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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время социокультурное положение характеризуется 

множеством отрицательных факторов, которые образовались в области 

духовной жизни – потерей молодежи и взрослых, значительным 

сокращением финансовой обеспеченности учреждений культуры.  

Молодежь - динамично развивающаяся социально-демографическая 

группа, занимающая важное место в социальной структуре общества, - с 

одной стороны наследует и умножает опыт предшествующих поколений на 

каждом этапе его развития, с другой, – активно участвует в 

совершенствовании общественных отношений. Она является основным 

источником пополнения трудовых ресурсов, находится на том уровне 

творческой, интеллектуальной, профессиональной активности, который 

отличает ее от других социально-демографических групп. 

Произошедшие в России в 1990-е и последующие годы перемены 

затронули практически все социальные группы, в том числе молодежь. 

Претерпела изменения ее территориально-поселенческая структура, сфера 

занятости, социальные и духовно-нравственные основы жизнедеятельности. 

Обострились проблемы труда и досуга молодежи, особенно той ее части, 

которая проживает в сельской местности. Неслучайно досуг сельской 

молодежи на современном этапе развития российского общества приобрел 

статус первоочередной научной проблемы. 

Исследование досуга сельской молодежи обусловлено прежде всего 

тем, что он является неотъемлемой частью жизни современного человека, 

предполагает возможность его социализации, самосовершенствования, 

культурного и интеллектуального развития. Процесс досуговой деятельности 

важен для духовного, гармоничного обогащения личности, ее 

самоорганизации. Социальное воспитание молодых людей, их творческое, 

интеллектуальное развитие осуществляется не только в процессе учебной и 
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трудовой деятельности, но и во время досуга. К тому же, молодежь является 

именно той социальной группой, которая больше, чем другие, располагает 

свободным временем. 

Сложившееся многообразие культур усложнило структуру досуга и 

создало множество форм и видов досуговой деятельности. Современные 

формы досуга отражают не только возрастные особенности молодежи, но и 

социальную дифференциацию, специфику социокультурной среды, уровень 

жизни молодых людей. 

Необходимо отметить, что современное село характеризуется 

кризисным состоянием производственной и социальной сфер, низким 

уровнем жизни населения, территориальной изолированностью, 

удаленностью от культурных центров, отсутствием разнообразия 

возможностей в проведении досуга, недостаточным развитием 

инфраструктуры досуговых центров, призванных реализовать творческий 

потенциал молодых людей. Вследствие этого досуговые предпочтения 

молодежи села существенно ограничены и разнятся с предпочтениями 

городской молодежи. Перечисленные факторы определяют наличие 

проблемы в данной области и высокую актуальность проведения 

исследования. 

Изучить досуг современной сельской молодежи, ее основные 

предпочтения - значит понять ее жизненные приоритеты, ценности, позиции, 

взгляды и идеи. 

Социум требует новых технологий в деятельности большинства 

социальных институтов, которые взаимодействуют с детьми и молодежью, 

так как на сегодняшний день проблема социальной и индивидуальной 

адаптации детей и молодежи крайне актуальна из-за ускорения темпа жизни.  

Работа специалистов, взаимодействующих с детьми и молодежью, должна 

быть нацелена на то, чтобы привить молодежи стремление к познанию 

культуры, существующей не только для того, чтобы изучать её, а прежде 

всего для реализации личности в ней.  
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Культура – превосходное средство для реализации и 

самосовершенствования индивида. Человек становится личностью, когда 

приобщается к культуре, духовным ценностям, обеспечивающим состояние 

гармонии, его приобщённость к жизни общества. Задача педагогов, особенно 

в условиях смены ценностных ориентаций, когда у многих молодых людей 

отсутствуют ценностные ориентиры, мотивация к культурному развитию 

прививать молодежи ценности, которые способствуют развитию и 

совершенствованию личности.  

Важнейшим из вопросов деятельности культурно-досуговых 

учреждений является организация досуга молодых людей. В связи с 

социально-экономическими трудностями общества, высоким уровнем 

безработицы, отсутствием соответствующего количества культурных 

учреждений и недостаточное внимание к организации досуга молодежи со 

стороны местных органов власти и культурно-досуговых учреждений, 

начинается формирование внеинституциональных форм досуга молодежи. 

Свободное время важнейший этап развития личности человека. Оно 

оказывает влияние и на его производственно-трудовую область 

деятельности, так как именно в свободное время протекают рекреационно-

восстановительные процессы, которые помогают снять интенсивные 

физические и психологические нагрузки. То, как молодежь использует свое 

свободное время дает оценку уровню ее культуры, сферы духовных 

потребностей и увлечений конкретного молодого человека или социальной 

группы.  

Практический опыт молодежного досуга демонстрирует, что самыми 

привлекательными видами для молодежи являются музыка, танцы, игры, ток-

шоу, всё же, не всегда культурно-досуговые центры выстраивают свою 

деятельность, исходя из увлечений молодежи. Стоит не только знать 

нынешние культурные интересы молодых людей, предугадывать их 

видоизменение, а также стремительно проявлять реакцию на них, предлагать 

новые формы и виды досуговой деятельности.  
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В современной социально-экономической ситуации стоит наиболее 

полноценно и эффективно реализовывать социально-педагогический 

потенциал свободного времени молодежи. Необходимо расширять 

традиционные направления, так как досуг является не только временем 

отдыха, но и сферой развития, реализации творческих способностей и 

свободное общение с разными людьми. На сегодняшний день необходимо 

дать молодым людям понимание роли досуга и показать актуальность 

содержательного его проведения.  

Итак, исходя из предыдущих аргументов, можно утверждать, что досуг 

– является важнейшей частью жизни любого человека, а особенно молодого 

человека, которому постоянно требуется развитие и поиск собственного 

«Я».  

Актуальность темы выпускной квалификационной работы состоит в 

том, что досуг для нынешней молодежи является одной из основных 

ценностей, в данной сфере реализуются многие социокультурные 

потребности молодежи. В сфере досуга у молодого человека есть 

возможность проявить себя, показать индивидуальность, раскрыть 

творческий потенциал. Так же, актуальность темы досуга молодежи 

определена тем, что молодые люди, свое свободное время проводят в 

группах ровесников, где складывается особая молодежная субкультура, 

которая оказывает непосредственное влияние на формирование и 

личностный рост молодого человека. В связи с тем, что негативные 

проявления в сфере досуга во многом обусловлены его 

неорганизованностью, возникает необходимость определения способов 

регулирования досуговой сферы жизнедеятельности молодежи. Таким 

образом, досуг как социокультурная сфера жизнедеятельности современной 

российской молодежи требует глубокого научного осмысления.  

Степень разработанности проблемы. На современном этапе 

осуществляется множество научных исследований, посвященных изучению 

досуга молодежи, его особенностей в современных условиях. Это работы Л. 
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А. Акимовой, Е. М. Бабосова, И. А. Бутенко, Т. Г. Бутовой. Различные 

аспекты таких механизмов в сфере досуга, как управление, планирование, 

контроль, рассматриваются в работах А. Д. Жаркова, Н. А. Михеевой, С. А. 

Орлова, А. И. Пригожина. 

Работы перечисленных авторов обладают важнейшим значением для 

развития теории и методики культурно-досуговой деятельности молодых 

людей. Но еще множество проблем и вопросов по данной теме остаются на 

этапе исследования.  

Объект исследования – досуг молодежи в сельской местности 

Предмет исследования – деятельность культурно-досуговых центров 

по организации молодежного досуга в сельской местности. 

Цель – изучить особенности организации молодежного досуга 

культурно-досуговых центров сельской местности. 

Задачи исследования:  

- выявить сущность и функции досуга молодежи; 

рассмотреть социокультурные технологии молодежного досуга; 

- проанализировать деятельность культурно-досуговых центров по 

организации досуга молодежи; 

-    провести анализ организации досуга молодежи в сельской 

местности; 

- определить пути совершенствования деятельности культурно-

досугового центра по организации молодежного досуга.  

Базой исследования  является Дом культуры села Сипавского. 

Практическая значимость: изученные материалы по молодежному 

досугу могут быть использованы педагогами-организаторами в 

образовательных учреждениях, а также специалистами культурно-досуговых 

учреждений в качестве методических рекомендаций по организации досуга 

молодежи.  

Методы исследования:  
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- теоретические ( анализ психологической и педагогической 

литературы по проблеме исследования; систематизация  обобщение 

информации) 

- эмпирические ( анализ документов, анкетирование). 

Структура работы – обусловлена целями и задачами исследования и 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и 

приложений.  

 

 

 

 

 

 

 

  



10 
 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА МОЛОДЕЖИ В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ 

 

1.1. Социокультурная ситуация развития молодежи в условиях 

современного общества 

 

В соответствии с Постановлением "Об основных 

направлениях молодёжной политики в Российской Федерации", к 

категории молодёжи в России ранее относятся граждане от 14 до 30 лет.  

В современных социологических исследованиях молодежь 

определяется не просто как возрастная группа, а как специфическое 

социально-демографическое образование, характеризующееся, с одной 

стороны, присущими ему психолого-физиологическими особенностями, 

осуществлением преимущественно деятельности, связанной с подготовкой и 

включением в общественную жизнь, в социальный механизм; с другой 

субкультурой, внутренней дифференциацией, соответствующей социальному 

делению общества. 

"Молодежь" - это социально-демографическая группа, выделяемая на 

основе обусловленных возрастом особенностей социального положения 

молодых людей, их места и функций в социальной структуре общества, их 

специфических интересов и ценностей. 

К началу XXI в. в молодежной среде произошли настолько заметные 

демографические изменения, что они, как никакой другой показатель, четко 

характеризуют положение российской молодежи в обществе. Общая ее 

численность к настоящему времени составляет более 32 млн человек, или 

22% населения страны. 
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Естественное изменение численности населения обусловлено главным 

образом постоянным снижением числа родившихся. Особую тревогу 

вызывает чрезмерно высокая смертность среди молодых людей. В первую 

очередь это относится к молодым мужчинам: к 30 годам смертность среди 

них более чем в 2 раза превосходит смертность среди женщин. В ряду 

причин на первое место выдвигаются такие, как несчастный случай, гибель в 

результате транспортных происшествий и др. 

Немало проблем связано со здоровьем молодых: резко снизилось его 

качество; возросло число заболеваний, прежде не свойственных молодым 

людям; наблюдается рост венерических заболеваний и числа ВИЧ-

инфицированных. 

Главной причиной ухудшения здоровья молодежи продолжает 

оставаться кризисное состояние общества и его последствия - некачественное 

питание, сокращение числа оздоровительных учреждений и др. Возможно, 

ситуация изменится после реализации молодежных программ, принятых 

Правительством РФ. 

В сфере образования молодежи состояние дел также неоднозначно. 

Бесспорным достижением является стремление молодежи к знаниям, учебе в 

вузах и техникумах. В то же время существует проблема трудоустройства 

выпускников, получивших профессиональное образование. В результате 

многие их них вынуждены работать не по специальности. Среди официально 

зарегистрированных безработных доля молодежи на протяжении последних 

5 лет составляет 30% и выше. 

Безусловно, молодежь как социальная группа имеет свои особенности. 

Зачастую они связаны с трудностями адаптации к современным социально-

экономическим условиям: с профессиональным и социальным 

самоопределением, трудоустройством, жилищными проблемами и т. д. 

Об остроте социального положения молодого поколения в российском 

обществе говорят и явления социальной патологии в молодежной среде. 

Несмотря на принимаемые профилактические меры, продолжают расти 
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преступность несовершеннолетних, наркомания, токсикомания, алкоголизм. 

Причины моральной деградации кроются как в социальном неблагополучии, 

так и в неумении организовывать свой досуг, отсутствии возможности найти 

подходящую работу, в пьянстве, жестокости родителей, низких доходах, 

потере социальных и нравственных ориентиров1. 

Невольно встает вопрос о системе социальной защиты, направленной 

на обеспечение правовых и экономических гарантий для каждого молодого 

человека. Необходимы целевая поддержка молодым людям, семьям, 

организациям и общественным институтам, работающим с молодежью, 

постоянная помощь тем, кто не в состоянии без нее обходиться, живет за 

чертой бедности. 

Итак, специфика молодежи как особой социальной группы, с 

присущими ей признаками и свойствами в современном обществе 

заключается в том, что ее представители находятся в стадии формирования и 

раскрытия своего социального потенциала. Основная масса не имеет своего 

социального статуса, занимая в социальной структуре место в соответствии с 

социальным положением родителей или будущим собственным статусом, 

связанным с получением профессии. В то же время, если статус взрослого 

человека всецело определяется его профессиональной востребованностью, 

объемом накопленного социального капитала, молодой человек включен в 

структуру неформальных отношений (молодежные движения, 

субъкультурные и пр. организации, политические, религиозные, 

идеологические объединения и пр.), и этот неформальный статус имеет для 

него существенное значение. Кроме того, молодежь, в силу того, что она во 

всех смыслах (социальном, психологическом, мировоззренческом) находится 

в процессе становления, она в большей степени, чем другие возрастные 

группы подвержена различным социальным, политическим, культурным, 

                                                           
1 Фа тов А. Пр облемы до суговой де ятельности мо лодежи и пу ти их преодоления. 

За кон и право. 2016. № 10. С. 77. 
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идейным влияниям, что способствует высокой подвижности ее ценностных 

ориентаций, а также делает более непредсказуемым и плохо прогнозируемым 

ее социальное поведение. Все эти специфические особенности молодежи, в 

значительной степени, определяют сложную возрастную социокультурную 

ситуацию развития и высокую степень вероятности попадания молодых 

людей в группу риска. 

 

1.2.  Социальные условия организации досуговой деятельности 

молодежи в культурно – досуговых центрах сельской местности 

 

Первые работы в зарубежной социологии, затрагивающие проблему 

досуга, появились сравнительно недавно - в конце 60 - начале 70-х гг., их 

авторы рассматривали различные стороны данной проблемы. М. Каплан3 

выделяет основные модели досуга, взаимосвязь досуга и работы, Л. Хейвуд 

определяет подходы к изучению досуга. В работах Дж. Хейли определены 

мотивационные модели досуга. Исследование стилей и форм досуга 

принадлежит Р. Стеббин-сону, который выделяет понятие «серьезный досуг» 

и показывает его значение в структуре свободного времени и оптимальный 

стиль проведения досуга. Французский социолог Дюмазедье отметил в своих 

исследованиях тенденцию формирования цивилизации досуга, И. Хейзинга 

описывает всеобъемлющую сущность феномена игры и ее универсальное 

значение в человеческой цивилизации. 

В отечественной социологии исследованию бюджета времени, роли и 

места досуга в структуре свободного времени посвящены работы многих 

авторов. Изучение бюджета времени - научно-прикладное направление, 

которое начало развиваться с 1920-х гг. Важное значение имеют труды С.Г. 

Струмилина, под руководством которого впервые органами государственной 

статистики были проведены обследования бюджетов времени в 

«бюджетных» рабочих и крестьянских семьях. Он один из первых 
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осуществил классификацию временных затрат, построил научно 

обоснованную схему деления фонда времени. Под руководством Г. А. 

Пруденского была разработана и опубликована методика изучения 

использования времени. В.Д. Патрушев разработал методику исследования 

бюджетов времени разных категорий населения, в том числе городского и 

сельского; рассматривал динамику использования времени, начиная с 1960-х 

гг. Также существенный вклад в изучение категории «свободное время», 

разработку комплексного определения досуга как времени для 

осуществления жизненно важных форм деятельности внесли такие ученые, 

как Г. Е. Зборовский, определивший особенности системного понятия 

«культура свободного времени», Б. А. Грушин, Г. П. Орлов, Б. Н. Трегубов, 

С. Н. Иконникова, В. А. Артемов. 

Досуг — является зоной социализации личности. Многие формы 

проведения досуга являются отличным способом для реализации молодых 

людей, через социализацию в коллективе1.  

Досуг обладает особенностью объединять отдых и труд. Многие 

молодые люди связывают понятие «досуг» исключительно с отдыхом, но на 

самом деле данное понятие подразумевает такие виды деятельности, как 

продолжение образования, творческая реализация, волонтёрская работа.  

Определение слова «Досуг» можно разделить на четыре основные группы.  

Досуг как созерцание, данный вид досуга подразумевает высокий уровень 

культуры и интеллекта. В данном виде досуга важнейшим показателем 

является эффективность человека.  

Досуг как деятельность. Досуг в данном понимании обычно 

предполагает деятельность, не связанную с работой. В данном виде досуга 

очень важна самореализация личности.  

                                                           
1 Ку льтурно – до суговая де ятельность: уч ебник / по д ред. А.Д. Жаркова, В.М. 

Чижикова. М. 2018. С.15 
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Досуг как свободное время. Данное время может быть использовано в 

зависимости от желания человека. В данном случае, досуг определяется, как 

время, когда человек занимается тем, что не входит в его обязанности.  

В целом же, досуг интегрирует три предыдущих концепции,  

Макс Каплан полагает, что досуг-более широкое понятие, нежели просто 

«свободное время». Досуг следует принимать как важнейший элемент 

культуры, который имеет глубокие и сложные связи с общими проблемами 

работы, семьи, политики 1 . 

Досуг выступает благоприятной платформой для того, чтобы дети, 

подростки и юноши, могли сформировать необходимые фундаментальные 

человеческие потребности. В процессе досуга молодому человеку проще 

формировать уважительное отношение к себе, над личными недостатками 

также можно работать в процессе досуговой деятельности. Досуг 

способствует формированию важнейших личностных качеств молодого 

человека, таких как самоуверенность, честность, уважительное отношение к 

людям, выносливость и д.р.  

Занятия по интересам во время досуга способствуют поддержанию 

эмоционального здоровья молодого человека. Досуг помогает справляться со 

стрессами, которым молодые люди зачастую подвергаются, и, наконец, досуг 

признается значительным орудием в предупреждении умственной отсталости 

и реабилитации умственно больных детей. Так же, досуг помогает юноше 

реализовать свои лучшие качества и способности2 . 

Досуг для молодежи – это форма проведения свободного времени, в 

которой, молодой человек открывается по-новому, особенно ярко 

раскрываются потребности в свободе и независимости, активной 

деятельности и самовыражении.  

                                                           
1 Ме тодический сб орник по ор ганизации ле тнего от дыха де тей и по дростков «Л ето 

– 20 04» / по д ред. Ко рсак Е.Н. Минск. 2014. С.45 
2 Бу тенко И.А. По дростки: чт ение и ис пользование ко мпьютера // Социс. 2011. 

№1 2.С.83 
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Выделяют три основные формы досуга - простая, развивающая и 

социально активная (согласно типологизации форм досуговой активности, 

сформулированной Институтом социологии РАН29). Простая форма досуга - 

самые распространенные и не требующие никаких дополнительных затрат 

домашние виды проведения свободного времени (телевизор, чтение, 

хозяйственные заботы или просто ничегонеделание) при отсутствии любой 

социальной активности вне дома и любых попыток как-то разнообразить 

свой досуг. Добавление к этим домашним «развлечениям» тех или иных 

увлечений, включая книги, музыку, видео, занятия компьютером, 

самообразованием, хобби, более активное общение, направленное на 

пребывание вне семьи, обогащает свободное время и несет в себе более 

выраженный развивающий компонент. Это позволяет назвать подобную 

форму досуга «развивающей». 

 Можно вывести следующие основные характеристики досуга 

молодежи:   

− досуг имеет ярко выраженные физиологический, психологический 

и социальный аспекты;  

− досуг основан на добровольности при выборе занятий и степени 

активности; 

− досуг предполагает свободную творческую деятельность; 

− досуг формирует и развивает личность; 

− досуг содействует самореализации, самоутверждению и 

саморазвитию личности через выбор его формы; 

− досуг реализует потребность молодежи в свободе и независимости; 

− досуг предполагает раскрытие и развитие талантов, и 

формирование новых полезных для жизни знаний и умений; 

− досуг формирует творческую инициативу молодых людей; 

− досуг область удовлетворения личностных потребностей.  

• Досуг формирует ценностные ориентиры молодого человека; 
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− досуг обеспечивает удовлетворение, позитивный настрой и 

благоприятный психологический климат; 

− досуг способствует социализации молодого человека; 

− досуг молодежи имеет широкое значение.  

Основные выявленные тенденции изменения содержания досуга в 

современном обществе: 

− снижение регулирующей роли государства в сфере культуры по 

сравнению с доперестроечным периодом развития; 

− распространение массовой культуры — массовизация вкусов 

молодежи, снижение интереса к «высокой культуре»; 

− ослабление состояния части культурного производства, которую 

принято называть «высокой» (музеи, театры, художественная 

самодеятельность и т.п.); 

− расширение сферы применения технических средств в массовой 

коммуникации. Высокие темпы развития сети негосударственного 

телерадиовещания, кабельного телевидения, видео и сети Интернет; 

− расширение и коммерциализация досугового пространства, 

преобладание предложения над спросом в данной сфере; 

− потребительское отношение современной молодежи к досуговым 

формам, становление «общества потребления». В этой связи наблюдается 

снижение самодеятельности, активности современной молодежи; 

− увеличение разнообразия досуга современной сельской молодежи в 

отличие от поколения их «отцов», но в основном за счет «одомашнивания» 

досуга (интернет-фильмы, интернет-общение, интернет-книги, интернет-

музыка). В то же время произошло существенное сокращение некоторых 

положительных, активных форм проведения досуга сельской молодежи, 

таких как художественная самодеятельность, проведение разнообразных 

тематических встреч, лекций, вечеров. 
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 Досуг молодежи предполагает творческое взаимодействие с социумом, 

при этом молодой человек имеет возможность самостоятельно выбирать 

форму досуга1. 

Подростки и юноши оценивают себя, ориентируясь на идеалы 

сформировавшиеся в социуме, в котором они находятся. Досуговая 

деятельность позволяет молодому человеку опробовать на себе различные 

социальные роли и определить что- же ему ближе.  

В области досуга молодые люди более расслаблены и открыты для 

воздействия разнообразных социальных институтов, данный факт дает 

возможность с воздействовать на их нравственный облик и мировоззрение. В 

ходе досуговой деятельности у молодого человека развиваются 

коммуникативные качества, происходит формирование жизненной позиции и 

ценностных ориентиров.  

Отличительной особенностью подросткового и юношеского досуга 

является его театрализация. Происходит воздействие художественных 

образов на эмоциональную сферу молодого человека, при этом данные 

образы заставляют его радоваться, грустить, гордиться вместе с героями. 

Досуг подростков и юношей благоприятно влияет на формирование 

личности, эталонов и системы ценностных предпочтений.  

Время досуга молодежи влияет и на познавательную активность. Во 

время досуговой деятельности: расширяется кругозор; формируется 

мировоззрение; происходит процесс технического творчества; наконец, 

осуществляется вооружённость досуговыми видами деятельности. Это 

значит, что молодежному досугу свойственна просветительская функция.  

Важнейшей задачей организации досуга молодежи является помощь в 

выборе профессии. В юношестве данная задача особенно актуальна, так как 

                                                           
1 Бу тенко И.А. По дростки: чт ение и ис пользование ко мпьютера // Социс. 2011. 

№12. С.89 
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именно в этом возрасте происходит поиск своего места в жизни и 

соответственного выбор дальнейшей профессии.  

Большинство молодых людей находят ответ на этот важнейший вопрос 

в сфере досуга. Именно правильная организация досуга может помочь 

юноше определиться с профессией. Во многих досуговых учреждениях 

целенаправленно проводится профориентационная деятельность, то есть, 

досуг осуществляет профориентационную функцию 1. 

Виды досуговой деятельности делят на пять групп: отдых, развлечения, 

праздники, самообразование, творчество. Отдых способствует снятию 

усталости и стресса, помогает восстановить физические и духовные силы. 

Пассивный отдых помогает снять напряжение. Активный отдых 

предполагает физическую и культурную деятельность (физкультура, туризм, 

чтение, слушание музыки и т.п.). Развлечения (просмотр кинофильмов, 

посещение театров, концертов, музеев, экскурсии, путешествия и т.п.) 

обеспечивают человеку смену впечатлений. Праздники являются и отдыхом, 

и развлечением, позволяют человеку переживать эмоциональный всплеск. 

Самообразование (чтение, лекции, диспуты, семинары и пр.) помогают 

молодому человеку приобщаться к ценностям культуры и предполагают 

сочетание образования и развлечения. Творчество обеспечивает наиболее 

высокий уровень досуговой деятельности. Подростковый и юношеский досуг 

зачастую происходит, в семье, а также в специальных учреждениях 

(библиотеки, музеи, клубы, дома творчества, спортивные секции, 

любительские объединения по интересам и др.)2 . 

Подрастающее поколение не всегда способно организовать свой досуг 

таким образом, чтобы в нем сочетались разнообразные формы его 

проведения.  

                                                           
1 Кэ ндо Т. До суг и по пулярная ку льтура в ди намике и ра звитие // Личность. 

Культура. Общество. 2019. Т. II. Вып. 1(2). С. 73 
2 Бу тенко И.А. По дростки: чт ение и ис пользование ко мпьютера // Социс. 2011. 

№12. С. 48 
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В современном мире проблема досуга молодежи стала крайне 

актуальна.  

Важнейшими факторами, которые воздействуют на образ жизни 

молодого человека, являются криминализация и коммерциализация их 

досуга.  

Стремительно набирает популярность проблема социальной 

безопасности молодых людей. Исследования социологов, говорится от том, 

что около 50% из них подвергались когда-либо физическому насилию со 

стороны сверстников или взрослых, а 40% перенесли рукоприкладство со 

стороны родителей1. 

Желание сбежать от проблем в иллюзорный мир, способствует 

массовому распространению алкоголизма и наркомании среди молодежи. На 

сегодняшний день наркомания представляет огромную проблему. Изучив 

социологические исследования, можно прийти к выводу, что причиной 

популяризации наркомании является конфликт личности и общества, 

который особенно ярко проявляется в кризисе социализации.  

Огромное влияние на молодых людей оказывают социальные сети и 

телевидение, где демонстрируется девиантное поведение и негативные 

примеры. Убийства, насилия, грабежи, смерть – не сходит с экранов. Данный 

факт негативно влияет на подрастающее поколение, у которого не до конца 

сформированы ценностные и личностные ориентиры. Именно поэтому для 

нашего социума безграмотность и безнадзорность подрастающего поколения 

становится нормой. На сегодняшний день для огромного количества 

молодых людей, взрослые люди не являются положительным примером, в 

том числе родители и педагоги 2. 

                                                           
1 Кэ ндо Т. До суг и по пулярная ку льтура в ди намике и ра звитие // Личность. 

Культура. Общество. 2019. Т. II. Вып. 1(2). С. 10 6 
22 Ме тодический сб орник по ор ганизации ле тнего от дыха де тей и по дростков «Л ето 

– 20 14» / по д ред. Ко рсак Е.Н. Минск. 2014. С. 12 
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Проявление девиантного поведения и насилия в Интернете и на 

телевидении приводит к нарушению психики и агрессивному поведению 

молодых людей. В нашей стране очень распространено распитие 

алкогольных напитков в компании и многие молодые люди именно так 

проводят свой досуг. Социологические исследования, говорят о том, что 

количество молодых людей, употребляющих алкоголь, растет с каждым 

годом 1. 

Итак, подлинная социальная активность в сфере свободного времени 

начинается только при условии расширения спектра досуговых 

предпочтений за счет внедомашних видов рекреационной, развлекательной, 

культурной, общественно-политической или иной деятельности. Именно это 

придает социальной жизни людей наибольшую полноту. Поэтому 

«социально активная» форма досуга наиболее богата, разнообразна и 

социально привлекательна. Основываясь на данной типологизации, можно 

утверждать, что основной формой проведения досуга современной сельской 

молодежи является развивающая форма. 

Досуг – эт о зо на ак тивного общения, уд овлетворяющая по требности 

мо лодежи в контактах. Та кие фо рмы до суга ка к са модеятельное об ъединение 

по интересам, ма ссовые пр аздники – бл агоприятная сф ера дл я ос ознания 

себя, св оих качеств, до стоинств и не достатков в ср авнении с др угими 

людьми. 

В сф ере до суга мо лодые лю ди бо лее от крыты дл я вл ияния и 

во здействия на ни х са мых со циальных институтов, чт о по зволяет с 

ма ксимальной эф фективностью во здействовать на их нр авственный об лик и 

мировоззрение. В пр оцессе ко ллективного до сугового вр емяпрепровождения 

пр оисходит уп рочение чу вства товарищества, во зрастание ст епени 

                                                           
1 Ку льтурно – до суговая де ятельность: уч ебник / по д ред. А.Д. Жаркова, В.М. 

Чижикова. М. 2018. 
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консолидации, ст имулирование тр удовой активности, вы работка жи зненной 

позиции, об учение но рмам по ведения в обществе. 

Жи знедеятельность мо лодых лю дей пр едельно на сыщена и 

от носительно ст рого регламентирована, а по тому тр ебует бо льших за трат 

физических, пс ихических и ин теллектуальных сил. На эт ом фо не до суг 

по могает сн ять со здавшееся напряжение. Им енно в ра мках до сугового 

вр емени пр оисходит во сстановление и во спроизводство ут раченных сил, то 

есть, ре ализуется ре креационная фу нкция 1. 

В во зрасте от 14 до 25 ле т мо лодые лю ди на ходятся по исках се бя и 

пр авильно ор ганизованный до суг сп особен по мочь в этом. Мо лодые лю ди 

на иболее ск лонны к иг ровой деятельности, ко торая да ет но вые ощущения. 

Сл ожнее ад аптируется к од нообразным занятиям. Иг ровая де ятельность 

ин тересует и ув лекает мо лодых лю дей ра зных возрастов. Ув леченность 

иг ровой де ятельностью ср еди мо лодых лю дей но сит до статочно вы раженный 

характер. Иг ровая де ятельность но сит ра знообразный ха рактер: уч астие в 

те левизионных и га зетных викторинах, ко нкурсах; ко мпьютерные иг ры; 

сп ортивные состязания. Иг ра от крывает дл я мо лодого че ловека мир, 

от личный от ре альности и те м са мым за хватывает мо лодых людей. В 

ны нешних не простых со циально-экономических ус ловиях ми р иг ры 

ок азывает се рьезное вл ияние на молодежь. Эт от ми р об еспечивает мо лодежи 

пр ерывание повседневности. На блюдение за по дготовкой и пр оведением 

мо лодежных ку льтурно-досуговых ме роприятий по казывает то, чт о их ус пех 

во мн огом ос новывается вк лючении в их ст руктуры иг ровых блоков, 

ст имулирующих у мо лодых лю дей ст ремление к состязательности, 

им провизации и изобретательности.  

Ва жнейшей ос обенностью до суговой де ятельности мо лодежи яв ляется 

ср еда ег о проведения. Ро дительская среда, ка к правило, не яв ляется 

                                                           
1 Фе льдштейн Д.И. Пс ихологические ас пекты из учения со временного по дростка // 

Во просы психологии. 2011. №1. С.85-87 
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пр иоритетным це нтром пр оведения до суга молодежи. По давляющее 

бо льшинство мо лодых лю дей пр едпочитают пр оводить св ободное вр емя вн е 

дома, в ко мпании сверстников. Ко гда ре чь ид ет о ре шении се рьезных 

жи зненных проблем, мо лодые лю ди ох отно пр инимают со веты и на ставления 

родителей, но в об ласти сп ецифических до суговых интересов, то ес ть пр и 

вы боре фо рм поведения, друзей, книг, одежды, он и ве дут се бя 

самостоятельно. Эт у ос обенность мо лодежного во зраста то чно по дметил и 

оп исал И.В. Бе стужев –Л ада: «д ля мо лодежи «п осидеть ко мпанией» - жг учая 

потребность, од ин из фа культетов жи зненной школы, од на из фо рм 

самоутверждения!.. Пр и вс ей ва жности и си ле со циализации мо лодого 

че ловека в уч ебном и пр оизводственном коллективе, пр и вс ей 

не обходимости со держательной де ятельности на досуге, пр и вс ей 

ма сштабности ро ста «и ндустрии св ободного вр емени» - туризма, спорта, 

би блиотечного и кл убного де ла – пр и вс ем эт ом мо лодежь уп рямо 

«с бивается» в ко мпании сверстников. Значит, об щение в мо лодежной 

ко мпании – эт о фо рма досуга, в ко торой юн ый че ловек ну ждается 

ор ганически» 1. 

Тя га к об щению со сверстниками, об ъясняется ог ромной по требностью 

мо лодежи в эм оциональных контактах.  

Ег о мо жно ра ссматривать ка к:  

− не обходимое ус ловие жи знедеятельности че ловека и об щества;  

− ис точник тв орческого пр еобразования ин дивида в ли чность;  

− фо рму пе редачи зн аний и со циального оп ыта;  

− ис ходный пу нкт са мосознания ли чности;  

− ре гулятор по ведения лю дей в об ществе;  

− са мостоятельный ви д деятельности.  

                                                           
1 Бу тенко И.А. Ка чество св ободного вр емени у бо гатых и бе дных / И.А. Бу тенко // 
Со циологические исследования. 2018. № 7. С.21 
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Пр имечательной ос обенностью до суговой де ятельности мо лодежи 

ст ало яр ко вы раженное ст ремление к пс ихологическому ко мфорту в 

общении, ст ремлении пр иобрести оп ределенные на выки об щения с лю дьми 

ра зличного со циально-психологического склада. Об щение мо лодежи в 

ус ловиях до суговой де ятельности удовлетворяет, пр ежде всего, сл едующие 

ее по требности:  

− в эм оциональном контакте, со переживании;  

− в ин формации;  

− в об ъединении ус илий дл я со вместных действий.  

По требность в со переживании удовлетворяется, ка к правило, в малых, 

пе рвичных гр уппах (семья, гр уппа друзей, мо лодежное не формальное 

объединение). По требность в ин формации об разует вт орой ти п мо лодежного 

общения. Об щение в ин формационной гр уппе организуется, ка к правило, 

во круг «эрудитов», лиц, об ладающих оп ределенной информацией, ко торой 

не т у других, и ко торая им еет це нность дл я эт их других. Об щение ра ди 

со вместных со гласованных де йствий мо лодежи во зникает не то лько в 

пр оизводственно – экономической, но и в до суговой сф ере деятельности. Вс е 

мн огообразие фо рм об щения мо лодежи в ус ловиях до суговой де ятельности 

мо жно кл ассифицировать по сл едующим ос новным пр изнакам:  

− по со держанию (познавательные, ра звлекательные);  

− по вр емени (кратковременные, периодические, си стематические);  

− по ха рактеру (пассивные, ак тивные);  

− по на правленности ко нтактов (н епосредственные и 

опосредованные). 

По явление со бственной се мьи в зн ачительной ст епени ст абилизирует 

вр еменный бюджет, со кращает св ободное вр емя мо лодого че ловека и де лает 

ег о до суг бл изким по ст руктуре к до сугу взрослого. До по явления де тей 

мо лодые су пружеские па ры ещ е со храняют мн огие пр ивычки молодости. С 

ро ждением де тей св ободное вр емя ре зко сокращается, с ос обенности у 
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женщин. Во зрастает те нденция к се мейному пр оведению досуга, в ко тором 

ус иливается ре креативная функция.  

На до подчеркнуть, чт о ха рактеристика мо лодежного до суга с то чки 

зр ения ку льтуры ег о ор ганизации и пр оведения ох ватывает мн огие ст ороны 

да нного яв ления – ка к личностные, та к и общественные. Ку льтура до суга – 

это, пр ежде всего, вн утренняя ку льтура человека, пр едполагающая на личие у 

не го оп ределенных ли чностных свойств, ко торые по зволяют со держательно 

и с по льзой пр оводить св ободное время. Ск лад ума, характер, 

организованность, по требности и интересы, умения, вкусы, жи зненные цели, 

же лания – вс е эт о со ставляет личностный, ин дивидуально-субъективный 

ас пект ку льтуры до суга молодежи. Су ществует пр ямая за висимость ме жду 

ду ховным бо гатством че ловека и со держанием ег о досуга. Но сп раведлива и 

об ратная связь.  

Ку льтурным мо жет бы ть то лько со держательно на сыщенный и, 

следовательно, эф фективный по св оему во здействию на ли чность досуг.  

Культура до суга ха рактеризуют та кже те занятия, ко торым от дается 

пр едпочтение в св ободное время. Ре чь ид ет то лько о та ких ви дах до суговой 

деятельности, ко торые сп особствуют но рмальному во спроизводству 

сп особности к труду, со вершенствованию и ра звитию мо лодого человека. Во 

мн огих из ни х он до лжен не пременно уч аствовать сам.  

На конец ку льтура ра звития и фу нкционирования со ответствующих 

уч реждений и пр едприятий: клубы, дв орцы культуры, ку льтурно-досуговые 

центры, це нтры на родного творчества, кинотеатры, стадионы, би блиотеки и 

т.д. Пр и эт ом ос обое зн ачение им еет тв орческая де ятельность ра ботников 

да нных учреждений. Мн огое за висит им енно от них, от их ум ения 

пр едложить ин тересные фо рмы отдыха, развлечений, ус луг и ув лечь людей. 

Вм есте с те м ку льтура пр оведения св ободного вр емени яв ляется ре зультатом 

ст араний са мой личности, ее же лания пр евратить до суг в ср едство 

пр иобретения не то лько но вых впечатлений, но и знаний, умений, 

способностей.  
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В се годняшней со циально-культурной си туации мо лодежный до суг 

пр едстает ка к об щественно ос ознанная необходимость. Об щество кр овно 

за интересовано в эф фективном ис пользовании св ободного вр емени лю дей – в 

це лом со циально-экологического ра звития и ду ховного об новления вс ей 

на шей жизни. Се годня до суг ст ановится вс е бо лее ши рокой сф ерой 

ку льтурного досуга, гд е пр оисходит са мореализация тв орческого и 

ду ховного по тенциала мо лодежи и об щества в целом.  

Мо лодежный до суг по дразумевает св ободный вы бор ли чностью 

до суговых занятий. Он яв ляется не обходимой и не отъемлемым эл ементом 

об раза жи зни человека. По этому до суг вс егда ра ссматривается ка к 

реализация, ин тересов личности, св язанных с рекреацией, саморазвитием, 

самореализацией, общением, оз доровлением и т.п. В эт ом за ключается 

со циальная ро ль досуга.  

Зн ачение да нных по требностей чр езвычайно велико, ве дь на личия 

то лько внешних, хо тя бы и оп ределяющих условий, не достаточно дл я 

ре ализации це лей вс естороннего ра звития человека. Надо, чт о бы и са м 

че ловек хо тел эт ого развития, по нимал ег о необходимость. Та ким образом, 

активный, со держательный до суг тр ебует оп ределенных по требностей и 

сп особностей людей. Несомненно, до суг до лжен бы ть разнообразным, 

интересным, но сить ра звлекательный и не навязчивый характер. Та кой до суг 

мо жно об еспечить пр едоставлением во зможности ка ждому ак тивно пр оявить 

се бя св ою ин ициативу в ра зличных ви дах от дыха и развлечений. 

В со временных ку льтурно-досуговых уч реждениях ну жно до биваться 

пр еодоления по требительского от ношения к досугу, ко торое пр исуще 

мн огим людям, считающим, чт о со держательное пр оведение св ободного 

вр емени им до лжны об еспечить кто-то, но то лько не он и сами. 

Следовательно, эф фективность ис пользования мо лодежного до суга во 

мн огом за висит от са мого человека, от ег о ли чной культуры, ин тересов и т.д. 

Де ятельность че ловека в св ободное вр емя оп ределяется ег о об ъективными 
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условиями, ок ружающей средой, ма териальной об еспеченностью се тью 

ку льтурно-досугового уч реждения и т.д.  

Де ятельность ку льтурно-досугового уч реждения и ее ул учшение 

за висит не то лько от ум елой ор ганизации досуга, но и от уч ета пс ихолого-

педагогических факторов. Де ятельность мо лодых лю дей в сф ере св ободного 

вр емени ос новывается на добровольности, на ли чной ин ициативе на ин тересе 

к об щению и творчеству. В эт ой св язи вс тают во просы об щения в 

коллективах, и ти пологии до сугового поведения. По этому го ворить о 

со держательности мероприятий, о фо рмах и ме тодах ра боты мо жно го ворить 

ли шь тогда, ко гда уч итывается пс ихология ли чности и пс ихология групп, 

пс ихология ко ллективов и масс. Ре ализуя це ль ра звития тв орческих 

способностей, уч итывая ли чную ин ициативу и до бровольность в ус ловиях 

досуга, ро д де ятельности людей, ор ганизаторы до суга и со здают та кие 

мероприятия, в ко торых за ложены пр ограммы са моразвития и творчества. 

Эт о яв ляется ко ренным от личием де ятельности в ус ловиях ку льтурно-

досугового учреждения, от ре гламентированных ус ловий (у чебный процесс, 

тр удовая деятельность), гд е ра звитие и об огащение ли чности но сят на ст оль 

до бровольный характер.  

Но в эт их ус ловиях не льзя не уч итывать об щих пс ихологических 

ос обенностей человека, пр оявляющихся и в по знавательной и тв орческой 

деятельности. По этому не льзя от казываться от об щих ме тодов 

пе дагогических во здействий на личность. Об ъектом эт их во здействий в 

уч реждении ку льтуры яв ляется и ка ждая ли чность в от дельности и гр уппа 

людей, коллектив, не стабильная ау дитория и ра зличные со циальные 

общности, по сещающие ку льтурно-досуговое учреждение. Не даром говорят, 

чт о ку льтурно-досуговые уч реждения – яв ляются по средником ме жду 

ли чностью и обществом.  

Все эт и ус ловия ну жно уч итывать в ор ганизации до суга мо лодежи и в ег о 

совершенствовании.  
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Си стема ор ганизации до суга оп ределяется ин тересами и 

по требностями мо лодых лю дей в св ободное время. По требности в сф ере 

до суга им еют оп ределенную по следовательность проявления. 

Уд овлетворения од ной по требности по рождает об ычно новую. Эт о по зволяет 

ме нять ви д де ятельности и об огащать досуг. В сф ере до суга до лжен 

ос уществляться пе реход от пр остых фо рм деятельности, но вс е бо лее 

сложным, от па ссивного от дыха – к активному, от уд овлетворения бо лее 

гл убоких со циальных и ку льтурных стремлений, от фи зических фо рм 

ре креации – к ду ховным наслаждениям, от па ссивного ус воения ку льтурных 

це нностей – к тв орчеству и т.п.  

Ко гда ме няется со циальное по ложение человека, ур овень ег о культуры, 

то ср азу же пр оисходит из менения и в ст руктуре досуга. До суг об огащается 

по ме ре ув еличения св ободного вр емени и ро ста ку льтурного уровня. Ес ли 

мо лодой че ловек не ст авит пе ред со бой за дачу самосовершенствоваться, ес ли 

ег о св ободное вр емя ни чем не заполнено, то пр оисходит де градация досуга, 

об еднение ег о ст руктуры  

Ст руктура до суга со стоит из не скольких уровней, ко торые от мечаются 

др уг от др уга св оей пс ихологической и ку льтурной значимостью, 

эм оциональной весомостью, ст епенью ду ховной активности.  

Са мый пр остой ви д до суга – отдых. Он пр едназначен дл я 

во сстановления за траченных во вр емя ра боты си л и по дразделяется на 

ак тивный и пассивный. Па ссивный от дых ха рактеризуется со стоянием покоя, 

ко торое сн имает ут омление и во сстанавливает силы. Че м ты за нят – не им еет 

значения, ли шь бы мо жно бы ло отвлечься, ос вободиться от напряжения, 

по лучить эм оциональную разрядку. Пр ивычная пр остая де ятельность до ма 

вы зывает на строение покоя. Эт о мо жет бы ть пр остое со единение ил и 

летание, пр осмотр газет, на стольная игра, не принужденная беседа, об мен 

мнениями, прогулка. От дых та кого ро да не ст авит пе ред со бой да леко 

ид ущих це лей он пассивен, индивидуален. со держит ли шь за чатки 

по зитивного досуга.  
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И, те м не менее, та кой от дых – не отъемлемый эл емент жи зни человека. 

Он сл ужит по дготовительной ст епенью к бо лее сл ожной и тв орческой 

деятельности.  

Ак тивный отдых, на против во спроизводит си лы че ловека с 

пр евышением ис ходного уровня. Он да ет ра боту мы шцам и пс ихическим 

функциям, ко торые не на шли пр именения в труде. Че ловек на слаждается 

движением, бы строй см еной эм оциональных воздействий, об щением с 

друзьями. Ак тивный от дых в от личие от пассивного, тр ебует не которого 

ми нимума св ежих сил, во левых ус илий и подготовки. К не му от носят 

физкультуру, спорт, фи зические и пс ихические упражнения, туризм, игры, 

пр осмотр кинофильмов, по сещение выставок, театров, музеев, 

пр ослушивание музыки, чтение, пр иятельское общение.  

Ис следователи вы деляют тр и ос новные фу нкции ак тивного от дыха: 

восстановительную, ра звития и гармонизации. Пе рвая об еспечивает че ловеку 

фи зиологическую но рму зд оровья и вы сокую работоспособность, вт орая – 

ра звитие ег о ду ховных и фи зических сил, тр етья – га рмонию ду ши и тела. В 

об щем мн огие ст ороны ли чности мо гут бы ть ра звиты и ус овершенствованы 

ак тивным отдыхом, ес ли ин валид об ладает хо рошо ра звитым ум ением 

отдыхать. Он о ес ть св оего ро да искусство, ко торое со стоит в сп особности 

зн ать во зможности св оего ор ганизма и сд елать вы бор на иболее по дходящих 

в да нное вр емя занятий.  

Ме жду ра ботой и от дыхом социологи, психологи, эк ономисты 

ус тановили пр ямую взаимосвязь. В ку льтурно-досуговой де ятельности та кже 

бы л пр оведен ря д ис следований в эт ой области. На иболее то чными и 

пл одотворными яв ляются ис следования Ю.А.Стрельцова, ко торый сч итает 

«ч то лю бой ви д св ободной де ятельности не сет в се бе ка к фу нкцию 

во сстановления сил, та к и фу нкцию ра звития зн аний и сп особностей 

человека. Од нако од на из эт их фу нкций яв ляется преобладающей, 
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до минирующей: ка к ви д деятельности, им еет св ойство ра звивать че ловека 

ли бо пр еимущественно во сстанавливать ег о си лы» 1. 

Конечно, от дых и ра звлечения те сно пе реплетаются др уг с другом, но 

ес ть и св ои различия.  

Тр адиционно «р азвлечениями» им енуют та кие ви ды де ятельности в 

св ободное время, ко торые да ют во зможность повеселиться, от влекают от 

забот, до ставляют удовольствие, т.е. ра звлечения вс егда тр ебуют ак тивности 

в от личие от отдыха, ка к го ворилось выше, ко торый мо жет бы ть па ссивным 

ил и полупассивным. Ещ е уточним, в пр оцессе от дыха че ловек 

во сстанавливает св ое фи зиологическое состояние, а ра звлечения не обходимы 

дл я сн ятия пс ихологических стрессов, перегрузок, переутомления. 

Следовательно, ра звлечения тр ебуют ос обой эм оциональной нагрузки.  

С ак тивным от дыхом св язана ак тивизация ду ховных интересов, 

ко торые по буждают мо лодого че ловека к ак тивным по искам в сф ере 

культуры. Эт и по иски ст имулируют по знавательную де ятельность личности, 

со стоящую в си стематическом чт ении се рьезной литературы, по сещения 

музеев, выставок. Ес ли ра звлечение сл ужит гл авным об разом эм оциональной 

разрядке, то по знание сп особствует ра сширению ку льтурного кругозора, 

во спитанию чувств, и пр оявлению ин теллектуальной активности. Эт от ви д 

до суга но сит целенаправленный, си стематический характер, эт о ов ладение 

ми ром ку льтурных ценностей, ко торое ра здвигает гр аницы ду ховного ми ра 

мо лодой личности.  

По знавательная де ятельность пр иносит не посредственное 

уд овлетворение и им еет са мостоятельную це нность дл я человека. Зд есь 

на бирает си лу са мый се рьезный сп особ пр оведения св ободного времени, 

ра ссчитанный не посредственно не на потребление, а на со зидание 

ку льтурных це нностей – творчество. По требность в тв орчестве гл убоко 

св ойственна ка ждому человеку, и те м бо лее молодому. Тв орчество пр иносит 

                                                           
1 По нукалина О.В. Со циокультурное зн ачение досуга. Са ратов: Юл, 2014.С.39 
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вы сшее уд овлетворение и од новременно яв ляется ср едством ду ховного 

совершенствования. Эл емент тв орчества за ключают в се бе мн огие фо рмы 

досуга, пр ичем во зможность тв орить от крывается вс ем бе з исключения.  

Ве дь ка ждый че ловек сп особен к творчеству. Тв орческой мо жет бы ть 

лю бая деятельность, ес ли он а увлекает, вб ирает в се бя лу чшие ду шевные 

си лы и сп особности человека. К тв орчеству от носятся декоративно-

прикладное, ху дожественное и те хнические ви ды до сугового творчества. К 

пе рвому от носят рукоделие, выпиливание, выжигание, чеканку, ра зведение 

до машних цветов, ку линарное творчество. Ху дожественный ви д тв орчества 

за ключает в се бе за нятия ли тературной деятельностью, фольклором, 

живописью, со чинением музыки, песен, уч астие в ху дожественной 

са модеятельности (с ценическое творчество). Те хническое тв орчество 

пр едполагает изобретательство, конструирование, рационализаторство.  

Конечно, до суговое творчество, ко торое яв ляется по пр еимуществу 

любительским, не вс егда до стигает высшего, пр офессионального уровня, те м 

не менее, оно, вы ступая в ка честве на дежного средства, ра скрытия та ланта 

ка ждого человека, им еет бо льшой об щественный эффект. 

Сл едует ск азать о том, чт о не то лько тв орческая и по знавательная 

де ятельность мо гут вы ступать ка к пе дагогический процесс. А та кже 

ор ганизация отдыха. Ве дь ор ганизовать ко ллективный от дых – эт о оз начает 

ка ждого че ловека вк лючить в об щую деятельность, со единить ег о ли чные 

ин тересы с ин тересами др угих людей. И эф фективность эт ого пр оцесса во 

мн огом бу дет за висеть от уч астия в не м са мих мо лодых людей, их ум ения 

отдыхать.  

По скольку от дых по зволяет оп ределить ме сто и ро ль от дельного 

че ловека в со циальной си стеме (с оциальной группе, коллективе, об ществе в 

це лом) в со ответствии с ег о ин дивидуальными ка чествами и особенностями. 

Вс е эт о и де лает от дых со циально-педагогическим ви дом деятельности. 

Важно, чт обы ка ждый че ловек за нимался лю бимым де лом и вы полнял бы те 

со циальные функции, ко торые бо льше вс его от вечают ег о ин тересам и 
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возможностям. Та к же, кр оме по требности в ак тивной деятельности, у 

че ловека ес ть по требность в жи вом со зерцании ми ра и св оей вн утренней 

жизни, в по этическом и фи лософском размышлении.  

Эт от ур овень до суга на зывают созерцательным. Ем у со ответствует 

об щение ме жду бл изкими по ду ху людьми.  

В на ше вр емя за просы и ин тересы мо лодых лю дей не прерывно 

ме няются и растут, ус ложняется и ст руктура досуга. Св ободное вр емя 

не равномерно ра спределяется ср еди ра зличных гр упп населения. По этому 

не обходимо вы работать ди фференцированные фо рмы ор ганизации до суга 

ра зличных гр упп населения. Эт а ор ганизация до лжна вк лючать в се бя 

ра зличные ви ды деятельности. В возрастном, профессиональном, в 

со циальном по ложении лю ди неоднородны. Ра зличные ка тегории лю дей 

от личаются др уг от др уга потребностями, ур овнем ку льтурной и 

пр офессиональной подготовленности, бю джетами св ободного вр емени и 

от ношением к нему. Ка к ра з эт о и до лжно уч итываться в ра боте со временных 

ку льтурно-досуговых учреждений, до лжны пр едлагать лю дям на иболее 

эф фективные в ка ждом ко нкретном сл учае до суговые занятия, св ободу 

вы бора и во зможность см ены ра зличных ви дов деятельности.  

Дл я со вершенствования де ятельности по ор ганизации до суга бо льшое 

зн ачение им еет по нимание процессов, св язей и взаимоотношений, 

пр оисходящих в та к на зываемых ма лых группах. Он и яв ляются це нтральным 

зв еном в це пи «личность-общество», по тому чт о от их по средничества в 

на ибольшей ме ре за висит ст епень га рмоничности со четания об щественных 

ин тересов с ли чными ин тересами и ин тересами ок ружающей че ловека 

микросреды.  

В це лом ци кле об щественных на ук по д гр уппой по нимается ре ально 

су ществующее образование, в ко тором лю ди со браны вместе, об ъединены 

ка ким-то об щим признаком, ра зновидностью со вместной деятельности. А 

дл я со циально-психологического по дхода ха рактером не много др угой уг ол 

зрения. Вы полняя ра зличные со циальные функции, че ловек яв ляется чл еном 
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мн огочисленных со циальных групп, он фо рмируется ка к бы в пе ресечении 

эт их групп, яв ляется точкой, в ко торой ск рещиваются ра зличные гр упповые 

влияния. Эт о им еет дл я ли чности дв а ва жных сл едствия: с од ной стороны, 

оп ределяет об ъективное ме сто ли чности в си стеме со циальной деятельности, 

с др угой – ск азывается на фо рмировании со знания личности. Ли чность 

ок азывается вк люченной в си стему взглядов, представлений, норм, 

це нностей мн огочисленных групп. Итак, гр уппа мо жет бы ть оп ределена ка к 

«о бщность вз аимодействующих лю дей во им я со знаваемой цели, общность, 

ко торая об ъективно вы ступает ка к су бъект де йствия»  

Вх одя в та кие ра зличные со циальные об щности в ма лых гр уппах в 

ку льтурно-досуговые учреждения, чл ены их не то лько по лучают 

информацию, но и ус ваивают со ответствующие ус тановки и сп особы 

ре агирования на об щественные ситуации, зн акомятся с др угими людьми. 

Со временные ку льтурно-досуговые це нтры да ют ши рокие во зможности 

ре гуляции об щения лю дей на досуге, во зможности не прерывного по вышения 

ур овня и со вершенствования ме жличностных контактов, ве дут ра боту по 

ра циональному ис пользованию лю дьми св ободного времени.  

Потребности, пр иводящие к уч астию в ма ссовых ме роприятиях и 

ос обенно ра сширяющиеся во зможности и сп особы их удовлетворения, 

вы зывают к жи зни и др угие по требности – об щения в уз ком кругу, ос обенно 

бл изких др уг др угу людей. От сюда на растающая те нденция к ра звитию 

ка мерных жа нров ху дожественной самодеятельности.  

Еще бо лее ха рактерной дл я ку льтурно-досугового уч реждения об щностью 

яв ляется коллектив. Пр ирода от ношений в ко ллективе об ладает ос обым 

св ойством: пр изнанием ва жнейшей ро ли со вместной де ятельности в ка честве 

фактора, об разующего ко ллектив и о по следующего вс ю си стему от ношений 

ме жду ег о членами. 

 Ва жнейший пр изнак коллектива, по Макаренко, - «э то не лю бая 

со вместная деятельность, а со циально-позитивная деятельность, от вечающая 

по требностям общества. Ко ллектив не яв ляется за мкнутой системой, он 
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вк лючен во вс ю си стему от ношений общества, и по этому ус пешность ег о 

де йствий мо жет бы ть ре ализована ли шь в то м случае, ко гда не т ра зногласий 

це лей ко ллектива и об щества» 1. 

В оп ределении ос новных пр изнаков ко ллектива бо льшинство 

ис следователей согласны. Мо жно вы делить те характеристики, ко торые 

на зываются ра зличными авторами, ка к об язательные пр изнаки коллектива. 

Пр ежде вс его эт о об ъединение лю дей ви ня до стижения определенной, 

со циально од обряемой це ли (в эт ом см ысле ко ллективом не мо жет 

на зываться сплоченной, но ан тисоциальная группа, например, гр уппа 

правонарушителей). 

Во-вторых, эт о на личие до бровольного ха рактера объединения, пр ичин 

по д до бровольностью зд есь по нимается не ст ихийность об разования 

коллектива, а та кая ха рактеристика группы, ко гда он а не пр осто за дана 

вн ешними обстоятельствами, но ст ала дл я индивидов, в не е вх одящих 

си стемой ак тивно по строенных им и от ношений на ба зе об щей деятельности. 

Гл авным пр изнаком ко ллектива та кже яв ляется ег о целостность, эт о 

вы ражается в том, чт о ко ллектив вы ступает вс егда ка к не которая си стема 

деятельности, с пр исущей ей ор ганизаций ра спределением функций, 

оп ределенной ст руктурой ру ководства и уп равления 

 На конец ко ллектив пр едставляет со бой ос обую фо рму 

вз аимоотношений ме жду ег о членами, ко торая об еспечивает – пр инцип 

ра звития ли чности не вопреки, а вм есте с ра звитием коллектива.  

И в до суге ко ллектив та кже вы ступает ос новным зв еном св язи ме жду 

ли чностью и обществом, и ос новной фо рмой вс ей ку льтурно-досуговой 

деятельности. За нятия в кл убном ко ллективе ос уществляются бо лее на 

вы соком ур овне активности, не ог раниченном ли шь в по знавательную 

                                                           
1 Бе стужев–Лада И.В. Мо лодость и зр елость: Ра змышления о не которых 

со циальных пр облемах молодежи. – М.: Политиздат, 2014. С. 24 0 
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деятельность, ка к эт о пр оисходит в пр оизводственных и уч ебных 

коллективах.  

В ст абильных коллективах, а та кже в тр адиционных ме роприятиях 

ра звивается интерес, по днимается ак тивность участников, вн имание 

ст ановится бо лее устойчивым. Ва жно чт обы уч астники ко ллективов 

по стоянно де лились св оими ус пехами с другими, по стоянно 

взаимодействовали. Пр актикой доказано, чт о ку льтурно-досуговое 

уч реждение по св оей пр ироде об ладают во зможностью ра звивать у лю дей 

ус тойчивые об щие ин тересы и оп ираться на них. Ка к ра з лю бительство 

ос новано на ст растном ув лечении вы зывает у человека, повышенное, 

ус тойчивое внимание, яв ляющегося ус ловием творчества. На до ст ремиться к 

тому, чт обы и ма ссовые ме роприятия вы зывали бо льшую ак тивность 

участников. Со ответственно та кая активность, вы зывает вн имание и 

по ддерживает ег о на вы соком уровне.  

Но минальную гр уппу – сл учайно вс третившихся лю дей пр едставляет 

со бой не стабильная аудитория, ха рактеризующаяся не пр очными св язями 

ме жду собой, ра зличными целями. Эт о ог раничивает во зможности ра звития 

ди намических пр оцессов в группе, во зможности са моутверждения ее 

участников. Но эт о во все не означает, чт о в не стабильных ау диториях не 

пр оисходит ра спространения и за крепления со циально-психологических 

из менений в со знании от дельных лю дей и подгрупп. Конечно, эт о 

пр оисходит бо лее массивно, эт о бо льше ид ет че рез уд овлетворения 

потребностей, че м пу тем ра звития их сп особностей (ч то ха рактерно дл я 

ст абильных коллективов).  

Сю да же мо жно и от нести ма ссовую аудиторию, ко торая во мн огом 

от личается от кр ужковой (групповой), со стоящей из посетителей, по стоянно 

взаимодействующих. Ее чл ены ор ганизационно не оформлены, ме жду ни ми 

мо жет не бы ть ни каких по стоянных контактов, он и да же не зн акомы др уг с 

другом, но во вр емя ме роприятия их об ъединяет об щая це ль и об щее занятие. 

И эт о немаловажно, та к ка к в ку льтурно-досуговом уч реждении с од ной 
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ст ороны со здается ра знородная ау дитория (п о личным, групповым, 

ко ллективным признакам), а с др угой – унифицируется, об ъединения вс ех на 

ос нове об щности интересов, од инаковых мо тивов посещения.  

Ск ладывающийся в до суговом ко ллективе ха рактер и ур овень 

вз аимоотношений лю дей дв ижет ил и то рмозит ра звитие «д осуговых» 

интересов, вл ияя на от ношение к отдыху. По этому оч ень ва жно в ку льтурно-

досуговом уч реждении уч итывать ра зличные со отношения ли чностных и 

гр упповых мо ментов с ра зличными со циальными процессами.  

Эт о по зволяет на йти ка к мо жно бо льше ва риантов со циального 

ур авновешивания мо лодого че ловека со ср едой за нятий на досуге, а та кже 

эт о ра сширит мо бильность ка к от дельных людей, та к и це лых гр упп 

по сетителей учреждения.  

От бор ма териала дл я лю бых ме роприятий сл ожен и противоречив. 

Ве дь в ма ссовой ау дитории мо гут бы ть лю ди с ра зным образованием, 

возрастом. Со циальным положением, ку льтурным уровнем. Од ни тр ебуют 

вы сокого ка чества мероприятия, др угие об эт ом не задумываются, по этому 

ну жно уд овлетворить вк усы пр едставителей и ни зкого и вы сокого ур овня 

подготовки, на до да ть материал, вы полняющий пр остые и бо лее сл ожные 

пе дагогические функции.  

Та ким об разом в не стабильной ау дитории ор ганизатор до суга им еет 

де ло с мн ожеством по требностей (и в отдыхе, и в общении, и в познании, и 

на слаждении) и с мн ожеством ра зличных интересов. По этому он до лжен 

об ладать пе дагогической оп еративностью в вы явлении и ис пользовании эт их 

моментов. Ну жно уч итывать ос обенности ре кламы мероприятия, ра ссмотреть 

мо тивы по сещения ку льтурно-досугового учреждения.  

По нять эт и мотивы, по могает из учение по сетителей уч реждения 

ку льтуры ил и уч астников мероприятия. На ос нове эт ого мы по лучим да нные 

об об щей ор иентации лю дей в сф ере до суга и отдыха, пр едставим ди намику 

сл учайного и за кономерного в по ведении их, и на эт ой ос нове по строить 
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пе рспективу пе рехода по сетителей от па ссивного во сприятия ма териала – к 

бо лее ак тивному – в фо рме об мена по ин тересующему вопросу.  

На иболее уд обные фо рмы дл я эт ого уж е вы работаны жи знью – 

лю бительские об ъединения и кл убы по интересам. Че м пр ивлекательны эт и 

клубы? Он и пр ежде вс его мн огопрофильны: политические, спортивные, 

туристические, здоровья, лю бителей природы, на учно-технического 

творчества, читателей, са модеятельной песни, коллекционеров, книголюбов, 

вы ходного дня, мо лодой се мьи и др.  

Кл уб – ср авнительно не большое об ъединение людей, ох ваченных 

об щим интересом, занятием. Он яв ляется – шк олой уч ебы во спитания и 

общения. В кл уб пр иходят люди, же лающие в со вершенстве ов ладеть 

оп ределенным занятием, до суговой «квалификацией». Не которые кл убы и 

лю бительские об ъединения да же ор ганизуют со ответствующие фо рмы 

занятий.  

Но кл уб по ин тересам – эт о та кже ис кусный воспитатель. Мо жет быть, 

в эт ом со стоит гл авный кр итерий ег о деятельности. Де ло в том, чт о ка ждый 

из чл енов эт ого об ъединения ст ремится вы нести на лю ди св ои зн ания и 

умения. Об щение в кр угу ед иномышленников сп особствует обогащению, 

взаимовоспитанию. Ин терес к за нятию пр евращается в ин терес к людям. 

Че ловек пр ишел в клуб, чт обы на учиться чему-то, а ко гда об учился не хо чет 

уходить, по тому чт о по -настоящему сд ружился с людьми. Ег о пр ивязывает 

ос обая ат мосфера равенства, до брожелательности и самодеятельности.  

На блюдения за ра ботой кл убных об ъединений уб еждают: чт обы до суг 

ст ал де йствительно пр ивлекательным дл я молодежи, не обходимо ст роить 

ра боту об еспечивающих ег о уч реждений и ор ганизаций на ин тересах 

ка ждого мо лодого человека. На до не то лько хо рошо зн ать се годняшние 

ку льтурные за просы молодых, пр едвидеть их изменение, но и ум еть бы стро 

ре агировать на ни х ре гулированием со ответствующих фо рм и ви дов 

до суговых занятий.  
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Се йчас в пр актику ра боты мн огих уч реждений ку льтуры и сп орта вс е 

бо льше вх одят со циологические исследования, с по мощью ко торых он и 

пы таются из учать до суговые за просы молодежи.  

Пе реход к ры ночным от ношениям вы зывает не обходимость 

по стоянного об огащения со держания де ятельности уч реждений культуры, 

ме тодов ее ос уществления и, по иска но вых до суговых технологий.  

Основная за дача клуба, ка к со циального института, за ключается в ра звитии 

со циальной ак тивности и тв орческого по тенциала личности. Ор ганизации 

ра знообразных фо рм до суга и отдыха, со здание ус ловий по лной 

са мореализации в сф ере досуга.  

Од ной из ак туальных пр облем де ятельности ку льтурно-досуговых 

уч реждений на пу ти ре шения да нной задачи, яв ляется ор ганизация до суга 

молодежи. К сожалению, в си лу со циально-экономических тр удностей 

общества, бо льшого безработных, от сутствия до лжного ко личества 

ку льтурных уч реждений и не достаточное вн имание к ор ганизации до суга 

мо лодежи со ст ороны ме стных ор ганов вл асти и ку льтурно-досуговых 

учреждений, пр оисходит ра звитие вн еинституциональных фо рм 

мо лодежного досуга. 

Св ободное вр емя яв ляется од ним из ва жных ср едств фо рмирования 

ли чности мо лодого человека. Он о не посредственно вл ияет и на ег о 

пр оизводственно-трудовую сф еру деятельности, иб о в ус ловиях св ободного 

вр емени на иболее бл агоприятно пр оисходят ре креационно-

восстановительные процессы, сн имающие ин тенсивные фи зические и 

пс ихические нагрузки. Ис пользование св ободного вр емени мо лодежью 

яв ляется св оеобразным ин дикатором ее культуры, кр уга ду ховных 

по требностей и ин тересов ко нкретной ли чности мо лодого че ловека ил и 

со циальной группы.  

Ор ганизационные фо рмы ра боты с мо лодежью до лжны бы ть 

на правлены на ра звитие их по знавательных пр оцессов и способностей. 

Ва жно отметить, чт о по дростковый пе риод ра звития ха рактеризуется 
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су щественными из менениями вс ех ст орон ли чности - психики, физиологии, 

взаимоотношений, ко гда по дросток су бъективно вс тупает в от ношения с 

ми ром взрослых. По этому то лько ди фференцированный по дход в вы боре те х 

ил и ин ых фо рм см ожет об еспечить эф фективность их воздействия. Од а из 

та ких фо рм - ху дожественная форма. Вк лючает в се бя со общения о на иболее 

ак тивных событиях, ко торые об ъединены по ст епени ва жности и 

пр еподносятся об разно пр и по мощи эм оциональных ср едств воздействия. 

К да нной фо рме мо жно от нести - ма ссовые представления, ве чера 

отдыха, шо у - представления, зрелища, ли тературные вечера, тв орческие 

вс тречи с из вестными людьми. 

Пр осветительские фо рмы вк лючают в се бя лекции, беседы, диспуты, 

дискуссии. По дросток по знаёт не то лько чт о-то новое, но и уч ится 

фо рмировать св ою то чку зрения. 

Так, например, в по дростковом во зрасте оч ень во лнуют пр облемы 

по лового развития, и по этому лекции, бе седы на эт у те му вы зовут бо льшой 

ин терес 1. 

В пр актике до суговой де ятельности вс тречается та кая форма, 

ка к по знавательно - развлекательная.  Им енно в эт от пе риод ме няется 

ха рактер иг ровой деятельности, мо жно сказать, иг ра те ряет св ою 

"сказочность", "таинственность". На пе рвый пл ан вы ступает по знавательная 

зн ачимость игры. 

Бо льшой эф фект да ют формы, за имствованные с те левизионного 

экрана, например, по знавательно - ра звлекательные иг ры "Б рей - ринг", "Что? 

Где? Когда". 

Од ним из чр езвычайно ва жных ви дов за нятости св ободного вр емени 

мо лодых лю дей в со временных ус ловиях ст ановится сп ортивно - 

оз доровительная де ятельность в св язи с тем, чт о со стояние их зд оровья в 

Ро ссии вы зывает ос обую тревогу. Фо рмирование зд орового об раза жизни, 

                                                           
1 Вы готский Л.С. Пе дагогика подростка. М. 2019. С. 49 
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вк лючающего ра ционально по строенный ре жим учёбы, отдыха, фи зические 

упражнения, об ъединённые в оп тимальном режиме, пр авильное питание, 

закаливание, пр оведение ги гиенических и пс ихофизических ме роприятий 

до лжны ст ать со ставным эл ементом де ятельности ка ждого из со циальных 

институтов. 

В ст руктуре св ободного вр емени мо лодежи до статочно сп ецифическим 

ви дом де ятельности яв ляется иг ровая деятельность, ко торая в 

со держательном пл ане ра ссматривается в ча сти эм оционально - 

нр авственной вы раженности от ношения ли чности пр оисходящим событиям, 

в то м чи сле и к са мой себе. Иг ровой ви д де ятельности в со держательном 

от ношении пр едполагает ов ладение оп ытом по ведения со циально ак тивной 

личности. 

Им енно поэтому, ро ль иг ровой де ятельности в сф ере св ободного 

вр емени и до суга по драстающего по коления чр езвычайно велика, та к ка к он а 

ор ганично вх одит в об щую си стему де ятельностного во спитания в сф ере 

св ободного времени. Он а хо рошо со четается с др угими ви дами деятельности, 

ча сто ко мпенсируя то, чт о не об еспечивается ими. Обучение, ку льтурный 

досуг, спорт, труд, игра, об щение вз аимно пр оникают др уг в др уга и 

со ставляют со держательную ст орону об раза жи зни де тей и по дростков и их 

тв орческое ра звитие в сф ере св ободного вр емени и до суга 1. 

Ср еди ма ссы организаций, за нимающихся ор ганизацией до суга 

молодёжи, ли дирующее ме сто за нимают уч реждения культуры. Ка к 

по казывает практика, ре альная де ятельность уч реждений ку льтуры по 

пр офилактике ра зличных ас оциальных явлений, в то м чи сле и преступности, 

го раздо шире, мн огообразнее и глубже. В не е во влечены пр актически вс е 

ка тегории населения, хотя, несомненно, в ка честве пр иоритетных зд есь 

вы деляются дети, по дростки и молодежь. 

Гр амотная ор ганизация до суговой за нятости и пр освещения 

ср едствами ку льтуры и ис кусства ра ссматривается се годня ка к 
                                                           

1 Во ловик А.Ф. Пе дагогика досуга. М.:Издательство «Флинта», 2018. С.136 
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ал ьтернатива по дростковой безнадзорности, яв ляющейся од ной из 

пр едпосылок со вершения пр отивоправных действий, ка к од на из 

со ставляющих бо льшой ра боты по пе рвичной пр офилактике эт ого 

ас оциального яв ления 1. 

Юноши, в си лу св оих во зрастных пс ихологических особенностей, 

го товы во спринимать вс е но вое и непознанное, не за думываясь о 

последствиях. Пр и эт ом он и ещ е ид еологически неустойчивы, в их ум ы ле гче 

вн едрить ка к положительный, та к и от рицательный образ. Ко гда не т 

по ложительной альтернативы, то ид еологический ва куум бы стро за полняется 

наркотиками, курением, ал коголизмом и др угими вр едными привычками. 

Им енно по этому ос новной за дачей ор ганов уп равления и уч реждений 

ку льтуры до лжна ст ать ор ганизация до суговой за нятости де тей и подростков, 

со вершенствование и ра сширение пе речня пр едоставляемых ку льтурных 

ус луг с уч етом до суговых пр едпочтений эт ой ка тегории населения. 

В ку льтурно - до суговой де ятельности по дростки зн акомятся с 

искусством, природой, трудом, но рмами и пр авилами ме жличностного 

общения, нр авственными и эс тетическими ценностями. Ка к известно, 

от клоняющееся по ведение по дростков яв ляется сл едствием на рушения 

пр оцесса социализации. И её ко ррекция во зможна ли шь че рез во влечение 

по дростков в сф еру до суговой деятельности, та к ка к зд есь по дростки бо лее 

от крыты дл я вл ияния и вз аимодействия на ни х са мых ра зличных со циальных 

институтов, чт о по зволяет с ма ксимальной эф фективностью во здействовать 

на их нр авственный об лик и мировоззрение. 

Мо лодые люди, вс е но вое и не известное во спринимают легко, в си лу 

св оих во зрастных особенностей. Пр и эт ом им ну жен по ложительный пример, 

та к ка к их ми ровоззрение ещ е не до ко нца сформировано. Им енно по этому 

ва жнейшей за дачей уч реждений ку льтуры яв ляется ор ганизация до суговой 

за нятости молодежи.  

                                                           
1 Др обииская Е.И. Св ободное вр емя и ра звитие личности. Л., 2014. С. 42. 
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Со здание пр ивлекательного им иджа уч реждения ку льтуры дл я 

молодежи, да ст во зможность пр ивлечь бо льше молодежи, чт о со здаст 

оп ределенную ал ьтернативу бе сцельному досугу, ко торый яв ляется од ной из 

пр едпосылок со вершения преступлений. Да нная пр облема ос обенно 

ак туальна дл я се льской местности, гд е ур овень ку льтуры на селения ус тупает 

ур овню ку льтуры го родского населения.  

Ку льтурный це нтр пр едставляет со бой комплекс, об ъединяющий вс е 

ос новные ку льтурно-просветительные учреждения, об служивающие 

на селения по ме сту ег о жи тельства 1 . 

Во прос уд овлетворения ку льтурных по требностей молодежи, ос обенно 

ос тро ст оит пе ред се льскими уч реждениями ку льтуры 2. 

На се годняшний де нь в де ревнях и се лах со кратилось ко личество 

уч реждений культуры, со ответственно со кратились во зможности 

ор ганизации до суга мо лодых людей. В по следнее вр емя мн огие на селенные 

пу нкты во обще ли шаются уч реждений культуры, а ма териально-техническая 

ба за бо льшинства вы живших кл убов не со ответствует со временным 

требованиям3. 

В сл ожной си туации пр ебывает би блиотечная система. Кр итическая 

си туация сл ожилась с фо ндом книг, и ег о пополнением. Кн ижный фо нд 

мо рально устарел. Пр актически пр екращена по дписка би блиотек на 

пе риодические из дания 4. 

Зн ачимым ор ганизационно-педагогическим ко мпонентом оп тимизации 

во спитательного во здействия на мо лодых лю дей в об ласти ор ганизации 

до суга вы ступает вз аимодействие ра знообразных организаций. Да нное 

ус ловие иг рает ос обенно ва жную ро ль в се льской местности, та к ка к 

                                                           
1 Вы готский Л.С. Пе дагогика подростка. М. 2019. C. 15 
2 Ко н И.С. Пс ихология ра нней юности. М.: Просвещение. 2017. С.132 
3 Ка план М. Ос новные мо дели досуга. М. 2018. С. 3 
4 Бе стужев–Лада И.В. Мо лодость и зр елость: Ра змышления о не которых 

со циальных пр облемах молодежи. – М.: Политиздат, 2014. С.4 
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сп ецифика жизни, де лает ес тественным вз аимодействие ра зличных 

со циальных ин ститутов в ор ганизации до суга мо лодежи 1. 

До м ку льтуры ок азывает зн ачительное вл ияние на фо рмирование 

ур овня ку льтуры у мо лодежи в се льской местности.  

Ку льтурно-досуговая сф ера дл я мо лодых лю дей до лжна вк лючать в 

се бя не то лько ра звлекательную сферу, та кже ст оит об ращать вн имание на 

ра звитие тв орческого по тенциала и ин теллектуальных способностей. 

Не обходимо пр ивлекать мо лодежь к ак тивной де ятельности в До ме 

культуры, но пр и эт ом об ращать ос обенное вн имание на ин дивидуальные 

пс ихологические особенности.  

В се льской ме стности до статочно ос тро ст оит пр облема 

уд овлетворения до суговых по требностей мо лодых людей, та к ка к 

ма териальная база, и об еспечение ка драми по ра внению с го родскими 

уч реждениями ку льтуры пр ебывают на бо лее ни зком уровне.  

Со циально-экономический и те рриториально-поселенческий фа кторы 

яв ляются кл ючевыми условиями, ок азывающими вл ияние на до суг мо лодежи 

в се льской местности. К ос новным причинам, вл ияющим на со держание 

до суга се льской молодежи, мо жно от нести пр ичины вн утренние и внешние. 

Вн утренние пр ичины св язаны с ос обенностями ли чности — ин дивидуальные 

пс ихологические черты, ур овень образования, мотивации, тр удности пр и 

об щении с др угими людьми, замкнутость, от сутствие интереса, не высокий 

ур овень потребностей, пл охое фи зическое здоровье. Вн ешние пр ичины - 

те рриториальная уд аленность ст оличных го сударственных уч реждений 

ку льтуры пр офессионального ис кусства и культуры, кр упных ку льтурно-

досуговых уч реждений; ни зкий ур овень жи зни респондентов, сл абая 

ма териально-техническая база, пл охое ос нащение со временной ап паратурой 

фу нкционирующих на се ле уч реждений ку льтуры; сн ижение пр естижа 

                                                           
1 Ку льтурно – до суговая де ятельность: уч ебник / по д ред. А.Д. Жаркова, В.М. 

Чижикова. М. 2018. С. 13 9 
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би блиотек; сл ожившаяся си туация в пр офессионально-кадровом об еспечении 

ра ботников уч реждений ку льтуры — ни зкая об еспеченность ка драми 

вы сшего пр офессионального образования, пр ивлечение сп ециалистов 

не профильного образования, ни зкая за работная пл ата ра ботников культуры. 

У се льского До ма ку льтуры су ществуют особенности, ко торые 

вы текают из со циально-экономических за дач се льской ме стности и из 

со циально-психологических ос обенностей мо лодых людей, вы росших и 

пр оживающих в се льской местности. Кл уб в се льской ме стности – ме сто дл я 

об щественных праздников, ко ллективного творчества, отдыха. По эт ой 

причине, ва жнейшей сф ерой ра боты яв ляется ма ссовая работа, ко торая 

по могает пр ивлечь к де ятельности кл уба де тей и молодежь.  

Дл я того, чт обы мо лодые лю ди по сещали До м ку льтуры и яв лялись ег о 

ак тивным уч астником не обходимо сф ормировать ма ксимально уд обные 

ус ловия дл я досуга. Ос новным кр итерием является, со здание разнообразных, 

от личающихся от уч ебной и деятельности, кр ужков и секций. Эт о по могает 

мо лодежи ра звиваться всесторонне, у ни х по являются но вые интересы. 

Ра ботники До ма ку льтуры до лжны зн ать: 

− со циально-экономические ос обенности се ла;  

− ку льтурные во зможности;  

− во зможности пе дагогической об щественности;  

− во зрастной со став мо лодежи се ла;  

− по ложение во спитательной ра боты в шк оле;  

− со циальную ха рактеристику се мей;  

− об щие те нденции увлечений, на клонностей и по требностей 

мо лодых людей. 

Ак туальные по требности ор ганизации интересного, тв орческого 

до суга мо лодежи тр ебуют фо рмирования ка к тр адиционных те хнологий 

ку льтурно-досуговых программ, та к и новых, современных.  

Важнейшее зн ачение им еют пр офессиональные ка чества сп ециалистов 



45 
 

уч реждения культуры. Та к как, из ог ромного ко личества фо рм до суговой 

деятельности, не обходимо вы брать по дходящие дл я мо лодого че ловека по 

вс ем параметрам. Ну жно вы брать формы, ко торые по могут мо лодому 

человеку, не то лько ра скрыть тв орческий потенциал, но и бу дут пр иносить 

уд овольствие от процесса.  

По длинная со циальная ак тивность в сф ере св ободного вр емени 

на чинается то лько пр и ус ловии ра сширения сп ектра до суговых 

пр едпочтений за сч ет вн едомашних ви дов рекреационной, развлекательной, 

культурной, об щественно-политической ил и ин ой деятельности. Им енно эт о 

пр идает со циальной жи зни мо лодых лю дей на ибольшую полноту. По этому 

«с оциально ак тивная» фо рма до суга на иболее богата, ра знообразна и 

со циально привлекательна. Ос новываясь на да нной типологизации, мо жно 

утверждать, чт о ос новной фо рмой пр оведения до суга со временной се льской 

мо лодежи яв ляется ра звивающая форма. 

Итак, уч реждения культуры, школа, би блиотеки в се льской ме стности 

яв ляются це нтрами по ор ганизации до суга се льской молодежи. Эт и 

уч реждения до лжны ос уществлять вз аимосогласованную работу. В пе риод 

та кой ра боты мо лодые лю ди пр оводят вр емя ра ционально и с пользой. Но, 

сл едует отметить, чт обы ра бота эт их уч реждений не в по лной ме ре мо жет 

уд овлетворить по требности се льской молодежи, та к ка к су ществует ма лый 

вы бор в пр оведении досуга. Кр ужки не достаточно ра знообразны в св язи с 

от сутствием специалистов, а та кже ни зким ур овнем ма териально-

технической базы. Со циально и ку льтурно ог раниченные ус ловия се льской 

ср еды по зволяют го ворить о не достатке ку льтурной ба зы дл я ра звития 

ли чности мо лодого человека.  
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ГЛ АВА 2. ИЗ УЧЕНИЕ ОС ОБЕННОСТЕЙ ОР ГАНИЗАЦИИ 

ДО СУГА МО ЛОДЕЖИ В С.СИПАВСКОМ КА МЕНСКОГО 

ГО РОДСКОГО ОК РУГА СВ ЕРДЛОВСКОЙ ОБ ЛАСТИ 

 

2.1 Ан ализ де ятельности Си павского ДК за 20 18 го д 

 

Ба зой ис следования яв ляется Си павский ДК, ко торый на ходится в 

Ка менского го родском ок руге Св ердловской области. Дл я того, чт обы бо лее 

то чно по нять пр облемы учреждения, мы пр овели ан ализ ег о де ятельности за 

20 18 год. Ан ализ пр оводился на ос нове сл едующих до кументов: 

− ус тав уч реждения; 

− пл аны ме роприятий; 

− му ниципальное за дание; 

− от четы о пр оведенных мероприятиях. 

 Ос новными на правлениями де ятельности Си павского ДК в 20 18 го ду 

яв лялись: ор ганизация до суга населения, пу тем пр оведения ме роприятий 

ра зличных фо рм; уч астие в ра йонных фе стивалях и ко нкурсах; ра звитие 

тв орческих сп особностей детей, пу тем ра боты вокальных, та нцевальных 

коллективов, тв орческой ма стерской; пр опаганда ку льтурных тр адиций 

(п роведение на родных ка лендарных праздников).  

За дачами ра боты ДК яв ляются тв орческое ос воение ку льтурного 

материала, ра звитие сп особностей у населения, уд овлетворение в 

по требности общения, са мореализации людей. В ДК де йствует 

му ниципальная пр ограмма "Н ародные праздники", в ра мках ко торой 

пр оводятся ме роприятия по на родному календарю. Ос новными 

ме роприятиями ДК в 20 18 го ду яв лялись: ци кл мероприятий, по священных 

Дн ю По беды; мероприятия, по священные Го ду во лонтера и до бровольца 

Ро ссии; но вогодние мероприятия. 
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В 20 18 го ду ув еличилось чи сло ме роприятий пр оводимых в ДК со 14 2 

в 20 17 го ду до 14 9 в 2018, пр и эт ом ум еньшилось об щее ко личество 

по сетителей с 49 37 че ловек до 44 56 че ловек в этом, и в ср еднем получается, 

чт о ка ждое  ме роприятие по сещает 30 человек. В пр ошлом 20 17 го ду эт а 

ци фра бы ла 35 человек. Из менения ко личества ме роприятий в бо льшую 

ст орону пр оизошло за сч ет ув еличения ме роприятий дл я де тей и подростков. 

Сн ижение об щего чи сла посетителей, та кже пр оизошло за сч ет сн ижения 

ко личества по сетителей на де тских мероприятиях, чт о ча стично мо жно 

об ъяснить ум еньшением ко личества де тей в селе. А также, да ет по вод 

подумать, чт о не ус траивает на селение в ра боте ДК и, чт о возможно, ну жно 

привнести, ка кие-либо но вые фо рмы ме роприятий и ул учшить ка чество 

предоставляемых. В 20 18 го ду пр оизошло ув еличение чи сла ме роприятий 

дл я де тей и по дростков с 69 до 75, пр и эт ом ум еньшилось чи сло по сетителей 

с 18 06 до 1507, в ср еднем яв ка со ставляет 21 человек, в 20 17 го ду эт а ци фра 

ра внялась 26.Увеличение пр оизошло за сч ет по каза мультфильмов, де тских 

дискотек, бе сед-викторин и ме роприятий со вместно с де тским садом. Пр и 

эт ом в ср еднем До м ку льтуры ус пешно вы полняет ос новные по казатели 

де ятельности уч реждения ку льтурно-досугового ти па: за да нный пе риод в 

ДК бы ло пр оведено 14 9 мероприятий, ко торые по сетило 44 56 че ловек (п ри 

на селении 53 7 че ловек) из ни х:  

− дл я де тей до 14 ле т - 75 ме роприятий (50,3 % от об щего чи сла);  

− дл я мо лодежи до 25 ле т-31 мероприятие, (20,8 % от об щего чи сла);  

− дл я по жилых лю дей -6 ме роприятий (4 % от об щего чи сла);  

− дл я се мей – 10 ме роприятий (6,8 % от об щего чи сла);  

− ма ссовых -2 3 ме роприятия (15,5% от об щего чи сла);  

− ин формационно-просветительских -4 ме роприятия (2,7 % от об щего 

числа). 
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Ос новными ме роприятиями ДК в 20 18 го ду яв лялись: ци кл 

мероприятий, по священных Дн ю По беды; мероприятия, по священные Го ду 

во лонтера и до бровольца Ро ссии; но вогодние мероприятия. 

В ра мках пр азднования Дн я По беды в Ве ликой От ечественной во йне в 

ДК пр ошли ме роприятия: 

− бе седа дл я по дростков и по каз фи льма «О быкновенный фа шизм»; 

− вы ставка ри сунков «С алют По беды»; 

− вы ставка до кументов и фо тоархив ве теранов «Н икто не за быт…»; 

− ко нцерт «Помни, не забывай!»; 

− Ма рш Па мяти «Б ессмертный по лк»; 

− ми тинг «П амять жи вет»; 

− «П олевая ку хня» на пл ощади ДК ; 

− ли тературно-музыкальная ко мпозиция «Я бы с пе сни на чал св ой 

− рассказ»; 

− иг ровая пр ограмма дл я мо лодежи «Н а привале». 

Ра бота с молодежью.  

В 20 18 го ду бы ли пр оведено 31 мероприятие, ко торое по сетило 45 6 

человек. Эт о но вогодние программы, та нцевально-игровые ве чера: «Д ень 

Св ятого Валентина», «Аты-баты, мы те перь солдаты», «Н а привале», 

«Даешь, молодежь!», «Х еллоуин»» и та нцевальные вечера, ко торые 

пр оводятся бесплатно, ка к в фо йе ДК, та к и на от крытой пл ощадке в ле тнее 

время. Дл я мо лодежи в ДК де йствуют та нцевальный ко ллектив «Заряница», 

ко торый по сещают 19 че ловек и во кальная ст удия чи сленностью 16 человек. 

В за ключение мо жно сказать, чт о в 20 18 го ду уд алось со хранить 

ос новные по казатели де ятельности Си павского ДК. За да нный пе риод в ДК 

бы ло пр оведено 14 9 мероприятий, ко торые по сетило 44 56 че ловек (п ри 

на селении 63 7 человек), в ср еднем 1 ме роприятие по сещало 30 человек. В 

уч реждении фу нкционирует 7 кл убных формирований, из ко торых 4 

яв ляются ко ллективами ху дожественной самодеятельности. Об щее 
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ко личество уч астников кл убных фо рмирований - 10 7 че ловек (20,93% от 

об щей чи сленности населения).  Ко ллективы и со листы ДК пр инимали 

уч астие в ра йонных мероприятиях, на ко торых вы ступали достойно. Ст али 

ла уреатами и ди пломантами ко нкурсов и фестивалей. В эт ом го ду ДК 

пр инимал уч астие в 14 ме жрегиональном фе стивале ра бот по эт нографии и 

кр аеведению «У ральская слободка», в ко тором уч астница Ек атерина Цы бина 

по лучила Ди плом ла уреата II степени. До м ку льтуры ак тивно со трудничает с 

ор ганизациями и уч реждениями се ла: школой, де тским садом, библиотекой. 

В ра мках со трудничества на бе звозмездной ос нове пр едоставляются 

по мещения дл я пр оведения мероприятий, ок азывается ме тодическая и 

оф ормительская помощь, ос уществляется зв уковое сопровождение, 

вы деляются ко стюмы дл я театрализаций, ор ганизуются вы ступления 

ко ллективов са модеятельного творчеству. 

 

2.2 Ис следование до суга мо лодежи в с. Си павском 

 

В Ка менском го родском ок руге на ур овне уп равления и ме стного 

са моуправления ис полнительным ко митетом ра зрабатываются 

По становления и Распоряжения, це лью ко торых яв ляется ре гламентирование 

ра боты ку льтурно-досуговых организаций. Ос новными со циальными 

ин ститутами ра боты с мо лодежью яв ляются   уч реждения об разования и 

культуры. МБ УК «К ДЦ КГ О» вк лючает в се бя 22 филиала. Дл я того, чт обы 

вы явить ос обенности ор ганизации ку льтурно-досуговой де ятельности 

мо лодых людей, мы пр овели ис следование в фо рме ан кетирования в До ме 

ку льтуры с. Сипавского. 

В оп росе пр иняли уч астие 30 мо лодых лю дей из се ла Си павского из 

ни х 19 де вушек и 11 мо лодых людей. Во зрастной со став вы борки вы глядит 

та к:14-18 ле т 12 человек, 19 -25 ле т – 10 человек, 25 -30 ле т- 8 человек.  
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Из ни х 12 че ловек учатся, 12 – работают. Со вмещают ра боту и уч ебу – 

5 человек. Од ин че ловек не уч ится и не работает. 

Да нный во зрастной со став по добран дл я того, чт обы пр оанализировать 

до суг ра зных ка тегорий молодежи. 

 

Ри сунок 1. Ко личество св ободного вр емени 

У бо льшинства ре спондентов (8 че ловек) в бу дние дн и от 2 до 4 ча сов 

св ободного времени. 6 че ловек им еют от 1 до 2 ча сов св ободного времени, та к 

же 6 че ловек им еют бо лее 4 ча сов св ободного времени. У 3 оп рошенных в 

бу дние дн и не т св ободного вр емени совсем. 

Од инаковое ко личество мо лодых лю дей (п о 11 че ловек) пр едпочитают 

пр оводить вр емя до ма и в ку льтурно- до суговом учреждении. На ул ице 

пр оводят св ой до суг 6 человек, 2 че ловека вы брали ва риант «другое».  

Да нные свидетельствуют, чт о у бо льшинства мо лодых лю дей до суг не 

организован. 

3 

7 

6 

8 

6 

нет времени от 30 мин до 1 часа от 1 до 2 часов от 2 до 4 часов  более 4 часов 
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Ри сунок 2. Ст епень уд овлетворенности ор ганизацией до суга 

мо лодежи 

 Бо льшая ча сть мо лодых лю дей села, не достаточно уд овлетворена 

ор ганизацией до суга в их местности. Да нный фа кт мо жно объяснить, те м чт о 

в се ле не т во зможности не ре ализовать ра знообразный и по лноценный досуг. 

В ос новном с мо лодежью ра ботают До м культуры, шк ола и библиотека. 

 

Ри сунок 3. Пр едпочтительный ти п до суговой де ятельности 
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познавательный развлекательный активный рекреационный 
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Ми нимальное ко личество се льской мо лодежи пр едпочитает 

по знавательный до суг (5 чел.). Бо льшинство мо лодых лю дей пр едпочитают 

ак тивный от дых (1 0 чел.). На полнять до суг ра звлечениями пр едпочитают 8 

человек, а ре креационный ти п до суга – 5 человек. 

Бо лее по ловины оп рощенных мо лодых лю дей ча сто за нимаются 

до машними делами, хобби, пр осмотром фи льмов и TV, пр ослушиванием 

музыки, пр оводят вр емя в Интернете, об щаются с друзьями, за нимаются 

тв орчеством и спортом. В ос новном мо лодежь пр едпочитает 

ра звлекательный и ак тивный досуг, не жели ре креационный и 

познавательный. Ка ждый из респондентов, хо тя бы ин огда пр оводит вр емя в 

Интернете, а 19 из 30 оп рошенных де лают эт о часто.  

23 че ловека по льзуются Ин тернетом ежедневно. Не сколько ра з в 

не делю – 3 человека, по не обходимости- 2 человека. Не по льзующихся 

Интернетом, ср еди мо лодых лю дей не оказалось. 

В среднем, ка ждый мо лодой че ловек еж едневно пр оводит в Ин тернете 

по 2 часа.  

Эт и да нные го ворят о том, чт о ог ромное ко личество до сугового 

вр емени мо лодежи тр атится на Ин тернет и со циальные сети, чт о пл охо 

вл ияет на по знавательную активность. 

 

Ри сунок 3. Уч астие в кл убном фо рмировании 

24 

6 

да 
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Бо льшинство оп рошенных мо лодых лю дей (2 4 че ловека) яв ляются 

уч астниками ка ких- ли бо кл убных объединений. На ба зе Си павского До ма 

ку льтуры фу нкционируют кл убные об ъединения ра знообразной 

на правленности – во кальная студия, хо реографическая студия, тв орческая 

мастерская, кл уб ба рдовской песни, те атральный клуб. 

 

Ри сунок 4. Уд овлетворенность ра ботой уч реждения 

Бо льшинство мо лодых лю дей уд овлетворены ра ботой учреждения, но 

11 че ловек не со всем довольны.  

Эт о мо жно об ъяснить не хваткой специалистов, от сутствием 

разнообразия, у мо лодых лю дей не т выбора, та к ка к ку льтурно-досуговое 

уч реждение в се ле то лько одно. 

19 

11 

да нет 
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Ри сунок 5. Пр еобладающий мо тив уч астников кл убных 

фо рмирований 

Ос новной мо тивацией уч астия в кл убных фо рмированиях яв ляется 

же лание по лучить но вые знания, ум ения и на выки (1 0 человек). 8 оп рошенных 

хо тели бы са мореализоваться и пр оявить св ои тв орческие способности. С 

це лью ра сширить кр уг об щения в кл убных фо рмированиях уч аствуют 5 

респондентов, 3 че ловека пр осто за полняют св ое св ободное время, с по мощью 

кл убных формирований. 

 

Ри сунок 6. Ре ализация хо бби 

3 

8 

5 

10 

заполнить свободное время  

самореализоваться, проявить творческие способности 

расширить круг общения 

получить новые знания,умения 

7 

18 

5 

да, в полной мере не в полной мере  не удается  
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Бо льшинство оп рошенных мо лодых лю дей (1 8 человек), ощ ущают 

не полную ре ализацию св оего тв орческого потенциала. 7 оп рошенных 

мо лодых лю дей считают, чт о в ус ловиях се льской ме стности он и по лноценно 

ра скрывают св ои тв орческие способности. Дл я 5 ре спондентов в се ле 

не достаточно во зможностей дл я са мореализации и за нятия лю бимым хобби. 

 

Ри сунок 7. Уч астие в ме роприятиях 

Бо льшая ча сть ре спондентов пр инимает ак тивное уч астие вы ступая на 

ко нцертах и иг рая в спектаклях. 7 человек, пр едпочитают за ниматься 

ор ганизационными во просами мероприятий. 5 че ловек пр оявляю се бя ри суя 

стенгазеты, по дготавливая ст енды и выставки. 3 мо лодых че ловека не 

уч аствуют в по добной деятельности. 

До суг се льской и го родской мо лодежи во мн огом схож, в то же вр емя 

дл я до суга се льской мо лодежи ха рактерны сл едующие ос обенности: 

- вы раженная за висимость ме ста пр оведения до суга от со циального 

ст атуса респондента, до машний до суг ра спространены ср еди пр едставителей 

бе дных и ср еднеобеспеченных со циальных гр упп; 

- те нденция ра спространения пассивного, ма лоподвижного досуга, 

ха рактеризующаяся пя тью до минирующими сп особами еж едневного 

15 

7 

5 

3 

участие в концертах, спектаклях участие в организации мероприятий 

подготовка выстовок, стендов, стенгазет не принимаю участия 
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пр оведения св ободного вр емени — те лефонные ра зговоры; по льзование 

се тью Ин тернет; пр осмотр телевизора, БУ Л-плеера; пр ослушивание му зыки 

и об щение с др узьями; 

- вы сокий пр оцент по льзования се тью Ин тернет се льской мо лодежью; 

ос новная на правленной об щение в со циальных се тях; 

- ни зкая по пулярность спорта, чт ения ср еди се льской молодежи, 

от сутствие лю бимого занятия, хо бби; 

- ни зкая по сещаемость ку льтурно-досуговых учреждений, уч реждений 

пр офессионального ис кусства и культуры, музеев, би блиотек; 

- со храняющийся ин терес мо лодежи к на родным пр азднествам; 

- вы раженные пр отиворечия ме жду мо ральным со знанием и 

мо ральным по ведением се льской молодежи. (М оральное со знание — 

пр едставления че ловека о до лжном поведении, об разе жизни, 

вз аимоотношениях с др угими людьми. Мо ральное по ведение – ут верждение 

ид еалов добра, сп раведливости в ко нкретных жи зненных си туациях) 

Итак, да нное ис следование показало, чт о до суговая ре ализация 

мо лодых лю дей в се ле Си павском во мн огом за висит от со циальных сетей, 

те левидения и Интернета, да нный фа кт мо жно об ъяснить тем, чт о на 

се годняшний де нь он и яв ляются на иболее вл иятельными ис точниками 

эс тетического и со циализирующего воздействия. За частую мо лодежь не 

ст ремится ис кать но вые фо рмы пр оведения досуга, св язано эт о с уж е 

пр ивычным об разом жи зни и пр иводит к пр еобладанию па ссивных фо рм 

досуга, от сутствию са мовыражения и самореализации. В да нной си туации 

им енно ку льтурно-досуговым уч реждениям от водится ро ль «о чага 

культуры», гд е не обходимо уд елять бо льшое вн имание це ленаправленной 

ор ганизации до суговой де ятельности подростков. Ре зультатом да нной 

де ятельности до лжен ст ать пе реход от пр остых фо рм де ятельности к бо лее 

сл ожным: от па ссивного от дыха – к активному, от фи зических фо рм 

ре креации – к ду ховному наслаждению, от па ссивного ус воения ку льтурных 

це нностей – к творчеству. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В на стоящее вр емя вс е бо льшее вн имание уч еных пр ивлекают 

пр облемы мо лодежного досуга. Во мн огом эт о ди ктуется ма сштабом те х 

изменений, ко торыми ха рактеризуется эт а об ласть жизнедеятельности. 

Ст ановится во зможным го ворить о во зрастающей ро ли до суга дл я мо лодежи 

и, ка к следствие, об ув еличении ег о вл ияния на пр оцесс со циализации 

мо лодого поколения. 

По вышенный ин терес к со циологическому ис следованию до суга 

оп ределяется та кже из менениями со держания и ст руктуры до суга по д 

во здействием со циокультурных трансформаций, пр оизошедших в ст ране 

(с мены це нностных ус тановок ро ссийской молодежи, ра звития со циальной 

инфраструктуры, по явления но вых ин формационных технологий). Эт о 

ди ктует не обходимость ти пологизации до сугового по ведения мо лодежи в 

со ответствии со сл ожившейся со циокультурной си туацией в со временной 

России. 

Ос новные вы воды по те ме исследования. 

1. До суг вы ступает в ка честве ст руктурного эл емента св ободного 

времени, ег о со держание на полнено деятельностью, по зволяющей не то лько 

пр еодолевать ст рессы и усталость, но и ра звивать ду ховные и фи зические 

ка чества ис ходя из по требностей личности. В то же вр емя до суг яв ляется 

от носительно са мостоятельной сф ерой жи знедеятельности молодежи. 

Ос новной признак, от личающий вр емя до суга от св ободного вр емени - эт о 

во зможность вы бора ви дов де ятельности ис ходя из св оих ин тересов и 

ду ховно-нравственных предпочтений. Че ловек во лен ра споряжаться 

вр еменем до суга по св оему со бственному ус мотрению в со ответствии со 

св оими це нностными ориентациями. 
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2. До суг ха рактеризуется ва риативностью ст руктурно-функциональных 

характеристик, ра зличная со вокупность ко торых об разует ти пы до суговой 

деятельности. На иболее зн ачимыми ти пами до суга мо жно на звать 

развивающий, развлекательный, домашний, спортивный, общественно-

политический, разрушающий. Ме жду ни ми су ществует те сное 

взаимопроникновение, чт о по зволяет ре ализоваться ос новным со циальным 

фу нкциям до суга: компенсаторной, социализирующей, гедонистической, 

фу нкции общения, тв орческой самореализации, ра звития ли чностных 

качеств. Вы полнение эт их фу нкций им еет пе рвостепенное зн ачение в 

пр оцессе со здания условий, не обходимых дл я ра звития и са моразвития 

личности. 

3. Ос обенности со циокультурного по ложения мо лодежи пр еломляются 

в ее досуге, ко торый по ср авнению с до сугом др угих во зрастных гр упп 

от личается ра знообразием и пр еобладанием ак тивных и ра звлекательных 

форм. Ос лабление вл ияния на ст ановление мо лодежи тр адиционных 

ин ститутов со циализации в ус ловиях ре форм об условило во зрастание ро ли 

до суга дл я мо лодежи и, ка к следствие, ув еличение вл ияния ег о 

со ставляющих на пр оцесс ст ановления ли чности мо лодого поколения. В 

мо лодежной ср еде пр оисходит бы страя см ена гл авных жи зненных 

це нностных ор иентации: ра ньше эт о бы ли це нности труда, в ра мках ко торого 

до суг - ли шь ко мпенсационный от дых и по дготовка к но вому тр уду; се годня 

- эт о це нности досуга, пр и ко тором тр уд вы ступает ср едством об еспечения 

досуга. В эт их ус ловиях са ма ид ентификация ли чности мо лодого че ловека 

ск ладывается по д вл иянием до суговых предпочтений. 

4. Пр оцесс тр ансформации до суговой сф еры жи знедеятельности 

ро ссийской мо лодежи об условлен ка к пе ременами в со циокультурной жи зни 

страны, та к и те хнологическими и ку льтурными изменениями, 

пр оизошедшими в ус ловиях глобализации. Во зникли ка чественно но вые 

ви ды досуга, ха рактерными че ртами ко торых яв ляются развлекательная, 

культурно-потребительская, ре креационная на правленность их содержания. 
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Ос новные ви ды до суга ст али др угими не ст олько по форме, ск олько по 

со держанию (с остав чи таемой литературы, те ле - и кинопристрастия), чт о 

св язанно ка к с по явлением но вых ин формационных технологий, та к и с 

из менением вс ей мо тивационной сф еры ли чности мо лодого человека. 

5. Ро ль до суга ка к фа ктора фо рмирования ос обой мо лодежной 

су бкультуры во зрастает вс ледствие сн ижения ро ли тр адиционных 

ин ститутов со циализации и от сутствия ск оординированной го сударственной 

по литики в об ласти мо лодежного досуга. Фо рмирование су бкультур пр оцесс 

неизбежный, об условленный ка к ди фференциацией и ав тономизацией 

со циальных институтов, та к и во влечением ли чности в ра зличные 

со циальные группы. Ре зультаты со циологических ис следований мо лодежных 

гр упп показывают, чт о со вместная де ятельность во спринимается чл енами 

эт их групп, пр ежде всего, ка к досуговая. Вс ледствие че го мо жно го ворить о 

фо рмировании мо лодежных субкультур, но сящих до суговый характер. 

6. Ре формирование пр ежних ст руктур уп равления до сугом 

ак туализирует не обходимость ра зработки но вой си стемы ре гулирования 

мо лодежного досуга, ад екватной со временной со циокультурной ситуации. 

До суг во спринимается мо лодежью ка к ос новная сф ера жизнедеятельности, и 

от уд овлетворенности им за висит об щая уд овлетворенность жи знью 

мо лодого человека. По этому в на стоящее вр емя ре гулирование до суга 

мо лодежи сл едует на править на фо рмирование та кого ти па до сугового 

поведения, который, с од ной стороны, от вечал бы по требностям об щества в 

ор ганизации ку льтурного досуга, со действующего ра звитию ли чности 

мо лодого человека, а с др угой - со циокультурным по требностям са мой 

молодежи. 

По ре зультатам исследования, мы пр ишли к сл едующим выводам, чт о: 

мо лодые лю ди им еют че тко сф ормированное мн ение по во просам 

ор ганизации св оего св ободного вр емени и до суга; до суг и св ободное вр емя 

мо лодежи не разносторонний, во зможностей дл я ре ализации способностей, 

ум ений не достаточно; пр облема се ла в том, чт о люди, ра ботающие с де тьми 
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и ор ганизующие до суг уж е пр едпенсионного возраста, у ко торых уж е не т 

сил, чт обы хо дить с мо лодежью в походы, пр оводить се кции и за нятия; в 

се ло не ед ут мо лодые специалисты, ко торые бы ак тивно ра ботали с 

мо лодыми лю дьми и ор ганизовывали ра зносторонний до суг; в се льской 

ме стности не т кв алифицированных специалистов, ко торые бы ор ганизовали 

до суг и св ободное вр емя; ра спространенные фо рмы до суга: за нятия 

фи зкультурой и спортом, иг ра на компьютере, об щение с бл изкими и 

друзьями, пр осмотр те левизора; ме нее ин тересны мо лодым лю дям та кие 

фо рмы до суга ка к: чт ение литературы, пр ослушивание музыки, по движные 

игры. 
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