большинство сту-

дентов (72 %) считают необходимым наличие куратора на 1 курсе 

ВУЗа. Куратор – это «свой» преподаватель, которому доверяют, от ко-

торого ждут поддержки и помощи студенты. Это педагог, который спо-

собен своевременно информировать родителей студентов, психологи-

ческую службу ВУЗа о возникших проблемах в академической группе. 

Куратор должен способствовать сплочению студентов, созданию теп-

лого, дружеского микроклимата в группе. Все это достигается систе-

матической, тщательно спланированной работой куратора и воспита-

тельного отдела, социально-педагогической и психологической служ-

бами ВУЗа, различных общественных организаций. Немаловажную 

роль в профессиональном совершенствовании куратора является               

участие в семинарах школы кураторов, дополнительное изучение            
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психологической литературы, методических рекомендаций. Думается, 

что положительные результаты были бы и от совершенствования си-

стемы стимулирования деятельности кураторов в ВУЗах. 
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О РОЛИ ВОЛОНТЁРСКОГО ДВИЖЕНИЯ  

В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ 
 

Проблема нравственного воспитания молодёжи сегодня является 

самой актуальной не только в педагогическом, но и в социальном 

плане, так как его недостаток означает как минимум смену ценностных 

ориентаций общества. 

В связи с тем, что студенческий возраст – это период активного ста-

новления нравственных качеств личности, то становится очевидной 

роль высшей школы в формировании морального сознания, развитии 

нравственных чувств и приобретение навыков и привычек нравствен-

ного поведения будущего молодого специалиста. После окончания 

учебного заведения все науки, как правило, забываются, оставляя в па-

мяти лишь общие представления. Другое дело – этические нормы, за-

коны и правила нравственного поведения в обществе. Для дальнейшей 

успешной социализации в обществе молодому человеку необходимо             

в совершенстве владеть законами нравственности.  
В 2015 г. нами было проведено эмпирическое социологическое иссле-

дование [1]. В качестве объекта исследования выступали студенты тогда 
ещё математического факультета, реализованная выборка составила                 
67 человек. Задачей проведённого авторами исследования было выяс-
нить отношение студентов математического факультета УО ГГУ им.                
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