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НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

А.Б. Иванова 

 
В данной статье обосновывается актуальность исследования 

проблемы влияния педагогических условий на формирование ли-

дерских качеств у студентов, анализируются теоретические пред-

посылки данной проблемы, раскрываются особенности педагоги-

ческих условий, описываются компоненты лидерских качеств 

студентов.  
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В настоящее время новое место молодежи предопределяет перестройку 

воспитательного процесса, выход его на новый уровень, что делает возмож-

ным развитие внеучебной деятельности с новыми задачами, методиками, 

технологиями, формами. Это обусловлено необходимостью педагогизации 

среды для самоутверждения, самовыражения, самоопределения студента 

для развития его личности в различных видах внеучебной деятельности. 

Учебно-воспитательный процесс в вузе, а также работа государственных 

и общественных институтов, работающих с молодежью, должны быть на-

правлены на создание эффективных педагогических условий для формиро-

вания активного и инициативного лидера, ориентированного на творческое 

развитие своего коллектива, раскрытие потенциала каждого члена своей 

команды. Именно в молодые и студенческие годы наиболее полно раскры-

ваются организаторские склонности, формируются и развиваются умения и 

навыки лидера, лидерские качества, необходимые для эффективного руко-

водства коллективом [1]. Главными задачами работы в данном направлении 
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являются научить молодого человека проявлять, развивать базовые лидер-

ские качества и грамотно применять свой лидерский потенциал; совершен-

ствовать умения и навыки владения харизматическим влиянием, принципам 

гибкости, основным технологиям самомотивации и управления.  

Многие исследователи понятие «лидерский потенциал» определяют как 

особое интегральное качество, которое обеспечивает и определяет эффек-

тивность осуществления какой-либо деятельности в данных объективных 

условиях в целях достижения авторитета через личностный и деловой ре-

сурс [3]. Лидерский потенциал предполагает наличие соответствующих по-

требностей и мотивов, а также определенный уровень принятия ответствен-

ности за свои действия и поступки. Лидерский потенциал в данном аспекте 

может быть представлен двумя составляющими: личностный ресурс и дело-

вой ресурс.  

Личностный ресурс включает в себя: мировоззрение (концепцию жизни 

с определенной жизненной направленностью) и мотивацию самореализа-

ции. Мировоззрение как система взглядов на объектный мир и место в нем 

человека, на отношение человека к окружающей его действительности и 

самому себе, а также обусловленные этими взглядами основные жизненные 

позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, 

ценностные ориентации. То, в чем видит человек смысл своей жизни, каки-

ми способами его реализует, что из достигнутого им его удовлетворяет – это 

совершенно определенно влияет на его деятельность, его профессиональные 

и жизненные выборы.  

Деловой ресурс включает в себя две составляющие: возможности и спо-

собности. В данном контексте под возможностями понимаются: социально-

психологическая атмосфера, условия жизни, ситуации, которые способст-

вуют или препятствуют реализации той или иной профессиональной дея-

тельности. Способности личности в определенных социальных условиях и 

проявляющиеся в профессиональной деятельности образуют совокупность 

профессионально важных качеств. В свою очередь личностный и деловой 

ресурс составляют основу качеств личности, необходимых для предприни-

мательской деятельности. 

Лидерские качества – это качества, необходимые личности для успеш-

ной организаторской деятельности и создания положительной атмосферы 

в коллективе, способствующей достижению общих целей [1].  Успешность 

формирования лидерских качеств может быть обеспечена при соблюдении 

следующих принципов: целостности системы целей, методов, средств, 

форм и условий формирования лидерства; мотивационного обеспечения 

формирования лидерских качеств молодежи (стремление к лидерству), 

личностно-деятельностного подходов в формировании педагогической 

поддержки лидерства; единства системы педагогических воздействий и 

процесса саморазвития в формировании лидерских качеств молодежи; не-

прерывности профессионального образования (школьное самоуправле-
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ние – лицей – колледж – вуз (вузовские органы самоуправления) – система 

дополнительного профессионального образования), позволяющего обеспе-

чить последовательность процесса формирования лидерских качеств мо-

лодежи.  

Конкретная задача в рамках данной проблемы состоит в поиске путей и 

условий повышения эффективности развития личности молодого человека, 

разработка научно-обоснованных педагогических стратегий активизации 

лидерского потенциала молодежи в образовательном процессе вуза. Это по-

зволит разработать целенаправленную систему работы педагогов высшей 

школы по организации процесса развития и активизации лидерского потен-

циала студентов с одной стороны, и обеспечит приобщение студентов к ли-

дерским действиям в специально организованных познавательно-професси-

ональных ситуациях с другой стороны. При этом, очень важна та общая 

университетская среда, к которой относят традиции, морально-эмоциональ-

ный климат, атмосферу доброжелательности и взаимной ответственности, 

общие дела, имидж университета, позволяющие растить лидеров. Сюда же 

относится и та внеучебная деятельность (участие в работе творческих цен-

тров, коллективов, клубов по интересам, общественная и политическая 

жизнь студента), которая часто служит неким стержнем личностного и про-

фессионального развития.  

Организация культурно-образовательной среды необходима для разви-

тия лидерского потенциала и включает такие важные аспекты, как вовлече-

ние в этот процесс различного рода учреждений, институтов, средств мас-

совой информации и должностных лиц, участия их в учебной деятельности, 

жизни и быту студентов. Такое взаимодействие эффективно, если в созда-

нии такого педагогического пространства проявляется активная позиция 

самих студентов. Непременным педагогическим условием создания куль-

турно-образовательной среды выступает формирование профессионального 

самосознания студентов. Этот процесс предполагает заложить фундамент 

воспитания, позволяющий студентам усвоить проверенные столетиями ду-

ховные, культурные ценности человечества и заложить жизнеобразующий 

стержень, необходимый для развития лидерского потенциала [3]. 
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В данной статье, с точки зрения теории элиты, рассматрива-

ются политико-философский контент и степень объективации 

идеологической политики государства в России – в советский пе-

риод, в последнее десятилетие прошедшего столетия и в десятые 

годы века наступившего.    

Ключевые слова: государство, политика, идеология, социа-

лизм, либерализм, элита. 

 

Во всякой стране и в любое время идеологическая политика государст-

ва играет важную роль. В той или иной степени выраженная, она идейно 

обосновывает место и роль политической элиты, сглаживает объективные 

противоречия между субъектом и объектом общественного управления.   

В нашей стране интерес к идеологической политике особый. Семьдесят 

с лишним лет советского периода прошли под знаменем социалистической 

идеологии. Последнее десятилетие минувшего столетия отмечено печатью 

вульгарного либерализма. А в десятые годы нового, двадцать первого века, 

все отчетливее заявляет о себе идеология российского консерватизма. Со-

бытия в Украине, санкции Запада, направленные против нашей страны, 

способствуют дальнейшему развитию идеологической политики государ-

ства в России. Попробуем более предметно рассмотреть такого типа поли-

тику? 

Известно, что государство, будучи субъектом управления страной, вы-

полняет внутренние и внешние функции. Первые из них: социально-

политическая (сохранение политической стабильности), организационно-

хозяйственная (регулирование национальной экономики или даже управ-

ление ею) и социально-культурная (поддержание соответствующего мо-

рального, интеллектуального и эстетического уровня населения). Вторые: 

внешняя защитная (обеспечение внешней безопасности) и внешняя со-

трудническая (развитие политических, экономических и культурных свя-

зей с другими странами). Сообразно вышеназванным функциям говорят о 

политике внутренней и внешней. 


