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ОСНОВЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КУРАТОРА УЧЕБНОЙ ГРУППЫ 

 

На сегодняшний день в педагогической науке понятие «воспитание» 

имеет три основных смысла: воспитание как социокультурное явление; 

как педагогический процесс; как профессиональная деятельность. 

Рассматривая воспитание как социокультурное явление, подразу-

мевают реализацию всем обществом своей главной функции: пере-

дачу социально значимого опыта от старшего поколения младшему.  

В этом широком смысле «воспитание» тождественно понятию 

«социализация», где усвоение опыта молодым поколением рассмат-

ривается не только как адаптация к социуму, но и как преобразование 

этого социума в процессе развития.  

Воспитание как педагогический процесс входит составной частью 

в понятие социализация и выделяется, чтобы усвоение опыта молодым 

поколением было более целенаправленным и положительным. Этот 

процесс специально организуется в социальных институтах (семья, 

школа, дополнительное образование, учреждения культуры) под ру-

ководством педагогов-профессионалов. В этом случае необходимо 

учитывать особенности воспитанников и те конкретные условия, в ко-

торых этот процесс протекает. 

Воспитание как профессиональная деятельность педагогов характе-

ризует реализацию одной из главных их функций – организацию жиз-

недеятельности воспитанников с целью становления и развития их лич-

ности, создание условий для их самоорганизации и самореализации. 

Воспитательная деятельность как система содержит следующие 

элементы: субъект, цель, содержание, операции, результат. Эти эле-

менты находятся во внутренней взаимосвязи и составляют систем-

ную структуру. Содержание деятельности выражается основными 

функциями, которых достаточно много: диагностическая, прогности-

ческая, конструктивная, организаторская, коррекционно-регулятив-

ная, аналитико-результативная и др. 

Деятельность куратора определяется, прежде всего, воспитатель-

ными целями – созданием оптимальных условий для саморазвития 

личности студента, его профессионального становления. Следова-

тельно, можно определить основные зоны внимания куратора:                   

личность студента, развивающая среда, деятельность. 
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Личность студента характеризуется психологическими и индиви-

дуальными особенностями: темперамент, характер, направленность, 

способности, Я – концепция. Создание оптимальных условий для са-

моразвития личности требует ее всестороннего изучения. Определив 

сильные и слабые стороны личности, можно определять условия, спо-

собствующие дальнейшему развитию.  

Развивающая среда – это педагогически адаптированная окружаю-

щая действительность, где факторы позитивного влияния усилены,                  

а факторы негативного влияния по возможности сведены к минимуму. 

Позитивными факторами могут быть студенческая группа, педагоги-

ческий коллектив, семья, пространство вуза, культурная среда города. 

Негативные факторы невозможно полностью исключить (их элементы 

включены в позитивные факторы), следовательно, необходимо орга-

низовать эту среду так, чтобы личность сама научилась противосто-

ять негативным факторам. 

Деятельность студентов в условиях профессионального учебного 

заведения очень разнообразна. Ведущей деятельностью является 

учебно-познавательная как основа профессионального становления. 

Постепенно студент вовлекается в научно-исследовательскую дея-

тельность, которая, дополняя учебно-познавательную, способствует 

формированию и развитию профессиональных знаний и умений. Но 

студент является молодым активным человеком, которому для лич-

ностного развития также важно участие в таких видах деятельности 

как спортивная, художественно-эстетическая, общественно-полити-

ческая и др. Задача куратора – помочь ему не только хорошо учиться, 

осознанно сделать выбор в профессии, но и самореализоваться как 

члену общества, гражданину, семьянину. 

Исходя из этого, можно обозначить основные направления работы 

куратора: личность, ее индивидуальные особенности и потенциаль-

ные возможности; студенческая группа и ее развитие; координация 

взаимодействия с педагогическим коллективом и администрацией 

факультета; взаимодействие с семьей и социальная защита; взаимо-

действие с социальной системой вуза и города; включение студентов 

в различные виды деятельности. 

Чтобы работа куратора была результативной, необходимо грамот-

ное планирование, в котором выделяются некоторые этапы. 

Этап целеполагания и мотивации. Целеполагание рассматрива-

ется как совместная со студентами выработка целей совместной дея-

тельности, что создает мотивацию на совместную деятельность. 

Необходимо учитывать потребности и интересы студентов, тогда 

цели деятельности будут для них понятны и приемлемы. Цели                     
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деятельности, в свою очередь, должны соотноситься с воспитательными 

целями вуза, что придает им общественно-профессиональную направ-

ленность. Целеполагание вырабатывает стратегию деятельности [2].  

Этап планирования деятельности. Планирование – это помощь 

куратора самому себе и коллективу студентов в рациональной орга-

низации деятельности. Рациональная организация предполагает опти-

мальное соотношение разных видов деятельности, выраженных кон-

кретными формами организации (мероприятиями). План работы 

группы должен соотноситься с планом факультета и вуза, но должны 

быть мероприятия, которые направлены только на группу. В плане 

должны быть указаны конкретные сроки мероприятий и ответствен-

ные. Здесь необходимо учитывать объективное время на подготовку и 

проведение отдельных мероприятий. При планировании надо учиты-

вать насыщенность событиями отдельных периодов.  

Этап организации деятельности. Планирование выступает как 

часть организации, оно определяет тактику деятельности. Организа-

ция соответствует оперативным действиям. Приступая к осуществле-

нию плана, надо быть готовым к тому, что планирование перейдет на 

уровень разработки отдельного мероприятия. При организации кура-

тор занимает позицию помощника, консультанта, координатора. По-

началу он выполняет функцию руководителя, постепенно уступая ру-

ководящую роль студентам. 

Этап рефлексии деятельности. Он состоит в оценке и анализе 

осуществленной деятельности. Для куратора важно создать атмо-

сферу доброжелательности и дать возможность каждому выска-

заться. Оценка, как правило, отражает эмоциональное состояние 

участников, поэтому этот этап нельзя сильно оттягивать от самого 

мероприятия по времени. Анализ включает ответ на такие важные во-

просы: «Что было хорошего, что понравилось, что помогло?», «Что 

надо учесть в будущем?», «Кто какой вклад внес, кто особенно отли-

чился?». При этом надо помнить, что хвалить и одобрять можно за 

малое, если оно проявилось впервые. Критиковать надо по существу, 

корректно, не переходя на личность, максимально доброжелательно. 

При работе со студенческой группой куратору важно учитывать уро-

вень ее развития. Педагогическими показателями и инструментами раз-

вития группы можно считать педагогическое требование, самоуправле-

ние, перспективы коллектива, общественное мнение, традиции [1]. 

Сплочение коллектива является важной задачей куратора. Спло-

чение коллектива выступает не как самоцель, а как способ достиже-

ния поставленных перед коллективом целей. В сплочении группы важ-

ную роль играет благоприятный психологический климат, основу               
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которого составляют межличностные отношения. Куратор должен 

работать над формированием отношений, подавать пример собствен-

ной позицией. 

Результатом деятельности куратора является качество организа-

ции жизнедеятельности студенческой группы, при котором каждому 

обеспечивается возможность разносторонних личностных проявле-

ний и обогащение социальным и личностно значимым опытом. 

Таким образом, куратор студенческой группы – это преподава-

тель, воспитательная деятельность которого существенно влияет на 

то, каким будет будущий специалист, как он будет относиться к 

своим профессиональным обязанностям, что для него будет главным 

ориентиром и критерием профессиональной деятельности. От кура-

тора во многом зависит решение более важной общественной цели – 

каким человеком, членом нашего общества будет будущий выпуск-

ник вуза, во имя кого и чего он будет решать сложные задачи, сто-

ящие перед человечеством. 
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ХАТХА-ЙОГА КАК ЧАСТЬ  

ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
 

Хатха-йога – одно из наиболее распространённых направлений йо-

гической традиции. Пожалуй, именно с неё и начинают знакомство                

с этой древней системой учений, основанной много веков и даже тыся-

челетий назад.  

Далеко не всем известно, что йога – это не только комплекс физи-

ческих упражнений (асан), направленных на поддержание и коррек-

цию здоровья. Любая йога – это в первую очередь духовная практика, 

целью которой является просветление, слияние с Высшим, а путь к 

этому проходит через самопознание. Оно, в свою очередь, достигается 

через практику основных ступеней йоги. 
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