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СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ У УЧАЩИХСЯ ПРОФТЕХУЧИЛИЩ

Ускорение социально-экономического развития страны свя
зано с активизацией человеческого фактора, становлением рабо
чего нового типа. Кардинальные изменения всех сфер общест
венной жизни, в первую очередь — материального производства, 
в условиях перестройки требуют от рабочего универсальности 
знаний и навыков, творчества, активности и ответственности. 
Изменение условий и характера труда, внедрение новой техники 
и технологии оставляют за рабочим функции контроля и управ
ления производством на основе постоянного повышения его 
профессионального и культурного уровня. «Рост общеобразова
тельного, культурного и профессионального уровня, трудовой и 
общественно-политической активности рабочего класса повыша
ет его авангардную роль в совершенствовании социализма, в 
коммунистическом строительстве»

Становление рабочего нового типа означает развитие таких 
качеств, которые обеспечивают ведущую роль класса в обще
стве, становление всесторонне развитой личности. Односторон
ность некоторых определений «рабочего нового типа» проявля
ется в сведении критериев к соответствию рабочего характеру и 
уровню развития производительных сил, что отражает аспект 
только профессиональной подготовки2.

Подготовка ведущего класса страны в системе профтехобра
зования, являясь содержанием профессиональной деятельности 
инженера-педагога, приобретает в условиях ускорения особую 
социальную значимость. Задача инженера-педагога состоит в 
формировании рабочего, отвечающего требованиям не только 
сегодняшнего дня, но и XXI века. Поступательное развитие на
шего общества корректирует содержание, формы и методы вос
питания учащихся СПТУ. В данной статье на конкретном социо
логическом материале мы хотим показать специфику свободного 
времени будущих рабочих и дать некоторые рекомендации по 
формированию навыков его разумного использования. С одной 
стороны, свободное время — это важная сфера жизнедеятельно
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сти учащихся, отсутствие внимания к которой зачастую ведет к 
печальным последствиям. С другой стороны, свободное время — 
фактор формирования личности, не использовать который значит 
обеднять педагогический арсенал.

Сфера свободного времени постоянно претерпевает измене
ния, связанные с развитием общественного производства. Увели
чивается объем, изменяется структура, содержание и одновре
менно возрастает относительная самостоятельность свободного 
времени, что выражается в его обратном активном влиянии на 
производство. Свободное время преобразует индивида «в иного 
субъекта, и в качестве этого иного субъекта он и вступает затем 
в непосредственный процесс производства»3.

Методологические основы теории свободного времени зало
жены классиками марксизма. Марксово положение «Свободное 
время — представляющее собой как досуг, так и время для более 
возвышенной деятельности...» 4 раскрывает его структуру и функ
ции: рекреативную, направленную на восстановление физических 
и интеллектуальных сил человека; развивающую, направленную 
на формирование всесторонней личности. Научно-технический 
прогресс выдвигает на первый план развивающую функцию сво
бодного времени. Оно должно заполняться такими видами дея
тельности, которые обеспечивают выход за узкий профессиональ
ный горизонт, стимулируют развитие всесторонних способностей 
и потребностей рабочих. Тогда и рабочее время «будет обладать 
гораздо более высоким качеством»5.

Разумное использование свободного времени, как нам пред
ставляется, характеризует максимальную реализацию социаль
ной свободы личности в деятельности. Можно предложить его 
общую характеристику, ограничившись только постановкой во
проса. Разумное использование способствует эффективной обще
ственно полезной деятельности личности, а также предполагает 
сочетание высокой ответственности личности с регламентацией, 
контролем со стороны общества; оно основано на реализации 
и развитии всесторонних способностей и потребностей личности 
с учетом ее индивидуальных особенностей и в интересах обще
ства; формы, способы, материальное обеспечение разумного 
использования свободного времени должны соответствовать 
возможностям общества, трудовому вкладу личности, нормам 
социалистической морали.

Таким образом, разумное использование свободного времени 
означает соответствие актуальным задачам совершенствования 
социализма. В данный период оно включает те виды деятель
ности, которые обеспечивают высокопроизводительный творче
ский труд, повышают общеобразовательный и культурный уро
вень, нравственные качества, общественно-политическую актив
ность рабочего, а в конечном счете, возвышают личность. 
Элементы разумного использования свободного времени харак
терны для передовых рабочих, их распространение и развитие
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является условием совершенствования человеческого фактора.
На практике, к сожалению, творческий потенциал свобод

ного времени реализуется молодыми рабочими далеко не пол
ностью. Д ля большинства из них при достаточном объеме свобод
ного времени характерны «бедность» структуры, однообразие 
занятий и низкое качество потребляемых ценностей. Это под
тверждают и данные конкретного социологического исследования, 
проведенного Свердловским инженерно-педагогическим институ
том совместно с сектором экономики УНЦ АН СССР, среди вы
пускников СПТУ. Было опрошено около 1,5 тыс молодых рабочих 
промышленных предприятий Свердловской области. Самыми 
распространенными занятиями в структуре свободного времени 
обследуемой рабочей молодежи (по количеству ответов) явля
ются: посещение кинотеатров — 18,7 %, чтение — 17,8 %, про
смотр телепередач— 17,5%. Слабо представлены в структуре 
свободного времени техническое творчество, спорт, учеба, люби
тельский труд.

Опрашиваемым был предложен гипотетический вопрос: 
«Если бы у Вас было больше свободного времени, чему бы Вы 
его посвятили?». В прожективной структуре увеличился удель
ный вес учебы с 4,4 до 9,3 %, занятий спортом с 5,7 до 11, 5 %, 
техническим творчеством с 1,5 до 2,9%, любительским трудом 
с 12,9 до 19,8%. В то же время значительно сократилась 
распространенность таких видов, как посещение кинотеатров 
(11,6% ), просмотр телепередач (7 ,7% ). Сравнение реальной и 
гипотетической структур свободного времени молодых рабочих 
явно говорит о том, что есть как объективные, так и субъектив
ные резервы для более рационального и содержательного его 
использования. Они обнаруживаются, если проанализировать 
включенность молодых рабочих хотя бы в такие виды деятель
ности, характерные для свободного времени, как общественно- 
политическую, рационализаторскую и образование. Среди опро
шенных около половины (47% ) не занимаются общественной 
работой, более 40 % после окончания СПТУ не повышали свой 
уровень знаний (общеобразовательных, профессиональных, поли
тических, экономических и др.) ни в какой форме; большинство 
(около 80 %) не занимается рационализаторской деятельностью. 
Нельзя устанавливать абсолютное соответствие, но нам кажется, 
что существует взаимосвязь между этими данными и тем, что 
среди опрошенных молодых рабочих во время учебы в СПТУ 
43 % не занимались общественной работой, 74 % не участво
вали в работе кружков технического творчества.

Разумное использование свободного времени основано на 
потреблении ценностей материальной и духовной культуры и 
зависит от форм и способов потребления последних. Причем 
важно оптимальное сочетание коллективных и индивидуальных, 
активных и пассивных форм. В результатах социологического 
опроса слабо представлены коллективные формы организации

106



свободного времени. Только половина респондентов участвует 
в культурно-массовых и спортивных мероприятиях коллектива, а 
12 % молодых рабочих заявили, что такие мероприятия в их 
коллективе не проводятся.

Непосредственное влияние свободного времени на труд осу
ществляется через рекреативную функцию. Не секрет, что на 
ряде предприятий после выходных и праздничных дней заметно 
снижалась производительность труда. Именно против такого 
«отдыха» направлено постановление ЦК КПСС «О мерах по 
преодолению пьянства и алкоголизма», результаты проведения ко
торого в жизнь уже начали сказываться. Хорошим подспорьем в 
этом всенародном деле является привлечение молодых рабочих к 
активному досугу — физкультуре, спорту, охоте, садоводству и др.

Краткий социологический анализ свободного времени недав
них выпускников СПТУ показывает, что ими не осознается само
ценность свободного времени, которое используется неразумно, 
а зачастую приносит отрицательный эффект. Навыки разумного 
использования свободного времени не возникают автоматически, 
их можно и нужно прививать в период обучения в СПТУ, когда 
велико воспитательное воздействие на личность, находящуюся 
в процессе становления. В связи с этим встает вопрос: каково 
оптимальное сочетание самостоятельности в организации сво
бодного времени учащимися СПТУ и воздействия со стороны 
инженера-педагога? Другими словами, насколько правомерно, 
с одной стороны, отдавать на откуп еще не сложившейся лич
ности эту важную сферу жизнедеятельности и где гарантии ее 
разумного использования? А с другой — не кроются ли причины 
инфантилизма, отсутствия самостоятельности, творчества, ответ
ственности в «заорганизованное™» свободного времени? Опре
делить меру самостоятельности и воздействия извне, показать 
специфику свободного времени учащихся СПТУ, высветить «бо
левые точки» этой проблемы поможет инженеру-педагогу социо
логический материал, который положен в основу практических 
рекомендаций.

Социологическое исследование при непосредственном участии 
автора проводилось среди учащихся профессионально-техниче
ских училищ Свердловска и Качканара (Свердловская обл.) 6, 
на основе квотной выборки было опрошено около 500 человек.

Одним из главных параметров свободного времени является 
его объем. Много или мало свободного времени сегодня у уча
щихся СПТУ? В течение учебного года они имеют около 60 
выходных и праздничных дней7, в будние дни — 4—5 часов сво
бодного времени, а в выходные и праздничные — 8— 10 часов8. 
Причем добросовестные, хорошо успевающие учащиеся испыты
вают острую нехватку свободного времени, а нерадиво относя
щиеся к учебе имеют явный избыток его.

Для изучения использования свободного времени учащимися 
СПТУ был взят предшествующий опросу выходной день, так как
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наличие в среднем 8— 10 часов позволяло распределить этот 
объем планомерно, включая времяемкие занятия. Для объектив
ной оценки полученной информации использовалась гипотети
ческая структура свободного времени, для чего учащимся пред
лагалось распределить этот объем по своему усмотрению. 
Сравнение реальной и гипотетической структур позволяет инже- 
неру-педагогу выявить интересы учащихся, возможности и фор
мы их реализации, а также скрытые резервы управления свобод
ным временем.

В зависимости от характера преобладающих видов деятель
ности мы условно выделяем три уровня использования свобод
ного времени. 1. Развитый, где преобладают творческие виды 
деятельности, широко представлены активные и коллективные 
формы; этот уровень характеризуется сбалансированной струк
турой и относительно высоким качеством потребляемых ценно
стей. 2. Переходный, сочетающий в равной степени досуговые 
и развивающие виды, но активные и коллективные формы пред
ставлены слабо, а содержание свободного времени не всегда 
удовлетворительно. 3. Неразвитый, или низкий, уровень, при ко
тором активные и коллективные формы почти отсутствуют, каче
ство потребляемых ценностей, как правило, низкое.

Несмотря на небольшой количественный приоритет учащихся 
с низким уровнем использования свободного времени, нам пред
ставляется, что характерным для будущих рабочих является 
все-таки переходный, который постепенно становится нормой. 
Развитый уровень на данном этапе можно рассматривать лишь 
в качестве образца. Обоснованность такого вывода подтвер
ждается данными прожективного опроса: резко сократилось 
количество учащихся с низким уровнем (более чем в два раза), 
значительно возросло (почти в 2 раза) с переходным, а харак
теризующихся высоким уровнем стало немного меньше. Это под
тверждает наше предположение о том, что характерным для 
учащихся СПТУ является переходный уровень использования 
свободного времени. Гипотетическое уменьшение высокого уров
ня говорит о том, что на сегодня он не стал распространенным, 
а присущ отдельным индивидам. В целом наблюдается движе
ние к разумному использованию свободного времени.

Один из путей совершенствования свободного времени — 
сбалансированность его структуры, оптимальное сочетание до
суговых и развивающих видов. Общий анализ структуры сво
бодного времени учащихся СПТУ показывает, что явно преоб

Уровнн использования 
свободного времени

% от числа 
опрошенных

1. Развитый
2. Переходный
3. Неразвитый (низкий)

10,6
42,1
44,8
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Т а б л и ц а  1

Распределение видов 
развивающей деятельности в структуре 

свободного времени, %

Виды деятельности

С
ве

рд


ло
вс

к

К
ач

ка
на

р

Ч т е н и е ................................ 12,3 11,9
Учебные домашние зад а

ния ..................................... 6 ,3 5 ,4
Спортивно-физкультур

ная ..................................... 3 ,5 6 ,7
Любительские занятия . 4 ,9 4 ,9
Занятия с детьми . . . 3 ,5 0 ,9
Д р у г и е ................................ 1,8 3,1

Итого: 32,3 32 ,9

ладают досуговые виды —
67,3% , а развивающие 
составляют 32,6%. Причем 
эти показатели не зависят 
от типа города и составляют 
в Свердловске — 67,7 %,
32,3%, а в Качканаре —
66,8 % и 32,9 % соответст
венно. Наиболее распрост
раненными видами разви
вающей деятельности явля
ются чтение, самостоятель
ные учебные, спортивные, 
любительские занятия.

Для качественного ана
лиза развивающих видов 
деятельности рассмотрим их 
подробнее (табл. 1).

Практически отсутствует 
посещение учреждений куль
туры, массовых зрелищ, слабо представлено художественное, 
техническое творчество. Повторяемость, однообразие занятий 
говорят о несформированности навыков самоорганизации свобод
ного времени учащимися профессионально-технических училищ.

Рассмотрим основные, развивающие личность, занятия. Чте
ние представлено у меньшего числа опрошенных, чем ожида
лось. В среднем около 30 % ответивших включили этот вид дея
тельности в структуру свободного времени. Наблюдаются не
которые различия в продолжительности чтения — в Качканаре 
каждый читавший посвятил этому 2,4 часа, а в Свердловске — 
примерно 3,1 часа. Обращает на себя внимание содержание 
чтения. Знакомство с библиотечными формулярами учащихся 
Качканара показало, что большинство из них является чита
телями библиотеки училища формально, пользуется только 
учебниками. Другая литература, взятая в библиотеке, как пра
вило, связана с учебным процессом либо это научно-популяр
ные журналы, книги фантастико-приключенческого жанра. Так, 
за три месяца учебного года на одного учащегося приходится 
в среднем 1,6 посещения библиотеки училища и 0,7 книги, ис
ключая учебники. Только 5—6 % ответивших учащихся зани
мались в свободное время самообразованием.

Наиболее полно, с учетом индивидуальных особенностей, 
потребности проявляются и реализуются в любительских заня
тиях в свободное время. Их широта и интенсивность могут в 
значительной мере компенсировать непредставленные виды 
деятельности. Однако исследование выявило, что любительские 
занятия имеет только 12 % учащихся, причем преобладают за 
нятия хозяйственно-бытового характера: шитье, вязание и пр.
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Занимаются техническим творчеством 3—4 % учащихся, в 
основном юноши. Абсолютно не развито художественное твор
чество, за исключением ВИА; ни в реальной, ни в гипотетиче
ской структуре не названы коллективы художественной само
деятельности как форма проведения досуга. Все указанные за 
нятия не носят коллективного характера, в среднем только 2 % 
учащихся смогли в организованной форме заняться любимым 
делом, а занятия техническим творчеством проходили только 
индивидуально.

Физкультурно-спортивная деятельность стимулирует общую 
активность личности, обеспечивает физическое, гармоничное 
развитие. Количество занимающихся физкультурой и спортом 
значительно отличается по городам и составляет в Свердлов
с к е — 9 %, в К ачканаре— 17 %. Это объясняется организацией 
спортивной работы. Так, в Качканаре организованными форма
ми охвачено около 5 % учащихся, а в Свердловске — только 
1,6 %.

По нашему мнению, среди развивающих видов можно вы
делить элементы, которые составляют ядро структуры свобод
ного времени, в целом определяя направленность ценностных 
ориентаций личности. Таковыми являются самообразование, 
общественная работа, любительские занятия, в том числе худо
жественное и техническое творчество, физическая культура и 
спорт. Инженер-педагог должен учитывать, что перечисленные 
элементы, выделенные на основе конкретно-социологического 
материала, являются структурно и содержательно мобильными. 
Покажем на примере самообразования и общественной работы, 
что они характеризуют содержание и направленность свобод
ного времени в целом.

Основная функция учебного времени — подготовка буду
щих рабочих к выполнению профессиональной деятельности. 
Свободное время, решая задачу всестороннего развития лично
сти, также по-своему способствует становлению профессиональ
ной подготовленности будущих рабочих, в частности, через са
мообразование (чтение специальной и художественной лите
ратуры, подготовка учебных домашних заданий, посещение 
предметных кружков, участие в олимпиадах, конкурсах и др.). 
Взаимосвязь учебного и свободного времени заключается в том, 
что первое влияет на объем, содержание, структуру свободного 
времени, а оно, в свою очередь, через самообразование стиму
лирует учебно-производственную деятельность.

Будущие рабочие, добросовестно относящиеся к учебе и 
практике, имеют и содержательный досуг. Сравнение структу
ры их свободного времени у учащихся с удовлетворительными 
оценками показывает, что удельный вес отрицательно направ
ленных занятий (пассивный отдых, пустое времяпрепровожде
ние, пьянство, религиозные обряды) составляет соответственно 
2,3 и 11,1 %. Развивающие виды деятельности учащихся, успе
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вающих на «4» и «5», представлены в структуре свободного 
времени наиболее полно и составляют 35,4 %. У тех> кт0 учится 
удовлетворительно, они намного «беднее» и составляют 26,6 % 
(средний показатель — 32,6 %).

Эти же закономерности характерны для гипотетической 
структуры свободного времени. Например, у учащихся Сверд
ловска, успевающих на «4» и «5», развивающие виды состав
ляют 46 % (средний показатель 43 %).

Включенность личности в общественно-политическую дея
тельность не только ведет к изменению структуры, но и суще
ственно сказывается на содержании свободного времени. Рабо
та в общественных организациях, самоуправление — основные 
формы общественной работы в СПТУ. В среднем примерно 
Ѵ4 часть опрошенных не является комсомольцами, занимается 
общественной работой только около 60 % учащихся. У тех, кто 
не имеет общественных поручений, удельный вес отрицательно 
направленных занятий составляет 4,3 %; даже в гипотетической 
структуре ярко выражено преобладание досуговой деятельно
сти — 60 %. Участие в общественной работе — показатель важ 
ный, но не достаточный для ее улучшения, он должен быть до
полнен установкой индивидов на общественную работу. На 
предложенный вопрос «Что Вы будете делать, если окажетесь 
без общественного поручения?» большинство (71—7 2 % ) буду
щих рабочих ответило: «Подожду, когда дадут поручение». 
Налицо пассивно-выжидательная установка. Хотя, с другой 
стороны, на прожективный вопрос «Какой общественной рабо
той Вы бы хотели заниматься?» ответили почти все (90 %), 
причем самыми популярными видами оказались: работа в ДН Д, 
организационно-спортивная и культурно-массовая. Инженер- 
педагог в своей практической работе постоянно сталкивается с 
подобной непоследовательностью со стороны учащихся, но это 
объясняется, главным образом, тем, что нет навыков организа
ции свободного времени, не сформирована потребность в само
образовании, общественной работе. Укрепление инженером- 
педагогом взаимосвязи свободного и учебного времени, веду
щее к их содержательному обогащению, можно осуществлять, 
с одной стороны, путем повышения успеваемости (это стиму
лирует самообразование), а с другой стороны, включением уча
щихся в работу кружков, кабинетов и др., что способствует 
улучшению качества общей и профессиональной подготовки.

Активное вовлечение учащихся в общественную работу, ин
дивидуальный подход к распределению общественных поручений 
должны изменить пассивную установку, привести к осознанию 
необходимости этого вида деятельности.

Досуговые виды деятельности, являясь необходимым и пол
ноправным элементом структуры свободного времени, обога
щают его содержание при условии их оптимального сочетания 
с развивающими занятиями. Предпочтительные досуговые виды
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деятельности не отличаются по городам и представлены весь
ма ограниченным количеством занятий пассивного характера: 
просмотр телепередач, посещение кинотеатров, прогулки и т. п. 
Активные виды досуга: танцы, игры, охота, рыбалка, садовод
ство и др.— составляют лишь около 4 % свободного времени. 
В структуре досуговой деятельности единичными случаями 
(4 ответа) представлены даже элементы антикультуры: пьянст
во, посещение церкви, участие в религиозном празднике. Так
ж е  к отрицательно направленным занятиям можно отнести пас
сивный отдых, пустое времяпрепровождение, которым посвящают 
свой досуг 12 и 18 % учащихся (соответственно в Свердловске 
и Качканаре).

Коллективные досуговые формы не присутствуют, кроме 
танцев, которые можно назвать таковыми с большой натяжкой.

Остановимся подробнее на наиболее распространенных до
суговых видах деятельности, так как для инженера-педагога их 
контроль вызывает наибольшие трудности. Эти виды досуга 
наиболее доступны, не требуют больших усилий, а потому наи
более массовы. Среди ответивших учащихся Свердловска в ин
тересующий нас выходной день 27,7 % смотрело телевизор, 
24,4 % посетило кинотеатр; в Качканаре соответственно 34,4 % 
и 32,2 %; более высокие показатели объясняются ограничен
ностью выбора занятий по сравнению со Свердловском.

Прогулки, в основном по городу, реже — загородные, прием 
и посещение гостей, друзей сопряжены с общением, которое в 
силу специфических возрастных особенностей имеет для уча
щихся СПТУ большое значение. Непосредственное общение не
сет определенную социальную и эмоциональную нагрузку, оно 
как бы «замыкает» человека в сравнительно узкий круг связей 
и направляет, конкретизирует процесс адаптации к определен
ным условиям жизни и взаимодействия с другими людьми. 
В структуре видов деятельности в свободное время удельный 
вес общения составляет более 20 % независимо от типа города. 
Наблюдается стабильный интерес к общению с противополож
ным полом, а в целом общение учащихся стихийно, не носит 
направленный тематический характер.

Исследование жизненных ценностей будущих рабочих по
казало, что «наличие хороших, верных друзей» находится по 
значимости на втором месте, тогда как интересная работа — 
на третьем. Таким образом, организованные коллективные фор
мы объективно и субъективно выступают важным фактором 
развития не только потребности в общении, но и направленно
сти свободного времени. Низкий уровень, скудное содержание 
неформального общения говорят о преобладании досуговых ви
дов, пассивных стихийных занятий в свободное время.

Чтобы досуг способствовал становлению личности будущего 
рабочего, обязательным условием является исключение элемен
тов антикультуры, сокращение пассивных видов и распростра
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нение коллективных форм. Трудно назвать обязательные коню 
ретные занятия, поскольку они отражают индивидуальные осо
бенности, но более перспективными, а инженерно-педагогиче
ская практика подтверждает это, являются синтетические виды, 
которые сочетают досуговые и развивающие функции (игры, 
праздники, фестивали, КВН, общение по интересам и др.).

Итак, инженер-педагог в своей работе сталкивается с тем, 
что структура свободного времени большинства учащихся 
СПТУ отличается несбалансированностью развивающих и досу
говых видов деятельности с явным преобладанием последних, 
количественной ограниченностью и стандартностью занятий, 
«узостью» активных видов и коллективных форм.

Как уже отмечалось, будущие рабочие характеризуются пе
реходным уровнем свободного времени, становление которого 
определяется изменениями в структуре. Реальная и гипотети
ческая структуры свободного времени практически не отли
чаются по набору видов деятельности, но изменения в гипоте
тической структуре заслуживают внимания с точки зрения со
вершенствования свободного времени. В гипотетической струк
туре возрос удельный вес развивающих видов деятельности и 
сократился досуговых.

Структура реальная 
(гипотетическая), %

раз в. виды деят. досуг, виды деят.

Свердловск 32 ,3 (42 ,9 ) 67 ,7 (5 7 ,2 )
Качканар 32 ,9 (36 ,4 ) 66 ,8 (6 3 ,7 )

Этот факт говорит о том, что часть учащихся осознает не
обходимость освоения развивающей деятельности и такая уста
новка должна быть использована в практической работе инже- 
нера-педагога. Гипотетическая структура доказывает, что нали
цо тенденция гармонизации досуговых и развивающих занятий.

Удельный вес развивающих видов деятельности вырос, з 
основном за счет чтения, любительских занятий, технического 
творчества, спорта. В гипотетической структуре более чем в 
1,5 раза возросло количество учащихся СПТУ, которые хотели 
бы посвятить чтению свое свободное время, но затраты времени 
на чтение практически не увеличились. Разница между дейст
вительно читающими (около 30 %) и желающими читать (око
ло 50 %), а также сокращение времени на самообразование го
ворят о том, что такая потребность у большинства не сложи
лась. К тому же формальное посещение библиотеки, невысокое 
качество читаемой литературы, отсутствие интересных форм 
организации читателей негативно сказывается на формирова
нии интереса к чтению.

Гипотетическая структура показывает, что желание зани
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маться спортом имеет 25—30 % обследованных, это в 2—4 раза 
превосходит количество занимающихся. Видимо, это расхожде
ние объясняется отсутствием условий организации физкуль
турно-спортивных занятий.

Организованные, коллективные формы проведения свобод
ного времени важны для развития индивидуальнңх особенно
стей личности, а также для оценки использования свободного 
времени в сравнении с другими индивидами. Организованные 
формы позволяют инженеру-педагогу контролировать, регламен
тировать содержание свободного времени посредством програм
мирования потребляемых ценностей и вида деятельности. Сле
дует подчеркнуть, что развитие коллективных форм среди уча
щихся СПТУ явно недостаточно. Только 7 % юношей и де
вушек посещают праздничные вечера в училищах9. В нашем 
исследовании никто из свердловчан не отметил в гипотетиче
ской структуре коллективные формы спортивных, любительских 
занятий, технического, художественного творчества, хотя инте
рес к этим видам проявляют более половины опрошенных 
(53 %). Среди 56,5 % учащихся Качканара, включивших эти 
виды в свое свободное время, только 14 % хотели бы зани
маться ими в организованной форме.

Гипотетическая структура фиксирует также некоторые из
менения в досуговой деятельности. Несколько сократились за 
траты времени на просмотр телепередач и хождение в гости, 
но возросло количество предпочитающих посещение кинотеат
ров (на 12— 17% ), прогулки (в 1,5—2 раза). Как негативный 
момент следует отметить сохранение даже в гипотетической 
структуре элементов антикультуры (3 человека).

Подводя итоги, можно выделить основные требования со
вершенствования структуры свободного времени учащихся 
СПТУ, которые должен учитывать инженер-педагог в своей 
профессиональной деятельности. Оптимизация структуры сво
бодного времени — досуговых и развивающих видов деятель
ности— предполагает: 1) абсолютный и относительный рост 
развивающих занятий; 2) рост активных досуговых форм; 
3) расширение коллективных форм свободного времени; 4) вклю
чение в структуру свободного времени обязательных элементов 
развивающей деятельности (самообразование, общественная ра
бота, техническое и художественное творчество и др.) и синте
тических видов досуговой деятельности.

Самое трудное в работе инженера-педагога заключается, 
пожалуй, в поиске эффективных способов воздействия на сво
бодное время учащихся. Инженер-педагог сталкивается с ди
леммой: свободное время — сфера наибольшей самодеятель
ности личности, в то же время навыки разумного использования 
невозможно привить, не вовлекая учащихся в обязательные 
виды деятельности, интерес к которым у них отсутствует. 
Выход, видимо, нужно искать в сочетании самоорганизации,
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Т а б л и ц а  2

Распределение свободного времени старшеклассниками 
и учащимися СПТУ, % 10

Формы группового досуга 1 гр. 2 гр. 3 гр.

Положительно направленные 
досуговые занятия: чте
ние, кружки, спортсек- 10 12 17
ц и и .....................................

Положительно направлен
ные развлечения: кино, 
походы, спортивные зре
лища ................................ 27 31 33

Иные формы развлечений: 
магнитофон, гитара, тан
цы ..................................... 30 29 30

Отрицательно направленные 
развлечения: выпивки, 
игра на деньги,, поиски 
«приключений», ничего
неделание .......................... 33 28 15

самостоятельности и непосредственного воздействия со сторо
ны инженера-педагога.

Проиллюстрировать опасность стихийного досуга помогут 
данные социологических исследований трех различных подрост
ковых групп старшеклассников и учащихся СПТУ (табл. 2). 
Объектом исследования были асоциальная группа (правонару
шители), дворовая компания (подростки с отклонениями з 
поведении) и контрольная группа (социально благополучные 
ребята).

Обращает на себя внимание тот факт, что в контрольной 
группе социально благополучных подростков присутствуют те 
же формы досуга, что и у подростков других групп, но лишь с 
количественной разницей. В первых двух группах дефицит по
ложительно направленных организованных занятий в свободное 
время замещается отрицательно направленными действиями. 
Следовательно, свободное время учащихся СПТУ необходимо 
умело организовать и регламентировать. Только самостоятель
ность в сочетании с гибким контролем не будет восприниматься 
ребятами как ущемление свободы и даст положительный эф
фект. Различные формы воздействия на свободное время, такие 
как непосредственное влияние со стороны инженера-педагога 
и самоконтроль, самоорганизация, различаются по субъекту и 
степени влияния на учащихся СПТУ. Рассмотрим их подробнее.

Непосредственное влияние на свободное время будущих ра
бочих оказывает педколлектив, который, как правило, плохо
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контролирует использование учащимися свободного времени, 
хотя имеющаяся база, штат педагогических работников являют
ся реальными условиями для превращения училища в центр 
организованного досуга и, в первую очередь, его коллективных 
форм. Но сегодня в реальной структуре в коллективной форме 
может проходить менее одной трети всех занятий. Индивиду
альное использование свободного времени затрудняет его конт
роль со стороны инженера-педагога и развитие интересов уча
щихся, которые быстрее складываются и ярче проявляются в 
процессе межличностного общения.

Закономерно встает вопрос: почему организованные формы 
свободного времени не пользуются популярностью у учащихся? 
В какой-то мере ответом может служить такая статистика: 
анализ более 2 тысяч планов воспитательной работы СПТУ 
показал, что 60 % мероприятий приходится на вербальные 
формы (собрания, заседания, лекции) п . Такая «заорганизо- 
ванность» и формализм показывают, почему не прививаются 
коллективные формы. Формализм, как известно, это предпоч
тение, отдаваемое форме перед содержанием. Применительно к 
свободному времени он означает погоню за количеством меро
приятий, охватом учащихся при забвении содержания и каче
ства, учета индивидуальных интересов ребят. Причиной фор
мализма в организации свободного времени может являться 
ограничение воспитателем самодеятельности личности, что про
является как «заорганизованность», лишение учащихся ини
циативы, навязывание им ценностей, занятий без учета соци
альной и индивидуальной специфики. Это формирует пассив
ное, нетворческое отношение к коллективным формам прове
дения свободного времени. Учащийся может подчиниться тре
бованиям, но это не будет свободной деятельностью, сопряжен
ной с желанной добровольной ответственностью.

Межличностное общение занимает ведущее место в струк
туре свободного времени, как один «из способов усвоения че
ловеческой жизни» 12. В сфере непосредственного воздействия 
со стороны инженера-педагога лежит практическое решение 
проблемы неформального общения. Заслуживают внимания 
такие конкретные формы как группы по интересам, диспуты, 
клубы и т. д. Неизмеримо велика роль субъекта непосредст
венного воздействия — инженера-педагога, его личный пример, 
моральный и культурный облик.

Вместе с тем существует крайность жесткого, тотального 
характера такого воздействия со стороны воспитателя, которая 
может повлечь за собой иждивенчество, инфантильность, пас
сивно-выжидательную позицию. Избежать этого можно широко 
привлекая самих ребят к организации досуга, распространяя 
формы самоуправления на свободное время.

Будущие рабочие не рассматривают свободное время как 
самоценное и не используют его как пространство развития,

116



что свидетельствует о значительном «сужении» их свободы в 
этих временных рамках. Для них свободное время существует 
как свобода от..., но не как свобода для...

Подтверждает это отсутствие навыков организации и пла
нирования свободного времени. В ходе нашего исследования 
учащимся было предложено спланировать 10 часов свободного 
времени, исходя из своих желаний. Не смогли этого сделать 
более 8 % качканарцев и 20 % свердловчан. Интересно отме
тить, что абсолютное большинство неответивших указало на 
неумение планировать, распределять свое свободное время и 
на то, что никогда этого не делают. Это говорит о том, что сво
бодное время используется стихийно, нерационально. Субъек
тивным выражением осознания ненормальности такого поло
жения может служить степень удовлетворенности использова
нием своего свободного времени. Нельзя утверждать, что не
удовлетворенность автоматически влечет высокую ответствен
ность, но можно рассматривать ее как критическую само
оценку своего свободного времени, как осознание его «непол
ноценности», неразумности и как первый шаг к позитивным 
изменениям. Не удовлетворены проведением своего свободного 
времени лишь 12 и 27 % учащихся, затруднились ответить 14 
и 22 % опрошенных (соответственно в Качканаре и Сверд
ловске).

По нашему мнению, только развитие форм самоуправления 
даст будущим рабочим навыки организации, планирования, си
стемности использования свободного времени и явится ступень
кой становления самоорганизации, самоконтроля. В этом слу
чае личность является одновременно и субъектом и объектом 
воспитания и характеризуется высокой степенью активности и 
избирательности. Самоорганизация не исключает другие фор
мы, дающие индивиду возможность проявить себя, а, наоборот, 
дополняет их. Самоконтроль связан с осознанным, целенаправ
ленным использованием свободного времени для саморазвития, 
с повышением степени свободы и ответственности личности. 
Влияние инженера-педагога при данной форме воздействия 
одновременно и уменьшается, и возрастает. Уменьшается в том 
смысле, что он не является главным субъектом воздействия, 
эту роль берет на себя учащийся; возрастает, поскольку инже
нер-педагог выступает в новом качестве — советчика, настав
ника и примера. Изменение статуса инженера-педагога предъ
являет высокие требования к уровню его профессиональной и 
общей культуры, нравственному развитию, проявлению инди
видуальности.

Совершенствование использования свободного времени бу
дущих рабочих в конечном счете подчинено задаче подготовки 
«не просто рабочих, умеющих хорошо работать, а именно М ас
теров, которые не умеют, не могут работать плохо» 13, рабочих 
нового типа.
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