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Студенческие годы – один из самых 

сензитивных периодов в формировании лич-

ности. Именно в этот период студент, подго-

товленный как будущий специалист, прини-

мая активное участие в жизни общества, 

приобретает навыки и опыт социальной ак-

тивности. В то же время формируется его ие-

рархия ценностей и стратегия поведения. Со-

циальная активность наряду с определением 

направлений мотивов деятельности, позволя-

ет нам выбрать что правильно, а что нет. 

Студенческая молодежь также стремит-

ся к независимости и старается изучить ее 

пути. В этот период у большинства студен-

тов преобладают мотивы активного участия 

в общественной жизни, осознания смысла 

жизни, независимости мышления и поведе-

ния. У студенческой молодежи уже форми-

руются о себе определенные мнения и пози-

ции. Они признают свое собственное мнение 

о себе, нежели оценку других. Психологи-

ческие исследования показывают, что у сту-

дентов преобладают мотивы совместной дея-

тельности. Это также необходимо для само-

реализации. Такая возможность осуществи-

ма именно в области социальной активности. 
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Таким образом, он может определить свои 

желания и возможности, ожидания коллекти-

ва и общества, а также свое место и роль в 

системе общественных отношений. Иными 

словами, он видит связь между субъективны-

ми желаниями и объективной реальностью. 

Студенческие годы тесно связаны с последу-

ющей областью деятельности. Всестороннее 

развитие личности – это прежде всего про-

цесс непрерывного развития ее творческого 

потенциала, это возможности полной само-

реализации личности. Создание социальных 

условий – одна из первых задач, которая ре-

шается обществом. (3, с145.). 

Как видно, формирование личности 

студента, его активность связана с одной 

стороны с субъективными факторами (мо-

тив, потребности, направленность личности 

и т.д.), а с другой стороны с объективными 

факторами (процессы, происходящие в об-

ществе, потребности общества, условия, соз-

данные для активности и т.д.). С психологи-

ческой точки зрения объективные факторы 

имеют также биологическое значение, что 

связано с индивидуальными особенностями 

личности. Другими словами, каждая лич-

ность, из предложенного ему обществом, вы-

бирает лишь то, что соответствуют его пси-

хологическим особенностям. Развитие лич-

ности, его социальная активность зависит 

также от социальных условий, то есть для 

реализации психологических особенностей 

личности нужны конкретные условия. 

Известно, что студенческие годы охва-

тывают юношеский период. С точки зрения 

социализации, деятельности и формирования 

личности этот возрастной период всегда осо-

бо привлекал внимание психологов (З. 

Фрейд, С.Л. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. 

Божович и др.) В исследованиях данных пси-

хологов изучается роль биологических, со-

циальных, экономических и общественных 

факторов в формировании личности. 

«Ежегодные психологические заклю-

чения о состоянии детей и подростков, 

растущих в благоприятных социально-эко-

номических условиях, часто содержали бо-

лее хорошие показатели по приспособляе-

мости к ситуациям, требующим продуктив-

ную деятельность, по эмоциональной отзыв-

чивости и по душевной дифференцированнос-

ти».(10, c. 177). 

В исследованиях, проводимых у от-

дельных лиц и групп, выяснилось влияние 

социально-экономической ситуации при изу-

чении процесса развития. Г. Томе, обобщив 

данные исследования и основываясь на свои 

убеждения, сформированные в течение 8-9 

лет, пришел к следующему выводу: 

1. Дети и подростки, бывшие в этот 

промежуток времени почти постоянно актив-

ными, устойчиво возбудимыми, легко при-

спосабливались к новым условиям, росли, 

как правило, в такой социально-экономичес-

кой ситуации, которая благодаря высоким 

доходам родителей, хорошим жилищным 

условиям и т.д., характеризовались как бла-

гоприятные или очень благоприятные соци-

альные положения. 

2. С другой стороны, исходное семейное 

окружение тех групп юношей и девушек, у ко-

торых почти за весь период наблюдения отме-

чалось незначительная продуктивная актив-

ность по вышеуказанным аспектам, часто ха-

рактеризовалось значительной материальной 

нуждой, обостренной жилищной проблемой, 

низким социальным положением. (10, с.177) 

Здесь в отдельных случаях можно гово-

рить о «торможении духовного развития бла-

госостоянием». Но даже в этой группе по-

добные случаи составляют абсолютное мень-

шинство. Иными словами, стресс, сопутству-

ющий неблагоприятным социально-экономи-

ческим условиям развития, прокладывает, 

довольно однозначный путь для развития. 

При этом остаются открытыми, видимо, 

только два направления: пребывание на низ-

ком уровне или повышение активности для 

преодоления неблагоприятных условий. 

«Благоприятные социально-экономичес-

кие условия, напротив, дают простор для раз-

личных направлений развития».(10, c. 178). 

Вопросы влияния общественной среды 

на общее, умственное развитие и социализа-

цию детей широко исследовались советски-

ми педагогами и психологами с 1930-х годов 

прошлого столетия. Их выводы заключались 

в том, что дети интеллигенции, выросшие и 

получившие воспитание в лучших условиях, 

по сравнению с пролетарскими детьми обла-
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дают более высокими интеллектуальными 

способностями и хорошо учатся в школе. 

Отмечают, что если дети интеллигенции 

компенсируют и устраняют ошибки и упу-

щения школы в семье, то умственное разви-

тие пролетарских детей заметно отстает. 

Как видно, типы развития отдельных 

групп, каждого индивида, изменения, происхо-

дящие в поведении и мышлении, в зависимос-

ти от образа жизни, не являются универсаль-

ными. Развитие связано с социальной средой, 

в которой живут подростки и молодежь. 

В первую очередь, обратим внимание 

на роль отношений и общения в формирова-

нии личности студента, так как происходят 

основательные изменения в жизни студента. 

Эти изменения происходят в результате вза-

имодействия социальной среды и чувства 

собственного достоинства. Вместе с тем, 

чувство собственного достоинства связано 

со степенью самооценки каждого человека. 

Это чувство происходит в процессе сравне-

ния собственного социального статуса чело-

века с социальным статусом других. Однако 

в наиболее острой форме оно проявляется 

при повышении на систему ценностей чело-

века внешнего влияния. 

Каждый человек представляет собой 

уникальную, неповторимую индивидуаль-

ность, но наряду с этим обладает особеннос-

тями, одинаковыми для всех. Поясним наше 

мнение на основе типологии личности сту-

дента. 

Психологические исследования показа-

ли, что всех студентов можно разделить на 

пять групп. В основу деления были положе-

ны успехи студентов по| отдельным циклам 

предметов: общественные науки, общетеоре-

тические курсы, специальные предметы и 

практика: Студенты, у которых самые высо-

кие оценки по всем циклам отнесены к груп-

пе «универсалов», те же, у которых самые 

низкие оценки по этим циклам, составили 

группу «слабых». Далее идет группа студен-

тов, имеющих высокую успеваемость по об-

щественным и теоретическим наукам и не-

сколько ниже – по специальным дисципли-

нам и практике. Эту группу мы условно на-

звали «теоретиками». Студенты, имеющие 

высокие оценки по специальности, состави-

ли группу «специалистов», а те, у которых 

самые высокие оценки практике, – группу 

«практиков». Внутри нашей выборки в про-

центном отношении студенты распредели-

лись по группам в следующем порядке: уни-

версалы – 8.%, слабые- 10% теоретики –20%, 

специалисты – 22% и практики-40%. 

Для каждого типа студентов был со-

ставлен психологический портрет, в который 

вошли характеристики развития интеллекта, 

черт характера, направленности личности, 

самооценки, взаимоотношений в группе. 

Познавательная деятельность студента 

непосредственно связана со структурой и 

уровнем развития его интеллекта (вербаль-

ного и невербального). Универсалы и теоре-

тики имеют достаточно высокий уровень ин-

теллекта, но различную структуру. У теоре-

тиков хорошо развит вербальный интеллект, 

особенно логическое мышление, умение об-

разовывать понятия, но хуже развит неверба-

льный интеллект – конструктивное мышле-

ние, скорость протекания умственных про-

цессов. Универсалы имеют хорошее общее 

развитие, высокий уровень невербального 

интеллекта и скорости протекания умствен-

ных процессов. У специалистов и практиков 

сходный профиль интеллекта, однако, у по-

следних несколько ниже общий уровень раз-

вития всех свойств интеллекта; специалисты 

по невербальному интеллекту превосходят 

группу теоретиков. У слабых и практиков 

почти одинаковый уровень развития вер-

бальных свойств интеллекта, однако, по не-

вербальным свойствам и скорости протека-

ния умственных процессов слабые отстают 

от группы практиков. В целом, можно ска-

зать, что для студентов технического вуза в 

большинстве случаев характерно развитие 

невербального интеллекта, что связано с их 

специализацией. В нашем случае наиболее 

показательны в этом отношении специалис-

ты и практики, которые хорошо успевают 

именно по специальным и практическим 

предметам. Теоретики имеют лучшие пока-

затели по теоретическим дисциплинам, а у 

универсалов разные показатели по разным 

дисциплинам. Различия также проявляются и 

в личных качествах студентов, принадлежа-

щих к разным типам. Для универсалов харак-
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терно развитие высокого самоконтроля, это 

люди общительные, открытые, легкие и сер-

дечные, достаточно самоуверенные, обладают 

творческим воображением вместе с тем тре-

вожные, беспокойные, фрустрированные. Лич-

ностная тревожность на достаточно высоком 

уровне, что способствует развитию активности 

и подвижности. Теоретики – это практичные, 

добросовестные люди, уверенные в себе, но в 

то же время внутренне конфликтные, напря-

женные еще больше, чем универсалы, с высо-

кой личностной тревожностью. 

У специалистов развиты: реалистич-

ность, расчетливость, смелость, беззабот-

ность, практичность. Это люди в основном 

спокойные, эмоционально стабильные, с вы-

соким уровнем личностной тревожности. 

Практики по характеристике близки к специ-

алистам, но отличаются большей эмоцио-

нальностью, самоуверенностью и средним 

уровнем личностной тревожности. 

Слабые обладают специфическими 

личностными качествами: они самоуверен-

ны, независимы, расчетливы, погружены в 

себя, ориентированы на собственные жела-

ния, эмоционально стабильны, но внутренне 

конфликтны и жестки. Личностная тревож-

ность невысокая. 

По удовлетворенности процессом обу-

чения стало известно следующее: «универса-

лы», в основном, удовлетворены своей уче-

бой в университете и всеми предметами. 

Теоретики самые неудовлетворенные учебой 

в университете, особенно по специальным и 

практическим дисциплинам. Специалисты 

удовлетворены изучением теоретических 

предметов и не удовлетворены специальны-

ми и практическими дисциплинами. Практи-

ки довольны преподаванием специальных 

дисциплин, а слабые − довольны преподава-

нием дисциплин. 

Полученные данные показывают, что 

студенты стремятся реализовать свои инте-

ресы и склонности в процессе обучения, но 

не всегда это им удается, отсюда–неудовлет-

воренность преподаванием отдельных дис-

циплин. Теоретики оказались наиболее не-

удовлетворенной группой, так как их интере-

сы скорее лежат в сфере гуманитарных и 

теоретических наук, отсюда и состояние по-

вышенной внутренней напряженности, фру-

стрированности. Большинство студентов 

случайно поступили на этот факультет. 

У каждого студента в группе складыва-

ются определенные взаимоотношения с дру-

гими студентами. Показателем этих отноше-

ний является социометрический статус, ко-

торый измеряет отношение группы к дан-

ному человеку: любят его в группе или нет, 

может ли он быть неформальным лидером 

группы. Универсалы и практики имеют са-

мый высокий статус по всем видам лидер-

ства. Это проявляется в деловой, эмоцио-

нальной сфере. Специалисты и теоретики 

имеют самый низкий социометрический ста-

тус. Следует отметить, что формальное и не-

формальное лидерство в большинстве случа-

ев не совпадают. Формальные лидеры чаще 

всего выдвигаются из группы теоретиков и 

специалистов. 

Интересные результаты, согласующие-

ся с социометрией и личностными характе-

ристиками, дал анализ самооценок студен-

тов, принадлежащих к различным группам. 

Студенты из групп теоретиков считают наи-

более желательными для идеального челове-

ка качества, относящиеся к фактору актив-

ности, и профессиональные качества, наиме-

нее желательными – внешнюю привлека-

тельность, умение модно одеваться. По их 

мнению, их товарищи придают большее зна-

чение этим вопросам. Таким образом, на-

блюдается значительное расхождение между 

личными и групповыми ценностями, кото-

рые, по мнению теоретиков, имеет группа. 

Нет существенной разницы между самооцен-

кой теоретиков и их реальным положением. 

Создается впечатление, что студенты, при-

надлежащие к группе теоретиков, несмотря 

на хорошую успеваемость, оказались не на 

своем месте, они плохо адаптированы. 

Студенты из групп специалистов и 

практиков также наиболее важными считают 

факторы профессиональной направленности, 

а социальной активности, общительности 

придают меньшее значение. У специалистов 

значительно расхождение между групповой 

и реальной самооценкой, поэтому они имеют 

в основном отрицательный социометричес-

кий статус. При этом они не испытывают 
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дискомфорта, у них отсутствует высокая тре-

вожность, или фрустрированность. От дру-

гих групп они отличаются конформизмом. У 

практиков, хотя и отмечаются различные 

структуры трех видов самооценок, эти разли-

чия несущественны. Отношения с группой 

ровные, что отражается и в общем положи-

тельном социометрическом статусе. Предста-

вители этой группы отличаются социальной и 

эмоциональной зрелостью, уверенностью в 

себе. Универсалы обычно проявляют актив-

ность в управленческой деятельности. Теоре-

тики не могут раскрыть свой потенциал, а 

слабые плохо адаптируются к коллективу. 

Как видно, студенты отличаются по де-

ятельности, личным качествам, профессио-

нальным интересам и социальной активнос-

ти. Принятие во внимание данных особен-

ностей важно как с точки зрения успешности 

обучения, мотивации, так и социальной ак-

тивности. Если их не учитывать, то возника-

ют проблемы в формировании личности. 
Актуальность темы: Исследование проб-

лем юношеского возраста и их влияние на фор-

мирование личности, приобрело особую актуаль-

ность в современный период. 

Практическая значимость исследова-

ния: Используя результаты относительно фор-

мирования личности студента, способов общения 

в процессе деятельности, построения межлич-

ностных отношений, дать направление педаго-

гам, людям, занимающимся образованием и вос-

питанием, а также указать пути их практического 

решения. 

Научная новизна исследования: Впервые 

исследуется влияние социальной активности на 

эффективность учебной деятельности и, наоборот, 

влияние успешности обучения на социализацию. 
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