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ВЫЯВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ  
СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСТВА  

СРЕДСТВАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Аннотация. Проблема и цель. В статье показана актуальность изучения проблем со-
временного студенчества с целью проведения профилактических и социально-воспита-
тельных мероприятий в студенческой среде. Цель статьи – определение основных проблем 
современного студенчества. 

Методология. Теоретическими основаниями исследования стало определение сущност-
ного содержания студенческих проблем и поиски возможных путей их выявления и про-
филактики. В основе исследования применены системный, личностно-ориентированный  
и средовой подходы, отраженные в работах Е. А. Левановой, А. В. Мудрика, Т. А. Ромм и др. 

В заключении делается вывод, что проблемы студенчества делятся на шесть групп: 
материальные, социально-медицинские, социально-психологические, собственно социаль-
ные, социокультурные, социально-правовые.
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Постановка задачи. Студенчество – 
это особая мобильная социальная группа, 
специфическая общность людей, организа-
ционно объединенных институтом высше-
го образования. Она имеет характерные, 
ярко выраженные черты, определяющие 
ее ценностные установки, связанные как  
с процессом обучения в высшей школе, так 
и с получением профессионального обра-
зования.

Студенчество не занимает самостоя-
тельного места в системе производства, 
студенческий статус является заведомо 
временным, а общественное положение 
студенчества и его специфические про-
блемы определяются характером обще-
ственного строя и конкретизируются  
в зависимости от уровня социально-эконо-
мического и культурного развития страны, 
включая и национальные особенности си-
стемы высшего образования [10]. 

Студенчество, являясь составной ча-
стью молодежи, представляет собой спец-

ифическую социальную группу, характе-
ризующуюся особыми условиями жизни, 
труда и быта, социальным поведением  
и психологией, системой ценностных 
ориентаций. Для ее представителей под-
готовка к будущей деятельности в избран-
ной сфере материального или духовного 
производства является главным, хотя и не 
единственным занятием. Как социальная 
группа студенчество является объедине-
нием молодых людей с определенными 
социально значимыми устремлениями  
и задачами [5].

Студенческая среда определяется как 
среда формирования социально адаптиро-
ванной личности студента, готовой к про-
дуктивной учебной и профессиональной 
деятельности, к условиям учебного про-
цесса и к социальным межличностным от-
ношениям [7].

Студенческая среда делится на два уров-
ня: макроуровень и микроуровень. 

Макроуровень определяется политикой 
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государства в области образования и отра-
жается в государственных и федеральных 
законах, нормативно-правовых докумен-
тах, нормативно-правовых актах РФ и нор-
мативно-правовых актах субъектов Россий-
ской Федерации, правовых актах органов 
местного самоуправления, локальных нор-
мативных актах (устав учреждений).

Социальная среда оказывает социали-
зирующее и воспитательное воздействие 
на личность студента со стороны учебной 
группы, в которую он входит, а также со 
стороны других социальных групп, с кото-
рыми он непосредственно взаимодейству-
ет в процессе обучения и социализации. 

Научная новизна, введение в пробле-
му. Проблема межличностных отношений 
популярна не только в студенческой, но  
и в профессиональной среде. Современно-
му обществу не хватает людей, умеющих 
создавать здоровую психологическую ат-
мосферу, устанавливать контакты и фор-
мировать профессиональную направлен-
ность личности. Для решения выделенных 
профессиональных проблем необходимо рас-
смотреть отношения в студенческой среде, 
адаптацию студентов и способы решения кон-
фликтных ситуаций как начальную стадию 
формирования будущего специалиста [4].

У студентов добавляются и проблемы 
адаптации к новой социальной среде (но-
вое место обитания, новый город, новые 
люди, новые социокультурные условия 
жизни, необходимость самостоятельного 
хозяйствования). Это особенно сложно для 
первокурсников, которые имеют психоло-
гические проблемы с адаптацией к новой 
системе учебы, проживания в общежитии 
или на съемной квартире и работы, так как 
многие начинают активную трудовую дея-
тельность в качестве подработок [3].

Очевидно, что выявление и разрешение 
межличностных конфликтов необходимо 
выполнять в период ранней адаптации сту-
дента на первом курсе, когда происходит 
формирование небольших групп, связан-
ных общим интересом, подчинение сту-

дентов групповым нормам и правилам, вы-
явление лидеров группы [1]. 

 Исследовательская часть. Необхо-
димо подчеркнуть, что студенты первого 
курса еще не адаптированы к той среде,  
в которой находятся, следовательно, каж-
дый студент занимает защитную позицию 
в борьбе за лидирующее положение в груп-
пе, часто агрессивен по отношению к од-
ногруппникам и даже преподавателям [6]. 

Сплочение группы происходит в период 
сессии, когда все участники учебной про-
цесса действуют сообща, идет активная 
подготовка к написанию ответов на вопро-
сы по дисциплинам зимней экзаменацион-
ной сессии. 

Для того чтобы избежать конфликтных 
ситуаций или разрешить уже возникшие 
конфликты, группой занимается социаль-
ный педагог, психолог-практик, препо-
даватель-куратор или заместитель декана 
(директора) по воспитательной работе 
структурного подразделения. Известно, 
что в общественных и учебных сферах 
юноши рассчитывают на помощь и под-
держку опытного преподавателя, поэтому 
роль куратора, тьютора очень важна непо-
средственно в ходе сплочения коллекти-
ва. Преподаватель-куратор должен знать  
и понимать закономерности групповых 
процессов и оказывать благоприятное воз-
действие на их становление [2]. 

Но работы и опыта педагогов недоста-
точно для решения конфликтных ситуаций. 
Студенты взаимодействуют между собой 
не только на занятиях, но и в студенческих 
общежитиях. Конфликты, непонимание, 
столкновение характеров и темпераментов 
в бытовой сфере часто переносятся и на 
отношения студентов в учебной деятель-
ности. И тогда нужно обратить внимание 
на необходимость работы психолога со 
студентами, активную работу заместите-
лей деканов (директоров) по воспитатель-
ной работе [9]. 

Многие специалисты считают, что для 
предотвращения возникновения конфликт-
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ных ситуаций среди первокурсников не-
обходимо оказать квалифицированную 
психологическую помощь с первых дней 
пребывания студентов в вузе. Работа пси-
холога заключается в проведении тре-
нингов, бесед, дискуссий, в ходе которых 
выявляются проблемы психологической 
нестабильности студента. Психолог по-
могает раскрыться студенту, научиться 
контролировать себя и принимать верные 
решения [11].

Кроме ученической среды влияние на 
адаптацию и межличностные отношения 
оказывает среда, в которой проживает об-
учающийся, то есть общежитие. Главной 
задачей коллектива общежития является 
социально-воспитательная работа. Необхо-
димо подчеркнуть, что в общежитии про-
живают студенты однородного возрастного 
состава, разница в возрасте не более пяти 
лет, что обуславливает возрастное сходство 
интересов и целей. Также стоит отметить, 
что разница в возрасте является положи-
тельным фактором. Общение со старше-
курсниками позволяет первокурсникам 
быстрее адаптироваться, приобрести при-
ятельские и дружеские отношения, повы-
сить свою коммуникабельность и преодо-
леть страх начала самостоятельной жизни, 
приобрести опыт старшего поколения. 

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что студенческая среда делится на 
два уровня: микроуровень и макроуровень.  
Макроуровень отражается в государствен-
ных законах, нормативно-локальных актах 
и т.д. Микроуровень отражается в более 
близком окружении студента, во взаимо-
действии с его референтной группой. На 
каждом уровне существуют свои особен-
ности и ряд проблем, возникающих во вре-
мя обучения.

Основные социальные проблемы сту-
денчества разделяются на:

1) материальные;
2) социально-медицинские;
3) социально-психологические;
4) собственно социальные,

5) социокультурные;
6) социально-правовые.
Студенты менее зависимы от родителей, 

чем подростки, но эта зависимость все еще 
велика, особенно в материальном плане,  
и если семья относится к малообеспечен-
ным или проживающим за чертой бедно-
сти (а такие семьи составляют сегодня около 
половины российских семей), то студенты 
вынуждены искать дополнительные источ-
ники существования (временную или посто-
янную работу, различные подработки). 

Результаты исследования. Социоло-
гические исследования в среде студентов 
показывают, что материальные проблемы 
почти 50 % из них решают родители (за-
траты на питание, одежду, отдых, кни-
ги, аппаратуру). При этом 6 % совсем не 
имеют семейной поддержки, не более 2 % 
студентов свое положение считают обеспе-
ченным. Сегодня материальное положение 
студентов стало выше, но и проблем стало 
больше. Так, около 50 % студентов посту-
пают на платное обучение, стоимость кото-
рого быстро растет, ежегодно меняясь [8].

Стипендия, которую получают сегодня 
менее 35 % студентов, в среднем составляет 
четверть прожиточного минимума. Именно 
по этой причине студенты дневной формы 
обучения вынуждены обращаться к допол-
нительным заработкам (около 25 %) [9].

Основные цели занятости студентов:
1) необходимость заработать себе на 

жизнь и на образование;
2) забота о будущем трудоустройстве 

(реальный опыт, возможность оценить 
свои шансы, выбрать интересную и пер-
спективную работу).

Трудоустройство выпускников после 
окончания вуза может соответствовать 
их ожиданиям в том случае, если студент 
выбрал специальность с учетом спро-
са на профессию и своих способностей,  
а также показал достойные результаты во 
время учебы. Социологические опросы по-
казывают, что такая целеустремленность 
бывает, как правило, вознаграждена. Од-
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нако ориентированность абитуриентов и 
студентов на ту или иную конкретную про-
фессию пока не очень велика, часто моло-
дежь идет учиться, не представляя четко  – 
куда и зачем. 

Социально-психологические проблемы 
студентов и учащихся можно разделить на 
три группы:

1) адаптация к новым условиям учебы  
и жизни;

2) психологический климат в учебном 
коллективе;

3) межличностные проблемы, в том 
числе проблемы, связанные с созданием 
семьи. 

Эти проблемы недооценены, послед-
ствия их гораздо более значимы, чем в дру-
гих возрастных группах. Во-первых, самые 
сложные проблемы – самоопределение, 
необходимость отстоять и защитить себя 
как личность. Во-вторых, это возраст, для 
которого характерно предубеждение, что 
просить о помощи постыдно, поскольку 
это проявление слабости, либо убеждение 
(часто основанное на собственном опыте), 
что все заняты лишь собой. В-третьих, 
сложные проблемы часто возникают, когда 
молодые люди не только не готовы к ним, 
но и лишены близких людей и друзей.

Социокультурные проблемы фиксиру-
ют разрыв в наследовании как общекуль-

турных, так и профессиональных норм  
и ценностей, что затрудняет и будущую 
профессиональную деятельность, и про-
цессы социализации и формирование со-
лидарного социума. 

Социально-правовые проблемы отра-
жают крайне нестабильное и зависимое 
положение студенчества: есть проблемы 
в защите интересов и прав студенчества, 
в их социальной защите, практически нет 
правовой защиты для работающих студен-
тов. Даже те законы, которые действуют 
с советского периода (например, о предо-
ставлении учебных отпусков), не во всех 
вузах соблюдаются, и студенты лишены 
возможности отстоять свои права.

Заключение. Проведен детальный ана-
лиз студенческой среды и основных про-
блем студенчества, которые можно раз-
делить на шесть групп: материальные, 
социально-медицинские, социально-пси-
хологические, собственно социальные, со-
циокультурные, социально-правовые.

Профсоюзная организация студентов 
НГПУ в рамках плана работы и программы 
деятельности максимально координирует 
свои усилия на решении этих проблем, при-
глашая студентов к участию в активной дея-
тельности и поиску подходящих вариантов 
для удовлетворения потребностей и эффек-
тивной жизнедеятельности в социуме.
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IDENTIFICATION AND ANALYSIS OF THE MAIN PRObLEMS  
OF TODAY’S STUDENTS bY MEANS OF PUbLIC ORGANIZATIONS 

Abstract. Problem and goal. The article shows the relevance of studying the problems of 
modern students in order to carry out preventive and socio-educational activities in the student 
environment. The purpose of the article is to identify the main problems of modern students of 
higher educational institutions.

Methodology. The theoretical basis of the study was the determination of the essential content 
of student problems and the search for possible ways to identify and prevent them. The research 
is based on the system-based, personality-oriented, and the approaches reflected in the works of 
E. A. Levanova, A.V. Mudrik,  T. Romm Et al.

In conclusion, it is concluded that the problems of students are divided into six groups: 
material, socio-medical, socio-psychological, social, socio-cultural, socio-legal.

Keywords: students, student environment, problems of students, micro level, macro level, 
employment, graduate.
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