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Модели эффективного кураторства в высшем 

образовании: сравнительный анализ 
 

Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ различных моделей кураторства 

в высшем образовании. Рассматриваются исторический контекст и развитие кураторства в 

образовании. Характеризуются традиционная модель, психолого-педагогическая модель, 

модель профессионального развития и интегративная модель. Оценка проводится по сле-

дующим критериям: академическая успеваемость, адаптация студентов к университетской 

среде и эмоциональное благополучие. Определяются перспективы и направления развития 

кураторства. Сделан вывод, что интегративная модель демонстрирует наивысшую эффек-

тивность, обеспечивая всестороннюю поддержку студентов. 
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Models of effective curatorship in higher education: 

comparative analysis 
 

Abstract. The article provides a comparative analysis of various models of curatorship in higher 

education. The historical context and the development of curatorship in education are consid-

ered. The traditional model, the psychological and pedagogical model, the professional devel-

opment model and the integrative model are characterized. The assessment is carried out accord-

ing to key criteria: academic performance, adaptation of students to the university environment 

and emotional well-being. The prospects and future directions of curatorial development are be-

ing determined. It is concluded that the integrative model demonstrates the highest efficiency, 

providing comprehensive support to students. 
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ведение. 

В современном высшем образова-

нии роль куратора становится все 

более значимой. Куратор выполняет 

множество функций: от помощи студен-

там в академической успеваемости до 

поддержки их эмоционального благопо-

лучия и профессионального развития. В 

данной статье рассматриваются различ-

ные модели кураторства, их эффектив-

ность и влияние на студентов. Цель ис-

следования – определить, какие модели 

наиболее эффективны и почему. 

Исторический контекст и развитие 

В 
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кураторства в образовании. 

Кураторство в высшем образовании 

прошло длительный путь развития. Вна-

чале кураторы выполняли преимуще-

ственно административные функции, по-

могая студентам с организационными 

вопросами. Со временем их роль расши-

рилась, включив психологическую под-

держку и карьерное консультирование. 

Современные кураторы оказывают ком-

плексную помощь, способствуя всесто-

роннему развитию студентов [10]. 

Основные модели кураторства в 

высшем образовании. 

1. Традиционная модель. 

Описание. Куратор как академиче-

ский советник, основной задачей которо-

го является помощь студентам в выборе 

курсов, планировании учебного процесса 

и решении академических вопросов. 

Примеры. Кураторы в университетах 

США часто выполняют эту роль, обеспе-

чивая поддержку студентам на протяже-

нии всего обучения [1]. 

2. Психолого-педагогическая модель. 

Описание. Куратор как наставник, 

предоставляющий психологическую под-

держку и помощь в личностном развитии 

студентов. 

Примеры. В европейских универси-

тетах часто встречаются программы, где 

кураторы играют роль психологов и кон-

сультантов [6]. 

3. Модель профессионального разви-

тия. 

Описание. Куратор как карьерный 

консультант, помогающий студентам в 

профессиональном становлении, плани-

ровании карьеры и поиске стажировок. 

Примеры. В некоторых университе-

тах Австралии акцент делается на про-

фессиональную ориентацию, где курато-

ры работают в тесном сотрудничестве с 

центрами карьеры [4]. 

4. Интегративная модель. 

Описание. Куратор как многофунк-

циональный наставник, совмещающий 

академическое консультирование, психо-

логическую поддержку и карьерное ру-

ководство. 

Примеры. Некоторые университеты в 

Канаде внедряют интегративные про-

граммы кураторства, где один куратор 

предоставляет всестороннюю поддержку 

[12]. 

Сравнительный анализ моделей 

кураторства. 

Для оценки эффективности различ-

ных моделей кураторства в высшем обра-

зовании рассмотрим ключевые критерии: 

академическая успеваемость, адаптация 

студентов к университетской среде и 

эмоциональное благополучие. Ниже 

представлен сравнительный анализ ос-

новных моделей кураторства. 

1. Традиционная модель. Куратор как 

академический советник. 

Академическая успеваемость: тради-

ционная модель хорошо поддерживает 

студентов в академических вопросах. Ку-

раторы помогают с выбором курсов, пла-

нированием учебного процесса и реше-

нием академических проблем. Исследо-

вания показывают, что студенты, полу-

чающие регулярные академические кон-

сультации, чаще заканчивают курсы 

успешно и вовремя [10]. 

Адаптация к университетской среде: 

эта модель способствует академической 

адаптации, но часто упускает из виду со-

циальные и эмоциональные аспекты ин-

теграции студентов в университетскую 

среду [2]. 

Эмоциональное благополучие: огра-

ниченная поддержка в плане эмоцио-

нального благополучия. Кураторы не все-

гда подготовлены к предоставлению пси-

хологической помощи, что может приве-

сти к увеличению стресса и тревожности 

у студентов [6]. 

2. Психолого-педагогическая модель. 

Куратор как наставник и психологиче-

ская поддержка. 

Академическая успеваемость: хотя 

кураторы в этой модели помогают сту-

дентам с личными проблемами и разви-

тием, академическая поддержка может 

быть не столь сильной, как в традицион-

ной модели. Тем не менее, эмоционально 

стабильные студенты часто показывают 
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лучшие академические результаты [4]. 

Адаптация к университетской среде: 

высокая эффективность в социальной 

адаптации студентов. Кураторы помога-

ют студентам справляться с личными 

проблемами, что способствует лучшему 

включению в университетскую среду 

[12]. 

Эмоциональное благополучие: силь-

ная сторона этой модели. Кураторы 

предоставляют значительную эмоцио-

нальную поддержку, помогая студентам 

преодолевать стресс и тревожность, что 

способствует улучшению общего благо-

получия [5]. 

3. Модель профессионального разви-

тия. Куратор как карьерный консультант. 

Академическая успеваемость: влия-

ние на академическую успеваемость мо-

жет быть косвенным. Студенты, ориен-

тированные на карьеру, часто мотивиро-

ваны на успешное завершение обучения, 

но прямой академической поддержки в 

этой модели может не хватать [9]. 

Адаптация к университетской среде: 

поддержка профессиональной адаптации 

может способствовать общей адаптации, 

особенно для студентов, ориентирован-

ных на карьеру. Однако социальная и 

эмоциональная адаптация может быть не 

столь полной [7]. 

Эмоциональное благополучие: эмо-

циональная поддержка ограничена, но 

студенты, имеющие четкие карьерные 

цели, могут испытывать меньше стресса 

из-за уверенности в своем будущем [2]. 

4. Интегративная модель. Куратор 

как многофункциональный наставник. 

Академическая успеваемость: высо-

кая эффективность благодаря комплекс-

ному подходу, включающему академиче-

скую поддержку, психологическую по-

мощь и карьерное консультирование. 

Студенты получают всестороннюю по-

мощь, что положительно сказывается на 

их успеваемости [8]. 

Адаптация к университетской среде: 

наиболее эффективная модель в плане 

адаптации. Кураторы помогают студен-

там интегрироваться в академическую, 

социальную и профессиональную среды 

университета, что улучшает общее вос-

приятие студенческого опыта [3]. 

Эмоциональное благополучие: инте-

гративная модель обеспечивает всесто-

роннюю эмоциональную поддержку, по-

могая студентам справляться с академи-

ческими и личными вызовами. Это спо-

собствует снижению уровня стресса и 

улучшению общего психического здоро-

вья [11]. 

Исследования и эмпирические 

данные. 

Современные исследования под-

тверждают, что интегративная модель 

кураторства является наиболее эффек-

тивной. Студенты, получающие ком-

плексную поддержку, демонстрируют 

лучшую успеваемость, лучше адаптиру-

ются к университетской среде и менее 

подвержены стрессу [8]. Исследование, 

проведенное в университете Квебека, по-

казало, что 78% студентов, участвующих 

в интегративных программах, оценивают 

свой опыт как крайне положительный [3]. 

Перспективы и будущие 

направления развития кураторства. 

Будущее кураторства связано с раз-

витием технологий и интеграцией циф-

ровых инструментов для поддержки сту-

дентов. Виртуальные кураторы и онлайн-

консультации могут дополнить традици-

онные методы, предоставляя гибкость и 

доступность [13]. Также важным направ-

лением является усиление роли курато-

ров в инклюзивном образовании, что 

позволит создать более поддерживаю-

щую и доступную образовательную сре-

ду для всех студентов [10]. 

Заключение. 

Эффективное кураторство играет 

ключевую роль в современном высшем 

образовании, способствуя академическо-

му и личностному развитию студентов. 

Сравнительный анализ показал, что инте-

гративная модель является наиболее сба-

лансированной и эффективной. Универ-

ситетам необходимо продолжать разви-

вать и внедрять комплексные программы 

кураторства, чтобы максимально под-

держивать студентов и способствовать их 

успеху. 
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