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Аннотация. Введение. Выработка социальной ответственности как личностно-профессионального каче-
ства у молодых людей на вузовском этапе их развития сегодня стала важной целью воспитания. Постановка 
задачи. Изучение компонентов социально-ответственного поведения у обучающихся вуза, становление кото-
рых осуществляется в процессе воспитательной деятельности кураторов студенческих групп. Методика и ме-
тодология исследования. Использовались организационные, эмпирические методы (эксперимент, тестирование, 
анкетирование, экспертный опрос), количественный и качественный анализ, методы интерпретации данных. 
Результаты. При изучении мотивационного компонента социально-ответственного поведения с помощью мето-
дики «Мотивация к участию в социально-значимой деятельности» выявлено, что 68 % опрошенных имеют высо-
кий уровень мотивации к социально значимой деятельности; 32 % – средний уровень. Рефлексия как способность 
проводить анализ собственного поведения, оценивать его общественную значимость изучалась с помощью те-
ста О. В. Калашниковой. В изучаемой выборке у 37 % опрошенных рефлексия была развита на высоком уровне, 
у 63 % – на среднем. В ходе анкетирования выявлено, что работа кураторов в ТГПУ им. Л. Н. Толстого удов-
летворяет студентов, считается важной, полезной. Динамика становления социально ответственного поведения 
изучалась посредством методики «Ответственность раньше и сейчас». Все опрошенные указали на субъективно 
ощущаемый рост показателей ответственности у себя в студенческие годы. Выводы. Определена сущность соци-
ально-ответственного поведения студенческой молодежи, конкретизированы ее компоненты, индикаторы кото-
рых выявлялись в процессе диагностики; на основе экспертного опроса выявлена роль кураторов в воспитании 
социально-ответственного поведения студентов; описаны основополагающие составляющие модели кураторской 
поддержки, реализуемой в ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Определены наиболее значимые, по мнению молодых лю-
дей, мероприятия и виды деятельности кураторов, а также их личностные качества, влияющие на процесс фор-
мирования социально-ответственного поведения у обучающихся. Соотнесение данных по всем используемым 
методикам позволило сделать общий вывод о хороших результатах по всем изучаемым показателям социаль-
но-ответственного поведения студентов. Большинство обучающихся дали высокую положительную оценку вкла-
ду кураторов в воспитании у них социально-ответственного  поведения.
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Abstract. Introduction. The development of social responsibility as a personal and professional quality among young 
people at the university stage of their growth has become an important state goal of education today. Purpose setting. To 
study the components of socially responsible behavior among university students, the formation of which is carried out in 
the process of educational activities of curators of student groups. Methodology and methods of the study. Organizational, 
empirical methods (experiment, testing, questionnaire, expert survey), quantitative and qualitative analysis, methods of data 
interpretation were used. Results. When studying the motivational component of socially responsible behavior using the 
methodology «Motivation to participate in socially significant activities», it was revealed that 68 % of respondents have a 
high level of motivation for socially significant activities; 32 % have an average level. Reflection as the ability to analyze 
one's own behavior and assess its social significance was studied using the O. V. Kalashnikova test. In the studied sample, 
37 % of respondents had a high level of reflection, 63 % – on average. During the survey, it was revealed that the work of 
curators at the Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University satisfies students, is considered important and useful. The 
dynamics of the formation of socially responsible behavior was studied using the methodology «Responsibility before and 
now». All respondents indicated a subjectively felt increase in indicators of responsibility in their student years. Conclusion. 
The essence of socially responsible behavior of students is determined, its components are specified, the indicators of which 
were identified in the diagnostic process; on the basis of an expert survey, the role of curators in the education of socially 
responsible behavior of students is revealed; the fundamental components of the curatorial support model implemented at the 
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University are described. The most significant, in the opinion of young people, events 
and activities of curators, as well as their personal qualities that affect the process of educating socially responsible behavior 
among students, were identified. The correlation of data on all the methods used allowed us to draw a general conclusion 
about fairly good results for all the studied indicators of socially responsible behavior of students. Most of the students gave 
a highly positive assessment of the contribution of the curators in educating them socially responsible  behavior.
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Введение. Проблема ответственности человека 
за его поступки, продукты деятельности, влияние 
на других и окружающую среду в целом в насто-
ящее время нуждается в пристальном внимании. 
Сложные социально-политические процессы, про-
блемы безопасности, когнитивные войны и многое 
другое требуют от молодежи самостоятельного 
ориентирования в современном информацион-
ном мире, гражданской активности, осознанного 
добровольного нравственного выбора действий, 
ответственного отношения к их реализации на ос-
нове прогнозирования результатов и  последствий.

Выработка социальной ответственности как лич-
ностно-профессионального качества на вузовском 
этапе становления молодых людей сегодня превра-
щается в важную государственную задачу воспита-
ния, так как от подрастающего поколения во многом 
зависит динамика прогрессивного развития страны, 
ее будущий социально-политический статус, техно-

логический прорыв, духовное возрождение и куль-
турное процветание. Философ Х. Йонас отмечает, 
что для эффективного развития мировых процессов 
в будущем на смену «человеку разумному» должен 
прийти «человек ответственный» [1].

Постановка задачи. Категория социальной 
ответственности является междисциплинарной 
и до настоящего времени находится в стадии раз-
работки. При этом отечественные ученые разных 
наук: философы, педагоги, юристы, социологи, 
психологи, предлагают множество ее дефини-
ций и трактовок, отмечая тесную связь с ориен-
тацией на общепринятые нормы и нравственные 
ценности, активным участием молодого чело-
века в жизни общества, его осознанной законо-
послушностью, патриотической преданностью, 
служением Родине, выполнением гражданского 
долга, защитой интересов Отечества на разных 
уровнях [2].
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В зарубежных исследованиях изучается роль 
личностных особенностей в принятии ответствен-
ных решений [3]; взаимосвязь уровня самокон-
троля и ответственности [4]; влияние ответствен-
ности на чувство вины [5]; «эффект распаковки» 
в распределении ответственности за групповые 
задачи [6]; взаимосвязь эгоцентризма и ответ-
ственности в открытых и закрытых группах [7]; 
различия между причинной ответственностью, 
групповой виной и моральной ответственностью 
[8]; случаи проявления ответственности и эмо-
циональные реакции людей на результаты при-
нятых ими позитивных или негативных решений 
в ситуациях действия и бездействия [9]; влияние 
уровня ответственности, моральных эмоций и со-
чувствия на помощь, оказываемую людям [10]; 
влияние психологического сопровождения на ста-
новление социальной ответственности [11] и  др.

За основу мы взяли определение социаль-
но-ответственного поведения, сформулированно-
го в диссертации доктора наук Л. А. Барановской, 
как устойчивого нравственно-ценностного лич-
ностного образования, сущность которого выра-
жается в ценностном отношении студента к окру-
жающей действительности, другим людям, са-
мому себе в единстве ответственностей «перед» 
и «за» и проявляется в гуманистической направ-
ленности его деятельности и поступков, в осозна-
нии социальной значимости их последствий [12].

В структуре социальной ответственности 
выделяются идейно-нравственный, мотива-
ционно-ценностный, личностно-действенный 
компоненты. Первый из них представлен сово-
купностью знаний о нормах и правилах пове-
дения в обществе, способах его регулирования 
и предполагает осознание личностью взаимос-
вязи личных и общественных интересов. Второй 
компонент включает в себя мотивы социально от-
ветственного поведения, гуманистические ценно-
сти. Третий связан с уровнем сформированности 
субъектной позиции, которая находит проявление 
в деятельности и общении индивида, предполага-
ет эмоционально-волевую регуляцию поведения, 
умение делать осознанный выбор, преодолевать 
возникающие трудности. Он может быть соот-
несен со способностью и готовностью студента 
осуществлять рефлексию собственных поступ-
ков и соотносить их с принятыми в нашей стране 
социальными нормами [13]. Формирование со-
циальной ответственности является длительным 
процессом, начинающимся в детстве и продолжа-
ющимся в студенческом  возрасте.

Отметим, что изменение динамики и специфи-
ки развития молодых людей цифрового поколе-
ния делает воспитательную работу с ними в этом 
направлении чрезвычайно актуальной. Для мо-
лодости наряду с положительными качествами 

нередко характерна импульсивность, инфантиль-
ность, незрелость: личностная, социальная, по-
литическая, несамостоятельность, внушаемость, 
подверженность влиянию мнения других (кон-
формность) и пр. [14]. Эти особенности часто ис-
пользуют в своих целях недружественные России 
силы, которые в первую очередь через социаль-
ные сети, различные сайты и группы в Интернете 
пытаются «раскачивать» социальные установки 
молодых людей, не имеющих сформированного 
мировоззренческого стержня, с низким уровнем 
социальной ответственности, навязывать им за-
падные образцы и модели поведения (чаще нега-
тивного девиантного характера), не характерные 
для традиций российского  государства.

Родители молодых людей этой возрастной ка-
тегории не всегда находят на них время, часто 
не осведомлены о социальном окружении сво-
их детей, ничего не знают о его времяпрепрово-
ждении, не интересуются кругом его интересов, 
потребностями, желаниями, эмоциями, считают 
взрослым и бывают сильно удивлены, когда в его 
жизни случается что-то экстремальное или проти-
возаконное. На это указывают случаи последних 
лет, когда родители вузовских/школьных террори-
стов ничего не знали об увлечениях своих  детей.

Перечисленные аспекты указывают на необ-
ходимость в поддержке молодых людей этой воз-
растной категории со стороны взрослого человека, 
который постоянно находится рядом с ними, всегда 
в курсе их проблем, обладает авторитетным для них 
мнением. Речь идет о кураторской поддержке сту-
денческой молодежи, обучающейся в вузах, осу-
ществляемой с целью формирования у обучаю-
щихся социально-ответственного  поведения.

Мы полагаем, что эффективность воспитания 
социальной ответственности у студентов в зна-
чительной мере зависит от осознания каждым 
из преподавателей-кураторов значимости своего 
вклада как ближайшего социального взрослого 
в процесс воспитания подрастающего поколения, 
от гражданско-нравственной позиции, транслиру-
емой обучающимся, от желания и умения органи-
зовывать воспитательный процесс, отвечающий 
современному уровню развития образования и за-
дачам, которые ставит перед ним  государство.

Французский ученый Ж. Дюмазедье связывает 
становление социальной ответственности с уве-
личением спектра собственного участия в непо-
средственно социальном и межиндивидуальном 
взаимодействии [15]. Такое взаимодействие при-
зван обеспечивать куратор. Наличие и значимая 
роль кураторской поддержки в работе со студен-
ческим контингентом всегда высоко оценивалась 
руководством образовательных организаций. 
Особенно остро необходимость в психологически 
зрелых, политически грамотных, социально-от-
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ветственных авторитетных кураторах с выражен-
ной гражданской позицией обозначилась в по-
следние годы, когда антигосударственные силы 
пытаются раскачивать российскую молодежь 
на экстремистские акции, несанкционированные 
выходки, стимулируя их делинквентное пове-
дение, обнажая гражданскую несознательность 
и правовую неграмотность определенной части 
юношей и подростков, с которыми необходима 
длительная систематическая воспитательная ра-
бота. Не случайно Президент России В. В. Путин 
указал на важность введения доплат для курато-
ров учебных групп студентов в техникумах и кол-
леджах [16].

Таким образом, проблема воспитания социаль-
ной ответственности у практически уже взрослых 
людей – студентов – сегодня является актуаль-
ной, что находит отражение в создаваемых в на-
стоящее время рабочих программах воспитания 
в  вузах.

Исходя из этого в качестве цели нашего иссле-
дования мы определили изучение влияния кура-
торской поддержки на процесс воспитания соци-
ально-ответственного поведения у студенческой 
 молодежи.

Методика и методология исследования. 
В ТГПУ им. Л. Н. Толстого используется теоре-
тически обоснованная модель кураторской рабо-
ты со студентами. В ее основе лежат системный, 
деятельностный, аксиологический и личност-
но-ориентированный методологические подходы. 
Содержательный компонент модели опирается 
на накопленный в вузе опыт, сложившиеся тради-
ции, эффективные практики воспитания и реали-
зацию принципов системности, комплексности, 
культуросообразности, развития, становления лич-
ности в деятельности, субъект-субъектного взаимо-
действия. Процессуальный компонент предполага-
ет использование апробированных, получивших 
положительную экспертную оценку современных 
психолого-педагогических технологий [17].

При разработке нашей модели организации 
деятельности кураторов студенческих групп мы 
исходили из ряда аспектов. Сегодня в России осу-
ществляется реализация концепции развития уни-
верситетов как базовых площадок культурно-об-
разовательной жизни регионов, реализующих 
в числе прочих воспитательно-просветительские 
задачи, которые сейчас приобретают лидирующие 
позиции, а глобально – как моделей поликультур-
ного гражданского общества [18; 19].

При организации кураторской поддержки мы 
также учитываем, что целевые ориентиры совре-
менного образования тоже меняются. На первый 
план выходит цель подготовки выпускников ново-
го типа, воспитанных в духе гражданственности 
и патриотизма, способных мыслить критически, 

системно; понимать суть и правильно оценивать 
причины происходящих в мире политических 
и социально-экономических событий, оперативно 
реагировать на вызовы времени, быть готовыми 
постоянно повышать свою квалификацию и ре-
шать сложные профессиональные задачи в усло-
виях неопределенности. При этом важными тре-
бованиями к современным обучающимся, полу-
чающим высшее образование, являются сформи-
рованность мировоззрения, активная гражданская 
позиция, выраженный патриотизм и социальная 
ответственность в сочетании с инициативностью 
и лидерскими притязаниями. Многие из перечис-
ленных целей входят в функционал современных 
кураторов студенческих групп, компетенции ко-
торых направлены на реализацию разных видов 
воспитательной деятельности со  студентами.

Куратор выявляет значимые для построения 
воспитательно-учебного процесса индивиду-
альные особенности студентов, на основе этого 
планирует воспитательную работу в курируе-
мой группе; осуществляет регулярные контакты 
со старостой и другими членами группы с целью 
получения обратной связи, информации о психо-
логическом самочувствии каждого, о степени пси-
хологической комфортности в группе, настроени-
ях, волнующих студентов проблемах, выяснения 
их мнений по ряду вопросов и др. [20].

При воспитании современных студентов необ-
ходимо учитывать их противоречивые личност-
ные особенности. С одной стороны, они под воз-
действием процессов демократизации обществен-
ных структур стали более свободными в плане 
выражения своих потребностей, размышлений, 
демонстрируют независимость при отстаивании 
своих позиций; с другой стороны, общеобразова-
тельная подготовка и культурный уровень моло-
дежи резко  снизились.

Еще один аспект, который необходимо учи-
тывать, связан с тем, что воспитание молодого 
человека в период обучения в вузе необходимо 
рассматривать как ответственный этап продол-
жающегося становления его личности не только 
как члена социума, но и как представителя про-
фессионального сообщества, в результате чего 
у него формируется система норм, ценностей, мо-
рально-этических принципов, идеалов, мировоз-
зрение не только как гражданина, но и как буду-
щего  профессионала.

Также мы считаем, что при работе со студен-
ческой аудиторией воспитание нельзя рассматри-
вать только как строго управляемый и внешне 
контролируемый процесс социализации, целена-
правленное влияние. Как пишет С. Д. Смирнов, 
отвечая на вопрос о том, нужно ли продолжать 
воспитывать практически взрослых людей, «если 
воспитание понимать как воздействие на лич-
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ность с целью формирования нужных воспитате-
лю, вузу, обществу качеств, то ответ может быть 
только отрицательным. Если как создание усло-
вий для саморазвития личности в ходе вузовского 
обучения, то ответ должен быть однозначно поло-
жительным» [21, c. 149].

Таким образом, куратор посредством вы-
полняемых им функций должен как специалист 
со сформированным мировоззрением, осмыслен-
ными жизненными установками и ценностями, 
гражданской позицией, выработанными моделя-
ми профессионального поведения через ценност-
но-смысловое взаимодействие приобщать студен-
та к определенной культуре, способствуя продол-
жению его социализации в обществе уже как лич-
ности и профессионала. Мы полагаем, что воспи-
тание должно быть личностно-ориентированным 
и личностно-развивающим, обращенным в буду-
щее и опирающимся на диагностическую основу, 
выявленные ресурсы воспитателя и воспитанни-
ка. Как индивидуальный процесс оно реализуется 
в педагогической помощи конкретному студенту, 
оказываемой в форме руководства, поддержки, 
психолого-педагогического  сопровождения.

Результаты. Количество студентов, приняв-
ших участие в исследовании, – 300 (с 1 по 5 курс); 
распределение по полу в %: 82 – женский, 18 – 
 мужской.

Рассмотрим ответы респондентов, полученные 
по ряду вопросов разработанной нами  анкеты.

На вопрос «К кому Вы обратитесь за помо-
щью в первую очередь при возникновении у Вас 
каких-либо проблем в университете?» студенты 
ответили, что в первую очередь – к друзьям и од-
нокурсникам (33 %), родителям/родственникам 
(23 %), кураторам/преподавателям (27 %), работ-
никам деканата (10 %). Таким образом, на пер-
вом месте по количеству выборов оказался ответ 
«друзья/однокурсники». К кураторам студенты 
обращаются за помощью, но не часто, не по всем 
вопросам, однако чаще, чем к родителям/род-
ственникам.

На следующий вопрос анкеты студенты отве-
тили, что с куратором они чаще всего встречают-
ся во время учебных занятий (46 %), в перерывах 
между занятиями/свободное время (23 %), во вре-
мя различных мероприятий и подготовки к ним – 
33 %, на кураторских часах – 27 %, в общежитии – 
17 %. За индивидуальными консультациями к ку-
ратору обращались 16 % опрошенных. Таким об-
разом, кураторы осуществляют информирование 
студентов, организуют воспитательные моменты 
чаще всего на занятиях, в процессе подготовки 
и проведения различных мероприятий, на кура-
торских  часах.

Далее респондентам предлагалось ответить 
на вопрос, конкретизирующий проблемы, по ко-

торым они чаще всего обращаются за помощью 
к своему куратору. Выявлено, что больше всего 
обращений связано с проблемами в учебе, адапта-
ции к обучению в вузе (39 %). По социально-бы-
товым вопросам обращались к своему куратору 
2 % опрошенных. Конфликты, затруднения в меж-
личностных отношениях обсуждали 42 %. 9 % сту-
дентов решали с куратором вопросы, касающиеся 
их здоровья. Вариант ответа «другое» выбрали 
7 % респондентов. Таким образом, чаще всего 
помощь куратора требуется в налаживании меж-
личностных отношений, выстраивании взаимо-
действий, овладении способами конструктивного 
разрешения конфликтов, а также при возникно-
вении затруднений в учебе, на этапе адаптации 
первокурсников к обучению в вузе, общежитию, 
новой  группе.

Затем студентам предлагалось ответить на во-
прос «Какого рода помощь Вам необходима боль-
ше всего?» По итогам анализа результатов анке-
тирования выявлено, что чаще всего студенты 
нуждаются в дружеской поддержке (47 %), пси-
хологической помощи (19 %), материальной по-
мощи (19 %). 11 % опрошенных указали, что им 
требуется правовая помощь. 4 % респондентов на-
писали, что нуждаются в медицинской помощи. 
Следовательно, более всего студентам необходи-
мо дружеское участие и поддержка со стороны 
 куратора.

Анализируя характер мероприятий, которые 
кураторы проводят со своими учебными группа-
ми, студенты указали, что в 29 % случаев это были 
беседы на различные темы, часы куратора, в 19 % 
анкет были указаны различные вечера, конкурсы, 
акции, проекты и др. Одинаковое количество по-
сещают с группой театр, проводят мероприятия 
по пропаганде здорового образа жизни (по 17 %). 
В 9 % ответов указано, что куратор совместно 
со студентами участвует в субботниках. 10 % ука-
зали ответ  «другое».

На вопрос «Как влияют проводимые меропри-
ятия на развитие социально-ответственного по-
ведения студенческой молодежи?» респонденты 
ответили так: в большой степени – 69 %, в доста-
точной степени – 30 %, недостаточно – 1 %.

Определяя роль куратора группы, 52 % студен-
тов отводят ему роль наставника, 26 % рассма-
тривают куратора в качестве старшего товарища, 
13 % считают «второй мамой», в 9 % считают его 
организатором  досуга.

Изучив присущее куратору отношение к ка-
ждому студенту группы, мы выявили, что 53 % об-
учающихся куратор подбадривает. 28 % отметили, 
что куратор их хвалит. В 18 % ответов было указа-
но, что их куратор наставляет, делает замечания, 
просит что-то исправить, доделать и  пр.

Перечисляя востребованные личностные ка-
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чества куратора, студенты отметили, что кура-
тор, по их мнению, должен быть ответственным 
(19 %), понимающим (18 %), добрым (17 %), дру-
желюбным (15 %), коммуникабельным (14 %), 
внимательным (11 %). Продолжением этого во-
проса был подвопрос «Обладают ли их кураторы 
выделенными качествами?», на что большинство 
опрошенных ответили  утвердительно.

На вопрос «Является ли куратор примером 
для подражания как личность и профессионал?» 
большинство студентов ответили  утвердительно.

Характеризуя работу куратора в целом (по пя-
тибалльной системе), 60 % студентов указали, 
что оценивают его деятельность хорошо, 38 % – 
отлично, удовлетворительно – 2 %.

Формулируя предложения и замечания по улуч-
шению работы куратора, 78 % студентов указали, 
что все устраивает, замечаний нет; 24 % написали, 
что им хотелось бы повысить частоту группового 
посещения театров, музеев, туристических похо-
дов и совместных экскурсионных  поездок.

Мотивационный компонент социально-ответ-
ственного поведения изучался с помощью методи-
ки «Мотивация к участию в социально-значимой 
деятельности». Студенты индивидуально запол-
няли бланки, где на каждый вопрос можно было 
выбрать один из трех вариантов ответов «верно», 
«верно в некоторой степени», «совсем не верно», 
за каждый из которых при обработке данных при-
сваивались определенные баллы. По итогам диа-
гностики выявлено, что 68 % опрошенных набрали 
сумму баллов в пределах от 33 до 42, что указы-
вало на высокий уровень мотивации этих обучаю-
щегося к социально-значимой деятельности; 32 % 
студентов со значениями в диапазоне 24 – 32 балла 
продемонстрировали средний уровень мотиви-
рованности к социально-значимой деятельности. 
Обучающихся с низкими показателями по данной 
методике выявлено не было. Результаты теста-о-
просника были подтверждены проведенным кура-
торами анализом участия студентов их групп в раз-
личных мероприятиях воспитательной направлен-
ности, в том числе добровольческого характера, 
проводимых в ТГПУ им. Л. Н.  Толстого.

Рефлексия как способность проводить анализ 
собственного поведения и поступков, оценивать 
их общественную значимость, полезность, вли-
яние на окружающих, прогнозировать послед-
ствия выбора того или иного действия с точки 
зрения социальной ответственности изучалась 
при помощи стандартизированного теста-опро-
сника О. В. Калашниковой. Нами были получены 
результаты, свидетельствующие о том, что в из-
учаемой выборке у 37 % опрошенных рефлексия 
на высоком уровне, у 63 % – на среднем. У юно-
шей преобладали средние значения. В группе де-
вушек у 39 % отмечался высокий уровень сформи-

рованности рефлексии, у 61 % – средний  уровень.
Динамика социально ответственного поведе-

ния студентов изучалась посредством теста-опро-
сника «Ответственность раньше и сейчас» (ОРС). 
Эта методика была создана на основе параметров, 
выделенных Д. И. Фельдштейном. Тест определя-
ет уровень сформированности ответственности 
по вопросам, дифференцирующим дисциплинар-
ную ответственность, ответственность за себя 
и за других, что немаловажно для студентов педа-
гогических  вузов.

Согласно инструкции каждый студент должен 
был, заняв позицию стороннего наблюдателя, оце-
нить предлагаемые утверждения по 7-балльной 
системе, проведя ретроспективный анализ своего 
поведения в школьные годы (в старших классах) 
и того, что есть в настоящее время. В тесте исполь-
зовались прямая и обратная шкалы. Полученные 
«сырые» баллы в соответствии с ключом перево-
дились в стандартную шкалу тестовых значений. 
Далее подсчитывалась сумма. Если студент наби-
рал от 50 до 70 баллов, то это указывало на выра-
женную ответственность. При диапазоне баллов 
от 20 до 49 ответственность характеризовалась 
как ситуативная. Попадание значений конкретно-
го студента в интервал от 10 до 29 баллов позволя-
ло констатировать низкий уровень сформирован-
ности  ответственности.

В выборке юношей средние значения были 
выше по прямой шкале как при оценке себя в на-
стоящем (30 против 22 по обратной шкале), так 
и в прошлом (18 против 17). У девушек в ре-
троспективной оценке средние значения выше 
по обратной шкале (20 против 19), в реальной – 
по прямой шкале (25 против 22). Юноши счи-
тают, что уровень ретроспективной ответствен-
ности раньше у них был значительно ниже (35) 
по сравнению с сегодняшним реальным уровнем 
(50). Девушки отметили, что уровень ответствен-
ности в настоящем у них выше (47), нежели был 
в старших классах школы (39). Таким образом, 
все опрошенные фиксируют субъективно ощу-
щаемый рост показателей ответственности у себя 
в студенческие  годы.

Полученные нами данные на исследуемой 
выборке студентов соотносятся с результата-
ми других авторов, проводивших исследования 
по изучению компонентов социально-ответствен-
ного поведения: О. В. Баркуновой, С. В. Седовой, 
Е. В. Селезнёвой, О. А. Смирновой и др. [22; 23].

Выводы
1. Научная новизна связана с обоснованием осо-

бой роли кураторской поддержки в работе со сту-
денческим контингентом в настоящее время в свя-
зи с появлением новых вызовов и переосмысле-
нием задач воспитательной деятельности в вузах. 
Особенно остро обозначилась необходимость в пси-
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хологически зрелых, политически грамотных, соци-
ально ответственных авторитетных кураторах с вы-
раженной гражданской позицией, патриотическими 
установками, способных осуществлять воспитание 
социально-ответственного поведения у студенче-
ской молодежи разных страт, включая обучающихся 
группы риска, переходящее в  самовоспитание.

2. Теоретическая значимость обусловлена изме-
нением подхода к пониманию значимости процес-
са воспитания в вузе, его ценностных приоритетов, 
целевых ориентиров, содержания и технологий, 
существенным усилением роли воспитательной 
деятельности кураторов. Куратор должен создавать 
условия для развития компонентов социально-от-
ветственного поведения у студенческой молодежи, 
приобщать их к миру культуры профессионалов, 
запускать механизмы  самовоспитания.

3. Модель деятельности куратора студенче-
ской группы в ТГПУ им. Л. Н Толстого, в разра-

ботке которой принимал участие автор статьи, 
имеет высокую эффективность и практическую 
значимость по оценкам экспертов. Воспитание 
реализуется как личностно-ориентированный 
и личностно-развивающий процесс, обращенный 
в будущее и опирающийся на имеющиеся ресур-
сы воспитателя и воспитанника. Многогранность 
деятельности куратора проявляется в палитре вы-
полняемых им  функций.

4. В ходе проведенного исследования выявлено, 
что работа кураторов в ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
удовлетворяет студентов, считается важной, по-
лезной. Большинство обучающихся дали высо-
кую положительную оценку вкладу кураторов 
в формирование у них социально-ответственного 
поведения. Полученные эмпирические данные 
и опыт ТГПУ им. Л. Н. Толстого могут исполь-
зоваться для совершенствования воспитательной 
работы кураторов со студентами  вузов.
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