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ВВЕДЕНИЕ 

Эффективность вузовской подготовки во многом определяется тем, в 
какой мере она открывает возможность для творческого развития студен-
ческой молодежи, для развития ее личностного потенциала как субъекта 
образовательного процесса. Во все времена значение высшей школы как 
социокультурного института проявлялось в ее способности сформировать 
среду интенсивного интеллектуального и гражданского роста молодых 
людей, в возможности дать шанс их разностороннему развитию не только 
в профессиональном, но и в мировоззренческом, социальном, нравствен-
ном отношении. В этой связи продуктивная вузовская подготовка должна 
создавать почву для самореализации личности в образовательной сфере, 
содействовать росту сущностных сил студентов как активных участников 
учебно-профессиональной деятельности и плодотворной социальной жиз-
ни. В условиях современной России система воспитания имеет достаточно 
динамичный характер, включающий как нормы, традиции и обычаи преж-
ней эпохи, так и нормы, соответствующие требованиям сегодняшнего дня. 
Кооперация воспитательной деятельности преподавателей, студентов, ад-
министраторов имеет системный характер. Необходимость системной по-
становки воспитательной работы обусловлена органическим единством 
учебного, научно-исследовательского и производственного процесса под-
готовки специалистов. Взаимосвязь и взаимозависимость учебной, науч-
ной и воспитательной работы определяется целым рядом качеств, устано-
вок и ценностных ориентации личности, определяющих профессиональ-
ную и социальную компетенцию специалиста. 

В современном российском обществе наряду с экономическими, на-
циональными, нравственно-идеологическими проблемами весьма актуаль-
ной является проблема ценностных ориентаций – и в плане исследования 
общества в целом, и при анализе общественного сознания, в частности. 
Поскольку современная молодежь как один из наиболее мобильных слоев 
общества является участником социальных, политических и культурных 
процессов, то особую актуальность приобретают исследования ее ценност-
ных ориентаций, потребностей и жизненных идеалов. Изучение ценност-
ных ориентаций молодежи позволяет выявить степень адаптации к новым 
социальным условиям, зафиксировать ее характерные черты.  

Наибольший интерес для исследования представляет студенческая мо-
лодежь, находящаяся на том этапе формирования личности, когда макро-
социальная среда воспринимается как источник ориентаций и регулятор 
выбора жизненных и профессиональных позиций. В свою очередь, форми-
рующаяся система ценностей молодежи – это индикатор состояния и 
функционирования в обществе самых различных институтов – семьи, об-
разования, политической власти и многих других. Изучение факторов, 
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влияющих на ценностные ориентации студентов, позволяет прогнозировать 
и предупреждать процессы девальвации социально значимых ценностей, оп-
ределяющих жизненные и профессиональные ориентации молодежи. 

Процессы, происходящие в ценностном сознании молодежи, представ-
ляют огромный научный и практический интерес — достоверное знание 
того, каким ценностям следует молодежь, позволяет прогнозировать пер-
спективы развития российского общества. Знание тенденций в изменении 
ценностного сознания молодого поколения открывает на всех уровнях – 
местном, региональном и федеральном возможности для соответствующей 
корректировки молодежной политики. 

Результаты работы дают возможность использовать данный материал в 
последующих научных исследованиях, в практической преподавательской 
деятельности, в методической работе, в просветительской деятельности. 
Результаты исследования представляют значительный интерес для специа-
листов, непосредственно участвующих в образовательном и воспитатель-
ном процессе для повышения эффективности их деятельности, и при фор-
мировании и реализации молодежной политики в целом.  

Специфика исследования обусловила особую роль в методологии сис-
темного подхода. Системный метод предполагает целостное исследование 
сложных систем, состоящих из подсистем и элементов и позволяет изучать 
ценностные ориентации молодежи как сложноорганизованную систему. 

Важным элементом является взаимозависимость системы ценностных 
представлений и среды: система формирует и проявляет свои свойства в 
процессе взаимодействия со средой. Системный подход предполагает 
принцип комплексности в изучении сложных подходов, а так же преемст-
венности и взаимодействия знаний об объекте и системный анализ. 

В данном исследовании мы исходили из того, что методологический 
подход в научном исследовании определяется принципиальной философ-
ской ориентацией исследователя. Методологический подход – это принцип 
научной объективности. Под научной объективностью понимается иссле-
дование предмета максимально беспристрастно вне зависимости от идео-
логических и иных субъективных наслоений. Научная объективность под-
разумевает корректность в оценке научных фактов и явлений. 

Использование сравнительно-исторического метода позволит рассмот-
реть различные исторические ступени развития системы ценностных пред-
ставлений российской молодежи, выявить произошедшие изменения и оп-
ределить тенденции развития. 

Монография подготовлена коллективом авторов: 
Макеева Е.А., канд. исторических наук, доцент – раздел 1 (подразд. 1, 2, 3). 
Жанабергенова Д.Р., студентка гр. ТБ-21 – раздел 2, подразд. 1. 
Литвинова М.А., студентка гр. Стр.-22 – раздел 2, подразд. 2. 
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1. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ В ВУЗЕ 

1.1. Структура реализации государственной  
молодежной политики 

Термин «государственная молодежная политика» рассматривается как 
деятельность, направленная на создание правовых, экономических и орга-
низационных условий и гарантий для самореализации личности молодого 
человека и развития молодежных объединений, движений и инициатив, 
реализуемая в вузе на основе деятельности государства, общественных ор-
ганизаций и органов по работе с молодежью. 

Государственная молодёжная политика – направление деятельности 
Российской Федерации, представляющее собой систему мер нормативно-
правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, 
информационно-аналитического, кадрового и научного характера, реали-
зуемых на основе взаимодействия с институтами гражданского общества и 
гражданами, активного расширения возможностей для эффективной само-
реализации молодежи и повышения уровня ее потенциала в целях дости-
жения устойчивого социально-экономического развития, глобальной кон-
курентоспособности, национальной безопасности страны, а также упроч-
нения ее лидерских позиций на мировой арене. 

Молодежная политика является системным явлением, нормативно 
обоснованным на федеральном, региональном и местном уровнях.  

2 декабря 2014 года Председатель Правительства России Дмитрий 
Медведев утвердил «Основы государственной молодежной политики до 
2025 года» (Распоряжение от 29 ноября 2014 года №2403-р).  

Подписанным распоряжением утверждены Основы государственной 
молодёжной политики на период до 2025 года (далее – Основы). Они раз-
работаны с учётом положений Стратегии государственной национальной 
политики в части реализации задач в сфере гражданского, патриотического 
и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи. 

Основы направлены на создание благоприятных условий для самореа-
лизации молодёжи и эффективных механизмов её поддержки, воспитание 
гражданственности и патриотизма, развитие молодёжных инициатив и 
поддержку талантливой молодёжи, формирование ценностей здорового 
образа жизни и института семьи, воспитание культуры межнационального 
общения и уважения к представителям других народов. 

Федеральный уровень представлен организационными и управленче-
скими документами, выступающими основой реализации государственной 
молодежной политики, определяющими ключевые понятия и приоритет-
ные направления данного процесса и являющимися правовой основой реа-
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лизации государственной молодежной политики на региональном уровне и 
уровне образовательного учреждения.  

2 декабря 2014 года Председатель Правительства России Дмитрий 
Медведев утвердил «Основы государственной молодежной политики до 
2025 года» (Распоряжение от 29 ноября 2014 года №2403-р).  

Подписанным распоряжением утверждены Основы государственной 
молодёжной политики на период до 2025 года (далее – Основы). Они раз-
работаны с учётом положений Стратегии государственной национальной 
политики в части реализации задач в сфере гражданского, патриотического 
и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи. 

Основы направлены на создание благоприятных условий для самореа-
лизации молодёжи и эффективных механизмов её поддержки, воспитание 
гражданственности и патриотизма, развитие молодёжных инициатив и 
поддержку талантливой молодёжи, формирование ценностей здорового 
образа жизни и института семьи, воспитание культуры межнационального 
общения и уважения к представителям других народов. 

Так, ключевыми целями государственной молодежной политики опре-
делены: совершенствование правовых, социально-экономических и орга-
низационных условий для успешной самореализации молодежи, направ-
ленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития РФ, а также 
содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее 
роли в жизни страны. Для их достижения планируется реализовать шесть 
групп задач: формирование системы ценностей с учетом многонациональ-
ной основы государства; развитие просветительской работы с молодежью, 
инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также 
создание условий для самообразования молодежи; формирование ценно-
стей здорового образа жизни, создание условий для физического развития 
молодежи, формирование экологической культуры, повышение уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности молодежи; создание условий 
для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, а 
также внедрение технологии «социального лифта» (как способа изменения 
социального статуса); создание благоприятных условий для молодых се-
мей, направленных на повышение рождаемости, формирование ценностей 
семейной культуры и образа успешной молодой семьи, всестороннюю 
поддержку молодых семей; формирование информационного поля, благо-
приятного для развития молодежи, интенсификация механизмов обратной 
связи между госструктурами, общественными объединениями и молоде-
жью, повышение эффективности использования информационной инфра-
структуры в интересах патриотического и гражданского воспитания моло-
дежи.  

В частности, в ходе реализации концепции государственной молодеж-
ной политики намечено совершенствование законодательства, разработка 
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комплексных программ по реализации молодежной политики, развитие 
механизмов межведомственного взаимодействия и системы государствен-
но-частного партнерства, создание условий для самореализации молодежи, 
стимулирование трудовой и образовательной мобильности молодежи. 
Кроме того, планируется создать консультативные, совещательные и коор-
динационные органы по вопросам государственной молодежной политики. 

Также в приоритетах государственной молодежной политики – разви-
тие комплексной системы социальной защиты и социальной поддержки 
молодежи, включая поддержку детей и молодежи, оставшихся без попече-
ния родителей, а также молодежи, находящейся на профилактическом ле-
чении и в исправительных учреждениях.  

Реализовывать государственную молодежную политику предполагает-
ся за счет средств федерального, региональных и муниципальных бюдже-
тов, а также за счет привлечения средств внебюджетных источников. 

Региональный уровень реализации государственной молодежной поли-
тики, обеспечивает решение задач, связанных со спецификой социально-
экономической деятельности региона, реализации целевых программ по 
поддержке молодых специалистов и развитию молодежных движений. 

На основании Постановления Администрации г. Пензы от 29.09.2014 N 
1131/1 утверждена муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы», 
которая направлена на создание условий и возможностей для успешной 
социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потен-
циала молодежи и его использования в интересах развития города Пензы; 
совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания 
в молодежной среде на основе отечественных нравственных и культурных 
традиций и ценностей, развитие допризывной подготовки молодежи к во-
енной службе, военно-прикладных и военно-технических видов спорта, 
популяризация и пропаганда духовно-нравственных ценностей в молодеж-
ной среде, укрепление института молодой семьи, пропаганда ответствен-
ного родительства; повышение эффективности пропаганды физической 
культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценно-
стей спорта в средствах массовой информации; развитие и поддержка мо-
лодежных общественных организаций и объединений, молодежных бирж 
труда и других форм занятости молодежи, вовлечение молодых людей в 
добровольческую деятельность, в деятельность трудовых объединений, 
студенческих отрядов, формирование механизмов, распространение эф-
фективных моделей и форм неформального образования и участия моло-
дежи в реализации молодежной политики. 

В систему по работе с молодёжью в городе Пензе входят: Комитет по 
физической культуре, спорту и молодёжной политике города Пензы, 
Управление образования города Пензы, Управление культуры города Пен-
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зы, Социальное управление города Пензы, Управление ФСНК по Пензен-
ской области, учреждения высшего, среднего и начального профессио-
нального образования, дополнительного образования детей, муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Молодёжный центр «Юность» города Пензы, 
муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный центр «Орион» го-
рода Пензы, детские и молодёжные общественные организации и объеди-
нения города Пензы, Городской штаб ОМОД, городской Штаб студенче-
ских отрядов, Пензенская городская молодежная общественная организа-
ция «Мобильные отряды студентов», Пензенская региональная обществен-
ная организация «Молодёжный патриотический союз», средства массовой 
информации. 

С 2005 года координация работы в области молодежной политики 
осуществляется Комитетом по физической культуре, спорту и молодёжной 
политики города Пензы. Основные направления деятельности Комитета: 

– реализация молодежной политики в городе Пензе; 
– разработка и реализация целевых программ по развитию физической 

культуры и спорта с учетом социально-экономических, демографических и 
других условий и особенностей; 

– создание условий для гражданского становления, духовно-нравствен-
ного и патриотического воспитания подрастающего поколения; 

– поддержка молодежного предпринимательства; 
решение вопросов занятости и содействия по трудоустройству моло-

дежи и подростков; 
– поддержка талантливой молодежи; 
– взаимодействие с молодежными и детскими общественными объеди-

нениями, поддержка их деятельности; 
– развитие системы клубов и социальных служб для молодежи, систе-

мы детского, молодежного и семейного отдыха; 
– организация отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних и мо-

лодёжи; 
– создание системы информационного обеспечения молодежи и моло-

дежной политики. 
Непосредственное исполнение функций осуществляет структурное 

подразделение Комитета – отдел по молодёжной политике и проводит ра-
боту в следующих направлениях: 

– организация и проведение общегородских массовых мероприятий по 
молодежной политике; 

– организация комплексного решения актуальных социальных проблем 
молодежи в учреждениях. 

В ведомственном подчинении Комитета находятся 2 молодёжных цен-
тра: муниципальное бюджетное учреждение Молодёжный центр «Юность» 
города Пензы и муниципальное бюджетное учреждение Молодёжный 
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центр «Орион» города Пензы, 18 подростковых клубов спортивной на-
правленности, закрепленных за Комитетом постановлением главы админи-
страции города Пензы от 24.11.2006 №1368, с общим числом занимаю-
щихся более 430 человек. 

В целях повышения социальной активности населения, пропаганды 
здорового образа жизни, профилактики подростковой преступности, Ко-
митет по физической культуре, спорту и молодежной политике города 
Пензы проводит мероприятия, направленные на первичную профилактику 
негативных зависимостей и асоциального поведения. Комитет включён в 
реализацию долгосрочных целевых программ по работе с молодёжью про-
филактической направленности: «Профилактика негативных явлений и 
правонарушений среди подростков и молодежи города Пензы на 2011-2014 
годы», «Профилактика правонарушений и взаимодействие с правоохрани-
тельными органами по охране общественного порядка в городе Пензе на 
2010-2013 годы», «Профилактика и предупреждение употребления нарко-
тических средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения в городе Пензе на 
2010-2013 годы». 

В 2009 году, в Год молодёжи России, на федеральном уровне принято 
решение о необходимости создания в каждом регионе Российской Федера-
ции молодёжных центров. В настоящее время в городе Пензе действуют 
два молодёжных центра: Муниципальное бюджетное учреждение «Моло-
дёжный центр «Юность» города Пензы (МБУ «МЦ «Юность» г. Пензы) и 
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный центр «Орион» го-
рода Пензы (МБУ «МЦ «Орион» г. Пензы). 

Основные направления работы МБУ «МЦ «Юность» г. Пензы: 
 координация молодёжных инициатив, развитие муниципальной 

системы мер поощрения способной и талантливой молодёжи, поддержка 
их деятельности в муниципальном образовании, по месту жительства, учё-
бы и т.д.; 

 содействие в трудоустройстве подростков и молодёжи, профориен-
тационная работа, консультативная помощь несовершеннолетним по во-
просам трудового законодательства, взаимодействие с центром занятости 
населения, общественными организациями, создающими рабочие места, в 
т.ч. временные для трудоустройства подростков и молодёжи; 

 организация пропаганды здорового образа жизни среди детей и мо-
лодёжи; 

 сотрудничество с общественными организациями, пропагандирую-
щими успешный семейный опыт; поддержка творчества молодых, в т.ч. 
студенческих семей; 

 проведение работы с общественными гражданско-патриотическими 
объединениями и иными организациями, работающими с детьми и моло-
дёжью по обмену опытом. 
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В рамках правового воспитания и информационно-консультативной 
помощи подросткам и молодёжи на базе МБУ «МЦ «Юность» г. Пензы ра-
ботает молодежная юридическая консультация. 

Основные направления работы МБУ «МЦ «Орион» г. Пензы: 
 организация и проведение общегородских массовых мероприятий 

по молодежной политике: молодежных акций, слетов, лагерей, фестивалей, 
смотров-конкурсов, семинаров, праздников; организация временных работ 
для подростов и молодежи; поддержка молодежных видов досуга; 

 организация комплексного решения актуальных социальных про-
блем молодежи. 

На базе МБУ «МЦ «Орион» г. Пензы создана служба правовой помощи 
подросткам, работает кабинет психологической помощи подросткам и мо-
лодежи, организована работа службы социально-психологического сопро-
вождения подростков и молодёжи СТАРТ, Городской штаб волонтёрских 
отрядов МОСТ. 

Уровень образовательного учреждения позволяет не только решать 
сложные проблемы и задачи реализации государственной молодежной по-
литики в образовательном процессе вуза, но и создавать проекты, разраба-
тывать методики, планы, программы, определяющие стратегию реализации 
государственной молодежной политики в вузе и систему взаимодействия 
образовательного учреждения с предприятиями и организациями региона 
для решения задач развития личности будущих специалистов. 

Исходя из предложенной структуры, можно сделать вывод, что госу-
дарственная молодежная политика является динамично формирующимся 
элементом общей политики государства с единой концептуальной основой, 
создающей условия для личностного и профессионального развития моло-
дежи. 

Анализ нормативных документов на федеральном, региональном уров-
нях и уровне вуза позволил нам определить основные направления реали-
зации государственной молодежной политики в вузе: 

– выявление и поддержка талантливой молодежи; 
– выработка у молодых граждан навыков эффективного поведения на 

рынке труда, положительной трудовой мотивации. 
– подготовка кадрового резерва для региона; 
– разработка и реализация молодежных проектов; 
– развитие молодежной науки; 
– содействие разностороннему и своевременному развитию молодых 

людей, их творческих способностей, навыков самоорганизации, самореа-
лизации личности; 

– воспитание патриотов России, граждан правового, демократического 
государства, способных к социализации в условиях гражданского общества. 
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Проведенный анализ позволил нам определить базовые методологиче-
ские подходы, обеспечивающие теоретические основы реализации госу-
дарственной молодежной политики в вузе: личностно-ориентированный; 
программно-целевой; компетентностный. 

Личностно-ориентированный подход предполагает рассматривать реа-
лизацию государственной молодежной политики в вузе, прежде всего с по-
зиций удовлетворения образовательных, духовных, культурных и жизненных 
потребностей личности молодых людей, реализации их потенциала. 

Личностно-ориентированный подход к реализации государственной 
молодежной политики в вузе предполагает системное вовлечение молодых 
людей в общественные процессы, дифференцируя при этом их по группам 
в зависимости от потребностей и способностей личности, что дает воз-
можность молодежи проявить себя и реализовать свой потенциал макси-
мально эффективно. Сформированные нами направления реализации госу-
дарственной молодежной политики в вузе отражают широкий спектр воз-
можностей по развитию природных особенностей человека (здоровья, по-
требностей, чувств), социальных ролей личности, свойств субъектной 
культуры (гуманности, духовности, творчества). Использование данного 
подхода, на наш взгляд, будет способствовать решению задач по повыше-
нию эффективности подготовки специалистов средствами государственной 
молодежной политики. 

Программно-целевой подход заключается в перспективном видении 
целей и направлении государственной молодежной политики в вузе. 

Конкретной формой реализации программно-целевого подхода высту-
пает разработка комплексной целевой программы совместной деятельно-
сти вуза и общественных организаций по реализации государственной мо-
лодежной политики, обеспечивающая ее согласованную реализацию в об-
разовательном учреждении, а также непрерывное сквозное взаимодействие 
документов на федеральном, региональном уровнях и уровне вуза. 

Компетентностный подход предполагает системное видение реализа-
ции государственной молодежной политики в вузе с точки зрения профес-
сиональной подготовки специалиста, обеспечивает учет современных тен-
денций развития профессионального образования, учет требований к уров-
ню подготовки выпускников со стороны работодателей. 

В исследовании разработаны принципы реализации государственной 
молодежной политики в вузе: 

принцип интеграции и дифференциации – центральный принцип, за-
ключающийся в координации деятельности всех участников, реализующих 
государственную молодежную политику в вузе, наличие согласованной с 
федеральным и региональным уровнем стратегии, объединение усилий ву-
за и социальных партнеров по реализации данного направления с одной 
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стороны и учет возраста, социальной и профессиональной направленности 
молодых граждан с другой; 

принцип динамичности предполагает открытость данной модели для 
оперативного внесения корректив во все ее структурные блоки по мере из-
менений внешних параметров и факторов, влияющих на реализацию госу-
дарственной молодежной политики вузе; 

принцип целостности, обусловлен программно-целевым подходом к 
созданию модели и может проявляться в следующих аспектах: соединение 
теоретического и практического аспектов в процессе создания модели реа-
лизации государственной молодежной политики в вузе; единство рассмот-
рения развития личностных и профессиональных качеств специалиста; 

принцип инвариантности обуславливает универсальность разработан-
ной модели, позволяет использовать ее в различных образовательных уч-
реждениях и на разных уровнях профессионального образования; 

принцип социальной ориентированности предусматривает учет и соче-
тание интересов всех субъектов, участвующих в формировании и реализа-
ции государственной молодежной политики на различных уровнях, ориен-
тацию молодежи на активную социальную деятельность; 

принцип социального партнерства обуславливает привлечение к реали-
зации государственной молодежной политики в вузе общественных орга-
низаций и предприятий на основе взаимных интересов и потребностей, че-
рез разработку и реализацию совместных проектов и программ в рамках 
основных направлений реализации государственной молодежной политики 
в вузе. 

Реализация данной программы невозможна без создания необходимых 
педагогических условий: организационно-управленческих (разработка нор-
мативных документов, регламентирующих деятельность общественных 
организаций в вузе, положений мероприятий, программ деятельности по 
направлениям реализации государственной молодежной политики в вузе), 
профессионально-педагогических (наличие высококвалифицированного 
профессорско-преподавательского состава, включение мероприятий по 
реализации государственной молодежной политики в образовательный 
процесс вуза, развитие социальной активности студентов), научно-
методических (разработка инновационных форм работы с молодежью в ву-
зе, наличие научного обеспечения реализации программ), финансово-
экономических (привлечение социальных партнеров к реализации государ-
ственной молодежной политике в вузе, поиск дополнительных инвестиций, 
участие в грантах по молодежной тематике, разработка и реализация соци-
альных проектов). 

Для эффективной реализации государственной молодежной политики 
были созданы общественные организации, структурные подразделения ву-
за и органы студенческого самоуправления, реализующие соответствую-
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щие проекты в рамках основных направлений: профессионально-образо-
вательного, научно-исследовательского, спортивно-оздоровительного, про-
фессионально-творческого. 

Результатом реализации государственной молодежной политики в вузе 
мы видим повышение эффективности профессиональной подготовки спе-
циалиста, выражающейся в подготовке грамотного компетентного специа-
листа, социализированного к жизнедеятельности в обществе и готового к 
продуктивной профессиональной деятельности.  

Реализация государственной молодежной политики в высшем учебном 
заведении представляет собой комплекс организационно-управленческих, 
психолого-педагогических, социально-воспитательных, научно-исследо-
вательских, спортивно-оздоровительных, профессионально-творческих и 
др. мероприятий, обеспечивающих реализацию экономического, интеллек-
туального и духовного потенциала молодежи в интересах общества и госу-
дарства с учетом потребностей и способностей молодежи. 

Целью молодежной политики нашего вуза является формирование 
профессионально и культурно ориентированной личности будущего спе-
циалиста, обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к 
профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству, соци-
альной активностью, физическим здоровьем, устойчивой профессиональ-
ной направленностью и профессиональной компетентностью.  

 

1.2. Воспитательный потенциал вуза 

История развития общества свидетельствует, что одной из приоритет-
ных ценностей, обеспечивающих его прогресс, является образование. Оно 
имеет практическую значимость во всех сферах жизнедеятельности чело-
века – от усвоения образцов культуры до профессионального использова-
ния различных форм труда. Наличие конкурентоспособной системы обра-
зования – проверенное передовой международной практикой направление 
развития общества. Поэтому важнейшей задачей является создание такой 
системы образования, которая позволит реализовать в интересах всего об-
щества и отдельной личности динамический потенциал знания. Основная 
идея новой парадигмы образования сводится к интеллектуальному и нрав-
ственному развитию личности (человека), что и заложено в качестве ос-
новных целей обучения во многих программах образовательных систем в 
мировой практике: интеллектуальное и нравственное развитие личности, 
формирование самостоятельного критического, творческого мышления, 
умения работать с информацией.  

Эффективность всех звеньев системы образования обществом рассмат-
ривается с позиции предлагаемого образовательными учреждениями раз-
личного уровня комплекса услуг для удовлетворения социальных запросов 
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населения, организаций, общества в целом в образовании. С этой целью и 
объявлена модернизация отечественного образования. 

Специфика современного подхода к организации системы образования 
во многих странах мира обусловлена своеобразием развития информаци-
онного общества, общества высоких технологий. Основными ценностями 
информационного общества, ориентированного на широкое использование 
новейших информационных технологий, становятся знания, квалификация, 
самостоятельность мышления, умение работать с информацией и принять 
аргументированное решение, осведомленность не только в узкой профес-
сиональной области, но и в смежных областях. Умение мыслить самостоя-
тельно, опираясь на знания, опыт, ценится значительно выше, чем просто 
эрудиция, обладание широким спектром знаний без умения применять эти 
знания для решения конкретных проблем. 

Проблема конкурентоспособности становится для специалиста опреде-
ляющим фактором его личного успеха в жизни, способности адаптиро-
ваться к меняющимся ситуациям и одновременно условием развития об-
щества, его конкурентоспособности в мировой экономике. В связи с этим 
чрезвычайно важным становится выбор концепции образования, на основе 
которой предполагается проектирование всей системы образования и обу-
чения.  

В настоящее время все больше педагогов и психологов обращается к 
идеям гуманистической педагогики, необходимости формирования крити-
ческого мышления. Но это означает, что необходимо выстраивать, адек-
ватную этой концепции систему образования. Обучение должно носить 
«проблемный» характер, т.е. учащиеся должны иметь возможность само-
стоятельно «открывать» знание и четко понимать, для чего оно им нужно, 
как им можно воспользоваться для решения разнообразных проблем нашей 
жизни.  

Системный подход к обучению предполагает оценку не только резуль-
тата, но и средств осуществления процесса обучения. Основными крите-
риями качества процесса обучения являются полнота проектируемых эле-
ментов содержания образования и методов обучения, индивидуализация и 
дифференциация обучения, применение разнообразных организационных 
форм, реализация воспитательной функции обучения. В этом смысле перед 
образовательной политикой стоят задачи дальнейшего развития и углубле-
ния теории содержания образования, критериев отбора содержания базово-
го образования и его стандартов, методов и новых организационных форм 
обучения, выявления путей дифференциации обучения.  

Для создания оптимального учебно-воспитательного процесса необхо-
димы определенные условия. Прежде всего, это касается совпадения опыта 
познавательной деятельности, осуществляемой учащимся в учебном заве-
дении, с его реальными жизненными интересами. При этом важно разви-
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вать в учащихся способность искать и находить соответствие учебной дея-
тельности их интересам, особенностям их восприятия действительности, 
умение понимать и принимать другого человека, умение оценивать собст-
венные и чужие действия. Такое обучение предоставляет учащемуся воз-
можность личностного роста, развития, раскрытия его потенциальных воз-
можностей и способностей, его индивидуальности. Задача преподавателя – 
создать условия для реализации этих возможностей. 

Педагоги давно установили, что основной акцент в преподавании как 
одном из основных смыслообразующих компонентов процесса обучения 
должен делаться не на усвоение учащимися излагаемой информации и ме-
ханическое запоминание ими учебного материала, а на развитие мышления 
учащихся. Необходимо также обучать рассматривать изучаемую сферу 
аналитически, что предполагает разложение, расчленение, исследование 
начал, элементарных принципов, в силу которых рассуждение принимает 
доказательный характер. Формирование критического мышления студен-
тов в процессе обучения приобретает особенно большое значение не толь-
ко в связи с новыми задачами, поставленными перед учебными заведения-
ми в современных условиях. В личностно-ориентированной педагогике 
способы формирования критического мышления должны соответствовать 
развитию современного общества и усилению внимания к внутреннему 
миру личности. Критичность воспитывается не только в отношении к по-
ведению человека, к самим знаниям, но и по отношению к способам их ус-
воения и добывания. Не навязывать учащимся единственный путь решения 
проблемы, а учить их активному, альтернативному, более рациональному 
выбору приемов и способов решения задачи, стимулировать выдвижение 
новых идей, которые разрушают привычные стереотипы и общепринятые 
взгляды, – вот цель обучения критическому мышлению. 

Одним из средств формирования критичности мышления выступает 
дискуссия. Дискуссия считается эффективным способом убеждения, так 
как ее участники сами приходят к тому или иному выводу. В дискуссии 
мнения сопоставляются и высказываются с целью поиска и выявления ис-
тины, что демократично и способствует на начальном этапе активизации и 
развитию творческих аналитических способностей учащихся. При подго-
товке учебных материалов, рассчитанных на дискуссию, преподавателю 
целесообразно ориентироваться на уровень подготовки группы, а также 
отдельных учащихся. Важной целью организации и проведения дискуссии 
является развитие коммуникативных умений учащихся. Групповое обсуж-
дение и решение проблем, отстаивание собственной точки зрения при мно-
гообразии мнений формирует устойчивость критического мышления.  

Игры вообще и ролевые игры в частности представляют собой мощное 
образовательное средство. Ролевые и деловые игры позволяют через дра-
матизацию, сюжет проиграть возможные способы решения проблем выхо-
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да из возникших проблемных ситуаций. В ролевой и деловой игре про-
блемной направленности непременным условием является опора на зна-
ния, имеющиеся факты, опыт в данной предметной области и смежных об-
ластях. Участники игры не могут опираться только на собственную интуи-
цию и воображение, они должны продемонстрировать свою эрудицию в 
данном вопросе и соответственно строить деятельность своего персонажа. 
В деятельности они должны продемонстрировать знание контекста про-
блемы. Ролевые и деловые игры проблемной направленности носят весьма 
продуктивный характер, что выражается в имитации, моделировании соци-
ально значимых отношений между участниками игры, в умении применять 
знания, творчество, практические умения в различных областях в модели-
руемых ситуациях. Это действенное средство для развития критического и 
творческого мышления. 

Метод проектов в современной его трактовке всегда предполагает на-
личие проблемы, субъективно либо социально, профессионально значимой 
для ученика. Для интеллектуального развития человека недостаточно вы-
полнять разнообразные действия, даже весьма интересные для него. Важ-
но, чтобы при этом выполняемая деятельность стимулировалась работой 
мысли, для чего и необходима проблема, затруднение. Особое внимание 
следует обратить на социально и профессионально значимые проблемы. 
Кроме того, метод проектов всегда прагматичен по своей сути. Он предпо-
лагает не просто рассмотрение и исследование обозначенной проблемы, не 
просто поиск путей ее решения, но и практическую реализацию получен-
ных результатов в том или ином продукте деятельности. Ученик должен 
осознать, где и как он может применить полученные знания для решения 
значимой для него проблемы, и аргументировать свое решение. Он должен 
изучить разные точки зрения, разные подходы к решению проблемы, т.е. 
целенаправленно работать с информацией. Вместе с тем в процессе прак-
тической и теоретической деятельности, в процессе самостоятельных на-
блюдений, экспериментальной, лабораторной работы он приобретает соб-
ственное знание, «конструирует» его. Это знание становится его знанием, а 
не абстрактной научной мыслью. В работе над проектами используются 
разные методы самостоятельной познавательной деятельности учащихся.  

Современные тенденции развития системы образования в мировой и 
отечественной практике связаны с гуманистической педагогикой и психо-
логией. Личностно ориентированный подход предусматривает учет лично-
стного смысла учащегося в познавательной деятельности, т. е. мотивацию. 
Личностный смысл формируется в процессе конкретной деятельности 
учащегося, которая должна быть соответствующим образом организована. 
У нас уже накоплен значительный опыт использования проектных методов 
в различных областях знания, на основании которого можно достаточно 
уверенно говорить о том, что когда представленная проблемная ситуация 
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затрагивает интересы учащегося не только своим прагматическим характе-
ром, но подчас творческим или интеллектуальным, тогда и появляется 
личностный смысл. И это касается не только «интеллектуалов», т. е. про-
двинутых учащихся, а практически всех, ибо трудно остаться в стороне от 
обсуждения социально значимой проблемы. Речь должна идти не о форми-
ровании, «выращивании личности», а о создании условий для наиболее 
полного раскрытия потенциала каждого человека. Другими словами, лич-
ностно ориентированная парадигма образования предусматривает создание 
условий (включая деятельность преподавателя) для самореализации, само-
актуализации учащихся.  

Одной из приоритетных задач нашего времени является ликвидация 
культуры насилия и формирование культуры мира. В связи с этим как ни-
когда важна роль поликультурного образования, которое способствует 
распространению межкультурной коммуникации и компетентности в под-
держку мира, прав и основных свобод человека, демократии, справедливо-
сти. Приобретение межкультурной компетенции, которая представляет со-
бой функциональные умения понимать взгляды и мнения представителей 
другой культуры, корректировать свое поведение, преодолевать конфлик-
ты в процессе коммуникации, признавать право на существование различ-
ных ценностей, норм поведения становится насущной потребностью для 
современного общества. Реформирование системы образования, радикаль-
ные изменения, происходящие в российском обществе и связанные с гума-
низацией и демократизацией образования, а также с интеграцией России в 
мировое образовательное пространство, требуют поиска новых педагоги-
ческих условий и средств. В условиях усиления процессов национально-
культурного самоопределения народов Российской Федерации особую 
важность приобретает обучение и воспитание подрастающих поколений в 
духе мира и этнической толерантности. В процессе поликультурного обра-
зования осуществляется приобщение ребенка к родной культуре, а от нее – к 
российской и мировой. Современная российская система образования долж-
на создать такие условия, благодаря которым учащиеся осознают свою уни-
кальность, выработают представление об определенной социальной группе, 
об общих корнях, об особенностях культуры, языка, быта, норм поведения 
народов, а также полнее раскроют свои задатки и дарования.  

Структура межкультурной компетенции отражает характер образова-
тельной компетенции и представляет собой сложное личностное образова-
ние, включающее знания о родной и иной культуре, умения и навыки 
практического применения своих знаний, а также совокупность качеств 
личности, способствующих реализации этих знаний, умений и навыков, и, 
наконец, практический опыт их использования в ходе взаимодействия с 
представителями иной культуры.  



 18

Необходимость формирования межкультурной компетенции обуслов-
лена развитием современного информационного общества, что, в числе 
прочего, включает глобализацию социальных и экономических отноше-
ний, а, следовательно, расширение контактов между культурами. При этом 
возникает проблема взаимопонимания между представителями различных 
культур, что выражается в обострении глобальных проблем человечества. 
В системе образования это находит выражение в пренебрежительном от-
ношении к иным культурам, к чувству превосходства родной культуры. 
Большинство учащихся не обладают такими качествами, как толерант-
ность, эмпатия, стремление познавать иностранную культуру, критическое 
отношение к явлениям родной и изучаемой культуры. Воспитание данных 
качеств является главной задачей формирования межкультурной компе-
тенции учащихся.  

Человек, вступая в межкультурную коммуникацию, одновременно ре-
шает две важнейшие проблемы – стремится сохранить свою культурную 
идентичность и включиться в другую культуру. Обучение межкультурной 
компетенции должно начинаться с направленного самоанализа. На началь-
ной стадии должна быть воспитана готовность признать различия между 
людьми, которая позднее должна развиться в способность к межкультур-
ному пониманию и диалогу. Для этого обучающиеся должны уметь вос-
принимать мультикультурную совместимость как само собой разумеющее-
ся условие жизни. Представления о мире всегда относительны, разнооб-
разны и зависят от того, в какой культуре человек родился и воспитывался. 
Чтобы понять, почему представитель другой культуры ведет себя именно 
так в определенном социокультурном контексте, следует разобраться, как 
он воспринимает этот мир, увидеть ситуацию своими глазами, представить 
себе, как работает его восприятие. В процессе интерпретации поведения 
носителя чужой культуры многое объясняется стереотипными представле-
ниями каждой из сторон. Высказываются опасения, что межкультурный 
диалог неизбежно ведет к противопоставлению «они» и «мы», к столкно-
вению самосознаний, к осознанию непохожести «своего» по отношению к 
«чужому», на основе которых возникают различные, мешающие межкуль-
турному диалогу предрассудки и стереотипы.  

Особо следует подчеркнуть, что, анализируя «чужую» культуру с це-
лью вычленить основные социолингвистические ценности, нужно прини-
мать во внимание тот факт, что мы знакомимся с ценностями другого на-
рода, которые могли сформироваться под влиянием незнакомых нам тра-
диций. Значит, должно учитываться различие внутренней и внешней точек 
зрения. Одно дело, если структура моральных норм дается «изнутри», и 
совсем другое – если с позиций другой культуры. В первом случае «свое», 
как правило, оценивается положительно, во втором – картину нередко ис-
кажают обыденные, подчас субъективные представления о «характерных» 



 19

чертах чужого народа. Посторонний наблюдает чужое поведение нерас-
члененно, без предварительно заданного деления на значимое и незначи-
мое, выделяя не то, что наиболее важно с позиции носителя традиции, а то, 
что более всего отличается от привычных ему форм поведения. Для носи-
теля же традиции изначальны и наиболее важны «внутренние регуляторы» 
поведения: система ценностей, религиозные, нравственные, психологиче-
ские и иные установки. Внутренняя точка зрения позволяет выявить этиче-
ские, нравственные, религиозные, социальные и иные основы этикета, од-
нако она чревата и определенной односторонностью: как человек, так и 
народ в целом склонны идеализировать свой образ; «грамматика» этикета 
при этом подменяет жизненную реальность. 

Таким образом, анализ социокультурного контекста можно предста-
вить в форме сравнительно-сопоставительного изучения составляющих его 
культурных фактов. Именно в культурном факте заложена информация о 
специфике речеповеденческих стратегий представителей изучаемой куль-
туры. Значит, адекватность восприятия информации в межкультурной 
коммуникации может быть обеспечена лишь посредством познания систе-
мы культурных фактов – ценностных ориентиров, принятых в родной и 
«чужой» культурах. 

Маркеры своего и чужого не являются раз и навсегда установленными, 
они проявляют территориальную, индивидуальную и историческую неод-
нородность. Баланс негативных и позитивных коннотаций в мифологемах-
этнонимах меняется также и в зависимости от исторической эпохи, исто-
рических и интертекстуальных событий. Различия в понимании маркеров 
«своего» и «чужого» зависят также от социальной функции и предыстории 
конкретного индивида. Например, межкультурные посредники более толе-
рантны в отношении негативных коннотаций, зачастую вовсе их отрицают, 
у них вырабатывается осознанный метакоммуникативный взгляд. Таким 
образом, этнолингвистическую компетенцию можно воспитывать.  

Аксиологическая дифференцировка («опасно» – «безопасно», «полез-
но» – «вредно», «свое» – «чужое» и т.п.) лежит в основе человеческой 
жизнедеятельности, поэтому и в межкультурной коммуникации мы стал-
киваемся, в первую очередь, с оценочными стереотипами, пресуппозиция-
ми, которые оказывают существенное влияние на начало, осуществление и 
последствия коммуникации. «А какой язык самый красивый?», «Какой 
язык самый легкий?» и т.п. – такие вопросы часто задают «наивные ком-
муниканты» вне зависимости от возраста и образования. Такая «книга ре-
кордов», в определенном смысле, является прототипом современной мас-
совой культуры, стремящейся везде и всюду ставить оценки. Впрочем, 
склонность к различению предметов окружающего мира (а, фактически, 
своих впечатлений о нем) – основное свойство человека, помогающее ему 
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преодолеть страх перед континуальностью вселенной, ведь «ничто так не 
ободряет, как классификация».  

Стереотип, как правило, аксиологически и эмоционально маркирован. 
Внешняя, «чужая» социальная группа часто оценивается как нижестоящая. 
В то же время, этноцентризм, как тенденция «оценивать мир с помощью 
собственных культурных фильтров» сам по себе ни плох, ни хорош, это 
«нормальное следствие социализации и приобщения к культуре». Можно, 
таким образом, вести речь о гибком, либо негибком этноцентризме.  

Мифы о чужих народах (мифология семиотической границы) соотно-
сятся со степенью сформированности толерантного сознания в данном со-
циуме и с поведенческими стереотипами отдельного носителя культуры. 

Употребление этнонима вызывает в сознании пользователя языка свер-
нутые в единый образ воспоминания о предшествующих контекстах его 
употребления, оценки соответствующих этнических групп, эмоциональное 
отношение к ним и т.п. То есть, этноним в межкультурном дискурсе скры-
вает за собой миф как свернутое руководство к действию.  

Помимо того, этномифологема приписывает возможному собеседнику 
классификационные признаки еще до вступления в коммуникацию, и по-
следствия этой антиципации прослеживаются на протяжении всего комму-
никативного акта или события, на протяжении всей истории межкультур-
ных контактов. Предвосхищение и предписывание определенного отноше-
ния к возможному коммуниканту можно считать эффектом опережающей 
интертекстуальности. В определенном смысле, совокупные индивиды 
(нации) также состоят в коммуникативных отношениях в рамках постоян-
но текущего процесса межкультурной коммуникации, взаимное определе-
ние ролей в которой управляется этнонимами и вызываемыми ими стерео-
типами.  

От принципа аксиологического подхода мы органично подходим к 
принципу межкультурной толерантности, поскольку с точки зрения соци-
альной педагогики центральным вопросом общей системы воспитания в 
многонациональном обществе является воспитание личности человека – 
носителя таких качеств, которые были бы ориентированы на конструктив-
ное взаимодействие с другими людьми. И таким интегративным качеством 
может быть названа толерантность личности, которую мы рассматриваем 
как психоэмоциональную устойчивость личности и ее терпимое отношение 
к другим в различных планах: личностном, этническом (национальном), 
культурном и т.д. Более того, толерантность не только необходимое лич-
ностное качество, но и принцип взаимоотношений в обществе, состоящем 
из неоднородных составляющих. 

Проблема толерантного сознания и толерантности очень часто касается 
проблемы взаимоотношения представителей разных культур. Поэтому 
особую роль здесь приобретает фактор межкультурного понимания во всей 
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глубине его содержания и одновременно в тех аспектах, которые свойст-
венны представителям разных этносов. 

Межкультурное понимание как элемент межкультурного взаимодейст-
вия полагает разные уровни его проявления, например, на уровне понима-
ния одним народом культуры другого, т.е. на уровне общества, когда исто-
рически сложившиеся отношения позволяют контактировать и на основе 
культурной близости или понимания. Однако, несмотря на то, что куль-
турное понимание предполагает культурную группу или общество, оно все 
же основывается на межиндивидуальном понимании. Поэтому воспитание 
толерантности в контексте формирования межкультурной компетенции 
предполагает не только решение различных этнокультурных и этнополи-
тических проблем, но, главным образом, взаимопонимание между людьми 
разных национальностей, чем как раз успешно и занимается сфера образо-
вания. 

Большое значение в проектировании содержания толерантной состав-
ляющей в формировании межкультурной компетенции в последнее время 
приобретают факторы культуры и языка изучаемой страны. Методика по 
развитию толерантного сознания учащегося заключает в себя три взаимо-
связанных уровня: вербально-семантический (владение лексико-граммати-
ческим материалом), лингвокогнитивный (общий кругозор индивида), мо-
тивационный (система целей, мотивов и установок, отражающих деятель-
ностно-коммуникативные потребности личности). 

Мотив, как известно, является основной движущей силой любой дея-
тельности, в том числе и общения. Поэтому мотивация учащихся выделя-
ется как необходимая предпосылка общения на втором (чужом) языке и ус-
ловие успешного овладения им. Коммуникативная способность обучаемых 
развивается через их вовлечение в решение широкого круга значимых, реа-
листичных, имеющих смысл учебных задач на толерантной основе. 

Как было отмечено, восприятие и понимание других людей формиру-
ется через влияние культурной среды. Культурная и социальная среда, в 
которой происходит становление и жизнедеятельность индивида, играет 
значительную роль в способе восприятия и понимания им окружающей 
действительности. Влияние культурной детерминанты можно видеть осо-
бенно отчетливо в процессе общения людей, принадлежащих к разным 
культурам. 

В формировании толерантного или интолерантного отношения к дру-
гому человеку играют роль различные факторы (первое впечатление, при-
влекательность, отношение к собеседнику и т.д.), однако значение их в той 
или иной конкретной ситуации различна. По этой причине восприятие че-
ловеком и окружающего мира, и других людей носит избирательный ха-
рактер. Вот почему важнейшим фактором, управляющим этим процессом, 
является степень значимости объекта для воспринимающего. 
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Главное, что необходимо понять, это то, что толерантность является не 
только нормой гуманных человеческих отношений и существенным мо-
ментом их установления, но и постоянно реально действующей органи-
зующей силой в развитии как общества в целом, так и личностного станов-
ления каждого человека, в частности. 

Сегодня среди педагогических технологий, целенаправленно ориенти-
рованных на развитие толерантности личности как ценностной ориентации 
и уникального качества можно выделить такие, которые отличаются лич-
ностной ориентированностью, имеют диалогическое основание, предпола-
гают рефлексивный компонент, по содержанию эмоционально насыщены и 
созидающие имитационное пространство. 

Таким образом, межкультурный диалог в разных формах и на разном 
уровне надо рассматривать как важнейшее условие и средство воспитания 
толерантного сознания и поведения, которое можно назвать основой меж-
культурной компетенции. Потому что воспитание в духе толерантности, 
терпимости и доверия, и отношение к ним как к важнейшим жизненным 
ценностям во многом может определить дальнейшую жизненную ориента-
цию учащихся, их выбор в качестве приоритетного пути мирное межкуль-
турное сосуществование, а не разного рода конфликты. 

Процесс формирования культурной идентичности невозможен, как мы 
выяснили, без культурной толерантности личности, без умения оценивать 
себя с точки зрения другого человека; и именно толерантное сознание дает 
возможность личности переходить на продуктивное диалогическое взаи-
модействие с другими культурами. Вот почему так важен в развитии меж-
культурной компетенции принцип диалога культур. 

Сегодня в педагогической теории сложилось такое направление, как 
педагогическая аксиология, согласно которой современная система обра-
зования, воспроизводящая культуру, должна формировать в подрастающем 
человеке "культурную способность" определять границу значимого и не-
значимого. Современная система образования должна ориентироваться на 
формирование "человека культуры", способного работать со знаниями, с 
разными типами мышления, с идеалами разных культур. 

Идентификация индивидов со своей культурой, в конечном счете, 
должна обеспечиваться на определенном этапе образованием, в котором 
также должно быть место и другим культурам. Принципы ценностного 
сознания демонстрируют уважение не только к историко-культурному 
достоянию своего народа, но и народов мира, поэтому важно в новой пара-
дигме образования (ориентация на формирование человека на пересечении 
множества культур) определить место и роль взаимосвязи, взаимопроник-
новения, диалога культур. Действительно, культура по своей природе во-
обще, а современная культура обнаруживает это наиболее ярко, несет в се-
бе энергетику в силу диалога, благодаря которому актуализируются любые 
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смыслы культуры, а вместе с ними формируется и сама личность. Диало-
гичность современной культуры обнаруживает себя и в развитии «куль-
турного туризма», и во внимании к историческим памятникам и, конечно, 
в желании изучать другие языки и иную культуру, поскольку в культуре, 
как в зеркале, человек видит и узнает себя. 

Диалог культур и сотрудничество сегодня становятся условием и га-
рантией дальнейшего развития и прогресса человечества. Диалог, основы-
вающийся на равноправии культур, позволяет сохранить многообразие и 
самобытность культур посредством взаимного восприятия и обмена цен-
ностями этих культур. Когда в лице представителей разных народов со-
прикасаются, пересекаются две культуры в той или иной области, то обмен 
информацией идет и по другим сферам, а это возможно только при нали-
чии у собеседников межкультурной компетенции. Более того, ценность 
диалога культур заключается и в том, что каждая культура имеет уникаль-
ную возможность увидеть себя "глазами" другой культуры. 

Именно диалог культур (понятие которых вообще невозможно без идеи 
диалога, ибо он является условием развития любой культуры), основанный 
на равноправии, взаимном уважении, принятии, сопереживании является 
наиболее конструктивным (а по сути, гуманным) способом взаимодействия 
представителей разных народов и социальных систем. 

Одной из центральных проблем диалога является взаимное согласова-
ние собеседниками своих свобод, когда никто не может ничего навязывать 
другому, но имеет право обратиться к нему и быть услышанным. Этот 
принцип чрезвычайно важен и в собственно учебно-воспитательном про-
цессе. Системе образования отводится особая роль в овладении межкуль-
турным диалогом. Современное образование призвано способствовать 
ментальной совместимости людей, уважению, принятию и пониманию 
различных культур, являющихся условиями движения человечества к ду-
ховной интеграции. 

Ценностные установки в дополнение к образу жизни человека форми-
руют его картину мира комплекс отчасти рациональных (основанных на 
достоверном знании), но в значительной мере и интуитивных (ментальных, 
образных, эмоциональных и т.п.) представлений и ощущений о сущности 
жизни, о закономерностях и нормах этого бытия, ценностной иерархии его 
составляющих. Как известно базовая структура человеческой личности 
обычно складывается к моменту достижения индивидом зрелости и отно-
сительно мало меняется в дальнейшем. Это не означает, что никаких изме-
нений не бывает в зрелые годы. Анализ показывает, что процесс развития 
человека никогда полностью не останавливается. Однако вероятность глу-
бокой личностной перемены резко снижается после достижения зрелости. 
Таким образом изменить ценностные ориентиры взрослого человека слож-
нее. Фундаментальные перемены ценностей, отражающие перемены во 
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внешней среде, осуществляются постепенно, по мере того, как на смену 
старшему поколению приходит молодое. Поэтому обществу не может быть 
безразлично, какая система ценностей формируется в сознании современ-
ных молодых людей.  

В современных гуманитарных науках активно исследуется гипотеза о 
том, что системы убеждений на массовом уровне изменяются таким обра-
зом, что характер этих изменений имеет значительные экономические и 
социальные последствия. Связь между ценностями, экономикой и полити-
кой является взаимной. Нравственность, общественное сознание, которое 
отражает сложившуюся в обществе шкалу ценностей, определяют бытие в 
не меньшей степени, чем экономика и политика. 

Все это привело к тому, что проблема ценностей стала одной из самых 
дискуссионных в современных гуманитарных науках.  

Каждой культуре свойственна своя шкала ценностей – результат усло-
вий ее жизни и истории. Ценности выступают как сила, определяющая 
особенности сознания, мировоззрения и поведения любого субъекта – будь 
то отдельный человек, нация, этнос, государство. На основе ценностей, кото-
рые они принимают или исповедуют, люди строят свои отношения, опреде-
ляют цели своей деятельности, занимают политические позиции.  

Источник возникновения ценностей – социальный опыт. Настоящим 
субъектом ценностного сознания является не отдельный человек в качестве 
самодостаточной данности, а общество в его конкретных формах проявле-
ния (род, племя, группа, класс, нация и т.п.) Ни ценности индивида, ни 
ценности общества в целом не могут измениться мгновенно. Фундамен-
тальная перемена ценностей осуществляется постепенно. Критерием отде-
ления ценного от неценного в качестве генеральной тенденции всегда вы-
ступает общественный интерес. Ценности, как это не покажется парадок-
сальным, оказываются надличностными, трансцендентными. Мера, сте-
пень трансценденции, способность в качестве своих жизненных ориенти-
ров иметь не узкий круг «своих», «ближних», а и «общечеловеческих» 
ценностей – единственный путь сближения культур, путь к достижению 
диалога между ними. Ценности на этой высшей ступени своего развития 
утрачивают границы, замкнутость. Они выступают в роли культурных 
универсалий, абсолютного образца, на основе которого вырастает весь мир 
культурного многообразия. 

Каждое общество для успешного развития должно стремиться форми-
ровать подрастающие поколения сообразно культуре народа и его мента-
литету. Пренебрежительное отношение к социальному наследию будет 
приводить к нарушениям в развитии общества. 

Менталитет – это сформировавшийся на базе социального и духовного 
опыта предыдущих поколений устойчивый комплекс основополагающих 
представлений и проявлений субъектов социума, ориентирующий и во 
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многом детерминирующий общественное и индивидуальное сознание и 
поведение. Менталитет представляет собой систему элементов духовной 
жизни индивида или социальной группы, включает способ мышления, ми-
ровоззренческие установки, предрасположенность к восприятию, умона-
строениям. Этот комплекс предопределяет стереотипы поведения, дея-
тельности, образ жизни общности, индивидов. Природа менталитета – дву-
единая, включающая и духовно-психологический, и социальный компо-
ненты. Такая трактовка понятия «менталитет» позволяет выделить наибо-
лее существенные аспекты структуры менталитета: духовное бытие, обще-
ственное и индивидуальное сознание, традиции, материальную и духов-
ную культуру, идентичность, архетип. 

Социальная роль менталитета распространяется на макро и микросреду 
и создает конкретную направленность жизнедеятельности. Это процесс 
создания условий для творческого приспособления личности к социальной 
среде и в то же время – средство формирования сущностных сил социума. 
Таким образом, можно отметить, что менталитет является критериальной 
основой личностного самосознания, выступает как явление, в основе кото-
рого лежит сознание, отражает потенциальную предрасположенность к 
тому или иному мировосприятию или мировоззрению, характеризует по-
ступки, поведение людей в обществе. Человек, прежде всего, существо 
сознательное. Наличие сознательного в менталитете позволяет определить 
его как действующее, активное начало: это некий стимулятор, определяю-
щий поведение человека, его отношение к окружающему миру, но и подра-
зумевающий деятельное восприятие человеком собственного места и роли 
в окружающем мире, обществе. Анализ подтверждает, что в рамках каждой 
культуры складывается и закрепляется национальная система социального 
опыта, напрямую связанная с доминирующими в обществе материальными 
и духовными ценностями, которые во многом влияют на выбор перспектив 
развития личности и социума. Исходя из этого, мы можем вести речь о 
разных образах жизни, типах и характерах мышления представителей раз-
ных народов. Это показывают современные исследования, отмечающие, 
что даже близкие по языку народы иногда отличаются друг от друга типом 
мышления. На их основе делается вывод о том, что характер мышления за-
висит от культурных традиций, а значит, и менталитета. 

Российское общество в современный период переживает сложный, но 
весьма ответственный для будущего развития процесс идеологического 
оформления мировоззренческих концепций, долженствующих определить 
в самое ближайшее время направление и стратегию реформирования, обо-
значить конкретные цели и задачи социального обустройства. Менталитет 
охватывает все сферы существования народа и государства. Он своим ре-
гулирующим воздействием обеспечивает стабильность в обществе, его ус-
тойчивость. В силу объективных причин менталитет взаимодействует с 
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обществом. В этом взаимодействии ведущая роль, несомненно, принадле-
жит социуму, который детерминирует содержание менталитета, оказывает 
воздействие на его развитие. Поэтому менталитет соответствует опреде-
ленному уровню духовного, экономического, культурного, политического 
развития данного общества и изменяется вместе с ним. В то же время мен-
талитет вбирает в себя все социально ценное, связанное с обычаями, гос-
подствующими в обществе, моралью, религией, и одновременно впитывает 
достижения мировой культуры и цивилизации. В результате менталитет 
приобретает значительную самостоятельность по отношению к обществу и 
получает возможность активно воздействовать на него. С помощью мента-
литета в обществе обеспечивается идентификация. Словом, менталитет 
служит своеобразной скрепой, удерживающей общество от саморазруше-
ния. Он несет в социальную сферу информацию, необходимую для разви-
тия сознания, мышления человека. Вместе с тем, играя главенствующую 
роль в процессах модернизации, менталитет вытесняет из общества чуж-
дые ему отношения и привычки. Тем самым он выполняет важную функ-
цию объединения людей. 

Копирование социальных моделей экономически развитых стран не 
привело к ожидаемым результатам, поскольку не нашло соответствующего 
отклика в народном менталитете, причем во всех слоях общества. Совер-
шенно очевидно, что относительно недавно вошедшее в научный обиход 
понятие ментальности характеризует глубинные черты этносов, вырабаты-
ваемые в них столетиями исторического развития и лежащие больше в об-
ласти психолого-духовной, определяющей материальные формы сущест-
вования различных обществ. И наряду с общечеловеческими ценностями, 
свойственными всем народам, существуют ценности этнонациональные, во 
многом определяющие образ жизни их обладателей. В процессе социали-
зации каждый индивидуум этноса впитывает идеи своих предков, и не 
учитывать их при формировании стратегии развития общества, значит до-
пускать преступную небрежность, которая может иметь самые печальные 
и непредсказуемые последствия. Поэтому, прежде чем приступить к даль-
нейшим преобразованиям, российским реформаторам следует выяснить, 
что гармонирует с экономическими, политическими, духовно-
нравственными, бытийно-материальными идеалами нашего народа? Рос-
сийская научная мысль имеет богатейший опыт в области социального 
конструирования, опирающийся на сущностные этнонациональные тради-
ции, и в связи с этим скрупулезный анализ отечественных социальных тео-
рий и дальнейшее синтезирование основанной на них современной идеоло-
гии приобретает основополагающее значение в экономической, политиче-
ской, культурной жизни страны.  

Коллизии духовного и культурного развития современного общества, 
сложности в процессах гармонизации национальных отношений и по-
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строения гражданского общества высветили масштабы одной из насущ-
нейших задач современного социума – формирования общей ценностной 
парадигмы XXI века. Современный этап развития нашего общества на-
стоятельно требует новых подходов к анализу путей общественного про-
гресса, обретению новых знаний, изучению причин изменения самой кар-
тины социальной жизни, её интерпретации и проектирования. Речь идет о 
насущной необходимости создания и упрочения социально-духовных ос-
нов нашего общества. Остроту этой проблемы признают и ощущают все 
слои нашего общества. Она обусловлена наличием типичных для совре-
менной действительности противоречий, которые на методологическом 
уровне проявляются в разрыве между необходимостью для новых поколе-
ний социализировать себя в жизнедеятельности и историческом движении 
адекватным эпохе менталитетом и неспособностью системы социализации 
создать условия для достижения этого. А на уровне содержательном – ме-
жду социальной традицией, формирующей менталитет, способствующей 
развитию и формированию личности в рамках собственного специфиче-
ского социокультурного типа, и содержанием современных реалий, новых 
форм общения и коммуникации. 

Менталитет является способом закрепления и передачи наиболее зна-
чимых элементов социального опыта. Этот опыт, включая системные связи 
между признаками внутри него, образует код культуры, который фиксиру-
ется в знаках, символах соответствующей культуры, выражается в языке и 
характеризуется определенной стабильностью, образуя коммуникативные 
стереотипы. Внутри опыта выделяются «культурные аксиомы» или ценно-
стные установки, признающиеся естественными и единственно правиль-
ными. Менталитет обусловливает предрасположенность личности и обще-
ства и выступает основой их образа жизни. В зависимости от менталитета 
находится образ чувствования и восприятия мира, система мышления, все-
возможные предпочтения, ценности. Пренебрежительное отношение к со-
циальному опыту, наследию, приводит к нарушению преемственности в 
развитии общества и культуры, к потере ценных достижений человечества. 
Таким образом, менталитет выражает общезначимое содержание социо-
культурного опыта и обеспечивает механизм его воспроизведения и изме-
нения в эволюции общества. 

Ценности выступают в обществе в роли своеобразной психологической 
защиты, обеспечивающей определенный уровень предсказуемости и кон-
троля над ситуацией. Неслучайно сегодня философы говорят о том, что 
кризис культуры в обществе становится фактором угрозы национальной 
безопасности страны. В современной культуре меняются образ мира и ме-
сто человека в нем, идет отказ от многих привычных стереотипов. Старые 
конфликты поколений ушли в прошлое. Нарушился привычный механизм 
трансляции культурных ценностей. Проблема сегодняшнего дня заключа-
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ется в том, что старшее поколение в современной России, призванное 
транслировать культурно значимые ценности молодым, само оказалось в 
сложной ситуации переосмысления ценностей. Это вызвало определенную 
растерянность. Они не спешат предавать новому поколению те ценности, 
которые получили из прошлого. Современная молодежь оказалась в до-
вольно сложной ситуации. Обществу не может быть безразлично, какая 
система ценностей формируется в сознании современных молодых людей.  

Системы убеждений на массовом уровне изменяются таким образом, 
что характер этих изменений имеет значительные экономические и соци-
альные последствия. Связь между ценностями, экономикой и политикой 
является взаимной. Нравственность, общественное сознание, которое от-
ражает сложившуюся в обществе шкалу ценностей, определяют бытие в не 
меньшей степени, чем экономика и политика. 

Судьба нашей страны, роль России в формировании нового порядка в 
нынешнем глобальном мире для нашего народа – одна из животрепещу-
щих проблем. О ней ведутся острые дискуссии и во властных структурах, и 
в среде политологов, публицистов, в СМИ. В плане геополитики россияне 
– народ, смысл и цель которого – освоение огромного пространства и его 
охрана от постоянных посягательств извне, со стороны ближних и дальних 
соседей. Поэтому стратегия российского государства в обозримой пер-
спективе будет состоять в стремлении сохранить сильное государство, ко-
торое берет на себя функции защиты материальных, территориальных ин-
тересов, основанных на традициях соборности и общинности. Соборность 
и общинность в данном случае выступают как тип ментальности, противо-
поставленный рациональному индивидуализму, индивидуальной конку-
рентоспособности, свойственных большинству европейских стран. Вхож-
дение России в общецивилизационый поток развития важно для России, но 
не меньшей ценностью при этом будет оставаться сохранение идентично-
сти, своего менталитета и независимости.  

Основой души и характера нашего народа, ценностным ядром россий-
ского менталитета является духовность. Следовательно, и перспективы по-
следующего развития должны соответствовать ему, то есть, обеспечивая 
всесторонний прогресс, вместе с тем – основываться на воссоздании тра-
диционных духовно-нравственных ценностей. 

Духовность, духовная жизнь определяются не просто в качестве осо-
бой сферы мира явлений, область субъективного, а как некий особый мир, 
своеобразная реальность, глубинным образом связанная с космическим 
бытием. Спектр духовности в российской ментальности варьируется от са-
мых простых чувственных переживаний до обоснования необходимости 
сущности и понимания русской идеи. Духовность коррелируется с основ-
ной характеристикой человеческого бытия в российской ментальности. 
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Доминирующей в таком аспекте предстает религиозно-идеалистиче-
ская трактовка духа и духовной жизни человека, когда одним из источни-
ков духовности выступает феномен народной святости, подчеркивающий 
непреходящее значение исконных духовно-нравственных идеалов, что 
особенно злободневно для современности. Духовность в российском мен-
талитете и в ментальности российского человека связана с целостностью, 
полнотой бытия, она не может быть сведена к какому-либо частному его 
компоненту. Духовность характеризует человеческое бытие как экзистенци-
альное, «конструирует» его в этом качестве. Таким образом, духовность – это 
автономная, нередуцируемая область индивидуальной и социальной жизни 
человека, некий центр личности. 

В наши дни в сознании людей, в том числе подрастающего поколения, 
доминирующими оказываются прозападные ценности, противопостав-
ляющиеся отечественной традиции. Исходя из этого, в формировании мен-
талитета личности необходимо сконцентрировать внимание на духовности, 
сделать её основой развития личности. Одним из факторов, порождающих 
снижение уровня духовности, является диспропорция в развитии потребно-
стей и интересов. Рост духовного неблагополучия способствует ухудшению 
взаимопонимания между людьми. Таким образом, духовность – это одно  
из понятий, позволяющих обрести и сформировать новый социальный иде-
ал. Поэтому современное российское образование и воспитание должны 
быть ориентированы на духовность как интегрирующую основу качеств 
человека.  

Человек интересовал древнегреческих философов с разных сторон – 
кому-то он был интересен как познающий субъект, кто-то пытался понять 
мотивацию его практической деятельности, кого-то привлекало содержа-
ние его мышления, кто-то увлекся разработкой приемов ведения беседы и 
т.п. Чем бы они ни занимались, они были повернуты лицом к человеку, ис-
следовали последние основания индивидуальной человеческой жизни и 
реализовывали собственные представления об оных в своей практической 
деятельности. 

При этом преимущественное значение они придавали знаниям, связан-
ным с сознательной человеческой деятельностью. Знания, связанные с че-
ловеческими проблемами могут быть использованы каждым здесь и теперь 
и отличаются высокой степенью достоверности (поскольку легко проверя-
ются на практике). Человек может управлять общественными процессами, 
изменять цепь общественных событий либо же управлять собственным по-
ведением, изменять собственное умозрение, настроение или отношение к 
данным событиям. 

Человек – существо целесообразно действующее. И если он управляет 
своим поведением или социальными процессами, то делает это посредст-
вом определения тех или иных целей и выбора правильных способов их 
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достижения. Он стремится к каким-то целям и в зависимости от достиже-
ния или не достижения этих целей чувствует себя счастливым или несча-
стным. Важно при этом, чтобы цели и средства приносили пользу, а это за-
висит от того, насколько верно человек определит свою цель (например, 
правильно оценит предмет стремления в качестве достойного), выявит 
природу объекта своего стремления и подберет соответствующие природе 
этого объекта (цели) средства. Умение правильно выбирать достойную 
стремления (полезную) цель и успешно ее достигать называли добродетелью.  

При наличии в обществе разделения труда совсем не обязательно каж-
дому человеку совершенствоваться во всех сферах деятельности, необхо-
димых для нормальной организации жизненного процесса: какую-то рабо-
ту можно передать специалистам. Но есть область, в которой каждый че-
ловек является участником. Речь идет о взаимоотношении людей друг с 
другом.  

Древнегреческое слово «добродетель», взятое в самом широком смыс-
ле, означает «совершенство», «добротность», что-то вроде «наилучшего 
выполнения какой-то функции», «наилучшего достижения какой-то цели». 
Добродетель – это характеристика дела, которой дело обладает в том слу-
чае, если делается то, что считается добром. 

По мысли софиста Горгия, высказанной им в «Похвале Елене», выхо-
дило, что добродетель – это характеристика дела, украшение ему. Сократ 
связывал добродетель с рассудительностью, придающей всякому делу чер-
ты совершенства, о чем свидетельствует платоновский диалог «Менон». 

Центральной для сократовской философии стала тема добра как целе-
вой формы причинности и добродетели как формы активности, целесооб-
разно направленной на достижение добра. Человеческая деятельность це-
лесообразна, это очевидно; любая целесообразность предполагает цель и 
средства, пригодные для ее достижения. Целью человеческой деятельно-
сти, по мысли Сократа, является добро. В сократовской философии оно яв-
ляется одним из центральных понятий, придающим смысл многим другим 
понятиям. К сожалению, оно не рассматривается Сократом детально и яс-
но, и о нем можно сказать, что оно суть то, что обусловливает наилучшее и 
наивысшее из всех возможных, вытекающих из природы данной вещи со-
стояний. Оно созидательно, тогда как зло разрушительно. 

Хотя сущность добра и едина, проявление его многообразно: для каж-
дой вещи или существа добром является что-то особенное, относительное, 
и идущее на благо одному, вполне может оказаться злом для другого. 

В связи с этим не будет лишенным основания предположение о том, 
что существенной чертой добра как такового, в понимании Сократа, была 
полезность. Высшее добро — это полезность для более высокой природы в 
сравнении с природой более низкой: к примеру, высшим благом для чело-



 31

века является скорее то, что полезно больше для души, чем для тела, а 
значит, благом для человека скорее всего следует считать разум и знание. 

С понятием добра тесно смыкается понятие прекрасного, означающего 
«хороший», «удобный», «целесообразный», «выгодный», в конечном счете 
-очень близкий к полезному. Поэтому благое всегда прекрасно, а прекрас-
ное благостно. И не важно, что та или иная вещь может не удовлетворять 
изысканному эстетическому вкусу, лишь бы она хорошо выполняла те 
функции, ради которых и была создана. С точки зрения Сократа корзина 
для перевозки навоза вполне может быть названа прекрасной если она 
хорошо выполняет свои основные задачи и, наоборот, золотой щит может 
быть предметом безобразным, если им неудобно защищаться во время боя. 

Добро как целевая причина имеет смысл лишь в том случае, если к 
нему кто-то или что-то стремится. Деятельность или душевное состоя-
ние, которые способны творить добро, есть добродетель. Добродетелями 
он считал справедливость, мужество, рассудительность, благочестие, 
мудрость, умеренность, воздержание и т.п. Высшей же добродетелью 
для человека, добродетелью как таковой, безотносительной, сущностью 
человеческой добродетели вообще он считал разумное знание, сближая 
его с отвлеченным мышлением. Та или иная способность души, взятая 
сама по себе, нейтральна к добру и злу и вполне может служить как то-
му, так и иному. И только при соединении данной способности со зна-
нием, она становится, по мысли Сократа, действительно добродетелью; 
без такого соединения эта способность, скорее, порождает зло, чем доб-
ро. Смелость, к примеру, лишь с опорой на знание того, как вести себя в 
той или иной опасной ситуации, превращается в мужество, а без знания 
оно делается слепым исступлением и способно, пожалуй, больше при-
нести вреда, чем пользы. 

Платон находит, что более всего достойна жизнь смешанная, состоя-
щая из удовольствия и ума, соединенного с разумением. Благо для челове-
ка коренится в жизни разумно-эмоциональной. Чистый разум хотя и не 
может рассматриваться как благо, но зато он есть причина блага, посколь-
ку способен вносить меру в наслаждения и дифференцировать их. 

Удовольствия, по мысли Платона, не имеют своего блага, поэтому 
они беспредельны, в силу чего роль причины блага для души выполняет зна-
ние. Знающий, какова должна быть мера, может поступать в соответствии 
с ней; не знающий же, даже если и захочет действовать сообразно мере, 
не сможет этого сделать, разве что лишь случайно. Знающий, что такое 
истинная справедливость, способен к справедливому поступку; не знаю-
щий может лишь случайно поступить справедливо, но чаще его справед-
ливость превращается в несправедливость. Подобным же образом дело 
обстоит и с остальными признаками блага и множеством других вещей, 
могущих выступать в роли блага. Богатство, сила и прочие блага не яв-
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ляются таковыми сами по себе. Они суть блага и приносят пользу, если 
только руководствоваться разумом и мудростью. А если же человек, рас-
полагающий ими, руководствуется невежеством – они зло, причем даже 
большее зло, чем вещи противоположные. Следовательно, из всех осталь-
ных вещей ничто не есть ни добро, ни зло, благо лишь мудрость (в том 
смысле, что он есть причина блага для человека), а зло -невежество. 

Действия, удовлетворяющие вышеназванным критериям и создающие 
для человека что-то доброе (благое), Платон называет добродетельными. 

Входящие в состав души способности слишком не похожи друг на дру-
га, имеют различные сферы и границы применения, свои собственные цели 
и задачи, а также соответствующие им способы их достижения. В силу 
этого каждая из данных способностей имеет сообразные именно ее при-
роде эталонные формы деятельности (т.е. добродетели). Добродетелью ра-
зума, долженствующей главенствовать в нас способностью, признается 
мудрость. Мудрость, знание есть единый корень всех прочих добродете-
лей, из которого они вырастают, она – их сущность, их идея. Знание пред-
ставляет собой добродетель по преимуществу, без которой все прежние 
добродетели лишаются устойчивости, однозначности и строгости (и по-
тому могут легко перейти в свою противоположность). Мудрым считается 
такой человек, в котором господствует и управляет разумная часть души, 
знающая, что и в какой мере пригодно и каждому отдельному началу, со-
ставляющему душу, и всей их совокупности. 

Любая деятельность совершается ради какой-то цели – ради блага. 
Определенный уровень совершенства деятельности, достаточный для 
создания блага, добра, есть добродетель (ведь любое дело можно со-
вершать хорошо или плохо и тем самым либо создавать что-то хорошее, 
либо же нет; а создание хорошего есть добродетель). Добродетель – это 
критерий правильности и полноты деятельности, некий ее эталон, мера 
совершенства. Кроме того, всякая добродетель делает хорошим и то, в 
чем она проявляет себя. Если мы живем благодаря душе, а добродетель 
делает хорошим то, в чем она себя проявляет, значит, благодаря добро-
детели души мы сможем жить хорошо. А хорошей жизнью и благополу-
чием зовут счастливую жизнь. Поэтому жить счастливо, по Аристоте-
лю, можно только живя добродетельно. В этом цель, счастье и высшее 
благо. В этом и удовольствие. Ведь жизнь тех людей, которые соверша-
ют правильные поступки, не нуждается в удовольствиях, словно в каком-
то приукрашивании и каком-то внешнем дополнении, но содержит удо-
вольствие в себе самой; ведь каждому то в удовольствие, говорит Ари-
стотель, что он любит. Скажем, любителю коней – конь, любителю зре-
лищ – зрелища, любящему правосудное – правосудное, любящему доброде-
тель – все, что сообразно добродетели. Если это так, то человеческое благо 
следует искать в деятельности, осуществляемой сообразно добродетели, а 
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если добродетелей несколько – то сообразно наилучшей, наиболее полной и 
совершенной. 

Вполне оправданно Стагирит предполагает, что добродетельными мо-
гут быть только те части души, которые так или иначе присущи мысли-
тельной ее способности (способности суждения, в терминологии Аристоте-
ля). С этой точки зрения, растительная часть души вообще не имеет ка-
кой-либо доли в человеческой добродетели, поскольку никак не связана с 
мышлением и сознательностью и не подвержена влиянию. Зато другая вне-
разумная часть души – подвластная влечению и вообще стремящаяся – хотя 
и не является источником мышления, в некотором смысле все же ему при-
частна, поскольку она в или иной степени послушна суждению и повинуется 
ему. Мысль, следовательно, по предположению Аристотеля, имеет власть 
не только в своей собственной сфере, но простирает ее до некоторой степе-
ни и в сферу внеразумной части души. 

Столь значительное место мысли в добродетельной жизни человека да-
вало основание некоторым философам, прежде всего Сократу, полагать, 
что сущность добродетели состоит как раз в рассудительности, а все доб-
родетели – это только виды рассудительности. Аристотелю это сообра-
жение казалось ошибочным, хотя он и не возражал против того, что доб-
родетель невозможна без рассудительности. Однако переоценивать 
мысль и недооценивать вклад стремительной части души в формирование 
добродетели было бы, с его точки зрения, неверно. Человеку, по мысли 
Аристотеля, уже от природы присуще бессознательное стремление к доб-
родетели, причем не в форме рассуждения, а в виде какой-то естественной 
склонности. У каждого, например, есть тяга без рассуждения к чему-то 
смелому или правому, да и любая другая добродетель предполагает такую 
же тягу. 

Правда, природная склонность, предоставленная сама себе и прича-
стная рассуждению, не только не полезна, но в большинстве случаев и от-
кровенно вредна. При этом чем сильнее природная тяга и чем меньше она 
связана с размышлением, тем больше от нее бывает вреда. Совсем другое 
дело, если такая тяга сопряжена с рассуждением и сознательным выбором; 
единство с последними увеличивает достоинства добродетели и делает ее 
совершенной. Лишь при взаимодействии природной тяги с разумной дея-
тельностью они многократно усиливают и развивают друг с друга. При-
родный порыв к добродетели содействует укреплению разумной доброде-
тели, но сам без помощи ума не может перейти из возможности в действи-
тельность и стать добродетелью. С другой стороны, без природного порыва 
рассуждение и свободный выбор не достигают состояния совершенной 
добродетели. Только из синтеза неосознанного стремления (душевного 
склада) и осознанной разумности формируется действительная доброде-
тель, когда верно направленный ум согласуется с движениями чувств, а 
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движения чувств согласны с умом. В этом случае ум и чувства придут в 
соответствие друг с другом, так что уму станет свойственно всегда при-
казывать лучшее, а верно направленным чувствам – легко выполнять все, 
что бы ни приказал им ум. Повторение одинаковых поступков закрепляет 
природное стремление, переводит его в состояние привычки и тем самым 
порождает соответствующие нравственные устои. 

Вообще говоря, отличие аристотелевской трактовки природы эти-
ческих добродетелей от платоновской или сократовской весьма ради-
кально. Аристотель не только не абсолютизировал роли способности 
мышления, но даже несколько принижал ее в сравнении с природными 
порывами. С его точки зрения, не ум есть начало и руководитель доброде-
тели, а, скорее, движение чувств. Сначала должен возникнуть какой-то не-
осмысленный порыв к прекрасному, а затем уже ум произносит приговор и 
судит. Все это можно наблюдать у детей и животных: у них вначале без 
участия ума возникают порывы чувств к прекрасному, и потом уж ум, со-
глашаясь с ними, помогает совершать прекрасные дела. Но не так обстоит 
дело, когда стремление к прекрасному берет свое начало только в уме: не 
подготовленные или вообще не имеющие склонности к добродетели чув-
ства могут не следовать за ним в полном согласии.  

Свобода относится к числу фундаментальных ценностей человеческо-
го существования. В анализе свобод важно не столько взаимоотношение 
свободы и необходимости, сколько взаимоотношение свободы и ценности, 
свободы и смысла, свободы и цели. В разные времена философы по-
разному отвечали на вопрос о сущности свободы, но именно с уяснения 
того, чем философское понимание свободы отличается от любого другого, 
и следует, видимо, начинать разговор о свободе. 

В повседневной жизни человек сталкивается не с абстрактной необхо-
димостью, не с фатализмом в виде судьбы и рока, а с давлением внешних 
для него обстоятельств. Эти обстоятельства – воплощение конкретно-
исторических условий бытия человека. Люди не вольны в выборе времени 
и места своего рождения, объективных условий жизнедеятельности, на-
личности своего природного бытия, выражаемого конкретностью своей 
вещественности и телесности. Но, с другой стороны, бытие человека – это 
не одномерная линия из прошлого в будущее. Это всегда альтернативы, 
предполагающие выбор, который характеризуется как разными средствами 
достижения поставленных целей, так и разными результатами реализации 
поставленных целей. Соответственно этому, человек свободен и в том, ка-
кие последствия грядут из его выбора и в какой мере он ответственен за 
них. Знание меры соотношения выбора и ответственности, объективной 
основы того или иного направления своей жизни, условия, в которых она 
реализуется, дает философское наполнение понятия свободы.  
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Реальное свободное действие человека выступает, прежде всего, как 
выбор альтернативных линий поведения. Свобода есть там, где есть выбор: 
выбор целей деятельности, выбор средств, ведущих к достижению целей, 
выбор поступков в определенной жизненной ситуации и т.д. Объективным 
основанием ситуации выбора является объективное существование спектра 
возможностей, определяемых действием объективных законов и многооб-
разием условий, в которых эти законы реализуют свое действие, в резуль-
тате чего возможность переходит в действительность. В объективном мире 
реализации каждого события предшествует возникновение целого спектра 
возможностей. В конечном счете, реализацию в действительности получа-
ет только одна из них, а именно та, для осуществления которой частично 
необходимо, а частично случайно складываются необходимые условия. В 
природе реальной ситуации выбора не возникает: реализуется та возмож-
ность, которая должна реализоваться в существующих объективных усло-
виях. С возникновением человека, наделенного сознанием, ситуация меня-
ется. Познавая законы природы и общества, человек становится способным 
выделять и различные возможности; он может сознательно влиять и на 
создание тех условий, при которых может реализоваться та или иная воз-
можность. Соответственно перед ним встает и проблема выбора: какая 
возможность должна быть реализована посредством его деятельности? 

Из этого видно, что ситуация выбора может иметь объяснение только 
при наличии объективной регулярной обусловленности событий и явле-
ний. Ведь основанием для ситуации выбора является существование объ-
ективного спектра возможностей, а объективным основанием возможности 
является закономерность и совокупность различных условий, необходи-
мых для ее реализации. Возможно то, что не противоречит объективным 
законам, для реализации чего существуют необходимые условия. Другими 
словами, мера возможности того или иного события прямо пропорцио-
нальна мере его необходимости. Однако сама ситуация выбора — это не 
свобода, а лишь необходимая предпосылка свободы, свободного действия. 
Сам акт свободного действия связан с выбором определенной альтернати-
вы в ситуации выбора и ее реализацией в действительности. Выбор аль-
тернативы поведения определяется, прежде всего, целевыми установками 
человека, а они в свою очередь определяются характером практической 
деятельности и той совокупностью знаний, которой человек располагает. 
Знание же, на которое опирается субъект в своем выборе альтернатив, есть, 
прежде всего, знание необходимости. Человек выбирает ту линию поведе-
ния, которая для него обладает внутренней необходимостью в свете 
имеющегося в его распоряжении знания. 

Но главными ограничителями его свободы являются не внешние об-
стоятельства. Некоторые современные философы утверждают, что челове-
ческая деятельность вообще не может получать цель извне, в своей внут-
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ренней жизни индивид абсолютно свободен. Он сам выбирает не только 
вариант деятельности, но и формулирует общие принципы поведения, 
ищет им основания. А потому объективные условия существования людей 
не играют такой большой роли при выборе ими модели действий. Цели че-
ловеческой деятельности формулируются в соответствии с внутренними 
побуждениями каждого человека. Границей такой свободы могут быть 
лишь права и свободы других людей. Осознание этого самим человеком 
необходимо. Свобода неотделима от ответственности, от обязанностей пе-
ред обществом и другими его членами. 

В античной культуре свобода являлась универсалией, фиксирующей 
возможность деятельности и поведения в условиях отсутствия внешнего 
целеполагания. Деятельность раба по реализации привнесенных извне це-
лей мыслится как исполнение программы и обозначается как «noietis», дея-
тельность же свободного, т. е. реализующего свои цели, мыслится как 
творчество и обозначается как «chretis» или «praxis». Свобода рассматри-
валась в единстве с нравственным выбором. Сократ подчеркивает решаю-
щую роль знания в осуществлении свободы. Подлинно свободный, нравст-
венный поступок возможен лишь на основе ясных понятий блага и добле-
сти. Никто не может поступать дурно по доброй воле, человек стремится к 
лучшему в своих поступках, и лишь незнание, невежество толкает его на 
неверный путь. Платон связывает понятие свободы с бытием Блага как 
высшей «идеи». Благо освящает порядок, действующий в мире как порядок 
целесообразный. Поступать свободно – значит действовать, ориентируясь 
на идеал блага, согласуя личные устремления с общественной справедли-
востью. Аристотель рассматривает проблему свободы в контексте нравст-
венного выбора. Свобода связана со знанием особого рода – знанием – 
умением («фронесис»). Оно отлично от знания – «технэ» обеспечивающего 
решение задач по известному образцу. Нравственное знание – умение, 
прокладывающее путь свободе, ориентирует на выбор лучшего поступка в 
контексте этического выбора.  

Философское решение проблемы соотношения свободы и необходимо-
сти в деятельности и поведении личности имеет огромное практическое 
значение для оценки всех поступков людей. Если люди не обладают сво-
бодой, а действуют только по необходимости, то вопрос об их ответствен-
ности за свое поведение теряет смысл.  

Если необходимость не осмыслена, не осознана человеком, он ее раб; 
если же она познана, то человек обретает «способность принимать реше-
ние со знанием дела». 

Следует отметить, что ответственность как социальный и личностный 
фактор возникает только тогда, когда человек волен в своих мыслях и по-
ступках. Если нет свободы, если все действия человека вынуждены, про-
диктованы «железной» необходимостью, то нет и ответственности. Чело-
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век не отвечает за то, что ему навязано помимо его воли, помимо или даже 
вопреки его свободному выбору. В соответствии с этим можно сформули-
ровать понятие ответственности. 

Формирование личности предполагает и воспитание в ней чувства от-
ветственности. Ответственность может проявляться в разных характери-
стиках поведения и действия человека. Ответственность – саморегулятор 
деятельности личности, показатель социальной и нравственной зрелости 
личности. Это дисциплина и самодисциплина, организованность, умение 
предвидеть последствия своих собственных действий, способность к про-
гнозу. Это самоконтроль, самооценка, критическое отношение к самому 
себе. 

Главное не в том, каковы внешние обстоятельства жизни человека. 
Важнее другое: как они преломляются в его сознании, как человек проеци-
рует себя в мир, какие цели перед собой ставит, какой смысл и значение 
придает окружающей действительности. Именно это предопределяет вы-
бор из многообразия возможных вариантов поведения. Отсюда некоторые 
современные философы делают вывод: человеческая деятельность не мо-
жет получать своей цели извне, ничто внешнее по отношению к сознанию 
не может его мотивировать, человек совершенно свободен в своей внут-
ренней жизни.  

Подлинно свободный человек сам выбирает не только поступок, но и 
его основания, общие принципы своих действий, которые приобретают ха-
рактер убеждений.  

Немецко-американский социальный философ Эрих Фромм в своих ра-
ботах рассматривает свободу как одну из основных ценностей человека. 
Фромм называл вид свободы, при которой человек чувствует себя частью 
мира и в то же время не зависит от него, позитивной свободой. Достижение 
позитивной свободы требует от людей спонтанной активности в жизни.  

Спонтанность (спонтанный) (от лат. spontaneus – добровольный, про-
извольный) – самопроизвольность, самодвижение, вызванное не внешними 
факторами, а внутренними причинами.  

Фромм отмечал, что спонтанную активность мы наблюдаем у детей, 
которые обычно действуют в соответствии со своей внутренней природой, 
а не согласно социальным нормам и запретам. В своей книге «Искусство 
любви» Фромм подчеркивал, что любовь и труд – это ключевые компонен-
ты, с помощью которых осуществляется развитие позитивной свободы по-
средством проявления спонтанной активности. Благодаря любви и труду 
люди вновь объединяются с другими, не жертвуя при этом своим ощуще-
нием индивидуальности или цельности, избегая, таким образом, возникно-
вения невроза или депрессии.  

1) Потребность в установлении связей. Чтобы преодолеть ощущение 
изоляции от природы и отчужденности, всем людям необходимо о ком-то 
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заботиться, принимать в ком-то участие и нести ответственность за кого-
то. Идеальный путь связи с миром осуществляется посредством «продук-
тивной любви», помогающей людям трудиться вместе и в то же время со-
хранять свою индивидуальность. Если потребность в установлении связей 
не удовлетворена, люди отстаивают только свои эгоистические интересы и 
не способны доверяться другим.  

2) Потребность в преодолении. Все люди нуждаются в преодолении 
своей пассивной животной природы, чтобы стать активными и творчески-
ми созидателями своей жизни. Оптимальное разрешение этой потребности 
заключается в созидании. Дело созидания (идеи, искусство, материальные 
ценности или воспитание детей) позволяет людям подняться над случайно-
стью и пассивностью их существования и тем самым достичь чувства сво-
боды и собственной значимости. Невозможность удовлетворения этой 
жизненно важной потребности является причиной деструктивности.  

3) Потребность в самотождественности. Все люди испытывают 
внутреннюю потребность тождества с самими собой, – в самотождествен-
ности, благодаря которой они чувствуют свою непохожесть на других и 
осознают, кто они и что собой представляют на самом деле. Короче говоря, 
каждый человек должен быть способен сказать: «Я – это я». Индивидуумы 
с ясным и отчетливым осознанием своей индивидуальности воспринимают 
себя как хозяев своей жизни, а не как постоянно следующих чьим-то ука-
заниям, даже если это указания собственного бессознательного. Копирова-
ние чьего-либо поведения не дает возможности человеку достичь подлин-
ной самотождественности, ощущения себя собой. 

Одной из наиболее разработанных концепций свободы является экзи-
стенциальная концепция Н.А. Бердяева (см. его работы: «Философия сво-
боды», «Философия свободного духа», «Дух и реальность», «О рабстве и 
свободе человека», «Царство духа и царство кесаря» и др.). Свобода есть 
творчество, созидание ранее не бывшего. «Определение свободы как вы-
бора есть еще формальное определение свободы. Это лишь один из момен-
тов свободы. Настоящая свобода обнаруживается не тогда, когда человек 
должен выбирать, а тогда, когда он сделал выбор. Тут мы приходим к но-
вому определению свободы, свободы реальной. Свобода есть внутренняя 
творческая энергия человека. Через свободу человек может творить совер-
шенно новую жизнь, новую жизнь общества и мира». «Творчество, – пи-
шет он, – не есть только придание более совершенной формы этому миру, 
оно есть также освобождение от тяжести и рабства этого мира. Творчество 
не может быть лишь творчеством из ничего, оно предполагает материал 
мира. Но в творчестве есть элемент «из ничего», т.е. из свободы иного ми-
ра. Это значит, что самое главное и самое таинственное, самое творчески 
новое идет не от «мира», а от духа». Творческий акт человека не есть толь-
ко перегруппировка и перераспределение материи мира и не есть только 
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эманация, истечение первоматерии мира, не есть также лишь оформление 
материи в смысле налагания на нее идеальных форм. В творческий акт че-
ловека, указывает Н.А. Бердяев, привносится новое, небывшее, не заклю-
ченное в данном мире, прорывающееся из иного плана мира, не из вечно 
данных идеальных форм, а из свободы, не из темной свободы, а из просве-
тительной свободы. Свобода неотрывна от творчества. Лишь свободный 
творит. «Свобода и творчество говорят о том, что человек не только при-
родное существо, но и сверхприродное. А это значит, что человек не толь-
ко физическое существо, но и не только психическое существо, в природ-
ном смысле слова. Человек – свободный, сверхприродный дух, микро-
косм... Свобода есть мощь творить из ничего, мощь духа творить не из 
природного мира, а из себя. Свобода в положительном своем выражении и 
утверждении и есть творчество».  

В концепции свободы Н.А. Бердяева ценным является обоснование то-
го, что подлинная, действительная свобода есть, прежде всего, творчество. 
И какой бы момент свободы мы не имели бы в виду – выбор ли возможно-
сти в материальном мире или создание новой ситуации – везде мы обнару-
живаем творчество человека.  

Свобода становится для человека ценностью в той мере, в какой он 
осознает свою индивидуальность, видит в ней смысл и цель собственного 
существования и деятельности. А быть индивидуальностью – значит, не 
потреблять, а созидать, быть не просто работающим, но творящим себя 
существом, побуждаемым к деятельности не внешней, а внутренней необ-
ходимостью (или целью) жить жизнью целого, рода, всего человечества.  

Среди многочисленных свойств и характеристик личности творчество 
занимает особое место. Оно атрибут, обязательное и важнейшее свойство 
личности. Было бы ошибкой утверждать, что творчество есть лишь одно из 
многочисленных свойств личности, таких как мировоззрение, самосозна-
ние, воля, характер, свобода, нравственность.  

Творчество в данном случае – это качество, делающее мировоззрение, 
самосознание, свободу и все другие свойства личностными характеристи-
ками. 

Несомненно, мировоззрение личности носит творческий характер. Оно 
всегда особенное, не обязательно эксклюзивное в плане идей и ценностей, 
но единичное в том, как они составлены в единое целое, как переживаются, 
применяются и проч.  

Мировоззрение личности не бывает закрытым для рефлексии и крити-
ческого анализа, не бывает завершенным и окостеневшим. Оно всегда про-
цессуально, насыщено вопросами, осознаваемыми смысловыми пробела-
ми, требующими ответа, своего решения. Поиск этих мировоззренческих 
ответов тоже всегда будет творческим, так же как и сам ответ и последую-
щая рефлексия над ним. 
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Творческое начало в мировоззрении начинает действительно прояв-
ляться там, где мы утрачиваем данную нам традицией точку самораскры-
тия мира. Эта потеря означает для субъекта, что созерцание мира уже не 
сопровождается его пониманием. Мир теряет знакомые черты, становится 
пугающе загадочным. Данная ситуация самым обстоятельным образом 
описана экзистенциалистами, и здесь достаточно вспомнить «Эссе об аб-
сурде» А. Камю.  

Событие, о котором идет речь, человек переживает как провал, усколь-
зание сущего. М. Хайдеггер в своей статье «Что такое метафизика?» гово-
рит о том, что это вовсе не психологическое, а именно онтологическое со-
бытие, хотя на первый взгляд оно представляет собой индивидуальное пе-
реживание. «Все вещи и мы сами тонем в каком-то безразличии», – гово-
рит Хайдеггер, описывая состояние утраты привычной точки самораскры-
тия мира. Ничего не остается для опоры, «земля уходит из-под ног», 
«только наше чистое присутствие в потрясении этого провала, когда ему 
уже не на что опереться, все ещё тут».  

Сам Хайдеггер интерпретирует это событие, с которого начинается не 
только метафизика, но и подлинное творчество художника или поэта, как 
провал в Ничто. Провал, падение в Ничто позволяет человеку увидеть мир 
заново, как бы впервые. Это видение мира впервые – уже само по себе есть 
творческий акт. М. Мамардашвили называет его первоактом, или актом 
мировой вместимости. М. Мамардашвили утверждает, что, например, 
взгляд художника есть первоакт вместимости и испытание природы как 
пейзажа.  

В мире, где человеку все знакомо и понятно, в уже многократно испы-
танном мире творческая энергия сковывается некогда застывшими форма-
ми. Но, когда мир вдруг открывается нам заново, мы находим новую точку 
самораскрытия мира, и наш рассудок и прежний опыт, не покидая нас, пере-
стают на время диктовать свои правила, оставляя наше видение свободным. 

Сама способность вот так «провалиться» и увидеть мир заново, впер-
вые – есть ни что иное, как Искусство.  

Искусством можно также назвать и способность видеть мир заново 
вместе с художником (через его пейзаж), вместе с поэтом (через его песнь). 
Творение художника – это «opera operans», производящее произведение. 
Оно производит в человеке какое-то движение, дает ему возможность тоже 
выпасть из «всепонятного» мира и увидеть мир с иной, непривычной точ-
ки. 

Результатом этого видения являются новые смыслы, знания, идеи, пе-
реживания, но главное, человек обретает способность к поиску своей соб-
ственной точки. Найти собственную точку во взаимоотношении с миром 
означает найти свое собственное место в бытии.  
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Когда человек находит такую точку, мир раскрывается для него, и это 
можно описать как акт индивидуации и субъекта и самого мира в отноше-
нии к данному субъекту. В итоге, у человека формируется индивидуаль-
ное, присущее только ему, мировоззрение. Само «выпадение» субъекта из 
той точки самораскрытия мира, которая дана традицией, и формирование 
новой позиции является максимальной реализацией творческого начала в 
мировоззрении.  

Точно так же требуется творческий подход и в области нравственно-
сти. Н.Бердяев отмечает, что «нравственная задача есть неповторимо ин-
дивидуальная творческая задача». Нравственные задачи невозможно ре-
шить путем автоматического применения общеобязательных норм. Не бы-
вает абсолютно одинаковых ситуаций и абсолютно одинаковых решений, 
каждый раз нужно поступать индивидуально и, разрешая нравственную 
задачу, необходимо совершать творческие акты, справедливо утверждает 
знаменитый русский философ-персоналист.  

Личность и есть тот человек, который способен совершать творческие 
акты при решении нравственных задач, способен на изобретения и откры-
тия, следуя духу, а не букве морали. Подобным образом обстоит дело и с 
самосознанием личности. Самосознание и связанные с ним многообразные 
формы самоконтроля, самоотчета, самооценки у личности тоже имеют 
творческий характер. Например, проблема самоидентичности личности 
обычно остра и актуальна, потому что личность это всегда уникальное, во 
многом противоречивое сочетание общего и индивидуального.  

Чтобы найти в этой ситуации адекватное определение самому себе и 
своей роли в обществе, необходим творческий подход. Общие шаблоны в 
данной сфере не применимы. Свобода личности тоже не может быть не-
творческой, ведь она в своей основе есть свобода самореализации, самовы-
ражения. Именно в творчестве свобода раскрывается и осуществляется. 

Личностная свобода отличается от других свобод, например граждан-
ских, тем, что она не физическая, а метафизическая, не внешняя, а внут-
ренняя, преодолевающая собственные, присущие данному индивиду, гра-
ницы. Такими границами являются собственные стереотипы, образцы по-
ведения, привычные способы самовыражения, мышления и деятельности. 
Это свобода с печать индивидуальности, поэтому она «именная», «моя» и 
только я несу ответственность за все ее проявления.  

Творческая свобода, которой обладает личность – это нечто большее, 
чем свобода выбора. Когда мы только выбираем из уже имеющихся воз-
можностей, но сами не можем стать их источником и автором, то это весь-
ма ограниченная, пассивная свобода. Творческая свобода – это возмож-
ность самому создавать или изменять условия своего существования, воз-
можность самому принимать активное участие в формировании своей ин-
дивидуальной судьбы. Творческая свобода – это способность создавать та-
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кие ситуации, обстоятельства и условия, в которых собственная индивиду-
альность может раскрыться максимально широко и полно.  

В философской литературе часто и вполне справедливо утверждается, 
что личность это субъект деятельности, общения, социальных отношений 
и т.д. За этим уже почти тривиальным утверждением кроется важная 
мысль, что личность есть субъект, то есть саморазвивающаяся индивиду-
альность, познающая и изменяющая мир и себя в этом мире. И весь этот 
процесс саморазвития, познания и преобразования мира основан на твор-
честве и есть само творчество.  

Личность, в конечном счете, можно вообще онтологически определить 
всего лишь через три философских понятия: личность – это сознательное и 
свободное творческое усилие. Иными словами, весь перечень обязатель-
ных свойств личности должен быть связан с творческой способностью че-
ловека, а способность эта должна определяться как фундаментальное осно-
вание и атрибут личности. 

В отечественной философской литературе понятие «мировоззрение» 
традиционно определяется как система взглядов, знаний, убеждений и 
ценностей, которая обусловливает самое общее представление человека о 
мире и о себе самом.  

При этом выделяются формы, уровни, исторические типы мировоззре-
ния, выявляются его структурные элементы, но при этом часто не затраги-
вается вопрос о роли творческого начала в мировоззрении. Обычно просто 
оговариваются, что мировоззрение, как общественное, так и индивидуаль-
ное, носит творческий характер, по-разному преломляется в каждой лично-
сти, постоянно трансформируется, меняется, совершенствуется. Но остает-
ся вопрос: какую роль играет творческое начало в мировоззрении? Этот 
вопрос осложняется также тем фактом, что и само творчество (творческое 
начало) в философии в достаточной степени не определено.  

В наиболее общем виде творчество определяют как акт или процесс 
порождения нового. Как же соотносятся между собой мировоззрение и 
творчество? С помощью какой философской модели можно было бы по-
нять и описать творческое начало в мировоззрении? 

Соотнесение понятий «мировоззрение» и «творчество» в данном слу-
чае не должно носить чисто формальный характер, а должно приводить нас 
к открытию каких-то новых сущностно-смысловых пластов в понимании 
исследуемых явлений. В понятии «мировоззрение» слово «воззрение» оз-
начает созерцание, которое имплицитно содержит в себе некую установку 
сознания, или инструмент для понимания созерцаемого. Поэтому мы гово-
рим: этот человек обладает научными (религиозными, атеистическими и 
т.д.) воззрениями. Иными словами, воззрение – это созерцание, вооружен-
ное каким-то конкретным правилом понимания. Это единство созерцания 
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и понимания позволяет нам в повседневной жизни практически сразу же 
понимать воспринятое.  

В конечном счете, мировоззрение – это не просто совокупность знаний, 
ценностей и убеждений, а в первую очередь единство созерцания и пони-
мания, которое обеспечивается наличием универсального и повсеместно 
реализуемого индивидом или обществом правила понимания. При этом 
правило понимания – это не только набор каких-то мыслительных схем, 
позволяющих рационально постигать окружающий мир. Это целостная 
структура сознания, формирование которой обусловлено, прежде всего, 
той позицией или точкой (понятой не пространственно, а онтологически), 
которую субъект занял в отношении мира. Именно эта позиция (точка) оп-
ределяет то, каким явится мир для данного субъекта.  

Таким образом, получается, что правило понимания не создается субъ-
ектом искусственным образом для его познавательно-практических целей, 
а естественно выстраивается, исходя из занятой им экзистенциально-
онтологической точки. 

Например, человек, ступивший на путь самурая, вместе с этим путем 
выбрал и экзистенциально-онтологическую точку, с которой он вступит в 
отношение с миром, и, тем самым, выбрал единственно возможное для се-
бя в данном случае правило понимания и мировоззрения. Иного правила 
понимания, и мировоззрения на этом пути самурая он выстроить уже не 
сможет. 

Каждая культурная традиция в данном контексте представляет собой 
именно такую точку, с которой субъект созерцает мир. Смыслы, которыми 
наполнена эта культура, единственно возможны в рамках соответствую-
щей традиции. И эти смыслы таковы не по чьей-то прихоти, не по произ-
волу, и не в силу внутренних исторических или, тем более, внешних при-
чин, а только потому, что с этой точки мир видится только таким. Вследст-
вие этого мы не можем обвинять в наивности мифологическое мышление 
древних или в культурном варварстве многие современные народы Азии и 
Африки. Их способ мышления целиком зависит от того, каким предстает 
перед ними мир, от той точки, на которой выросло древо их культурной 
традиции. Тем более что здесь не может идти речи о существовании каких-
то привилегированных точек, так как они онтологически абсолютно равны.  

Но, раскрывая, таким образом, сущность мировоззрения, не потеряли 
ли мы из виду творчество? Не отрицает ли приведенная выше модель твор-
ческое начало в мировоззрении? При этом нельзя забывать, что речь идет 
не о творчестве как таковом, а исключительно о творческом начале в ми-
ровоззрении. На самом деле мы только сейчас и приблизились к раскры-
тию этого вопроса.  

Современное высшее образование выполняет целый ряд общественно 
значимых функций, среди которых функция социализации, несомненно, 
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стоит на одном из первых мест. В настоящее время к образованию как со-
циальному институту предъявляются новые требования, отражающие тен-
денции и противоречия общественного развития. Повседневная студенче-
ская жизнь конкретизируется для каждого студента в наборе определенных 
знаний, навыков, правил, норм поведения и ценностей, предлагаемых кон-
кретным вузом в конкретной ситуации. Вместе с тем, в правилах и нормах 
реализованы общезначимые начала, базовые ценности человеческой цивили-
зации. В стратегии высшего образования особую роль в современных усло-
виях приобретает забота о нравственном здоровье студентов.  

Студенты, являясь потенциальной российской интеллигенцией, долж-
ны олицетворять лучшую, высоконравственную часть социального слоя 
молодежи.  

Воспитание студентов в вузе традиционно строится на основе органи-
ческого единства учебного и воспитательного процесса. Вместе с тем не-
обходимым и правомерным является его разделение на следующие на-
правления: воспитание в процессе обучения и воспитание во внеучебное 
время – в связи с объективным существованием двух форм вузовской дея-
тельности: собственно образовательной и социальной в широком смысле. 

Одной из задач внеучебной воспитательной работы в новых условиях 
деятельности университета становится всемерное укрепление и сохранение 
лучших традиций, существующих в коллективе университета, российского 
студенчества в целом, направленных на воспитание у студентов представ-
лений о престижности вуза и выбранной профессии, престижности высше-
го образования, развитие творческих начал личности. Целенаправленная 
работа вуза по адаптации студентов первого курса к новым условиям их 
жизнедеятельности с использованием своеобразных форм деятельности 
внеучебной сферы является также основной задачей при реализации вне-
учебной воспитательной работы в вузе. 

Внеучебная работа кафедр по своим профилям (развивающая кругозор 
и профессиональные умения и навыки студентов, проведение конкурсов, 
игр, олимпиад) и обязательная работа преподавателей в качестве кураторов 
студенческих групп, работа по адаптации первокурсников, выявлению их 
интересов, творческого потенциала и способностей являются важным ме-
ханизмом воспитательной деятельности. На первый план должны выхо-
дить не массовые, а индивидуальные формы работы со студентами во вне-
учебное время, во многом утраченные в настоящий период или охваты-
вающие ограниченное число студентов. 

Важной составляющей профессионального воспитания студентов ста-
новится задача их психологической подготовки, адаптации к вхождению в 
особую социокультурную среду – профессиональный коллектив. Как пра-
вило, такой коллектив живет в особых, специфических обстоятельствах, – 
своеобразие ценностно-целевых приоритетов, норм и стандартов поведе-
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ния, внутриколлективных, межличностных отношений, морально-
психологическая атмосфера, характер и содержание выполняемой деятель-
ности – все это оставляет отпечаток на ощущения, переживания, жизнен-
ные цели, стремления, перспективы личного бытия человека, наполняя 
конкретным содержанием, смыслом и его понимание личного счастья. 
Профессиональная деятельность занимает много времени, и мера удовле-
творения этой деятельностью существенно влияет на самоощущение, на 
степень творческой самореализации человека. 

Эмоциональная близость в коллективе, общность понимания профес-
сиональных ценностей, этических норм, принципов – все это хорошие 
предпосылки для утверждения здорового микроклимата в нем, благопри-
ятной морально-психологической атмосферы, содействующих достижению 
высоких целей и значительных Результатов коллективного труда. Профес-
сиональное сообщество, профессиональный "цех" в данном случае – ком-
плекс важных морально-психологических обстоятельств, предопределяю-
щих степень успешности (и соответственно личной удовлетворенности) от 
профессиональной самореализации специалиста. Вхождение студентов в 
такое профессиональное сообщество требует от них эмоциональной и 
нравственной устойчивости, способности сознательно противостоять нега-
тивным тенденциям в жизни коллектива, искаженным нормам и стереоти-
пам, складывающимся в общественном мнении. Профессиональное воспи-
тание должно создавать предпосылки для сохранения здоровья специали-
ста, формирования в нем опыта организации здорового образа жизни, 
включения его в рекреационные виды деятельности, обеспечивающие вос-
становление и баланс физических и душевных сил. Годы студенчества, 
знакомство с образом жизни своих преподавателей должны вооружать бу-
дущего профессионала необходимым и очень ценным опытом, давать 
представление о том, как вести себя в ситуациях эмоциональных и физиче-
ских перегрузок в профессиональной деятельности, как восстановить после 
них свои силы. 

Профессиональное воспитание тесно связано со структурой и важней-
шими составляющими профессиональной деятельности будущего специа-
листа и учитывает необходимые для ее осуществления личностные качест-
ва, практические умения и навыки – проектировочные, адаптационные, ор-
ганизационные, мотивационные, коммуникативные, познавательные, 
вспомогательные, а также навыки контроля и самоконтроля. С этой точки 
зрения чрезвычайно важны прикладные умения и навыки, деятельно-
практические проявления личности студента, отражающие его отношение 
к реалиям профессиональной деятельности и своего собственного бытия. 

Внимание к развитию эмоциональной культуры студентов обусловлено 
тем, что культура чувств включает в себя богатство и разнообразие пере-
живаний; умение управлять своими чувствами, быть их господином, а не 
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игрушкой слепых страстей; культура чувств предполагает так называемый 
эмоциональный резонанс – способность эмоционального отклика на собы-
тия и явления окружающей действительности, на душевное состояние дру-
гого человека. Для любого человека (особенно для людей, готовящихся к 
профессиональной деятельности в социальной сфере) такая культура 
чувств оказывается профессионально необходимой, ибо она обеспечивает 
возможность получения ценной информации о тех, с кем человек взаимо-
действует. Чем разнообразнее собственный эмоциональный опыт, тем лег-
че представить, понять, вообразить душевное состояние другого человека 
и даже «вчувствоваться» в него. Это и есть подлинный критерий культуры 
чувств. 

Не менее важной стороной профессионального облика будущего спе-
циалиста, формируемого в учебном заведении, является восприятие им 
ценностей, идеалов, социальных и профессиональных стандартов и норма-
тивов, обретенный будущим специалистом кругозор, эрудиция, вырабо-
танные на этой основе общечеловеческие и профессиональные убеждения, 
представления о должном, стиль и глубина мышления, опыт восприятия и 
оценки окружающего мира и себя самого в нем – все то, что в совокупно-
сти образует когнитивную составляющую его профессиональной воспи-
танности. Таким образом, именно сфера духовной, нравственно-
эстетической культуры будущих специалистов оказывается в фокусе вни-
мания, когда речь идет о сущности профессионального воспитания; имен-
но поэтому профессиональное воспитание предстает как целостный про-
цесс формирования личности студента, его мотивационно-нравственной 
сферы, его фундаментальных знаний, его духовной культуры; именно по-
этому педагоги все чаще ориентируются на культурно-антропологическую 
модель организации профессионального воспитания будущего специалиста 
в учебном заведении. 

Определение содержания воспитания сопряжено с осмыслением соци-
ального заказа – совокупности общественных ожиданий и стандартов, ко-
торым должен соответствовать выпускник учебного заведения. В этом 
случае организаторы воспитания более точно и конкретно понимают то, 
что в личности будущего специалиста уже сегодня не соответствует обще-
ственным ожиданиям и потому нуждается в Целенаправленном развитии. 
Таким образом, содержание воспитания ориентировано в завтрашний день, 
в зону ближайшего развития личности студента, предлагая будущему спе-
циалисту заведомо более сложные (по отношению к его актуальным воз-
можностям) виды и сферы профессиональной деятельности. 

Включение студентов в разнообразные виды профессиональной, худо-
жественно-творческой деятельности строится на фундаменте заметно вы-
росшего их самосознания, самостоятельно формулируемых убеждений и 
идеалов, широкой амплитуде чувств, вызванных восприятием и осмысле-
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нием явлений окружающего мира. Весь предыдущий духовный и профес-
сиональный опыт нацеливает студентов на творчество, на активный прак-
тический внешний выход их кипучей энергии, на открытое проявление се-
бя в социально значимой деятельности. Студенчество ищет возможные 
способы самоутверждения, пытается интуитивно определить подходящую 
сферу наиболее полной реализации своих способностей, сложившихся 
предпочтений и ориентации. Эти поиски, как правило, ведут к таким важ-
ным результатам, как совершенствование профессиональных умений и на-
выков, обогащение нравственно-эстетического опыта, выработка собст-
венного профессионального имиджа, моделирование эстетической среды 
своего бытия. 

Осмысление идеала и проецирование образа себя самого в будущее 
придает всем формам и способам самоутверждения студенчества вполне 
конкретную направленность, целеустремленность. Массовой практике хо-
рошо известны способы организации такой деятельности: поручения, 
творческие задания, откровенные разговоры, беседы, выставки, экскурсии, 
коллективные походы и поездки, смотры, олимпиады и т.д. Важным прак-
тическим итогом такой деятельности должно стать формирование нравст-
венно-эстетического облика студента, его привычек в организации взаимо-
действия с другими людьми, общении со сверстниками, родителями, пре-
подавателями. На основе такой деятельности постепенно возникает особый 
стиль поведения личности, достаточно точно и емко выражающий его 
жизненное и профессиональное кредо, его личностную позицию. С одной 
стороны, она способствует профессионализации опыта личности, его спе-
циализации во вполне конкретной области, а с другой – обеспечивает соз-
дание личного имиджа, образа собственного Я, когда идеальная модель 
личности, существующая исключительно в ее сознании, в ее воображении, 
обретает вполне конкретное воплощение, реализуется в конкретных повсе-
дневных делах и поступках будущего специалиста. 

Итак, среди условий эффективности профессионального воспитания 
будущих специалистов в вузе очень важными являются: культивирование 
гуманного стиля взаимоотношений между всеми участниками образова-
тельного процесса; обеспечение дисциплины и порядка как условий защи-
щенности студентов и преподавателей в образовательном пространстве ву-
за; инициирование, стимулирование и поддержка студенческих инициатив, 
нацеленных на улучшение организации студенческой жизни и быта, соот-
несенных с образом профессиональной деятельности будущего специали-
ста; неуклонное совершенствование методического мастерства педагогов; 
изучение потребностей общества в контексте коррекции образовательных 
задач. Цель, задачи воспитания, а также содержание компетентностной 
модели выпускника определяют следующие направления воспитательной 
деятельности: профессиональное воспитание; духовно-нравственное вос-
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питание; гражданско-патриотическое воспитание и развитие правовой 
культуры; культурно-эстетическое воспитание; экологическое воспитание; 
физическое воспитание. 

Основными направлениями Программы внеучебной воспитательной 
работы со студентами вуза являются создание воспитывающей среды, на-
правленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности; ор-
ганизация физического и валеологического образования студентов; орга-
низация профилактики правонарушений в студенческой среде; организа-
ция и проведение традиционных мероприятий; досуговая деятельность; ор-
ганизация воспитательного процесса в общежитии; информационное обес-
печение студентов; социально-психологическая работа со студентами; реа-
лизация социально-культурной программы для студентов; социально-
административная работа со студентами; организация научно-исследова-
тельской работы студентов во внеучебное время.  

Привыкнув к тому, что главная цель высшей технической школы – 
подготовка специалиста, часто забывают, что бескультурный специалист – 
это безнравственный специалист. Такой специалист опасен не только для 
общества, но и для человечества. В этом, пожалуй, видятся главные проти-
воречия воспитательного процесса в инженерном вузе: 

– между потребностями субъектов образования в наличии эффективно 
работающих гуманистически-ориентированных систем воспитания и сло-
жившейся практикой воспитательной деятельности с оценкой эффективно-
сти по формальным (чаще количественным, мероприятийным) показате-
лям, 

– между новым гуманитарным смыслом педагогической деятельности, 
быстро меняющимся ценностно-смысловым содержанием педагогических 
процессов и реальным содержанием воспитания, нередко опирающихся на 
морально устаревшие модели воспитания; 

– между необходимостью формирования у студентов внутреннего ан-
тропоэкологического императива и недостаточной организацией их жизне-
деятельности в плане реализации принципа натурности, предполагающего 
непосредственное общение с природой, прежде всего, в контексте освое-
ниями ими профессиональной деятельности; 

– между изменившимся характером основной деятельности вуза в ус-
ловиях конкуренции, повышением требований к качеству образовательных 
услуг и сохраняющимся традиционным подходом к ресурсному обеспече-
нию реализации услуг исключительно за счет расширения объема внешних 
источников средств. 

В разрешении сложившихся противоречий ведущая роль принадлежит 
преподавателю, содействующему формированию компетентного специа-
листа. В распоряжении преподавателя ведущие механизмы образователь-
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ного процесса: современные и классические технологии, методики и фор-
мы профессионального воспитания. 

Технологии, методики и формы профессионального воспитания – это 
набор (обращенных к личности будущего специалиста) конкретных спосо-
бов, приемов, средств воздействия и организации деятельности студентов 
и студенческих сообществ, вузовских коллективов, воплощающих собой 
цели, задачи и принципы профессионального воспитания, реализующих 
содержание воспитания и обеспечивающих профессионально-
целесообразные изменения в личности будущего специалиста. Используе-
мые в профессиональном воспитании методики и технологии не могут не 
учитывать специфических особенностей студенчества как социокультур-
ной, профессиональной и возрастной группы. Методики и технологии 
профессионального воспитания предстают как очень тонкий инструмент 
прикосновения к личности будущего специалиста, как совокупность спо-
собов воздействия, ориентированных на утверждение истинной нравствен-
ности и красоты в отношениях между студентами и их вузовскими педаго-
гами, как важный и необходимый механизм становления интеллигентной 
личности. 

Как дифференцируются методики и технологии применительно к про-
фессиональному воспитанию будущего специалиста? Сущностные отличия 
этих педагогических феноменов могут быть обусловлены различиями в ха-
рактере воспитывающих влияний. Технологии профессионального воспи-
тания могут быть использованы тогда, когда речь идет о больших, массо-
вых воспитательных акциях, о способах организации воспитания, положи-
тельный результат которого с достаточной степенью вероятности гаранти-
рован и прогнозируем. Такие технологии могут быть применены в массо-
вых мероприятиях студенческих коллективов, в традиционных делах, спо-
собы проведения которых и механизмы воздействия на студентов надежно 
отработаны и обеспечивают устойчивый интерес к этим видам деятельно-
сти со стороны будущих специалистов. О методиках воспитания следует 
вести речь в тех случаях, когда воспитательные воздействия приобретают 
индивидуальный или дифференцированный характер, а их субъектом явля-
ется преимущественно отдельный студент, поведение и проявления кото-
рого в большей степени зависят от складывающейся ситуации, личного и 
профессионального опыта, особенностей его жизненной и социокультур-
ной ситуации. Методики, таким образом, в большей мере являются факто-
ром воспитывающего влияния кураторов, отдельных преподавателей вуза, 
коллективов студенческих групп; технологии – фактором влияния на про-
фессиональное становление студентов посредством массовых воспита-
тельных акций и дел, организации воспитывающей среды. 

Реализация методик и технологий профессионального воспитания 
предполагает ряд условий, при которых может быть обеспечен желаемый 
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результат. В частности, воспитывающие воздействия должны иметь точ-
ный объект и ориентироваться на реальный уровень его развития и состоя-
ние. Для этого необходимо не только выделить наиболее характерные сту-
денческие типажи профессиональной воспитанности, определив для них 
специфические по содержанию и интенсивности педагогические воздейст-
вия, но и обеспечить организаторов процесса достоверной и всесторонней 
информацией об эффективности таких воздействий, о тех переменах, кото-
рые происходят в объекте под влиянием используемых методик и техноло-
гий. Без такой четкой ориентации на личность студента, без объективной и 
достоверной информации о степени соответствия происходящих в нем пе-
ремен невозможно обеспечить выдвинутым целям и задачам профессио-
нального воспитания искомую результативность воздействий, методик и 
технологий. 

Профессиональное воспитание будущего специалиста имеет ясную 
«вертикальную логику». Как и всякое проектируемое «сооружение», этот 
процесс имеет свою педагогическую архитектонику: начинаясь от «фунда-
мента» – определения целей, задач, принципов, – такой процесс содержа-
тельно и организационно разворачивается прежде на уровне отдельной 
личности или отдельной группы и соответствующих им методик профес-
сионального воспитания, а уже потом он как бы «завершается» на верхних 
«этажах» – на уровне массовых коллективных акций и дел, т.е. на уровне 
технологий. Такая логика утверждает преобладание «педагогики отноше-
ний» над «педагогикой мероприятий», она отражает направление «верти-
кального» движения названного процесса, предстающего как «восхожде-
ние» от отдельной конкретной личности – к целому сообществу, к боль-
шому профессиональному коллективу, скрепленному системой ценностей, 
личностных смыслов, профессионально и социально значимых задач. Дей-
ствительно, реальное личностно ориентированное профессиональное вос-
питание осуществляется в конкретном взаимодействии с будущим специа-
листом при инициирующей роли куратора, первичного студенческого кол-
лектива, преподавателей отдельного факультета или курса. Вся «черновая» 
воспитательная работа осуществляется на уровне отдельной группы уча-
щихся или отдельной личности студента. Понятно, что в такой работе до-
минирует личность воспитателя – куратора, осуществляющего действи-
тельное управление профессиональным развитием личности будущего 
специалиста и являющегося инициатором воспитательных воздействий, 
посредником в передаче целей и ценностей профессионального воспитания 
на уровень сознания каждого отдельно взятого студента. 

Каковы же методики, посредством которых возможно достичь важных 
и ответственных целей профессионального воспитания будущих специали-
стов? Очевидно, эти методики должны соответствовать сущностным ха-
рактеристикам профессиональной воспитанности специалиста, с одной 
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стороны, а с другой – учитывать реальный уровень его развития, особенно-
сти демонстрируемых им отношений к окружающей действительности, к 
культуре и искусству, к реалиям своего профессионального образования, к 
другим людям и самому себе. Такие методики несут в себе определенную 
воспитательную доминанту, своеобразную сверхзадачу, обращенную к от-
дельным сторонам сознания студента – когнитивной, эмоциональной и 
деятельно-практической. Причем в качестве доминирующих средств воз-
действия на каждую из этих трех сторон оказываются соответственно сло-
во, образ, действие. Это преобладание отдельных средств приводит к диф-
ференциации методик, обращенных к соответствующим сторонам созна-
ния студента. Представим это конкретнее. 

Когнитивный компонент профессиональной воспитанности формиру-
ется и развивается преимущественно в таких методиках воспитания, в ко-
торых основным средством воздействия оказывается слово. Отсюда и до-
минирование здесь таких форм работы со студентами, как диспуты, дис-
куссии, конференции, встречи, олимпиады, экскурсии, интеллектуальные 
игры, викторины, беседы, обсуждения новинок литературы и др. Именно 
слово оказывается в них главной идейно-смысловой доминантой, средст-
вом выражения силы интеллекта, способности и стремления убеждать. 
Слово-средство, слово-ценность входят в жизнь студента, обнаруживая се-
бя как владение словом, умелое обращение с ним, как грамотное употреб-
ление его, как развитая личная способность «глаголом жечь сердца лю-
дей», пробуждая с помощью слова в людях «чувства добрые», «души пре-
красные порывы». 

Одним из путей формирования когнитивной сферы сознания будущих 
специалистов – их идеалов, убеждений, ценностных ориентации – может 
служить проникновение в мотивы поступков людей, их деятельности и от-
ношений; студенту важно знать, какова нравственно-эстетическая «стои-
мость» человеческого деяния, соотношение цели и средства, скрытые 
внутренние причины поведения личности. Соизмеряя цель и средства, сту-
дент способен определить предполагаемую степень социального одобре-
ния действий человека, прогнозировать возможные последствия его пове-
дения. В центре внимания студента, исследующего таким образом челове-
ческую природу, мораль, ищущего свой собственный взгляд на мир, собст-
венную позицию во взаимодействии с миром, оказывается человек во всем 
многообразии его проявлений, но, прежде всего мера соответствия слова и 
дела, убеждений и поведения человека. По этим проявлениям студент оце-
нивает активность позиции человека, степень ее созидательности, ориен-
тированности на утверждение высоких гуманистических ценностей в ре-
альных делах. Его взгляд устремлен в самую суть нравственно-эстетического 
кредо человека – в его убежденность, которая не появляется спонтанно, вне-
запно, а рождается в результате столкновения различных точек зрения, со-
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поставления противоположных мнений, выработки (на их основе) собствен-
ного взгляда на мир, собственного отношения к нему. Отсюда и возможные 
способы обеспечения психологических и педагогических условий, при кото-
рых появление такого мнения становится возможным. 

Формирование эмоционального компонента профессиональной воспи-
танности осуществляется обычно через развитие образного восприятия 
мира, обогащение эмоциональной сферы личности. Этим задачам соответ-
ствует обращение к таким формам и средствам воспитания, как посещения 
театров, кинотеатров, музеев, выставочных залов, филармонических кон-
цертов, тематических вечеров, фестивалей, конкурсов, клубных встреч, 
участие в путешествиях, поездках, туристических походах и т. п. Важней-
шей доминантой здесь оказывается искусство, помогающее будущему спе-
циалисту обрести опыт вникания в чувства другого человека, постигать его 
эмоциональное состояние, его ощущения и переживания; именно искусст-
во – фактор осмысления сущностных сторон человеческого бытия, предна-
значения человека, выполнения им важнейших социальных функций, дос-
тойных способов самоутверждения и самореализации в обществе. Именно 
искусство побуждает личность к активному труду, преобразованию окру-
жающего мира «по законам красоты». 

Расширяя представления об окружающем мире, о богатстве и красоте 
природы, о жизни и быте людей, о памятниках зодчества, о старинных 
парках и усадьбах, о судьбах деятелей культуры и искусства, такие меро-
приятия становятся важным объединяющим фактором, сплачивающим бу-
дущих специалистов общностью переживаний, радостью узнавания ново-
го, ощущением сопричастности к важному коллективному делу. 

Значительными возможностями в развитии эмоциональной сферы сту-
дентов обладает поэзия. Приобщение студенчества к этому виду искусства 
требует особой деликатности и профессиональной тонкости. Здесь невоз-
можно добиться каких-либо положительных результатов прямым требова-
нием, жестким администрированием, в ход должны идти косвенные, пси-
хологически более точные и сильные средства. В их числе – создание си-
туаций для сравнения каждым студентом самого себя с другими сверстни-
ками; пример вузовского преподавателя, увлеченного поэзией. Помогут и 
достаточно известные формы работы: выпуск поэтических бюллетеней, 
проведение вечеров поэзии, встречи с поэтами, выпуск поэтических альма-
нахов, стенных газет, организация литературных гостиных, поэтических 
киосков, презентаций сборников известных и начинающих (в том числе 
студенческих) поэтов и др. Каждое такое дело может быть обличено в яр-
кую и емкую поэтическую форму, лаконично выражая суть предстоящего 
разговора.  

Деятельно-практический компонент профессиональной воспитанности 
требует со стороны будущего специалиста реального действия, поступка, 
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поведенческого акта, требует применения социальной и профессиональной 
норм, закрепления устойчивого стереотипа действия через многократное 
повторение, выработки профессиональной привычки. Деятельность, по-
ступки, поведение студента отражают меру его интеллигентности, степень 
его соответствия высоким нравственно-эстетическим критериям специали-
ста, активное стремление к обогащению своего культурного и профессио-
нального потенциала. Эти проявления обнаруживаются в сознательном и 
активном участии студента в предметных олимпиадах, в конкурсах про-
фессионального мастерства, в стажерских и производственных практиках, 
предполагая занятия в научных кружках при кафедрах, участие в конкур-
сах студенческих научных работ, студенческих выставках, в различных 
формах дополнительного профессионального образования, в спортивных 
состязаниях и турнирах; студент должен проявлять устойчивый интерес к 
экскурсиям, путешествиям, туристическим походам по родному краю; от-
ветственное и активное участие в трудовых десантах, субботниках, сель-
скохозяйственных работах, благоустройстве своего вуза, своего города и 
др. 

Помимо подобных форм работы с группой в профессиональном воспи-
тании будущих специалистов целесообразно использовать и методы инди-
видуальной работы со студентами, применение которых чаще всего обу-
словлено необходимостью коррекции индивидуального развития личности, 
реализации ее творческих способностей, изменения социально-
психологического статуса в коллективе и другими причинами. При этом 
очень важны особенности их использования в воспитательной работе со 
студентами. В арсенале способов и средств воздействия на студентов ма-
лоэффективны методы прямого педагогического воздействия – требования, 
команды, приказы, распоряжения, – им следует противопоставить косвен-
ные способы воздействия – просьбы, поручения, советы, творческие зада-
ния, которые приносят больший воспитательный эффект, – и их примене-
ние в работе со студентами не требует каких-либо особых условий. 

Главное отличие методик и технологий, используемых в профессио-
нальном воспитании, – их твердая ориентированность на личность буду-
щего специалиста, на развитие его профессионально и социально ценных 
качеств, его творческой и социальной активности. Личностно ориентиро-
ванные технологии означают персонализацию педагогического взаимодей-
ствия, которая требует адекватного включения личностного опыта (чувств, 
переживаний, эмоций, соответствующих им действий и поступков) в этот 
процесс. Личностно ориентированные технологии в значительной степени 
связаны с реализацией принципа профессионально-этической взаимоот-
ветственности. Он обусловлен закономерностью, согласно которой готов-
ность участников педагогического процесса принять на себя заботы о 
судьбах людей, о будущем нашего общества предполагает их гуманистиче-
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ский образ жизни, соблюдение норм педагогической этики. Данный прин-
цип требует такого уровня внутренне детерминированной активности лич-
ности, при достижении которого они не идут на поводу у обстоятельств, 
складывающихся в педагогическом процессе, а сами могут творить эти об-
стоятельства, вырабатывать свою стратегию, сознательно и планомерно 
совершенствовать себя. 

Важным элементом развития деятельно-практической сферы личности 
являются традиции общности, в которую входит будущий специалист, 
культивируемые в ней способы организации досуга, творческой деятельно-
сти, обряды и ритуалы. Такие традиции служат одновременно и формой 
закрепления опыта коллективной деятельности, и сферой, в которой этот 
опыт проявляет себя. Среди таких форм – традиционные праздники по-
священия в студенты, последнего звонка, конкурсы профессионального 
мастерства, интеллектуально-развлекательные игры, студенческий клуб 
веселых и находчивых, День защитника Отечества, встречи с выпускника-
ми, новогодний праздник, коллективные «огоньки», совместное праздно-
вание дней рождения, профессиональные праздники (дни строителя, учи-
теля, медицинского работника, работника агропромышленного комплекса 
и др.), межфакультетский смотр самодеятельности, встреча нового года, 
межфакультетский конкурс команд КВН, празднование Международного 
женского дня 8 Марта и др. В последние годы широкую популярность по-
лучили интеллектуальные игры студентов, позволяющие обогатить их кру-
гозор, расширить познания в искусстве, культуре, различных отраслях 
науки. Среди студентов немало поклонников современной авторской пес-
ни, большой, настоящей поэзии – концерты бардов, популярных поэтов 
привлекают самую тонко чувствующую молодежь. Поэзия и музыка – тра-
диционные студенческие увлечения – способны в значительной степени 
влиять на мироощущение будущих специалистов, восприятие и понимание 
ими окружающей действительности, пути и способы решения их насущ-
ных проблем. 

В процессе проведения таких мероприятий проявляется способность 
студента поддержать общую мажорную тональность коллективного дейст-
ва, проявить внимание к окружающим сверстникам, завязать интересную и 
содержательную беседу, уместно и изысканно шутить, со вкусом и сооб-
разно характеру действа одеваться, эстетично вести себя за столом, прави-
ла пользования столовыми приборами и др. На первый взгляд, эти прояв-
ления, эти умения и детали кажутся малосущественными мелочами, но их 
значение очень велико, А.П.Чехов недаром называл их атрибутами интел-
лигентного человека. 

Так, практическая деятельность студентов, поведение, общение стано-
вятся важной основой активного нравственно-эстетического отношения к 
действительности, основой профессиональной воспитанности. За этими 
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практическими делами, поступками стоит высокая степень воспитания 
чувств личности, ее способность ставить себя на место другого человека, 
стремление проникнуть в его переживания, понять мотивы поведения, спо-
собность представить себя на его месте. Соотнесение своего видения ок-
ружающего мира с видением и оценками сверстников позволяет студенту 
выявить и его собственную самобытность, неповторимость, творческую 
индивидуальность, обогатиться опытом восприятия и оценки других лю-
дей. Постепенное обретение физической и социальной взрослости создает 
для процесса самопознания и самосовершенствования мощную нравствен-
но-эстетическую основу: студенты акцентируют свое внимание на самом 
человеке, эстетических аспектах его бытия, отношений, деятельности; в их 
поле зрения все чаще попадают мотивы совершаемых поступков, они на-
чинают соотносить цели и результаты деятельности людей, Принципы и 
содержание их поведения, пытаются утверждать собственную нравствен-
но-эстетическую позицию во взаимоотношениях с другими людьми. В 
этом болезненном (но таком необходимом) процессе духовного саморазви-
тия надежными ориентирами для них выступают Красота и Добро, помо-
гающие найти верный путь к человеческому совершенству. 

Использование методик и технологий воспитания должно обеспечивать 
приоритетное развитие субъектных свойств будущих специалистов, про-
буждать в них стремление к самовоспитанию, самосовершенствованию, 
обогащению своего нравственно-эстетического опыта. В центре таких ме-
тодик и технологий должна находиться личность студента, его творческая 
и профессиональная индивидуальность. Для студента, для его мощного ду-
ховного роста, утверждения в нем истинно человеческих качеств, для его 
максимальной самореализации в самостоятельной профессиональной дея-
тельности и строится вся учебно-воспитательная работа учебного заведе-
ния. Личностно ориентированные технологии предусматривают приоритет 
субъектно-смыслового образования по сравнению с информационным, на-
правленность на формирование (у студента) множества субъективных кар-
тин мира в отличие от однозначных "программных" представлений, диаг-
ностику личностного развития, ситуационное проектирование, самоактуа-
лизацию и самореализацию, игровое моделирование, смысловой диалог. 

Общество ждет высокой сознательности от специалиста-профессиона-
ла. В общественных представлениях личность студента, его действия и по-
ступки ассоциируются с высоким духовным смыслом и целесообразно-
стью, с позитивным нравственно-эстетическим отношением к окружающей 
действительности, к людям, к себе. Учитывая эти общественные ожидания, 
важно создать такие условия жизни студентов, в которых будущие специа-
листы не ощущали бы внешнего давления на них, не испытывали Диском-
форта от одной только мысли, что они выполняют чью-то волю. Не слу-
чайно Н. А. Добролюбов подчеркивал, что не того можно назвать челове-
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ком истинно нравственным, кто только терпит над собой веления долга, 
как какое-то тяжелое иго, как нравственные вериги, а того, кто стремится 
соединить требования долга с потребностями внутреннего существа сво-
его, кто старается переработать их в свою плоть и кровь внутренним про-
цессом самосознания и саморазвития, чтобы они не только сделались ин-
стинктивно необходимыми, но и доставляли внутреннее наслаждение. 

Профессиональное воспитание будущего специалиста, как и любой пе-
дагогический процесс, осуществляется под влиянием целого комплекса ус-
ловий и факторов различной степени своей выраженности, направленно-
сти, устойчивости, интенсивности. Такие условия и факторы являются си-
лами, определяющими эффективность становления личности будущего 
специалиста, освоения профессиональных ценностей, идеалов, норм, при-
вычек, опыта социально-ценного поведения и отношений этим учащимся. 
Понятия "условия" и "факторы" не тождественны, не синонимичны. Под 
условиями принято понимать совокупность обстоятельств, в которых ве-
дется воспитательная работа, реализуется определенное содержание вос-
питания; условия – это обстоятельства, от которых что-нибудь зависит, это 
обстановка, в которой что-либо происходит. Факторы – (от лат. factor – 
создатель, виновник) – движущая сила, причина какого-либо процесса, яв-
ления; существенное обстоятельство в каком-либо процессе; явление, став-
шее движущей силой другого явления. 

Всю совокупность факторов, действующих на профессионально-
личностное становление будущего специалиста, можно дифференцировать 
на внешние и внутренние, объективные и субъективные, целенаправлен-
ные и стихийные (управляемые и неуправляемые). 

Профессиональное воспитание не может полностью исключить влия-
ние стихийных факторов на становление личности будущего специалиста. 
Задача организаторов воспитательного процесса состоит в том, чтобы сде-
лать целенаправленные влияния на сознание и поведение студента лично-
стно значимыми, лично заинтересовать учащегося его самовоспитанием в 
социально и профессионально ценном направлении. Важнейшей предпо-
сылкой саморазвития будущего специалиста может быть сформулирован-
ная им самим Я-концепция – устойчивая совокупность некоторых пред-
ставлений и идей о своем собственном образе в отдаленном будущем, про-
ецирование своих субъективно ценимых качеств в социальное и профес-
сиональное завтра. Несовпадение Я-реального и Я-идеального порождает 
стремление будущего специалиста к самовоспитанию, самосовершенство-
ванию. Именно здесь рождается самооценка личности (адекватная или не-
адекватная, заниженная или завышенная), формируется уровень ее притя-
заний, стремление стать лучше, профессиональнее, получить признание и 
уважение своих сверстников и коллег. Возникают доминирующие виды 
деятельности будущего специалиста – как сфера тренинга, как социально-
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психологическая среда развития социально и профессионально ценных ка-
честв, способностей, умений и навыков. Однако Я-концепция может воз-
никнуть в сознании будущего специалиста лишь в результате его сравни-
вания себя с другими, соотнесения его собственных возможностей, субъ-
ективно ценимых качеств с потенциалом своих сверстников и с определен-
ными качествами своих преподавателей, признанных мастеров в избранной 
профессии. Такое сравнивание оказывается возможным лишь в совместной 
деятельности и общении студентов, в процессе их активного обмена оце-
ночными суждениями, опытом освоения и преобразования окружающей 
действительности, и прежде всего самих себя. 

Таким образом, создание профессиональных сообществ и сред в вузе, 
обеспечение условий для их жизнедеятельности оказывается одной из 
важных предпосылок профессионального становления личности будущего 
специалиста, фактором освоения им ценностей и нормативов социальной и 
профессиональной культуры. При этом чрезвычайно важно, чтобы в этом 
процессе будущий специалист мог реализовать свой творческий потенци-
ал. Тогда и среда не станет для него традиционным внешним, малозначи-
тельным фактором, а превратится в персонифицированную среду человече-
ских отношений, многообразных связей, позволяющую будущим специали-
стам обмениваться опытом социального взаимодействия (в том числе про-
фессионального), оценочными суждениями, представлениями о должном, о 
социально и профессионально ценном в их повседневном бытии. 

Будущему специалисту важно видеть перед собой достойный пример, 
образец выполнения своих профессиональных обязанностей. Вузовский 
преподаватель в этом смысле – не только обучающий субъект, но и обра-
зец, на который может и должен равняться в своем самосозидании, само-
воспитании будущий специалист. Заметим в этой связи, что личностные 
профессионально ценные качества вузовских преподавателей оцениваются 
студентами как вполне эталонные. 

Значительным потенциалом в профессиональном воспитании студен-
тов обладают коллективы кафедр: они объединены по профессиональному 
признаку, представляя собой модель профессиональных отношений спе-
циалистов в конкретной сфере производственной или учебно-научной дея-
тельности. Кафедра, реализуя свою воспитательную функцию, помогает 
студенту составить не только прогноз собственного развития, но и наме-
тить динамику ценностно-смысловых подходов в организации своего соб-
ственного саморазвития, определяемых сущностью будущего профессио-
нального бытия специалиста. 

Среди условий эффективности профессионального воспитания буду-
щих специалистов в вузе очень важными являются: культивирование гу-
манного стиля взаимоотношений между всеми участниками образователь-
ного процесса; обеспечение дисциплины и порядка как условий защищен-
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ности студентов и преподавателей в образовательном пространстве вуза; 
инициирование, стимулирование и поддержка студенческих инициатив, 
нацеленных на улучшение организации студенческой жизни и быта, соот-
несенных с образом профессиональной деятельности будущего специали-
ста. Надо привлекать студентов в профессиональные общности, создаю-
щие атмосферу «цеха», культивирующие представления о профессиональ-
ных традициях, образе жизни, способах организации досуга и быта, фор-
мирующие жизненный опыт будущих специалистов. Необходимо при этом 
использовать в воспитательной работе со студентами культурно-истори-
ческое наследие конкретного региона; при осуществлении профессиональ-
ного воспитания студентов взаимодействовать с учреждениями культуры, 
творческими союзами и организациями; следует уделять внимание матери-
альному, нормативно-организационному, кадровому, научному, информа-
ционно-методическому обеспечению воспитательной работы со студента-
ми. Надо изучать динамику основных параметров профессиональной вос-
питанности студентов всех курсов; обогащать традиции учебного заведе-
ния, накапливать и развивать опыт участия студентов и преподавателей в 
коллективной творческой деятельности. Очень важно содействовать разви-
тию студенческого самоуправления и демократического стиля руководства 
профессиональным воспитанием студентов, расширению возможностей 
свободного выбора, творческой активности всех участников воспитатель-
ного процесса. Нельзя упускать из виду укрепление кадровой, материаль-
но-технической базы профессионального воспитания студентов вуза; раз-
витие досуговых, клубно-профильных объединений как особой сферы 
жизнедеятельности студенческой молодежи и функционирования моло-
дежной субкультуры. Следует развивать и совершенствовать работу служб 
психологической и социально-педагогической помощи студентам, содей-
ствовать реальной дифференциации и индивидуализации профессиональ-
ного воспитания студентов, рационально сочетая коллективные, групповые 
и индивидуальные формы воспитания. Каковы наиболее актуальные про-
блемы современной практики профессионального воспитания студенчест-
ва! Как показывают реальный опыт и специальные исследования, основ-
ные идейно-смысловые и содержательно-организационные аспекты про-
фессионального воспитания будущих специалистов сегодня смещаются в 
сторону значительного увеличения массовых мероприятий, количествен-
ного наращивания больших и преимущественно развлекательных по сво-
ему характеру акций. В учебном заведении, где иногда насчитывается не-
сколько тысяч студентов, где ослабляются внутриколлективные связи, рас-
тет анонимность общения, когда не только студенты, но и преподаватели 
уже не знают друг друга, проведение таких массовых дел противостоит 
этому неизбежному пороку развития данной системы. Столь высокий уро-
вень анонимности общения лишает студентов понимания общности их це-
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лей, задач, профессионально значимых ориентиров, «размывает» сложив-
шиеся традиционные представления об атмосфере профессионального со-
общества, нормативы и стандарты профессионального поведения, «отме-
няет» регулятивные функции общественного мнения в управлении поведе-
нием и социальной активностью студентов. На этом уровне работают пре-
имущественно массовидные явления и эффекты, когда бесконтрольность 
поведения порождает безответственность личности, когда за массовым 
прячется, а то и вовсе исчезает индивидуальное. Следовательно, цели и за-
дачи профессионального воспитания требуют организации массовых вос-
питательных акций и дел, связанных с расширением содержания воспита-
тельной работы в рамках факультетов, курсов, групп; с увеличением сту-
денческих объединений по интересам – клубов, кружков, студий, секций, 
центров и т.д. Именно в этих коллективах появляются реальные предпосылки 
подлинной индивидуализации и дифференциации профессионального воспи-
тания, появляется возможность найти адекватную для личности каждого сту-
дента сферу его творческой самореализации.  

 

1.3. Своеобразие студенческой молодежи  
как социальной группы 

Студенчество является социальной группой, наиболее остро реаги-
рующей на перемены, происходящие в современном трансформирующем-
ся обществе. Сегодняшняя российская молодежь участвует в модернизации 
страны, в проведении реформ, а постоянно меняющиеся условия жизни 
вынуждают молодых людей приспосабливаться к новым реалиям, вести 
постоянный поиск новых форм идентичности, вырабатывать свою жизнен-
ную позицию.  

Наиболее активной и инициативной частью молодежи выступает сту-
денчество. Студенческая молодежь высших учебных заведений представ-
ляет интерес как поколение, которое в силу значительного образовательно-
го уровня, активного трудоспособного возраста, динамического социаль-
ного поведения в ближайшем будущем займет место основной интеллекту-
альной и производительной силы в обществе. Студенчество как в фокусе 
вбирает в себя наиболее значимые социальные характеристики молодежи.  

В научной литературе, несмотря на достаточно большое количество 
работ, посвященных этой теме, нет единой точки зрения по поводу социо-
логического определения понятия «студенчества». Вероятно, этот факт 
связан с многомерностью и сложностью его социальных характеристик. 
Поскольку перед нами не стоит задача детально рассмотреть все состав-
ляющие данного определения, то в дальнейшем мы будем опираться на 
следующую интерпретацию понятия «студенчество»: «Студенчество – это 
мобильная социальная группа, целью существования которой является ор-
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ганизованная по определенной программе подготовка к выполнению высо-
ких профессиональных и социальных ролей в материальном и духовном 
производстве». Основная мысль авторов этого определения сводится к то-
му, что студенчество следует рассматривать как социальную группу в сис-
теме вуза, которая имеет свою цель, свои специфические особенности и 
которая готовится к выполнению социальных ролей и функций интелли-
генции.  

Студенчество является самой значительной группой молодежи как по 
численности, так и по роли в системе общественного воспроизводства. Од-
нако от молодежи студенчество отличается характером труда, для которого 
характерно овладение научным знанием. Отличие студенчества от моло-
дежи также детерминировано такими его чертами, как объективность су-
ществования, определенная целостность и самостоятельность по отноше-
нию к другим социальным группам, выполнение в обществе определенных 
функций, специфические социально-психологические черты и системы 
ценностей. 

Своеобразие студенчества как социальной группы заключается в том, 
что значительная часть молодежи не имеет пока собственного социального 
положения и характеризуется либо своим прошлым социальным статусом 
(социальным положением родителей, семьи), либо своим будущим стату-
сом, который связан с профессиональной подготовкой. 

Специфика модного поведения учащейся молодежи определяется ее 
социальными характеристиками как группы. Поэтому в интересах анализа 
нам необходимо хотя бы вкратце коснуться этих вопросов. 

В основном студенчество занимает промежуточное положение между 
младшей и старшей возрастными категориями населения. Адаптация к ин-
новациям происходит в студенческой среде высших учебных заведений 
более осознанно, чем у детей и учащихся школ и училищ, и в то же время 
более мягко, чем у людей зрелого возраста.  

Существенная социальная черта студенчества – это его близость по ха-
рактеру деятельности, интересам и ориентациям к социальной группе ин-
теллигенции, квалифицированных специалистов. Этим же определяется и 
внутренняя неоднородность студенчества, которая является следствием не 
только различного социального происхождения, национальности, демо-
графических признаков, но, прежде всего, особенных черт профессиональ-
ного облика, близких к чертам соответствующих отрядов специалистов. 

В 90-е гг. XX в. социальный состав студенчества представлял собой как 
традиционные, так и новые страты, появившиеся в ходе преобразований – 
предприниматели, бизнесмены, фермеры. 

По данным проведенных исследований, в настоящее время в России 
доминирующей группой студентов (более 60 %) являются молодые люди 
из семей специалистов с высшим образованием. Однако студенчество бы-
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стро пополняется представителями новых формирующихся социальных 
страт – молодыми людьми из семей, где родители являются представите-
лями частного капитала. Среди родителей студентов сравнительно немного 
незанятого населения (безработных, неработающих пенсионеров, инвали-
дов и т.д.). Значительно уменьшилась доля детей рабочих и вспомогатель-
ного персонала. Она составляет немногим менее 20 %. Для сравнения от-
метим, что в 80-е гг. доля детей рабочих и вспомогательного персонала со-
ставляла 35–45 % от общей численности студентов. 

Таким образом, налицо стремление высших социальных слоев обеспе-
чить своим детям высшее образование, так как это является основным ус-
ловием наследования лидирующих позиций в обществе. В результате со-
циальная структура студенчества, по сравнению со структурой общества, 
развивается асимметрично. В структуре студенчества преобладают выход-
цы их высших и средних слоев, целью которых является удержать и пере-
дать детям свой социальный статус. 

Каковы же основные социальные характеристики студенчества?  
Суммируя наиболее важные результаты исследований по этой пробле-

матике, можно выделить следующие наиболее значимые социальные и со-
циально-психологические его характеристики. 

Отличительными чертами студенчества как социальной группы явля-
ются: характер труда студентов, заключающийся в овладении научными 
знаниями; основные социальные роли, определенные положением студен-
чества как резерва интеллигенции и его принадлежностью к молодому по-
колению – молодежи; высокая мобильность этой социальной группы; спе-
цифические формы организации своей жизнедеятельности; концентрация в 
крупных вузовских центрах; «локализация» образа жизни в стенах вуза, 
студенческой группе, общежитии; относительная самостоятельность в вы-
боре способов деятельности в учебное и неучебное время; поиск своего 
жизненного пути, связанный с ориентацией на реальное статусное про-
движение, и в то же время социальная неадаптированность и незащищен-
ность молодого человека в социокультурной среде. 

Наконец, студенческая среда молодежи задает студенту гораздо менее 
противоречивое поле социализации и в целом нивелирует жесткую соци-
альную детерминацию его деятельного участия в общественном производ-
стве. Студенту по сравнению со своими неучащимися сверстниками пре-
доставляются качественно более выгодные возможности саморазвития, по-
требления социального продукта (научные знания, педагогические усилия 
и пр.) без необходимости оперативного восполнения последнего. 

К социально-психологическим характеристикам студенчества можно 
отнести следующие: активность жизненной позиции студента, ее само-
стоятельность и высокая степень ее проявления в практически созидатель-
ной либо преобразовательной деятельности; открытость инновациям, экс-
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периментам, всякого рода изменениям при высокой ценности инициатив-
ности и свободы выбора; высокая степень готовности студенческой макро-
группы к плюрализму мнений и способность к признанию разных точек 
зрения при наличии индивидуально-своеобразного видения мира составля-
ет специфику молодежно-студенческого сознания; умение отчуждать не-
приемлемые для себя ориентиры, подвергать их критическому осмысле-
нию; незначительный багаж личного и социального опыта в структуре 
личности молодого человека формируют в сознании студенчества обост-
ренное чувство социальной справедливости, веру в регулируемость и 
предсказуемость социальных процессов; стремление к социальному пре-
стижу. 

Социальные ориентиры студенчества выступают не только как «цели 
жизни», но и как важные социальные регуляторы поведения личности, в 
данном случае модного поведения студентов. Ценностные ориентации 
студентов выражают не только личностные интересы и потребности моло-
дежи, но и детерминируют их поведение как субъекта социального пове-
дения в обществе. Ценности, выражая цели и средства реализации жизнен-
ных планов, играют роль основополагающих норм, благодаря которым 
обеспечивается интеграция молодежи в обществе.  

Трансформация социально-экономических условий в российском об-
ществе привела к тому, что современная молодежь, традиции и нормы ко-
торой достаточно сильно отличаются от норм и обычаев их родительского 
поколения, потеряли или полностью изменили их смысл. Происходит 
культурная эрозия, свидетельством которой являются двоякие явления: с 
одной стороны, это ведет к утрате норм (аномия Дюркгейма); а с другой – 
это предполагает большую свободу – можно экспериментировать с норма-
ми и ценностями, достигнуть того, что важно, во что каждый желает ве-
рить. 

Последние опросы показывают, что для 80 % студенческой молодежи 
приоритетным является обеспечение материального благополучия, причем 
40 % опрошенных в качестве жизненного идеала называют возможность 
«жить беззаботно, развлекаться». Среди жизненных устремлений преобла-
дает желание «иметь хорошее здоровье» (83 %), «делать всегда то, что хо-
чется» (71 %). Общественные интересы окончательно ушли на второй 
план. Приоритетным является достижение личного благополучия и полу-
чения удовольствия от жизни. Причем и то, и другое неразрывно связано с 
наличием богатства, для достижения которого допускаются все средства. 
Можно сказать, что счастье ставится в прямую зависимость от количества 
денег. Все это свидетельствует о переориентации ценностной системы мо-
лодежи на ценности «общества потребления», для которого характерны 
индивидуализм, гедонизм и высокая степень динамизма потребительских 
потоков. 
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Многие исследования проблем молодежи указывают на то, что сегодня 
«культ моды, вещизма, потребления овладевает сознанием и приобретает 
универсальный характер, что сказывается на стремлении большей части 
молодежи ориентироваться на внешние признаки принадлежности к той 
или иной группе». И именно мода, модные течения, стили, модные вещи и 
направления, модные стандарты поведения позволяют реализоваться этой 
потребности. 

Современная реклама, являясь неотъемлемым элементом жизни обще-
ства, выполняет социокультурные функции, заключающиеся в передаче 
культурного опыта, нормоценностных ориентиров, содержание и направ-
ленность которых определяется как актуальными общественными потреб-
ностями, так и целями самой рекламы. Реклама как социокультурное явле-
ние активно участвует в жизнедеятельности общества и направлена на 
производство такой разновидности информации, которая оказывает воз-
действие на установки и поведение людей. Как виду массовой коммуника-
ции рекламе присуще выполнение всех функций массовой коммуникации. 
Используя существующие или создавая новые потребительские стереоти-
пы, современная реклама оказывает воздействие на установки, ценностное 
сознание и стиль жизни современной российской молодежи.  

В последнее время отмечается возрастающий интерес к изучению 
средств массовой коммуникации. Реклама как наиболее яркое средство мас-
совой коммуникации не стала исключением. Реклама – явление чрезвы-
чайно многогранное и многоаспектное?! Рекламой является целенаправлен-
ная оплачиваемая информация о товарах или услугах и об их производителях, 
распространяемая известным источником, и предназначенная для опреде-
ленной целевой аудитории. 

В рекламе текст не является лишь линейной последовательностью зна-
ковых, и только вербальных, единиц. Для него более существенна не 
столько категория связности (соединение элементов внутри текста), сколько 
категория целостности — смысловое и коммуникативное единство. К тому 
же понятие «рекламный текст» слишком широкое, а следовательно в зна-
чительной степени условное, т.к. набор семантических компонентов в тек-
стах разных типов слишком разнообразен. Рекламный текст помимо оце-
ночных (характеристика рекламируемого продукта) насыщен и каузатив-
ными (причинно-целевыми) смыслами, что, являясь содержательным при-
ращением, определяет не только информационное богатство этих текстов, 
но и многообразие коммуникативных установок. А один из главных моти-
вов, заложенных в рекламный текст — это мотив личной выгоды. 

Развитие функциональной стилистики и само становление этой дисци-
плины изначально было связано с поиском экстралингвистических усло-
вий, определяющих принципы отбора и особенности функционирования 
языковых средств в той или иной сфере общения. Вся история изучения 
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функциональных стилей, и языка рекламы в том числе, только подтвер-
ждает сказанное. Создавая рекламный текст, маркетолог или специалист по 
рекламе всегда ставит перед собой задачу – не только информировать чи-
тателя о социально значимых фактах, событиях и явлениях действительно-
сти, но и обязательно дать оценку сообщаемому. Тем самым, функцио-
нально-стилевое единство языка рекламы обеспечивается постоянной реа-
лизацией в рекламных текстах информативных и оценочных элементов. 
Конечно, «разрешающая способность» различных групп рекламных жан-
ров неодинакова в плане использования в них этих средств, но одновре-
менная ориентация на информативность и оценочность свойственна всем 
типам газет и журналов, всем материалам массовой коммуникации.  

Именно поэтому попытка некоторых исследователей поставить вопрос 
об особом статусе информационного стиля в газете, об отграничении ин-
формационных жанров от собственно публицистических представляется не 
вполне обоснованной. Действительно, на первый взгляд кажется, что объ-
ем рекламного информационного текста не позволяет журналисту ясно 
выразить отношение к сообщаемому. Но в информационной заметке соци-
ально-оценочная ориентация на факт реализуется прежде всего в самом 
отборе фактов.  

Кроме того, рекламные заметки не только не избегают оценочных 
средств, но постоянно стремятся к их использованию. В них нередко нахо-
дим общеязыковые метафоры, перифразы, интеллектуально-оценочные 
выражения, а материалы современных газет показывают интенсивное про-
никновение в текст информации разговорно-просторечных и даже жаргон-
ных средств языка. 

Следует отметить здесь, что эмоционально-экспрессивные средства 
языка (так называемые экспрессемы) составляют лишь часть, хотя и до-
вольно существенную, оценочных элементов в рекламном тексте. Не менее 
значителен в рекламном тексте удельный вес интеллектуально-оценочных 
единиц. Постоянная ориентация журналистов на оценку фактов, событий и 
явлений действительности делает неизбежным употребление в рекламе не 
только языковых, но и контекстуально-оценочных средств, среди которых 
особо выделяются вторичные номинации, т.е. ряды слов и словосочетаний, 
объединенных общностью понятийной соотнесенности (перифразы, сино-
нимы, слова-конденсаты и т.п.), индивидуально-авторские метафоры и ок-
казионализмы, а также слова и словосочетания, маркируемые в тексте ка-
вычками.  

Таким образом, основным принципом отбора языковых средств в рек-
ламном тексте в целом следует признать их ярко выраженную оценоч-
ность. 

Все сказанное определяет актуальность изучения всего многообразия 
оценочных средств в рекламном тексте, их природы и функций, стилисти-
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ческих приемов их включения в тексты различной жанровой принадлежно-
сти, источников их формирования, причин обновления и основных тен-
денций развития. 

Одновременно опыт журналистской деятельности показывает, что час-
тое повторение в рекламных текстах одних и тех же тем и ситуаций неиз-
бежно ведет к появлению огромного набора готовых к употреблению рече-
вых стереотипов номинативного и оценочного характера. Без таких сте-
реотипов невозможно быстрое создание текста и его одномоментное вос-
приятие. (Например, слоган «Always Coca-Cola» уже давно стал общепри-
нятым клише и даже перекочевал в название некоторых отдельных про-
дуктов).  

Однако простое повторение готовых к использованию средств выраже-
ния журналисты всегда воспринимают как свидетельство нетворческого 
отношения к делу, отсюда их постоянное стремление к обновлению 
имеющегося в их распоряжении материала. Достигается это, прежде всего 
путем обновления и варьирования компонентов готовых речевых формул, 
клише, стандартов. Стабилизация таких готовых к употреблению выражений 
всегда относительна, тогда как тенденция к изменению и обновлению – в до-
пустимых лексических и тематических границах – абсолютна.  

На наш взгляд, через постоянное обновление и варьирование компо-
нентов воспроизводимых речевых выражений рекламный текст приобрета-
ет характер мягкой стандартизованности (в отличие от жесткой стандарти-
зованности официально-деловой речи), и это является отличительной сти-
леобразующей чертой газетно-публицистической речи. 

Умелое обновление готового к употреблению речевого материала, не-
устанный поиск новых средств выражения оценки показывает, что язык 
рекламы – это живая и постоянно развивающаяся система, требующая от 
журналистов постоянного творческого напряжения. Наконец, специфика 
отбора языковых средств в рекламном тексте во многом определяется рас-
четом на массовую, нейтральную в лингвистическом отношении читатель-
скую аудиторию. Рекламный текст должен восприниматься легко и быстро 
независимо от возраста, профессии и образования читателя. Из этого сле-
дует, что общепонятность и общедоступность употребляемых в рекламе 
языковых средств является постоянным ориентиром в речетворческой дея-
тельности журналиста. Жесткая прагматическая установка рекламы на об-
щедоступность текста отличает массовую коммуникацию от других функ-
циональных стилей. Употребление в печати малоизвестных заимствова-
ний, аббревиатур, слов, выражений узкопрофессионального и жаргонного 
характера и т.п. всегда вызывает резкое недовольство читателей.  

В настоящее время закономерен особый интерес к специфике прогно-
зируемости адресованности и лингвистическому описанию предполагае-
мых адресатов различных жанров рекламы как важной проблеме лингвис-
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тики текста, социолингвистики и науковедения, основанный на рассмотре-
нии феномена жизни и творчества маркетологов. Направленность на адресата 
рекламного сообщения с учетом его вариативности (слоган, рекламная ста-
тья, рекламное сообщение, аннотация, рецензия и т.д.) рассматривается при 
этом как неотъемлемая предпосылка рекламной коммуникации.  

Адресованность представляет собой основное свойство рекламного 
текста и зависит от предъявляемой в нем рекламной информации. Важ-
ность и комплексность исследования такого рода должна, на наш взгляд, 
предусматривать одновременно: дистантность отношений между адресан-
том рекламного сообщения и его адресатом; реальную возможность мно-
гократного обращения к вербально выраженному содержанию; актуализа-
цию адресатом оптимальных форм передачи информации для обеспечения 
полного понимания (точность, ясность, недвусмысленность изложения); 
избыточность в наборе языковых средств.  

В последние десятилетия в лингвистике интенсивно развиваются новые 
направления исследований, опирающиеся на антропоцентрический подход к 
изучению языковых явлений. Особое место в таких лингвистических на-
правлениях занимают гендерные исследования. Базовым понятием гендер-
ных исследований является гендер, который понимается как специфиче-
ский набор культурных характеристик, которые определяют социальное по-
ведение женщин и мужчин, их взаимоотношения между собой. В центре 
внимания гендерных исследований находятся культурные и социальные 
факторы, определяющие отношение общества к мужчинам и женщинам, 
поведение индивидов в связи с принадлежностью к тому или иному полу, 
стереотипные представления о мужских и женских качествах – все то, что 
переводит проблематику пола из области биологии в сферу социальной 
жизни и культуры.  

Гендерная проблематика и гендерный подход постепенно приобретают 
статус относительно самостоятельной теоретической дисциплины, своим 
предметом исследования (половая дифференциация и стратификация обще-
ства, принципы трансформации гендерной системы, критерии формирования 
гендерной идентификации и проч.), со своим метаязыком, поскольку ген-
дерные исследования имеют свои ключевые категориальные понятия, основ-
ными из которых являются такие понятия как «гендер», «пол» и «гендерные 
стереотипы». 

Современное научно-философское понимание гендера как социокуль-
турного явления сводится к анализу четырех взаимосвязанных и принци-
пиально несводимых друг к другу подсистем: биологический пол, гендер-
ные стереотипы, гендерные роли и гендерная идентичность. Подобная ин-
терпретация гендера позволяет осуществить противопоставление двух по-
нятий: пол «биологический» и пол «социальный» в рамках единой катего-
рии гендер. 
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Пол относится к универсальным биологическим отличиям женщин и 
мужчин (например, только женщины могут вынашивать детей). Гендер 
(gender – род) – специфический набор культурных характеристик, которые 
определяют социальное поведение женщин и мужчин, их взаимоотноше-
ния между собой. Поскольку «гендер» – понятие, включающее в себя 
взаимоотношения, то этот термин относится и к женщинам, и к мужчинам. 
Подобно концепциям о классах, расах и этничности понятие «гендер» явля-
ется аналитическим инструментом для понимания социальных процессов.  

Соотношение понятий «гендер» и «пол» может быть раскрыто сле-
дующим образом. Природный пол является компонентом значения лекси-
ческих единиц, воспроизводящих экзистенциальные параметры индивида. 
Гендер отражает одновременно процесс и результат «встраивания» инди-
вида в социально и культурно обусловленную модель мужественности или 
женственности, принятую в данном обществе на данном историческом этапе. 
Таким образом, понятие «гендер» охватывает более широкие слои языка, не-
жели лишь те единицы, в семантику которых входит компонент «пол». 

Помимо биологических отличий между людьми существует разделение их 
социальных ролей, форм деятельности, различия в поведении и эмоцио-
нальных характеристиках. Антропологи, этнографы и историки давно устано-
вили относительность представлений о «типично мужском» или «типично 
женском»: то, что в одном обществе считается мужским занятием (поведени-
ем, чертой характера), в другом может определяться как женское. 

Отмечающееся в мире разнообразие социальных характеристик жен-
щин и мужчин и принципиальное тождество биологических характеристик 
людей позволяют сделать вывод о том, что биологический пол не может быть 
объяснением различий их социальных ролей, существующих в разных обще-
ствах. Быть в обществе мужчиной или женщиной означает не просто обладать 
теми или иными анатомическими особенностями – это означает выполнять 
те или иные предписанные нам гендерные роли. Гендерные роли – усвоен-
ное поведение, которое обусловливает деятельность, задачи и ответственность, 
воспринимаемые как мужские и как женские. Гендерные роли не постоянны, 
изменчивы, многообразны как в пределах одной культуры, так и в различ-
ных культурах. 

Гендерная идентичность конструируется в социальной сфере и опреде-
ляется социально-культурными факторами в зависимости от особенностей 
того или иного социума. В процессе социальной деятельности индивид утвер-
ждает в обществе свой сформировавшийся гендерный образ (сознательно или 
бессознательно), тем самым участвуя в формировании гендерного очертания 
общественного устройства. 

Существует целый ряд биологических и социальных интерпретаций роле-
вых отношений мужчин и женщин в социуме. Эти представления являются 
гендерными стереотипами. Термин стереотип трактуется как некоторое 
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«представление» фрагмента окружающей действительности, фиксированная 
ментальная «картинка», являющаяся результатом отражения в сознании лич-
ности «типового» фрагмента реального мира, некий инвариант определенного 
участка картины мира. В современном обществе наблюдается множество 
различных стереотипов, в том числе и гендерных стереотипов — культурно 
и социально обусловленных представлениях о качествах и нормах поведения 
мужчин и женщин. 

Культура и язык пронизаны гендерными отношениями. Гендер рассмат-
ривается в лингвистике как когнитивный феномен, проявляющийся как в 
языковых клише, так и в особенностях речевого поведения коммуникантов. 

Все большее внимание уделяется вопросам различий вербального пове-
дения человека, обусловленных его полом. Данные различия проявляются на 
всех уровнях языка, поэтому можно говорить о мужской и женской моделях 
вербального поведения. Современные ученые разработали многоуровневую 
стратегию в лингвистической гендерологии. Она включает в себя следующие 
уровни: 1) устно-речевой, или фонетический; 2) лексико-грамматический; 3) 
мотивационно-прагматический; 4) ассоциативно-когнитивный; 5) эмоцио-
нально-коннотативный. 

Наибольший интерес при проведении данного исследования представ-
ляют когнитивно-обусловленные особенности вербального поведения, т.е. 
вербальное поведение, связанное с особенностями познавательной дея-
тельности человека. Ассоциативно – когнитивный уровень в гендерологии 
связан с разницей в языковом сознании женщин и мужчин. Особенности язы-
ка женщин и мужчин объясняются, с одной стороны, биологическими раз-
личиями, разделением социальных сфер языкового общения, с другой сто-
роны, сферой языкового сознания – динамичной и комплексной среды, су-
ществующей в виде разнообразных речевых построений и представляющей 
единство когнитивных, эмоциональных и языковых процессов.  

Одной из основных характеристик, играющих значительную роль при 
создании рекламного объявления, является гендерный аспект. Рекламный 
текст, как правило, необходимо рассматривать с точки зрения трех основ-
ных аспектов: (1) исследовать особенности адресата, которому предназна-
чается объявление; (2) изучить основные характеристики рекламного текста; 
(3) рассмотреть, каким образом в этих объявлениях представлены концепты, 
являющиеся базовыми для адресатов. Согласно целям данной работы пред-
стоит рассмотреть гендерные особенности адресатов рекламного объявле-
ния, изучить основные концепты, наиболее часто представленные в таких 
текстах и отвечающие рекламному характеру объявления.  

Разделение целевой группы по гендерному признаку, т.е. деление всей 
аудитории на мужчин и женщин, позволяет выявить отличия в представле-
нии рекламной информации в объявлениях в зависимости от того, кому 
предназначается данное объявление – мужчине или женщине. Эти отличия 
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в первую очередь касаются лексических особенностей структурирования 
информации в рекламных объявлениях.  

Гендерный подход в исследовании реализации стратегий в определен-
ных коммуникативных ситуациях является одним из актуальных направле-
ний анализа лингвистического взаимодействия.  

Исследователи отмечают, что женская и мужская стратегии ори-
ентированы на определенные информационные блоки. Так, женщинам при-
писываются преференции, касающиеся рассуждений о морали, нравствен-
ности, о чувствах, переживаниях, а также беседы на бытовые темы (воспита-
ние детей, покупки, средства ухода за внешностью и т.д.). Мужчины говорят 
о политике, науке, технике, спорте, новостях. Направленность мужчин и 
женщин на данные блоки когнитивных категорий, как правило, учитывается 
при создании рекламного объявления.  

Гендерные особенности часто принимаются во внимание при создании 
рекламных объявлений, особенно при рекламировании товаров, предназна-
ченных в основном либо для женщин, либо для мужчин.  

Как правило, мужчинам адресуются рекламы «мужских» товаров – авто-
мобилей, автозапчастей, фото- и видео аппаратуры, компьютерной техни-
ки, стройматериалов, табачных изделий и алкогольных напитков. А женщи-
нам обычно предназначаются рекламные сообщения, относящиеся к бытовой 
технике, продуктам питания, украшениям, медицинским услугам и лекарст-
вам, одежде, парфюмерии, косметике. Однако в последние годы наблюда-
ются тенденции к возрастанию активной роли женщин в современном об-
ществе и смещению их интересов в «мужские» сферы деятельности. В то же 
время мужчины начинают проявлять интерес к считавшимся ранее «жен-
ским» темам, таким как парфюмерия, косметика, забота о внешности и 
здоровье.  

Учитывая современные тенденции к смещению интересов, становится за-
труднительно определить адресата того или иного рекламного объявления, 
исходя только из тематики этого объявления и вида рекламируемого товара. 
В этом случае необходимо обратить внимание на расположение рекламного 
объявления в газете или журнале, в зависимости от рубрики. Однако, если 
известно, что «мужскими» считаются рубрики Спорт и Бизнес, а также Но-
вости, а «женскими» можно назвать такие рубрики, как Мода и Гороскоп, то 
возникает вопрос, кто является адресатом гендерно более нейтральных 
рубрик. Соответственно, в этом случае может быть трудно определить и 
адресата рекламного текста, помещенного в рамках таких разделов. Как раз в 
таком случае следует внимательно изучить лексические особенности струк-
турирования информации рекламного объявления, чтобы определить адреса-
та.  

Для выявления лексических особенностей структурирования информа-
ции в рекламном объявлении, предназначенном либо для женской, либо для 
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мужской аудитории, необходимо изучить те объявления, о которых можно с 
уверенностью сказать, что они предназначены для мужчины или для женщи-
ны. Это должны быть объявления: 1) определенно «мужских»/ «женских» 
товаров или услуг; 2) размещенные в «мужских»/ «женских» рубриках пе-
чатных изданий.  

В случае с рекламой мужских товаров предпочтение отдается лексе-
мам, относящимся к сфере специальных терминов. Такие лексические еди-
ницы практически всегда сочетаются с цифрами, точными данными, схе-
мами. Также широко применяются лексемы, способствующие выделению 
товара и его обладателя из толпы, превозносящие покупателя. Предложе-
ния в подобных рекламных объявлениях всегда хорошо структурированы и 
основная идея ясно сформулирована.  

При рекламе товаров и услуг, предназначенных для женщин, исполь-
зуются лексические единицы, способные создать или передать эмоцио-
нальные состояния. При этом часто эти лексические единицы перечисля-
ются одна за другой. Это могут быть как прилагательные, отражающие 
внутреннее состояние женщины, так и существительные, касающиеся ее 
повседневной жизни. Помимо того, часто встречаются лексемы, способст-
вующие возникновению ассоциативных связей между представленной в 
рекламе женщиной, пользующейся рекламируемым товаром, и потенци-
альной покупательницей.  

Российская студенческая молодежь как социальная группа отличается 
особой восприимчивостью и высокой социальной мобильностью, а воз-
никновение новых ценностных ориентаций и девальвация прежних затро-
нули эту переходную социальную группу в большей степени, чем другие 
слои общества. Именно поэтому проблема формирования ценностных ори-
ентаций студенческой молодежи приобретает особую значимость, как уже 
отмечалось, в условиях социокультурной трансформации современного 
российского общества, сопровождающейся кардинальной перестройкой 
системы ценностных приоритетов. 

Молодежи свойственны практики самоутверждения через потребление, 
поэтому в студенческой среде особенно проявляется феномен демонстра-
тивного потребления. Потребность тратить деньги и приобретать товары и 
услуги на сегодня занимает одно из центральных мест среди других важ-
нейших потребностей молодежи. 

Социально-демографические характеристики молодежи обусловлива-
ют ее особенности как потребительской группы: склонность к новаторству, 
гедонизму, проявлениям спонтанности и импульсивности в потреблении. 
Кроме того, молодежь ценит в потреблении возможность получения ново-
го опыта, необычных ощущений. Для молодых потребителей важным яв-
ляется, чтобы приобретаемый товар соответствовал требованиям моды и 
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современности, был необычным, редким и недоступным для потребления 
другими представителями группы. 

Студенты в силу своего статуса являются материально зависимыми от 
родительской семьи, поэтому количество потребляемых благ определяется 
размером суммы, выделяемой из семейного бюджета родителями молодо-
му человеку. При принятии потребительских решений молодые потребите-
ли находятся под влиянием родителей и близких родственников, что обу-
словливает естественное желание обрести большую независимость от 
старшего поколения при принятии потребительских решений. Недостаточ-
ность денежных средств, выделяемых родителями на интенсивно растущие 
потребности молодых людей, побуждает их стремиться к приобретению 
собственного дохода. Учитывая сложное состояние рынка трудоустройства 
и отсутствие документа о высшем образовании, поиск высокооплачивае-
мой работы является весьма проблематичным. По оценкам самих молодых 
людей, их доход чаще всего периодический и в подавляющем количестве 
случаев недостаточный. В любом случае свой доход молодежь считает не-
достаточным для удовлетворения своих потребностей. Помимо таких на-
сущных потребностей, как одежда и обувь, проезд в общественном транс-
порте, учебные принадлежности и мобильная связь, современная молодежь 
испытывает потребность в дорогостоящих развлечениях, посещении доро-
гих спортивных клубов, зарубежных поездках, наличии собственного ав-
томобиля и т.д. Формирование потребностей, превышающих финансовые 
возможности, во многом обусловлено воздействием средств массовой 
коммуникации и особенно рекламы. 

Для молодежи коммерческая реклама является главным агентом потре-
бительской социализации. Ее воздействие на молодых потребителей осу-
ществляется как прямо (путем побуждения к приобретению), так и косвен-
но (путем воздействия на ценности). 

Прямое воздействие коммерческой рекламы на молодых потребителей 
производится путем актуализации существующих потребностей, а также 
посредством оказания влияния на формирование новых потребностей и 
мотивов. Стремление к приобретению нового потребительского опыта час-
то становится причиной приобрести и попробовать рекламируемый товар.  

Прямое воздействие рекламы на потребительское поведение данной 
группы не влечет серьезных дисфункциональных последствий, поскольку 
потребление студенческой молодежи весьма ограничено небольшим объе-
мом финансовых ресурсов. Гораздо более негативное социальное воздей-
ствие коммерческая реклама оказывает на сознание молодых потребите-
лей, учитывая неустойчивость их жизненных взглядов и несформирован-
ность ценностных ориентаций. Укоренение потребления в качестве само-
цели влечет деформацию структуры ценностей студенческой молодежи. 
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Механизм косвенного влияния рекламы осуществляется путем воздей-
ствия на ценности молодого поколения. Ценности, которые разделяет со-
временное студенчество, отражают ее предпочтения как потребительской 
группы. Среди базовых ценностей выделяются достижение личного успеха 
посредством карьерного роста и обретения финансовой независимости с 
целью обретения свободы выбора потребительских практик и повышения 
уровня жизни. Само желание не является чем-то предосудительным, гораз-
до более негативно то, что желание построить карьеру и прилично зарабо-
тать в виде конечной цели имеет расширение круга возможностей в виде 
потребления и совершенно не имеет целью достижение более полной са-
мореализации, собственного развития, созидания общественного блага и 
блага своей страны. 

Подобные ценности обусловливают стремление к приобретению атри-
бутов, подчеркивающих социальный статус: дорогостоящих одежды, обу-
ви, косметики и парфюмерии известных брендов; к посещению современ-
ных спортивных клубов и т.д. Нежелание молодежи создавать собствен-
ную семью и откладывание рождения детей на более поздний срок обу-
словливает направленность потребительского поведения молодежи на 
удовлетворение преимущественно личных потребностей: обеспечение 
привлекательного внешнего вида, учебу, оплату разных видов досуговой 
деятельности. Досуг современной студенческой молодежи носит развлека-
тельно-рекреативную направленность и в основном связан с потреблением 
модных товаров и услуг. 

Стиль жизни представляет собой один из результатов социализации 
личности, который характеризует устойчиво воспроизводимые черты, ма-
неры, вкусы, склонности, проявляющиеся в повседневной деятельности 
индивида или группы, в основе которой лежат потребности, интересы, мо-
тивы. Он отражает внутреннюю связанность убеждений, оценок, мировоз-
зрения, поведения. 

Установка современной коммерческой рекламы на повышенную ак-
тивность оказывает влияние на формирование стиля жизни современной 
молодежи. Стиль жизни современного поколения студенческой молодежи 
отличается стремлением молодежи к насыщению своей повседневной ак-
тивности множеством разных событий. Установка рекламы на оригиналь-
ность и проявление собственной индивидуальности как следствие вызвала 
придание молодежью большого значения собственной внешности и прояв-
ление стремления к оригинальности во внешнем облике. В результате воз-
действия рекламы молодежь старается привлечь к себе внимание окру-
жающих, прежде всего посредством необычного внешнего вида. Привле-
кательный внешний вид в современных условиях невозможен без приме-
нения косметических средств. По данным исследований, студенческая мо-
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лодежь не представляет своей жизни без косметики и тратит на нее боль-
шую долю своих денежных средств. 

Используемый в коммерческой рекламе образ успешного человека 
сконструировал в сознании молодого поколения образ потребления этого 
«успешного человека». В средствах массовой коммуникации содержится 
огромное количество информации о том, как сделать свой досуг макси-
мально приятным. Для этого используются образы людей, отдыхающих на 
зарубежных курортах, занимающихся спортом в тренажерных залах и бас-
сейнах, посещающих салоны красоты, клубы и т.д. Для современных мо-
лодых людей стало важным иметь именно такой престижный досуг. Они 
не желают просто ухаживать за собой сами, они желают посещать салон 
красоты. Вместо поездки на отечественный юг большинство предпочитают 
зарубежный курорт. Свой досуг связывает со спортом показательно низкий 
процент студенческой молодежи. Это объясняется не отсутствием любви к 
спорту как таковому, а связано с высокой стоимостью посещений спортив-
ных занятий и приобретения сопутствующих атрибутов. Молодежь в 
большинстве своем видит занятия спортом только в хорошем тренажерном 
зале с персональным инструктором и т.д., что будет считаться модным и 
престижным, а не ради самого спорта и здоровья. А в случае отсутствия 
средств на такую форму занятий спортом молодежь отказывается в прин-
ципе заниматься спортом.  

Нельзя не отметить, что современные рекламные технологии развива-
ются и совершенствуются именно в направлении «сращивания» процесса 
потребления рекламы с праздником и наслаждением. Весьма показательно, 
что одной из лидирующих по частотности употребления в смысловом поле 
рекламы является ценность, тесно корреспондирующая с развлечением, – 
это «удовольствие». Значимость данной ценностной категории, мощно 
продвигаемой смысловым полем рекламы определена общекультурной си-
туацией. Установка на удовольствие отражает гедонистический характер 
культуры в целом. Востребованность удовольствий, с одной стороны зако-
номерна, поскольку присуща природе человека, с другой же, в рамках мас-
скультуры доминирование этой ценностной позиции над иными, более ин-
теллектуальными по сути, определяет диспропорциональный рост индуст-
рии развлечений, что наблюдается сегодня в отечественном культурном 
пространстве. 

Развлекательная форма досуга это характерная особенность проведе-
ния свободного времени для современной студенческой молодежи. Моло-
дые люди чаще прочих категорий посещают кафе и бары, дискотеки и клу-
бы, читают журналы развлекательного содержания, смотрят соответст-
вующие передачи по телевидению, посещают развлекательные порталы в 
интернете. В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что меха-
низм косвенного влияния рекламы на студенческую молодежь влечет бо-
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лее социально негативные последствия. В результате воздействия на цен-
ности молодого поколения рекламой формируется особый стиль жизни 
молодежи, характерный для потребительского общества. 

Различные социальные институты, литература, искусство, средства 
массовой информации, реклама и т.д., подкрепляют в массовом сознании 
людей гендерные стереотипы и образы. Необходимо отметить, что исполь-
зование в рекламе мужских и женских образов существенно влияет на 
формирование половой идентичности молодого поколения, которое в пу-
бертатном периоде развития все больше внимания обращает на свой внеш-
ний вид. В процессе интеграции новых образов и осознания собственной 
половой роли, молодые ищут для себя ролевые модели среди членов семьи, 
друзей и людей, известных благодаря средствам массовой информации. 
Постоянно повторяющиеся рекламные сообщения, включающие в себя 
информацию о половых ролях, приводят к тому, что у современной моло-
дежи формируются более стереотипные способы мышления. 

Рекламодатели, таким образом, «продают» потребителю общепризнан-
ную версию социально-гендерного мира и взаимоотношений в нем, т.е. 
«подсказывают, что от вас ждут окружающие в более или менее типичной 
ситуации и каковыми должны быть ваши действия». Большинство людей 
верят в такие рекомендуемые, «дисциплинируемые правила поведения», 
стереотипизированные гендерные идеалы, представления, идеализирован-
ные рекламой, о предназначении, поведении, чувствах мужчин и женщин.  

Самым популярным вариантом ответа относительно мужского образа в 
рекламе является образ «безупречного мужчины, заботящегося о своем 
стиле и внешности» – так ответили 30,93 % респондентов. Примерно в 
равной степени представлены такие варианты ответов, как образ «успеш-
ного бизнесмена» – 26,44 % и «сексуальный» образ» – 26,22 %. Примеча-
тельно, что образ «главы семьи» составляет всего 10,49 %. 

К тому же мужчины в «рекламногендерном поле», в отличие от жен-
щин, не столь глобально идентифицируются с проявлением пола. Их пове-
дение, скорее, служит выражением социального статуса и индивидуально-
сти. Данные поведенческие модели, используемые в рекламе для репрезен-
тации маскулиности в целом и мужского образа в частности, воспроизво-
дят действительный опыт и реальные детали повседневной жизни, с явной 
демонстрацией преобладания в сознании нашего общества патриархальной 
картины мира, представленной в рекламном контексте. 

Какие женские образы эксплуатируются в рекламе чаще всего? По 
структуре выборки вполне предсказуемыми оказались следующие вариан-
ты ответов: «сексуальный» женский рекламный образ – 26,91 % респон-
дентов и образ «безупречной женщины, заботящейся о своем стиле и 
внешности – 24,83 % респондентов. В большинстве рекламных кампаний 
рекламируемый объект демонстрируется именно на фоне привлекательных 
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женщин или с использованием женских частей тела. Это объясняется тем, 
что желание приносит прибыль в потребительском обществе, женское тело 
исторически отождествляемое с сексуальностью и природой, эксплуатиру-
ется не только в рекламе, но и в сфере политики, экономики, социальных 
отношений. Женское тело, в отличие от мужского, исключенного из сексу-
ального оборота (хотя в последние время наблюдается тенденция его 
включения), становится тем объектом, где сконцентрированы в единое це-
лое общественная идеология и личная идентичность.  

Интересным является то, что, по мнению 13,34 % респондентов образ 
«успешной бизнеследи» также представлен в современных рекламных со-
общениях. В последнее время в рекламе, в основном зарубежной, образ 
женщины трансформируется и преподносится в непривычном для отечест-
венного зрителя ракурсе. Именно женщина становится активной, занимает 
маскулинизированные позиции, уходит от привычной роли жены, матери, 
пытается реализоваться как личность. Таким образом, наметилась тенден-
ция эмансипации женского образа, возможности для профессиональной и 
творческой самореализации, причем как в рекламной, так и в реальной 
жизни. 

Современная реклама, занимающая значительный объем информаци-
онного потока и серьезно влияющая на экономическое поведение людей, 
стала важным фактором культурной жизни общества. Ее значение выходит 
за рамки инструмента маркетинга: реклама не просто побуждает купить 
что-либо, а делает это через поддержание или даже сознательное формиро-
вание соответствующих ценностных ориентаций, норм поведения, устой-
чивых образов, на подражание которым ориентируются молодежь. Реклама 
оказывает существенное влияние не только на потребительское, но и на 
социальное сознание и поведение аудитории. Это достигается посредством 
формирования оценок фактов, явлений, ценностей, выработки отношений, 
стремлений, потребностей и способов их удовлетворения. 

В условиях современной информационной цивилизации молодежь все 
чаще вместо идей потребляет образы. Рекламные слоганы становятся язы-
ком общения молодых людей, участвуют в актах коммуникации, как сво-
его рода культурный код, объединяющий его носителей. Тем самым со-
временная реклама несет в себе социетальную функцию. Она одновремен-
но является отражением существующих, актуальных в студенческой среде 
морально-нравственных императивов и, эксплуатируя те или иные потреб-
ности молодежи, влияет на формирование их системы ценностей в соци-
альной, политической, культурно-образовательной, экономической сферах 
жизнедеятельности. Центральными в системе ценностей молодого поколе-
ния в настоящее время стали индивидуализм и карьеризм. Указанные каче-
ства обеспечивают направленность потребительского поведения на удов-
летворение преимущественно личных потребностей и определяют спектр 
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потребительских предпочтений, отражающий в большей степени модель 
потребления успешного человека, сформированную в сознании молодежи 
под воздействием средств массовой коммуникации и коммерческой рекла-
мы. Ориентация молодежи на данную модель потребления инициирует по-
требность в безукоризненном внешнем облике, выработке собственного 
стиля и влечет приобретение модной одежды и разного рода модных ак-
сессуаров. Кроме того, это влечет избрание представителями студенческой 
молодежи либо показательно престижных форм досуга в виде посещения 
салонов красоты и спортивных центров, оказывающих в большинстве сво-
ем дорогостоящие услуги, либо рекреативно-развлекательных форм, пред-
полагающих посещение кафе, баров, дискотек, ночных клубов, чтение 
журналов развлекательного содержания, просмотр соответствующих пере-
дач по телевидению. 

В современной рекламе материальные ценности доминируют над цен-
ностями здоровья, семьи, духовно-нравственными и культурно-образова-
тельными ценностями, являющимися основой социокультурного развития 
общества и продуктивного взаимодействия его членов. Презентируя цен-
ности индивидуализма, гедонизма и материального благополучия, реклама 
вступает в противоречие с общественными потребностями, что находит 
отражение в ценностных приоритетах современной молодежи и их реали-
зации в конкретных поведенческих моделях. 

Свободное время является одним из важных средств формирования 
личности молодого человека. Оно непосредственно влияет и на его произ-
водственно-трудовую сферу деятельности, ибо в условиях свободного 
времени наиболее благоприятно происходят рекреационно-восстанови-
тельные процессы, снимающие интенсивные физические и психические 
нагрузки. Использование свободного времени молодежью является свое-
образным индикатором ее культуры, круга духовных потребностей и инте-
ресов конкретной личности молодого человека или социальной группы. 

Являясь частью свободного времени, досуг привлекает молодежь его 
нерегламентированностью и добровольностью выбора его различных 
форм, демократичностью, эмоциональной окрашенностью, возможностью 
сочетать в не физическую и интеллектуальную деятельность, творческую и 
созерцательную, производственную и игровую. Для значительной части 
молодых людей социальные институты досуга являются ведущими сфера-
ми социально культурной интеграции и личностной самореализации. Од-
нако все эти преимущества досуговой сферы деятельности пока еще не 
стали достоянием, привычным атрибутом образа жизни молодежи. 

Практика молодежного досуга показывает, что наиболее привлекатель-
ными формами для молодежи являются музыка, танцы, игры, ток-шоу, 
КВН, однако, не всегда культурно – досуговые центры строят свою работу, 
исходя из интересов молодых людей. Надо не только знать сегодняшние 
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культурные запросы молодых, предвидеть их изменение, но и уметь быст-
ро реагировать на них, суметь предложить новые формы и виды досуговых 
занятий.  

Деятельность, входящую в сферу досуга, можно условно разделить на 
несколько взаимосвязанных групп. К первой из них относятся учёба и са-
мообразование в широком смысле слова, т. е. различные формы индивиду-
ального и коллективного освоения культуры: посещение публично-
зрелищных мероприятий и музеев, чтение книг и периодики, слушание ра-
дио и просмотр телевизионных передач. Другую, наиболее интенсивно 
развивающуюся группу в структуре досуга представляют различные фор-
мы любительской и общественной деятельности: самодеятельные занятия 
и увлечения (хобби), физкультура и спорт, туризм и экскурсии и т.д. Важ-
ное место в сфере досуга занимает общение с. др. людьми: занятия и игры 
с детьми, товарищеские встречи (дома, в кафе, на вечерах отдыха и т.д.). 
Часть досуга расходуется на пассивный отдых. 

Плодотворное использование досуга человеком – важная задача обще-
ства, т.к., когда он осуществляет процесс своего досугового общения с ис-
кусством, техникой, спортом, природой, а так же с другими людьми, важ-
но, чтобы делал он это рационально, продуктивно и творчески.  

Досуг способен объединить и отдых и труд. Большая часть досуга в со-
временном обществе занята разными видами отдыха, хотя понятие «досуг» 
включает в себя и такие виды деятельности, как продолжение образования, 
общественная работа на добровольных началах. 

Определение досуга распадается на четыре основных группы.  
– Досуг как созерцание, связанное с высоким уровнем культуры и ин-

теллекта; это состояние ума и души. В этой концепции досуг обычно рас-
сматривается с точки зрения эффективности, с какой человек делает что-
либо. 

– Досуг как деятельность – обычно характеризуется как деятельность, 
не связанная с работой. Это определение досуга включает ценности само-
реализации. 

– Досуг, как свободное время, время выбора. Это время может быть 
использовано различным образом, причем оно может быть использовано 
для деятельности связанной с работой или не связанно с ней. Досуг рас-
сматривается как время, когда человек занимается тем, что не является его 
обязанностью. 

– Досуг интегрирует три предыдущих концепции, стирает грань между 
«работой» и «не работой» и оценивает досуг в терминах описывающих че-
ловеческое поведение. Включает в себя понятия времени и отношения к 
времени. 

Досуг является благоприятной почвой для испытания юношеством 
фундаментальных человеческих потребностей. В процессе досуга студенту 
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гораздо проще формировать уважительное отношение к себе, даже личные 
недостатки можно преодолеть посредством досуговой активности. 

Досуг способствует выходу из стрессов и мелких беспокойств. Особая 
ценность досуга заключается в том, что он может помочь студенту реали-
зовать то лучшее, что в нем есть. 

Можно выделить реальный досуг (общественно полезный) и мнимый 
(асоциальный, личностно значимый) досуг.  

Реальный досуг никогда не находится в разрыве как с самой лично-
стью, так и с обществом. Наоборот, это состояние деятельности, создание 
свободы из необходимых повседневных дел, время для отдыха, самоактуа-
лизации, развлечения. 

Мнимый досуг – это, прежде всего насилие, любо над собой, либо над 
обществом, и как результат разрушение себя и общества. Мнимый досуг, 
обусловлен неумением проводить свое время, это бесцельное времяпре-
провождение, приводящее к асоциальным поступкам. 

Основываясь на выше сказанном, можно вывести следующие основные 
характеристики досуга студентов: 

– досуг имеет ярко выраженные физиологические, психологические и 
социальные аспекты; 

– досуг основан на добровольности при выборе рода занятий и степени 
активности; 

– досуг предполагает не регламентированную, а свободную творче-
скую деятельность; 

– досуг формирует и развивает личность; 
– досуг способствует самовыражению, самоутверждению и саморазви-

тию личности через свободно выбранные действия; 
– досуг стимулирует творческую инициативу ; 
– досуг есть сфера удовлетворения потребностей личности; 
– досуг способствует формированию ценностных ориентаций; 
– досуг формирует позитивную «Я – концепцию»; 
– досуг обеспечивает удовлетворение, веселое настроение и персо-

нальное удовольствие; 
– досуг способствует самовоспитанию личности. 
Сущностью студенческого досуга является творческое поведение 

(взаимодействие с окружающей средой) людей в свободном для выбора 
рода занятий и степени активности пространственно-временной среде, де-
терминированный внутренне (потребностями, мотивами, установками, вы-
бором форм и способов поведения) и внешне (факторами, порождающими 
поведение). 

В наше время запросы и интересы молодых людей непрерывно меня-
ются и растут, усложняется и структура досуга. 
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Досуг – это зона активного общения, удовлетворяющая потребности 
студентов в контактах. Такие формы досуга как самодеятельное объедине-
ние по интересам, массовые праздники – благоприятная сфера для осозна-
ния себя, своих качеств, достоинств и недостатков в сравнении с другими 
людьми. 

В сфере досуга студенты более открыты для влияния и воздействия на 
них самих социальных институтов, что позволяет с максимальной эффек-
тивностью воздействовать на их нравственный облик и мировоззрение. В 
процессе коллективного досугового времяпрепровождения происходит уп-
рочение чувства товарищества, возрастание степени консолидации, стиму-
лирование трудовой активности, выработка жизненной позиции, обучение 
нормам поведения в обществе. 

Жизнедеятельность студентов предельно насыщена и относительно 
строго регламентирована, а потому требует больших затрат физических, 
психических и интеллектуальных сил. На этом фоне досуг помогает снять 
создавшееся напряжение. Именно в рамках досугового времени происхо-
дит восстановление и воспроизводство утраченных сил, то есть, реализует-
ся рекреационная функция.  

Более того, заложенное от природы стремление человека к получению 
удовольствия также преимущественно реализуется в сфере досуга. 

Всякая деятельность зиждется на общих закономерностях ее развития. 
Досуг развивается по своим законам, принципам, теоретически обоснован-
ным и апробированным на практике. 

Известно, что существуют следующие принципы досуговой деятельно-
сти: 

1. Принцип всеобщности и доступности- то есть возможность приоб-
щения, вовлеченности всех людей в сферу деятельности досуговых учреж-
дений с целью удовлетворения творческих потенций, их досуговых запро-
сов и интересов. 

2. Принцип самодеятельности – реализуется на всех уровнях: от люби-
тельского объединения до массового праздника. Самодеятельность, как 
сущностное свойство личности, обеспечивает высокий уровень достиже-
ний в любой индивидуальной и коллективной деятельности. Принцип ин-
дивидуального подхода – предполагает учет индивидуальных запросов, 
интересов, склонностей, способностей, возможностей, психофизиологиче-
ских особенностей при обеспечении их досуга. Дифференцированный под-
ход обеспечивает комфортное состояние каждого участника досуговой ак-
ции. 

3. Принцип систематичности и целенаправленности – предполагает 
осуществление этой деятельности на основе планомерного и последова-
тельного сочетания непрерывности и взаимозависимости в работе всех со-
циальных институтов, призванных обеспечивать досуг людей. Это процесс 
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ограниченного превращения человека в общественное существо, в актив-
ную и творческую личность, живущую полной жизнью в согласии с самим 
собой и обществом. 

4. Принцип преемственности – предполагает культурное взаимодейст-
вие и взаимовлияние поколений. Реализация принципов организации досу-
га на практике по своим масштабам воздействия на личность выходит да-
леко за рамки досугового времяпрепровождения, это крупномасштабная 
социальная акция, цель которой – разностороннее развитие личности чело-
века. 

Человек сравнительно легко способен сформулировать цели и мотивы 
своего досуга, но ему сложно говорить о функциях досуга, т.е. о его цело-
стном предназначении и месте в жизни. 

Досуг создает для человека возможности реализовать потребности и 
аспекты его внутреннего развития, что невозможно в полной мере в дело-
вой сфере, в домашнем хозяйстве, на фоне повседневных забот. Тем самым 
реализуются компенсаторные функции, поскольку в утилитарных областях 
практики ограничена свобода действий и выбора. Здесь человек далеко не 
всегда может реализовать свой творческий потенциал, обратиться к люби-
мым занятиям, пережить развлекательный эффект, снимающий внутреннее 
напряжение, и т.п. 

Особо следует выделить воспитательные и просветительные функции 
досуга. На первый взгляд может показаться, что они значимы в основном 
для детей и юношества. Действительно, в период социализации и индиви-
дуального развития личности досуг приобретает огромное воспитательное 
значение. Вместе с тем эти функции остаются важнейшими и в более зре-
лом возрасте человека. В это время ему в меньшей степени, но все же не-
обходимо расширять кругозор, сохранять социальные связи, отзываться на 
требования времени. У взрослых подобные процессы исследователи назы-
вают не воспитанием, а вторичной социализацией, что по существу тоже 
связано с индивидуальным развитием. Досуг располагает широкими воз-
можностями осуществлять эту вторичную социализацию взрослых и по-
жилых людей с наибольшим эффектом. 

В повседневной жизни досуговая активность выполняет множество 
различных функций рекреационно-оздоровительного и терапевтического 
типа. Без их реализации у многих людей неизбежно формируются состоя-
ние стресса, повышенный невротизм, психическая неуравновешенность, 
переходящие в устойчивые болезни. 

Кроме того, досуговая активность позволяет личности осознать проти-
воположные векторы своего существования. С одной стороны, досуговые 
занятия создают возможность межличностного взаимодействия со многи-
ми незнакомыми людьми (во время праздников, массовых зрелищ, путеше-
ствий и т.п.) и тем самым рождают ощущение единения, всеобщей связан-
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ности людей друг с другом. С другой стороны, человек на досуге нередко 
стремится остаться один, ощутить умиротворяющий эффект уединения, 
задуматься над теми сторонами своего бытия, которые в повседневных за-
ботах не попадают в фокус его внимания. Вместе с тем, на отдыхе человек 
без труда завязывает знакомства, спонтанно и дружески взаимодействует с 
разными людьми. Но эта свобода позволяет глубже понять особую значи-
мость близких людей, осознать роль семейнородственных отношений. 

В целом досуговая активность способна выполнять функции оздоров-
ления психики, развития внутреннего мира, расширения индивидуальной 
жизненной среды. Таким образом, досуг интегрирует множество разроз-
ненных аспектов жизни человека в единое целое, формируя у него пред-
ставления о полноте своего существования. Без досуга жизнь современно-
го человека была бы не только ущербной, она лишилась бы одного из сво-
их базовых стержней, стала бы труднопереносимой. 

Существуют сложившиеся учреждения и организации, функциониро-
вание которых направленно на «включение» индивидов в общество. Это 
культурно-досуговые учреждения, спортивные комплексы, научно-
технические центры и т.п., функционирующие в сфере досуга, с расшире-
нием границ которых повышается и социализирующее воздействие на сту-
дентов.  

Однако сам по себе досуг не является показателем ценностей. Самое 
главное заключается в характере его использования, степени его социаль-
ной насыщенности. Досуг может стать могучим стимулом для развития 
личности. В этом заключены его прогрессивные возможности. Но досуг 
может превратить в силу, калечащую личность, деформирующую сознание 
и поведение, привести к ограничению духовного мира и даже к таким про-
явлениям асоциальности, как пьянство, наркомания, проституция, пре-
ступность. 

Важным является досуговое учреждение, которое по природе своей яв-
ляется учреждением полифункциональным и мобильным, способным объ-
единять и активно использовать все социальные институты, оказывающие 
социализирующее воздействие на личность. В своих высших формах досу-
говая деятельность служит целям воспитания, просвещения и самовоспи-
тания молодого поколения. 

К особенностям молодежного досуга относится своеобразие среды его 
протекания. Родительская среда, как правило, не является приоритетным 
центром проведения досуга молодежи. Подавляющее большинство моло-
дых людей предпочитают проводить свободное время вне дома, в компа-
нии сверстников. Когда речь идет о решении серьезных жизненных про-
блем, молодые люди охотно принимают советы и наставления родителей, 
но в области специфических досуговых интересов, то есть при выборе 
форм поведения, друзей, книг, одежды, они ведут себя самостоятельно. 
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Примечательной особенностью досуговой деятельности молодежи ста-
ло ярко выраженное стремление к психологическому комфорту в общении, 
стремлении приобрести определенные навыки общения с людьми различ-
ного социально-психологического склада. Общение молодежи в условиях 
досуговой деятельности удовлетворяет, прежде всего, следующие ее по-
требности: 

в эмоциональном контакте, сопереживании; 
в информации; 
в объединении усилий для совместных действий. 
Потребность в сопереживании удовлетворяется, как правило, в малых, 

первичных группах (семья, группа друзей, молодежное неформальное объ-
единение). Потребность в информации образует второй тип молодежного 
общения. Общение в информационной группе организуется, как правило, 
вокруг «эрудитов», лиц, обладающих определенной информацией, которой 
нет у других и которая имеет ценность для этих других. Общение ради со-
вместных согласованных действий молодежи возникает не только в произ-
водственно – экономической, но и в досуговой сфере деятельности. Все 
многообразие форм общения молодежи в условиях досуговой деятельно-
сти можно классифицировать по следующим основным признакам: 

по содержанию (познавательные, развлекательные); 
по времени (кратковременные, периодические, систематические); 
по характеру (пассивные, активные); 
по направленности контактов ( непосредственные и опосредованные). 
У каждого человека вырабатывается индивидуальный стиль досуга и 

отдыха, привязанность к тем или иным занятиям, у каждого свой принцип 
организации проведения свободного времени – творческий или нетворче-
ский. Разумеется, каждый отдыхает по-своему, исходя из собственных 
возможностей и условий. Однако есть ряд общих требований, которым 
должен отвечать досуг, чтобы быть полноценным. Эти требования выте-
кают из той социальной роли, которую призван играть досуг. 

В сегодняшней социально-культурной ситуации молодежный досуг 
предстает как общественно осознанная необходимость. Общество кровно 
заинтересовано в эффективном использовании свободного времени людей – 
в целом социально-экологического развития и духовного обновления всей 
нашей жизни. Сегодня досуг становится все более широкой сферой куль-
турного досуга, где происходит самореализация творческого и духовного 
потенциала молодежи и общества в целом. 

Молодежный досуг подразумевает свободный выбор личностью досу-
говых занятий. Он является необходимой и неотъемлемым элементом об-
раза жизни человека. Поэтому досуг всегда рассматривается как реализа-
ция, интересов личности связанных с рекреацией, саморазвитием, самореа-
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лизацией, общением, оздоровлением и т.п. В этом заключается социальная 
роль досуга. 

Значение данных потребностей чрезвычайно велико, ведь наличия 
только внешних, хотя бы и определяющих условий, недостаточно для реа-
лизации целей всестороннего развития человека. Надо, что бы и сам чело-
век хотел этого развития, понимал его необходимость. Таким образом, ак-
тивный, содержательный досуг требует определенных потребностей и спо-
собностей людей. Несомненно, досуг должен быть разнообразным, инте-
ресным, носить развлекательный и ненавязчивый характер. Такой досуг 
можно обеспечить предоставлением возможности каждому активно про-
явить себя свою инициативу в различных видах отдыха и развлечений. 

В современных культурно-досуговых учреждениях нужно добиваться 
преодоления потребительского отношения к досугу, которое присуще мно-
гим людям, считающим, что содержательное проведение свободного вре-
мени им должны обеспечить кто-то, но только не они сами. Следовательно, 
эффективность использования молодежного досуга во многом зависит от 
самого человека, от его личной культуры, интересов и т.д. Деятельность 
человека в свободное время определяется его объективными условиями, 
окружающей средой, материальной обеспеченностью сетью культурно-
досугового учреждения и т.д. 

Деятельность культурно-досугового учреждения и ее улучшение зави-
сит не только от умелой организации досуга, но и от учета психолого-
педагогических факторов. Деятельность молодых людей в сфере свободно-
го времени основывается на добровольности, на личной инициативе на ин-
тересе к общению и творчеству. В этой связи встают вопросы общения в 
коллективах, и типологии досугового поведения. Поэтому говорить о со-
держательности мероприятий, о формах и методах работы можно говорить 
лишь тогда, когда учитывается психология личности и психология групп, 
психология коллективов и масс. Реализуя цель развития творческих спо-
собностей, учитывая личную инициативу и добровольность в условиях до-
суга, род деятельности людей, организаторы досуга и создают такие меро-
приятия, в которых заложены программы саморазвития и творчества. Это 
является коренным отличием деятельности в условиях культурно-
досугового учреждения, от регламентированных условий (учебный про-
цесс, трудовая деятельность), где развитие и обогащение личности носят 
на столь добровольный характер. 

Но в этих условиях нельзя не учитывать общих психологических осо-
бенностей человека, проявляющихся и в познавательной и творческой дея-
тельности. Поэтому нельзя отказываться от общих методов педагогических 
воздействий на личность. Объектом этих воздействий в учреждении куль-
туры является и каждая личность в отдельности и группа людей, коллек-
тив, нестабильная аудитория и различные социальные общности, посе-
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щающие культурно-досуговое учреждение. Недаром говорят, что культур-
но-досуговые учреждения – являются посредником между личностью и 
обществом. 

Все эти условия нужно учитывать в организации досуга молодежи и в 
его совершенствовании. 

Структура досуга состоит из нескольких уровней, которые отмечаются 
друг от друга своей психологической и культурной значимостью, эмоцио-
нальной весомостью, степенью духовной активности. 

Самый простой вид досуга – отдых. Он предназначен для восстановле-
ния затраченных во время работы сил и подразделяется на активный и пас-
сивный. Пассивный отдых характеризуется состоянием покоя, которое 
снимает утомление и восстанавливает силы. Чем ты занят – не имеет зна-
чения, лишь бы можно было отвлечься, освободиться от напряжения, по-
лучить эмоциональную разрядку. Привычная простая деятельность дома 
вызывает настроение покоя. Это может быть простое соединение или лета-
ние, просмотр газет, настольная игра, непринужденная беседа, обмен мне-
ниями, прогулка. Отдых такого рода не ставит перед собой далеко идущих 
целей он пассивен, индивидуален. содержит лишь зачатки позитивного до-
суга. 

И, тем не менее, такой отдых – неотъемлемый элемент жизни человека. 
Он служит подготовительной степенью к более сложной и творческой дея-
тельности. 

Активный отдых, напротив воспроизводит силы человека с превыше-
нием исходного уровня. Он дает работу мышцам и психическим функциям, 
которые не нашли применения в труде. Человек наслаждается движением, 
быстрой сменой эмоциональных воздействий, общением с друзьями. Ак-
тивный отдых в отличие от пассивного, требует некоторого минимума 
свежих сил, волевых усилий и подготовки. К нему относят физкультуру, 
спорт, физические и психические упражнения, туризм, игры, просмотр ки-
нофильмов, посещение выставок, театров, музеев, прослушивание музыки, 
чтение, приятельское общение. 

Исследователи выделяют три основные функции активного отдыха: 
восстановительную, развития и гармонизации. Первая обеспечивает чело-
веку физиологическую норму здоровья и высокую работоспособность, 
вторая – развитие его духовных и физических сил, третья – гармонию ду-
ши и тела. В общем многие стороны личности могут быть развиты и усо-
вершенствованы активным отдыхом, если инвалид обладает хорошо разви-
тым умением отдыхать. Оно есть своего рода искусство, которое состоит в 
способности знать возможности своего организма и сделать выбор наибо-
лее подходящих в данное время занятий. 

Молодежный досуг, как бы перехватывая эстафету подросткового до-
суга, закрепляет, а во многом и закладывает в молодом человеке такие 
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привычки и умения, которые затем будут всецело определять его отноше-
ние к свободному времени. Именно на этом этапе жизни человека выраба-
тывается индивидуальный стиль досуга и отдыха, накапливается первый 
опыт организации свободного времени, возникает привязанность к тем или 
иным занятиям. В молодые годы определяется и сам принцип организации 
и проведения свободного времени – творческий или нетворческий. Одного 
поманят странствия, другого – рыбалка, третьего – изобретательство, чет-
вертого – легкие развлечения… 

Разумеется, каждый отдыхает по-своему, исходя из собственных воз-
можностей и условий. Однако есть ряд общих требований, которым дол-
жен отвечать досуг, чтобы быть полноценным. Эти требования вытекают 
из той социальной роли, которую призван играть досуг. 

Исходя из этого, сформулируем требования к организации и проведе-
нию досуга молодежи. Прежде всего необходимо подходить к нему как к 
средству воспитания и самовоспитания человека, формирования всесто-
ронне, гармонически развитой личности. При выборе и организации тех 
или иных занятий, форм досуговой деятельности необходимо учитывать их 
воспитательное значение, четко представлять, какие качества личности они 
помогут сформировать или закрепить в человеке. 

Наиболее рельефно социальная ценность молодежного досуга раскры-
вается под углом зрения проблемы предназначения человека, смысла его 
бытия. 

В этих словах, формулирующих жизненную задачу каждого, в особен-
ности молодого человека, выражен идеал нашего общества – всесторонне, 
гармонически развитая личность. 

Задача человека всесторонне развивать свои способности имеет особый 
характер. Дело в том, что формирование и развитие способностей может 
быть реализовано на основе удовлетворения потребностей. 

Наблюдения за работой клубных объединений убеждают: чтобы досуг 
стал действительно привлекательным для молодежи, необходимо строить 
работу обеспечивающих его учреждений и организаций на интересах каж-
дого молодого человека. Надо не только хорошо знать сегодняшние куль-
турные запросы молодых, предвидеть их изменение, но и уметь быстро 
реагировать на них регулированием соответствующих форм и видов досу-
говых занятий. 

Жизнь подсказывает, что досуг молодых всегда был интересным и 
привлекательным в зависимости от того, как он отвечал задачам комплекс-
ного воспитания, насколько организация свободного времени юношей и 
девушек соединяла воедино наиболее популярные формы занятий: спорт, 
техническое и художественное творчество, чтение и кино, развлечения и 
игру. Там, где так и поступают, прежде всего добиваются преодоления по-
требительского отношения к досугу, присущего части молодежи, считаю-
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щей, что содержательное проведение свободного времени ей должен обес-
печить кто-то со стороны, только не она сама. 

Можно выделить наиболее привлекательные для молодежи формы раз-
влечений: зрелища, легкая музыка, танцы, игры, телепрограммы типа иг-
ры–зрелища, КВН. Сегодня, ввиду возвышения духовных потребностей 
молодых, роста уровня их образования, культуры, наиболее характерной 
особенностью молодежного досуга является возрастание в нем доли ду-
ховных форм и способов проведения свободного времени, соединяющих 
развлекательность, насыщенность информацией, возможность творчества и 
познания нового. Такими «синтетическими» формами организации досуга 
стали клубы по интересам, любительские объединения, семейные клубы, 
кружки художественного и технического творчества, дискотеки, молодеж-
ные кафе-клубы. 

Набирает силу самый серьезный способ проведения свободного време-
ни, рассчитанный непосредственно не на потребление, а на созидание 
культурных ценностей – творчество. Элемент творчества заключают в себе 
многие формы молодежного досуга, причем возможности творить откры-
ваются всем без исключения. Но если иметь в виду собственно творческие 
формы досуга, то их суть состоит в том, что свое свободное время человек 
посвящает созданию чего-то нового. 

Итак, досуг дает возможность современному молодому человеку раз-
вивать многие стороны своей личности, даже собственный талант. Для это-
го необходимо, чтобы к досугу он подходил с позиций своей жизненной 
задачи, своего призвания – всесторонне развивать собственные способно-
сти, сознательно формировать себя. Каковы же наиболее общие тенденции 
и проблемы современного молодежного досуга? 

Казалось бы, сейчас возможности заполнения свободного времени не-
исчерпаемы. Все доступно современному молодому человеку: самообразо-
вание, посещение кино и театра, занятия спортом, содержательное обще-
ние с друзьями, природой и т.д. Но это в теории, на практике же не все так 
просто. В силу этого на передний план выдвигается проблема совершенст-
вования досуга молодежи. 

Сфера молодежного досуга имеет свои особенности. Досуг молодежи 
существенно отличается от досуга других возрастных групп в силу его 
специфических духовных и физических потребностей и присущих ей со-
циально психологических особенностей. К таким особенностям можно от-
нести повышенную эмоциональную, физическую подвижность, динамиче-
скую смену настроений, зрительную и интеллектуальную восприимчи-
вость. Молодых людей влечет к себе все новое, неизвестное. К специфиче-
ским чертам молодости относится преобладание у нее поисковой активно-
сти. Можно выделить наиболее привлекательные для молодежи формы 
развлечений: зрелища, легкая музыка, танцы, игры, телепрограммы типа 
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игры–зрелища, КВН. Сегодня, ввиду возвышения духовных потребностей 
молодых, роста уровня их образования, культуры, наиболее характерной 
особенностью молодежного досуга является возрастание в нем доли ду-
ховных форм и способов проведения свободного времени, соединяющих 
развлекательность, насыщенность информацией, возможность творчества и 
познания нового. Такими «синтетическими» формами организации досуга 
стали клубы по интересам, любительские объединения, семейные клубы, 
кружки художественного и технического творчества, дискотеки, молодеж-
ные кафе-клубы. 

Таким образом, задачей культурно–досуговых центров является мак-
симальная реализация развивающих досуговых программ для молодежи, в 
основе которых лежит принцип простаты организации, массовости, вклю-
чения незадействованных групп молодежи. Совершенствование организа-
ции культурных форм молодежного досуга обеспечит ей возможность не-
формального общения, творческой самореализации, духовного развития, 
будет способствовать воспитательному воздействию на большие группы 
молодежи. 
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2. ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

2.1. Молодежные общественные объединения в системе эф-
фективной социальной адаптации студенческой молодежи 

Формой реализации молодежной активности и участия молодежи в 
общественной, социально-политической, экономической и иной деятель-
ности выступают молодежные общественные объединения. Такие объеди-
нения помогают молодым людям решать собственные проблемы, содейст-
вуют их развитию, самореализации и социализации, включению в соци-
ально-экономическую жизнь общества. Молодежные объединения являют-
ся полигоном для освоения навыков самоуправления, лидерства, реализа-
ции проектов молодежи. Молодежные объединения выступают также как 
элемент социальной инфраструктуры общества, обеспечивая удовлетворе-
ние потребностей молодежи в решении самых разнообразных проблем. 
Сфера деятельности молодежных объединений охватывает получение об-
разования, трудоустройство, досуг, политику, культуру, спорт, социальную 
поддержку и многие другие области. 

Социальная среда является одним из важнейших факторов, прогресси-
рующих или регрессирующих процесс самореализации личности. Поэтому 
создаются общественные объединения, которые играют большую роль в 
преодолении проблем сложившиеся у молодежи. Они выдвигают на пер-
вый план необходимость создания наиболее благоприятных условий для 
самореализации личности, так как ценностно-смысловая позиция по отно-
шению к своему существованию, социальному становлению, профессио-
нальному развитию существенным образом обусловлена региональными, 
демографическими, социальными, политическими факторами, которые оп-
ределяют реальность жизненной ситуации человека. Наличие в структуре 
общества молодежных объединений, развивающих личностный потенциал 
его членов, обеспечивает, в свою очередь, обогащение самого общества 
совокупностью неповторимых личностей.  

Молодежные общественные организации помогают молодому поколе-
нию становится более независимыми, сохраняя свое собственное мнение. 
Индивид становится более цельным, более действенным, более зрелым, 
более творчески сориентированным.  

Самореализация как результат становления самосознания и следствие 
накопленного личностью жизненного опыта, играет существенную роль в 
процессе самоопределения личности в любой сфере жизнедеятельности. 
Вполне вероятно, что характер самореализации, уровень ее осуществления, 
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может стать критериально значимым показателем, состоявшегося, после-
довательно реализуемого самоопределения. 

Важно подчеркнуть, что самоопределение – это скорее стремление че-
ловека в чем-то определиться, но еще не реализация этого стремления. 
Молодежные общественные объединения осуществляет решение задач, не 
всегда посильных для молодого поколения, предоставляя поле реальной 
жизнедеятельности молодому человеку. 

Молодежное студенческое движение в форме строительных, педагоги-
ческих и других отрядов позволяет решать большое количество практиче-
ских задач, стоящих перед современной Россией: это решение кадровых 
вопросов для экономики страны, организация временной и постоянной за-
нятости молодежи, профилактика негативных явлений в молодежной сре-
де, трудовое и нравственное воспитание, приобретение профессиональных 
навыков и ускорение процесса социализации молодых людей, и решение 
вопросов финансовой обеспеченности студенчества. Все это указывает на 
необходимость изучения молодежного студенческого движения и оказы-
вать всестороннюю поддержку студенческим отрядам со стороны всех вет-
вей власти. 

Вопросы совершенствования форм и методов деятельности студенче-
ских отрядов имеют не только научную, но и практическую значимость. 
Научная разработка проблемы позволяет видеть перспективы в работе по 
совершенствованию качества подготовки специалистов с высшим образо-
ванием, взять на вооружение лучший опыт, проверенный временем, учесть 
недостатки, определить пути, методы и средства повышения социальной 
активности студентов. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что движение 
студенческих отрядов в настоящее время является одной из наиболее акту-
альных и потенциально массовых форм работы со студенческой молоде-
жью, востребованной как со стороны студенчества, так и, в определенной 
мере, органами государственного управления, предприятиями и организа-
циями различных форм собственности. Студенческие отряды – это эффек-
тивно действующая комплексная модель включения студенчества R про-
цесс общественного развития. Молодежь это не только наше будущее, но и 
наше настоящее. Поэтому необходимо не упустить сегодняшний день и 
поддержать как можно больше студенческой молодежи, сделать жизнь мо-
лодых людей более насыщенной и интересной. Этому способствует иссле-
дование истории студенческих отрядов. Эти обстоятельства обуславлива-
ют особую актуальность избранной темы исследования. 

Студенческие отряды сегодня – это реальная альтернатива потреби-
тельскому отношению к жизни, которое на каждом углу навязывается 
средствами массовой информации современной молодежи, и противосто-
ять которой может далеко не каждый молодой человек.  
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А значит эта часть молодежи, по крайней мере, не будет включена в 
мутный поток асоциальной деятельности, иными словами – она посредст-
вом участия в деятельности таких отрядов будет максимально социализо-
вана в нужном для общества и страны пространстве, и, конечно же, и для 
нее самой как будущее именно нашей страны.  

Педагогическая ценность студенческих отрядов в решении вопросов 
профессионального самоопределения заключается в их многогранном 
влиянии на развитие творческих сил личности в достижении ближних и 
дальних перспектив профессионального развития, своевременном выявле-
нии индивидуальных возможностей и потенций человека, формировании 
опыта мобильности при включении в разнообразные виды деятельности, 
накоплении профессионально значимых способов деятельности в настоя-
щем во имя будущего.  

Таким образом, реализуется необходимая для самоопределения триада: 
самообразование в мире профессий, самопознание и самореализация (про-
ба сил и развитие потенциала личности). Патриотическое движение сту-
денческих строительных отрядов вошло в российскую историю как важное 
государственное и общественное явление. Трудовую и общественно-
политическую школу в студенческих отрядах в 1959-1990-х годах прошли 
свыше 14,5 миллионов юношей и девушек.  

В организации третьего трудового семестра активно участвовали: го-
сударство в лице органов образования и просвещения, министерств и ве-
домств; правящая коммунистическая партия, конституционно наделённая 
правом руководящей и направляющей силы советского общества; комсо-
мол, профсоюзы и многие другие общественные организации. Таким обра-
зом, патриотическое движение студенческих отрядов было делом всего 
общества и государства.  

Участие студентов в трудовой деятельности на объектах народного хо-
зяйства предусматривалось с возникновением советского государства. В 
директивных документах первых лет советской власти указывалось на обя-
зательность производственной практики студентов на государственных, 
общественных и даже частных предприятиях и учреждениях.  

В 1925 году ЦК РЛКСМ обратился с письмом к комсомольским орга-
низациям вузов об организации труда студентов-комсомольцев во время 
летних каникул. Предтечей зарождения движения студенческих отрядов 
следует считать массовое участие молодёжи в уборке целинного урожая на 
целинных и залежных землях. В 1956-1958 годах более 400 тысяч студен-
тов во время летних каникул приняли участие в уборке урожая. 

Начало движения студенческих строительных отрядов связано с рабо-
той студенческого строительного отряда Московского государственного 
университета в Казахстане. Исторически это складывалось так. IX отчётно-
выборная конференция комсомольской организации физического факуль-



 91

тета 13 октября 1958 года обратилась с просьбой к ЦК ВЛКСМ предоста-
вить объект для студенческой стройки и обязала бюро ВЛКСМ физфака 
организовать штаб по подготовке к целине 1959 года. 

Бюро парткома Московского государственного университета 21 января 
1959 года утвердило договор о шефской помощи между комсомольскими 
организациями МГУ и Северо-Казахстанской области. Инициатива студен-
тов по созданию студенческих строительных отрядов была поддержана ру-
ководством совхоза и Булаевского райкома партии. 

Летом 1959 года 339 студентов-физиков Московского государственно-
го университета трудились на сооружении 20 объектов в совхозах Булаев-
ского района Северо-Казахстанской области. Командиром отряда был С. 
Литвиненко, комиссаром – В. Письменный. Отряд за лето построил 12 жи-
лых домиков, телятник, 2 птичника, крольчатник. 

Изучив инициативу организации студенческих отрядов, ЦК ВЛКСМ в 
июне 1962 года принял первое в истории Союза молодёжи постановление 
«Об участии комсомольских организаций вузов гг. Москвы, Ленинграда, 
Киева в строительстве на Целинных землях». 

Экономические факторы общегосударственного характера, прежде все-
го нехватка трудовых ресурсов, освоение целинных земель, патриотиче-
ский порыв молодёжи в строительстве социализма, развитии социалисти-
ческой экономики, царившая в стране патриотическая приподнятость вы-
зывали у студентов понимание того, что они не могут быть сторонними 
наблюдателями социалистического созидания в стране. Этот порыв и вы-
лился в движение студенческих отрядов. 

Организационное построение и внутриотрядная деятельность студен-
ческих отрядов, прежде всего, регулировались уставами. Они стали при-
ниматься уже первыми отрядами. В МГУ первый устав носил название 
«Устав ударного комсомольского отряда целинников-студентов Москов-
ского государственного университета имени М.В. Ломоносова». 

Первый Устав студенческого строительного отряда на всесоюзном 
уровне был принят Центральным целинным штабом в 1964 году. На Все-
союзном слёте участников и организаторов студенческих строительных 
отрядов 1966 года впервые принят единый для всех студенческих строи-
тельных отрядов устав. 10 января 1970 года на расширенном заседании 
Центрального штаба студенческих строительных отрядов при ЦК ВЛКСМ 
был принят новый Устав Всесоюзного студенческого строительного отряда. 

ЦК ВЛКСМ своим решением 10 мая 1977 года утвердил последнюю 
редакцию Устава студенческого отряда. Президиум советских профсоюзов 
в 1967 году впервые утвердил «Типовой договор на работы, выполняемые 
студенческими строительными отрядами». 

В 1969 году ЦК ВЛКСМ утверждено «Положение о студенческих 
строительных отрядах» и «Положение об областных, краевых, республи-
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канских штабах». В 1977 году Минвузом СССР и ЦК ВЛКСМ по согласо-
ванию с пятью министерствами и ведомствами утверждено новое «Поло-
жение о студенческом отряде». 

В период зарождения патриотического движения и в первые годы его 
существования в ЦК ВЛКСМ работой по формированию и направлению 
студенческих строительных отрядов занимался Отдел студенческой моло-
дёжи. Общее руководство отрядами в летний период до 1967 года осуще-
ствляли Центральный целинный и Западно-Казахстанский штабы студен-
ческих строительных отрядов. 

В январе 1967 года постановлением ЦК ВЛКСМ создан Центральный 
штаб студенческих строительных отрядов при ЦК ВЛКСМ. Такие же шта-
бы были созданы при ЦК ЛКСМ союзных республик, крайкомах и обкомах 
комсомола. 

Функции и название штабов претерпевали изменения в соответствии с 
уровнем развития патриотического движения. 

В 1973 году ЦК ВЛКСМ принял решение «О штабах студенческих 
строительных отрядов», в соответствии с которым Центральный, респуб-
ликанские, краевые и областные штабы начали функционировать на правах 
отделов соответствующих комитетов комсомола. 

Спустя 10 лет, ЦК ВЛКСМ принял очередное решение об изменении 
названия штабов студенческих строительных отрядов. Они стали назы-
ваться штабами студенческих отрядов. В это время отряды активно на-
правлялись в не строительные сферы народного хозяйства страны, числен-
ность строительных и не строительных отрядов практически сравнялась. 

Организационная структура Всесоюзного студенческого отряда пред-
ставляла собой следующее: 

Первичной структурной единицей Всесоюзного студенческого отряда 
являлся линейный трудовой коллектив студентов со штабом в составе: ко-
мандир, комиссар, мастер, врач. 

Отряды строительного и не строительного профиля, местные и въезд-
ные, работавшие на территории одного или нескольких районов, области, 
края, республики образовывали районные или зональные, областные, крае-
вые, республиканские студенческие отряды, руководство которыми осуще-
ствляли соответствующие штабы. 

Районный (зональный) штаб включал в себя командира, комиссара, 
главного инженера, главного врача, инженера по технике безопасности, 
начальника службы снабжения. Областные, краевые, республиканские 
штабы имели в своём составе командира, заместителя командира, комисса-
ра, главного инженера, начальника штаба, главного врача, начальника 
службы снабжения, финансовой службы, других работников. Состав штаба 
зависел от численности формируемого студенческого отряда и работающе-
го в конкретной территории. 
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Центральный штаб студенческих отрядов ЦК ВЛКСМ состоял из ко-
мандира, заместителей командира, комиссара, заведующих отделами и сек-
торами, бухгалтерии. Штатная численность работников Центрального 
штаба студенческих отрядов ЦК ВЛКСМ во все времена составляла около 
или чуть более 40 человек. 

Республиканские студенческие отряды существовали во всех 14 союз-
ных республиках (по примеру комсомольских органов в РСФСР не было 
студенческого отряда), в 6 краях, в 135–140 областях всего Союза ССР. 
Количество зональных штабов колебалось с 554 в 1971 году до наибольше-
го – 1083 в 1977 году. Максимальное количество линейных отрядов было 
зафиксировано в 1982 году – 23023. 

Движение студенческих отрядов быстро нашло понимание и поддерж-
ку молодёжи. Уже к середине 1970-х годов оно приобрело массовый ха-
рактер. В 1959 году – 339 человек, 1965 году – 40 тысяч, 1970 году – 309 
тысяч, 1975 году – 636 тысяч, 1980 году – 822 тысяч, 1983 году – 861 тыся-
ча человек. 

А всего за всю историю патриотического движения (1959–1989гг.) 
школу отрядов прошли 14537395 юношей и девушек. 

Студенческие отряды направлялись на объекты более 50 министерств и 
ведомств СССР и РСФСР. Их потребности в студенческих отрядах значи-
тельно превышали потенциальные возможности. Ежегодные заявки на сту-
денческие отряды были в пределах 1,5 миллиона, а реально представлялось 
возможным сформировать не более 800–850-тысячный отряд. 

За 1959–1989 годы объём выполненных студенческими отрядами 
строительных работ составил 20862,35 миллионов рублей, стоимость про-
изведённой продукции в не строительной сфере за 1971–1989 годы соста-
вила 5633,3 миллиона рублей. С участием студенческих отрядов построено 
332230 объектов. 

География объектов, на которых работали отряды, была поистине мас-
штабной: Целина, обустройство нефтегазовых месторождений Западной 
Сибири, освоение Канско-Ачинского топливно-энергетического комплек-
са, Экибастуз, Южная Якутия, районы российского Нечерноземья, БАМ, 
газопровод Уренгой – Центр, строительство объектов атомных электро-
станций и реконструкция памятников старины. 

Успех деятельности студенческих отрядов во многом зависел от ком-
петентности руководящего состава – командиров, комиссаров, мастеров и 
врачей отрядов. Одна из главных их задач – из отдельных личностей сце-
ментировать дружный, сплочённый коллектив, сформировать в нём нрав-
ственную атмосферу, стремление к трудовым свершениям. 

Корпус руководящего состава студенческих отрядов был весьма впе-
чатляющим. Во Всесоюзном студенческом отряде было 70 тысяч руково-
дителей разного уровня. 
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В трудовом семестре каждый пятый студент становился командиром, 
комиссаром, мастером, врачом, то есть руководителем и организатором 
самостоятельного коллектива. Только за 1976–1980 годы в штабах район-
ных (зональных), линейных студенческих отрядов школу управления кол-
лективом прошли около 270 тысяч юношей и девушек. Этот опыт, полу-
ченный в отрядах, помогал молодым специалистам в будущем быстрее 
вписаться в трудовой коллектив, завоевать в нём признание и авторитет. 

Важнейшая роль студенческих отрядов – воспитательная. Свои воспи-
тательные функции реализовывались в процессе жизнедеятельности сту-
дентов, и самое главное – силами самих студентов, студенческих коллек-
тивов. Воспитание в отрядах было менее формальным и более реальным, 
осязаемым участниками движения, общественными организациями. 

Участвуя в патриотических акциях, участники студенческих отрядов 
проникались глубоким уважением к борцам за советскую власть, к героям, 
павшим в борьбе за свободу и независимость Родины, к тем, чья жизнь бы-
ла достойна для подражания как образец служения народу. 

Большим воспитательным смыслом была наполнена традиционно про-
водившаяся в отрядах Всесоюзная поверка «Никто не забыт, ничто не за-
быто!» В эти памятные дни у памятников и монументов, мемориальных 
стел и братских могил в шеренгах, почётных караулах выстраивались бой-
цы студенческих отрядов, ветераны войны и труда, студенты, пионеры. 

В обязанность студенческих отрядов входило строительство, ремонт и 
приведение в порядок памятников, монументов, обелисков героям граж-
данской и Великой Отечественной войн. 

В течение каждого лета участники Всесоюзного студенческого отряда 
проводили три дня ударного безвозмездного труда, каждый из которых по-
свящался важнейшим событиям в жизни страны, народа и молодёжи. 
Трехдневный заработок добровольно направлялся на разные общественно-
полезные цели. 

Большое воспитательное значение имели Всесоюзные слёты участни-
ков и организаторов студенческих отрядов. Всего, за всю историю студен-
ческих отрядов до 1990 года их состоялось три. 

Первый слёт состоялся в Москве в 1966 году в Кремлёвском Дворце 
съездов. 

Два других были организованны в столице Казахстана – Алма-Ате. 
Второй состоялся в 1979 году, когда студенческим отрядам исполнилось 
20 лет. В этом же году в стране широко отмечалось 25-летие начала освое-
ния Целины. Последний, третий Всесоюзный слёт участников студенче-
ских отрядов прошёл 26–27 мая 1984 года. Он был посвящён 25-летию 
патриотического движения и 30-летию освоения целинных земель. 

Сразу после зарождения патриотического движения студенческих от-
рядов по вопросам его организации и развития принимались решения пар-
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тийных и советских органов Союза ССР, союзных и автономных респуб-
лик, краев и областей. 

Важнейшее и решающее значение для становления и дальнейшего раз-
вития студенческого движения во всесоюзном масштабе имело первое по-
становление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 1967 года «О мерах по 
улучшению организации и повышению эффективности летних работ сту-
дентов». 

В 1976 году ЦК КПСС и Совет Министров приняли второе постанов-
ление «О мерах по дальнейшему улучшению организации летних работ 
студенческих отрядов». В нём подчёркивалось значение отрядов как важ-
ной формы воспитания студенческой молодёжи в духе коллективизма и 
коммунистического отношения к труду, развития профессиональных и ор-
ганизаторских навыков будущих специалистов, вовлечения студентов в 
проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, общественно-
политической и культурно-массовой работы среди местного населения. 

В советское время существовало мнение, что важным фактором, спо-
собствующим успеху студенческого строительного движения, является по-
стоянное партийное руководство, что результаты, которых добиваются от-
ряды, есть прямое следствие постоянной заботы и контроля со стороны 
партии. 

В реальной жизни партийное руководство нередко противоречило са-
мой сути, смыслу добровольного волеизъявления студентов. Партийные 
организации в силу своего конституционно закреплённого руководящего 
положения практически главенствовали в решении всех вопросов студен-
ческих отрядов. Неоднократными были случаи, когда парткомы, не счита-
ясь с тем, что организация трудового семестра является делом самих сту-
дентов, студенческих организаций, комсомола, безраздельно осуществляли 
руководство всей деятельностью отрядов. 

Партийное руководство по существу вмешивалось в организацию са-
модеятельного студенческого движения, это носило форму отеческой опе-
ки, назидания, командования. Указания парткомов нередко шли в разрез с 
решениями и указаниями ЦК КПСС, в которых почти всегда декларирова-
лась демократичность движения, неоднократно и справедливо говорилось 
о недопустимости излишней опеки молодёжных организаций. 

В 1980-х годах численность выездных студенческих отрядов сократи-
лась на 21 тысячу человек. Партийными органами Белоруссии, Эстонии, 
Волгоградской, Ленинградской, Кемеровской, Курской, Рязанской облас-
тей, Калмыцкой АССР был запрещён выезд студенческих отрядов в Астра-
ханскую, Томскую и Тюменскую области, Молдавию, Чечено-Ингушскую 
и Кабардино-Балкарскую АССР. 
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За большой вклад в народнохозяйственное строительство участники 
студенческих отрядов удостаивались правительственных, комсомольских и 
других наград. 

Лучшие студенческие отряды решениями ЦК ВЛКСМ заносились в 
«Летопись трудовых дел комсомола». В 1964 году в неё было занесено 
170 студенческих отрядов, Центральный целинный и Западно-Казахстан-
ский краевые штабы студенческих строительных отрядов. 

16 января 1964 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 
14 организаторов и активных участников первых студенческих строитель-
ных отрядов были награждены медалями «За трудовую доблесть», «За 
трудовое отличие». 

В 1967 году 82 представителям студенческих отрядов вручены ордена 
и медали. 25 июня 1971 года за большие заслуги в решение народнохозяй-
ственных задач Президиум Верховного Совета СССР наградил 500 актив-
ных участников студенческих отрядов орденами и медалями Союза ССР. 

22 апреля 1976 года орденами и медалями СССР 1699 участников и ор-
ганизаторов движения студенческих отрядов были отмечены правительст-
венными наградами – орденами и медалями СССР, за оказание помощи на-
родному хозяйству и работу по коммунистическому воспитанию молодёжи 
в годы 9-й пятилетки. 

28 мая 1981 года опубликован Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении 1700 участников и организаторов патриотического 
движения студенческих отрядов орденами и медалями Союза ССР. 

По итогам пятилетки Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
31 июля 1986 года орденами и медалями награждены 1997 организаторов и 
активных участников студенческих отрядов, из них 397 человек – ордена-
ми Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и «Знак Почёта». 

За 25 лет движения студенческих отрядов с 1959 по 1979 годы 6 тысяч 
участников и организаторов патриотического движения были удостоены 
высоких знаков отличия Родины. 

В 1979 году был учреждён знак ЦК ВЛКСМ «За активную работу в 
студенческих отрядах», который очень быстро стал уважаемым и популяр-
ным среди бойцов и руководителей отрядов. Первое вручение знака со-
стоялось в этом же году на Всесоюзном слёте участников студенческих от-
рядов в Алма-Ате. Вручал награды лично первый секретарь ЦК ВЛКСМ 
Б.Н. Пастухов. 

Организатором, наставником и руководителем студенческих отрядов с 
момента их возникновения всегда был и оставался комсомол. ЦК ВЛКСМ 
устанавливал, что комитеты комсомола, прежде всего, руководят студен-
ческими отрядами, причём не только отрядами, но и всеми летними рабо-
тами студентов. 
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Историю патриотического движения студенческих отрядов 1959-1990 
гг. под руководством комсомола, исключая современный этап развития, 
можно условно разделить на три основных периода. 

Первый можно назвать романтическим – это 1959-1969 годы. В те вре-
мена в студенческие строительные отряды ехали по придуманным самими 
студентами «правилам игры», присутствовали добровольность, самостоя-
тельность, конкурсы при зачислении в отряды, энтузиазм.  

Второй период – это годы усиления регламентации и централизации 
патриотического движения, период «закручивания гаек». Это 1969-1979 
годы. Стало понятно, что студенческие строительные отряды – большая 
сила. Министерства и ведомства всеми правдами и неправдами, испытывая 
острейший дефицит в трудовых ресурсах, пытаются заполучить как можно 
больше отрядов, зачастую не имея реальных возможностей создания для 
студентов необходимых условий для работы, быта и отдыха. Заявки хозяй-
ственников не удовлетворяются даже наполовину. За отряды начинается 
настоящая «драка». Комсомол всё больше подбирает студенческие отряды 
и их штабы под себя, так как они сильно добавляют авторитету комсомола. 
Романтика и добровольность начинают постепенно уходить из движения. 
Стали очевидны первые признаки болезни студотрядов. 

Последний, третий период – 1979 – 1989 годы. В это время в патриоти-
ческом движении существует жесточайшая централизация и регламента-
ция. Студенческие отряды всё больше стали использоваться для затыкания 
дыр. Появилось местничество в целом ряде областей и союзных республик 
Союза ССР – местные партийные органы не выпускали отряды за пределы 
своих территорий, под любым предлогом оставляя студентов для работы у 
себя дома. 

Рождённые в студенческой среде стройотрядовские принципы: роман-
тика, добровольность, патриотизм и мощное давление на студенческие от-
ряды со всех сторон вошли в неразрешимое противоречие. Болезнь в сту-
денческих отрядах прогрессировала. 

К этому времени штабы студенческих отрядов, включая Центральный 
штаб студенческих отрядов ЦК ВЛКСМ, уже не могли работать самостоя-
тельно, без участия комитетов комсомола. 

Начиная с 1987 года, всего за три года численность Всесоюзного сту-
денческого отряда сократилась более чем на треть, – на 300 тысяч человек. 

Бюро ЦК ВЛКСМ в 1989 году принимает решение «О реорганизации 
штабов студенческих отрядов». Предпринимается последняя попытка дать 
местным штабам больше свободы и самостоятельности. 

В декабре того же 1989 года постановлением Бюро ЦК ВЛКСМ ликви-
дирован Центральный штаб студенческих отрядов преобразован в Штаб 
студенческих отрядов ЦК ВЛКСМ. Возглавлял его руководитель Штаба 
студенческих отрядов заведующий отделом ЦК ВЛКСМ.  
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Последние попытки спасти патриотическое движение предприняты в 
1991 году. Решением Бюро ЦК ВЛКСМ взамен Штаба студенческих отря-
дов была образована Всесоюзная служба добровольного труда молодёжи. 

Таким образом, с самороспуском ВЛКСМ патриотическое движение 
студенческих отрядов окончательно распалось. 

В современных условиях возрождаемое патриотическое движение сту-
денческих отрядов приобретает новые формы, которые вытекают из общей 
линии развития экономики страны, перехода её на рельсы самоокупаемо-
сти, хозяйственного расчёта. 

В 2003 году Минобрнауки России проведён комплекс мероприятий, 
связанных возрождением студенческих отрядов. 

Создана система окружных штабов студенческих отрядов в 7 феде-
ральных округах Российской Федерации, координирующих работу регио-
нальных штабов студенческих отрядов во всех субъектах страны. 

В 2005 году зарегистрировано молодёжное общероссийское общест-
венное движение «Российские студенческие отряды». Создан и действует 
Всероссийский штаб студенческих отрядов.  

В результате, динамика роста численности студенческих отрядов такова: 
в 2001 году – чуть более 24 тысяч человек, в 2007 году – около 200 тысяч. 

Патриотическое движение студенческих строительных отрядов воз-
никло не случайно, не вдруг, не на пустом месте, оно впитало в себя разно-
образные формы конкретного участия молодёжи в строительстве нового 
общества. 

Во второй половине 1950-х годов трудовые дела молодёжи стали при-
обретать всё более чёткие организационные формы, которые позволили 
оформить студенческую инициативу как цельное общественное движение. 

Студенческие отряды формировались на добровольных началах, их 
деятельностью руководили специальные штабы, создаваемые комитетами 
комсомола по согласованию с администрацией вузов при направляющем 
внимании партийных комитетов. В основе жизнедеятельности студотрядов 
лежала организационная и производственная самостоятельность. Кроме 
производственной деятельности студенческие отряды имели планы и ак-
тивно вели идейно-воспитательную и общественно-политическую работу. 

Цели и задачи студенческого движения объективно отражали и орга-
нично сочетали, с одной стороны – огромное желание студенчества участ-
вовать в период учёбы в решении конкретных народнохозяйственных за-
дач, углублять практические знания по получаемой профессии, проверить 
себя в реальных условиях производства, иметь собственный дополнитель-
ный заработок; с другой – удовлетворение потребности в обеспечении 
районов, новостроек, отраслей народного хозяйства трудовыми ресурсами. 

В студенческих отрядах реализовывался принцип конкретности трудо-
вых дел каждого коллектива, который выражался в производственной дея-
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тельности на самостоятельном объекте. Это позволяло каждому отдельно-
му бойцу увидеть результаты своего труда, осознать его значимость для 
народного хозяйства. 

Студенческие отряды проявляли себя настоящей школой жизни, хозяй-
ствования и трудовой закалки, дружбы и товарищества, в них происходило 
гражданское становление личности молодого человека, будущего специа-
листа-организатора и руководителя трудового коллектива. 

Воздействие трудового семестра на его участников было тем выше, чем 
он больше был приближен к профилю подготовки в вузе, к избранной спе-
циальности студентов. Динамика развития движения студенческих отрядов 
шла по линии расширения точек приложения их сил, профиля отрядов, их 
специализации. 

В студенческих коллективах появлялись настоящие организаторы, лю-
ди с трезвым умом и практической сметкой, умеющие работать с людьми. 
Из молодых специалистов, приобретших опыт работы в студенческих от-
рядах, сравнительно быстро вырастали хорошие руководители трудовых 
коллективов, организаторы производства. Участники и организаторы сту-
денческих отрядов становились проверенным кадровым резервом, из кото-
рого администрация и общественные организации высшей школы, народ-
ное хозяйство черпали хороших, добротных организаторов. 

Студенческие отряды являлись неотъемлемой составной частью учеб-
но-воспитательного процесса в высших, средних специальных и общеобра-
зовательных учебных заведениях. Принципы деятельности отрядов актив-
но применялись при организации учебно-производственных практик, 
осенних сельскохозяйственных работ, комсомольско-молодёжных отрядов, 
комплексных специализированных и творческих коллективов, трудовых 
объединений школьников и учащихся профтехучилищ. 

С начала зарождения студенческих отрядов организация производст-
венного процесса в них была подчинена основной цели – воспитанию мо-
лодого человека. Производительный труд активно влиял на становление 
личности, развитие способностей и моральных качеств. Это ярко отражено 
в лозунге студентов – первоцелинников Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова: «Мы строим целину – целина стро-
ит нас!». 

Студенческие отряды стали эффективной формой идейно-политическо-
го, трудового и нравственного воспитания молодёжи. Воспитательное зна-
чение третьего трудового семестра выходило далеко за рамки социального 
становления студента. Трудовые семестры прочно вошли и закрепились в 
воспитательном процессе высшей школы, стали незаменимой частью под-
готовки будущих специалистов. 

В составе студенческих отрядов создавались и активно работали лек-
торские группы и агитбригады, пионерские лагеря-спутники, консультаци-
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онные пункты для местной молодёжи, поступающей на учёбу в вузы. Уча-
стники трудовых семестров вели большую агитационно-пропагандист-
скую, культурно-массовую, шефскую и профилактическую медико-сани-
тарную работу среди местного населения. 

Участие студентов в работе строительных отрядов во многом основы-
валось на патриотизме и энтузиазме молодых людей, на стремлении сту-
дентов испытать себя в практическом деле, в решении общезначимых за-
дач. Субботники и воскресники, Дни ударного безвозмездного труда, пе-
речисление средств на строительство памятников героям войны стали не-
отъемлемой составной частью идейно-политической деятельности всех 
студенческих отрядов. Большой нравственный заряд несла в себе шефская 
работа студенческих отрядов над сельскими школами. 

Уроки гражданского возмужания, трудовой, нравственной и физиче-
ской закалки в студенческих отрядах прошли десятки тысяч «трудных» 
подростков. Многолетний опыт свидетельствует, что правильно постав-
ленная индивидуальная работа в сочетании с умело организованной трудо-
вой деятельностью оказывала позитивное влияние на процесс формирова-
ния активной жизненной позиции подростков.  

Организационное оформление патриотического движения студенчест-
ва сопровождалось его жёсткой централизацией, регламентацией. По этой 
и другим причинам вузовские студенческие организации постепенно теря-
ли свою самостоятельность в организации летнего трудового семестра, 
появились первые признаки ограничения самоуправления в жизнедеятель-
ности отрядов. 

Одним из сдерживающих движение факторов было то, что студенче-
ские отряды и их штабы на самом деле практически не имели самостоя-
тельности как таковой, всей их деятельностью, вплоть до мелочей, руково-
дили и управляли комитеты комсомола и партийные органы. 

Патриотическое движение студенческих отрядов стало ярким явлением 
в жизни государства и общества. Самостоятельность отрядов, их располо-
женность к самоуправлению, а значит и к ответственности за порученное 
дело помогали ребятам и девчатам быстрее взрослеть, лучше разбираться в 
производственных и в житейских проблемах, без скидки оценивать себя – 
на что способен, и делать, пока не поздно, для себя необходимую коррек-
тировку перед вступлением в большую жизнь. 

Главные принципы патриотического движения студенческих отрядов – 
самостоятельность, использование принципов коллективного труда, где 
каждый отвечает за отряд, а отряд – за каждого, с активной идейно-
воспитательной и общественно-политической работой – отвечали запросам 
молодёжи того времени, духу инициативности и подвижничества. 

История возникновения, становления и развития массового молодеж-
ного движения студенческих трудовых отрядов представляет значитель-
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ный интерес не только как уже состоявшееся историческое событие, но и 
как определенный исторический опыт самоорганизации и организации мо-
лодежи страны для решения важных задач, стоявших перед страной на ка-
ждом конкретном историческом этапе ее развития. Сегодня очень важно 
осмыслить этот опыт, оценить его, критически отнестись к каждому собы-
тию в истории этого движения с тем, чтобы сделать определенные выводы 
о возможности и необходимости продолжения этой истории в современ-
ных исторических реалиях, может быть и не в таких масштабах. 

В 2009 году отмечался полувековой юбилей движения студенческих 
отрядов. Официально первый студенческий отряд был создан на базе МГУ 
в 1959 году (339 студентов добровольцев физфака МГУ). До 1986 года 
школу Всесоюзного студенческого отряда прошло более 12 млн человек. 
Наибольшего расцвета движение достигло в 1985 году, когда в состав от-
ряда входило более 830 тыс. человек. География их работы простиралась 
по всей территории СССР. Студенты строили жилые дома, тянули линии 
связи, укладывали рельсы, поднимали Целину, работали проводниками в 
поездах дальнего следования и вожатыми в детских лагерях.  

А затем была перестройка.… И никому никакого дела до отрядов не 
было. В 1989 году ЦК ВЛКСН приняло решение «О реорганизации штаба 
студенческих отрядов». Предпринимается последняя попытка дать мест-
ным штабам больше свободы и самостоятельности. Штабы с этим не спра-
вились. Движение студенческих отрядов прекратило сое существование. 

Студенческие отряды проявили себя настоящей школой жизни, хозяй-
ственной и трудовой закалки, дружбы и товарищества, в них происходило 
становление личности молодого человека, будущего специалиста-органи-
затора и руководителя трудового коллектива.  

В студенческих коллективах проявлялись настоящие организаторы, 
люди с трезвым умом и практической сметкой, умеющие работать с людь-
ми. Из молодых специалистов, приобретших опыт работы в студенческих 
отрядах сравнительно быстро вырастали хорошие руководители трудовых 
коллективов, организаторы производства. Большинство из всех сегодняш-
них руководителей организаций, предприятий, вузов страны прошли эту 
школу. И от нее остались самые теплые воспоминания. 

Деятельность студенческих отрядов прекратилась около 20 лет назад. 
Вузы потеряли важнейшее средство формирования личности – воспитание 
трудом. В молодежной среде зафиксирован резкий рост проблем трудовой 
занятости, алкоголизма, наркомании, снизился общий уровень культуры и 
спрос на занятия физкультурой и спортом. Но постепенно идея студенче-
ских отрядов стала возрождаться. К 2000 году количество студентов, орга-
низованно работающих в летние месяцы, достигает значительного количе-
ства. В различных регионах страны появляются штабы, назревает необхо-
димость объединения усилий.  
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В 2003 году инициатива была поддержана на федеральном уровне – 
Министерством образования и науки Российской Федерации был проведен 
комплекс мероприятий, направленных на развитие движения. 9 июля этого 
же года Создан межведомственный Координационный совет по поддержке 
деятельности движения. Совет разработал план мероприятий, направлен-
ных на развитие студенческих отрядов в Российской Федерации, на 2004 
год. А в ноябре в Екатеринбурге при поддержке Министерства образова-
ния Российской Федерации был проведён первый слёт современных сту-
денческих отрядов, где было принято решение о необходимости создания 
единой организации, охватывающей все регионы. 

И 11 апреля 2003 года, по инициативе Правительства и Министерства 
образования Пензенской области, была создана Пензенская областная об-
щественная организация «Штаб студенческих отрядов». За период своей 
деятельности с 2003 – по 2010 годы ПООО «ШСО» возродила в вузах го-
рода Пенза студенческие отряды разных профилей (педагогические, строи-
тельные, сервисные, спортивные, отряды проводников). 

Датой возрождения движения современных студенческих отрядов сле-
дует считать 17 февраля 2004 года, когда в Москве, в Государственном 
Кремлевском Дворце был проведен Всероссийский Форум студенческих 
отрядов, посвященный 45-летию существования движения. В Форуме при-
няли участие свыше 5 тысяч молодых людей со всех субъектов Российской 
Федерации. В рамках Форума, было учреждено молодежное общероссий-
ское общественное движение «Российские Студенческие Отряды». 

Студенческие отряды сегодня – это реальная альтернатива потреби-
тельскому отношению к жизни, которое на каждом углу навязывается 
средствами массовой информации современной молодежи, и противосто-
ять которой может далеко не каждый молодой человек. 

А значит эта часть молодежи, по крайней мере, не будет включена в 
мутный поток асоциальной деятельности. Иными словами – она, посредст-
вом участия в деятельности таких отрядов, будет максимально социализи-
рована в нужном для общества и страны пространстве. 

Педагогическая ценность студенческих отрядов в решении вопросов 
профессионального самоопределения заключается в их многогранном 
влиянии на развитие творческих сил личности в достижении ближних и 
дальних перспектив профессионального развития, своевременном выявле-
нии индивидуальных возможностей и потенций человека, формирование 
опыта мобильности при включении в разнообразные виды деятельности, 
накопление профессионально значимых способов деятельности в настоя-
щем во имя будущего. 

Красиво сказано? Да? А теперь просто разберемся, что же такое отряд. 
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Отряд – это, прежде всего, коллектив. Коллектив единомышленников, 
объединенный общими интересами, выполняющий в летний период общий 
объем работ. Заметили сколько раз встречается слово «общий»? 

Современный работодатель как никогда заинтересован в возрождении 
студенческих отрядов. Работа в студенческом отряде предполагает нали-
чие и выработку у человека таких качеств, как дисциплинированность, 
обязательность, инициативность; помогает осознать, что результат общего 
дела зависит от работы каждого в отдельности. Этот аспект в современных 
условиях актуален как никогда. Сейчас грамотный руководитель стремится 
не просто укомплектовать штат сотрудников, а создать единую команду 
профессионалов-единомышленников. Помимо этого приход студентов 
(пусть даже на временную работу) в уже сложившийся коллектив – это, как 
правило, приток молодых энергичных людей со свежими идеями. И здесь 
появляется возможность отбора самых перспективных с точки зрения ру-
ководителя для предоставления постоянного места работы. 

Важной частью взаимодействий внутри отряда являются отношения. 
Вообще имеет смысл сказать об этих отношениях. 

1. Отношения взаимной ответственности. Они возникают тогда, когда 
каждый боец считает себя частью единого целого, единого коллектива, 
осознает личную ответственность не только за себя и за свой вклад в общее 
дело, но и за товарищей и за их вклад. По началу отношения взаимной от-
ветственности носят характер официально регламентированного взаимо-
действия. В последствии отношения возникают неформально, естественно. 

2. Отношения взаимной требовательности. Если на первом этапе разви-
тия отряда требования к коллективу предъявляют только руководители, то 
в дальнейшем их начинают поддерживать и предъявлять своим товарищам 
актив группы. Естественно, что на основе взаимной требовательности к 
другим возникает и высокая требовательность к себе, к собственному по-
ведению и деятельности. 

3. Отношения товарищеского сотрудничества 
4. Отношения взаимопомощи формируются в студенческих отрядах 

быстрее, чем любой другой вид отношений. Студенты охотно помогают 
друг другу. Эта помощь развивает чувство локтя, воспитывает чувство са-
моуважения и морального удовлетворения. 

5. Отношения соревнования заключаются в возникновении особой ат-
мосферы, борьбы за итоги общего дела, за честь отряда. Такое соревнова-
ние не разделяет, а наоборот, только объединяет бойцов. 

Вообще, какие мотивы приводят людей в студенческие отряды? Наи-
более ярко можно выделить следующие: 

1. Финансовый 
2. Романтика 
3. Изменение обстановки, убегание от проблем 
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4. Приобретение новой профессии и приобретение самостоятельности 
5. Новые знакомства 
6. Поиск экстремальных ощущений 
Рост интереса у учащейся молодежи к современным социокультурным 

процессам и личностному самоопределению свидетельствует о том, что их 
стремление к получению профессионального образования выходит за рам-
ки простого овладевания узкопрофессиональными знаниями, навыками. 
Основные потребности этой возрастной группы: общение, выбор профес-
сии, будущего спутника жизни, эмоциональная разгрузка и отдых, участие 
в социально-значимых событиях и возможность самостоятельного реше-
ния проблем. Социализация молодежи в досуге есть не менее сложный 
процесс, чем учеба и труд. Во временных коллективах (студенческих отря-
дах) досуг является существенным звеном социального воспитания лично-
сти, стимулом его творческого, интеллектуального, духовно-нравствен-
ного, физического развития, процессом, направленным на углубление и 
расширение знаний, гуманизацию чувств и поступков. 

Современное состояние общества, процессы, происходящие в нашей 
жизни заставляют по-новому взглянуть на проблему воспитания молоде-
жи, формирование ее интеллектуального и творческого потенциала в про-
цессе обучения в вузах. 

В отличие от прошлых лет, когда личность молодого человека склады-
валась в рамках устоявшейся идеологии сложившейся системы обществен-
ных связей. В нынешних условиях ее становление осложнено рядом объек-
тивных, далеко не всегда позитивных социально-экономических факторов, 
отсутствием четких критериев в морально-духовной сфере общества. 

Молодежь – это социальная группа, жизнедеятельность которой харак-
теризуется активным вступлением в самостоятельную жизнь, включенно-
стью в новые социальные отношения, формирования мировоззрения, ду-
ховного облика, становление характера. Качество, присущее молодому по-
колению, – предрасположенность к новому, нетерпимость к рутине, дина-
мизм, импульсивность. В этот период у человека возникает проблема вы-
бора жизненных ценностей. 

Что нужно выпускнику вуза, чтобы найти хорошую работу? Сейчас 
одного диплома об окончании вуза мало. Работодатели считают, что мно-
гие специалисты с дипломами не умеют работать в коллективе, планиро-
вать свое время. Действительно, экзамены сдаются индивидуально. А уж 
как студенты « от сессии до сессии живут весело», а потом перед экзаме-
ном не спят ночами, всем известно. 

Где в таком случае можно научиться работать в коллективе, организо-
вывать себя и других? Один из вариантов – участие в студенческом отряде. 
Здесь работают в группе, и причем задания выполняют очень ответствен-
ные. Каким образом студентов готовят к этому? Как связано участие в та-



 105

ком коллективе с дальнейшим трудоустройством. Были случаи, когда в 
штаб обращались с просьбой, дать рекомендацию. Когда студент идет на 
первое рабочее место, кто его может рекомендовать? А в штабе этого че-
ловека знают на деле и могут его охарактеризовать. 

Отряды существуют круглогодично, хотя практическая деятельность 
идет в основном летом. Зимой подбирают кандидатов, помогают им адап-
тироваться, обучают. Подготовка очень серьезная. В педагогических отря-
дах специальное обучение проходят все участники, занятия идут в течение 
всего учебного года. Сейчас педагогические отряды нарасхват. Поступает 
очень много заявок в детские лагеря с участием педотрядов. Это означает, 
что качество подготовки очень хорошее. Кто-то может сказать: «Мне до-
водилось общаться с ребятами из студенческих отрядов – это действитель-
но всегда были веселые, активные студенты. Но все-таки было заметно ка-
кое-то тщеславие…». На это можно ответить. Да, тщеславие действительно 
есть. Но ведь любая компания стремится привить своим сотрудникам чув-
ство гордости: я работаю в такой-то компании, и это круто. Ребята горди-
лись тем, что они являются членами студенческих отрядов в целом. Кон-
куренция между отрядами – как и между обычными предприятиями. Сна-
чала человек гордится принадлежностью к своему отряду, затем он идет 
работать в компанию и гордится тем, что входит в коллектив. Это гордость 
уже не только за собственные умения, а за результат работы группы своих 
коллег. 

Одним из наиболее известных проектов, выражающих инновационный 
материал, раскрытия способностей и характера молодых людей, является 
возрождение студенческих отрядов. Студенты, входящие в отряды, назы-
ваются бойцами. Это не просто общественная организация, а целый мир 
людей. Которые знают, чего хотят и с помощью своей деятельности учатся 
достигать желаемого. Бойцы не только состоят в отряде, но и выполняют 
общественно-полезные работы. 

Сейчас создан закон о деятельности студенческих отрядов. Строчка в 
законе – ощутимая поддержка, которая поможет вовлекать в студенческие 
отряды еще больше молодых людей. Эту позицию сегодня выражают в 
Министерстве образования и науки Пензенской области. «Статус позволит 
самостоятельно студенческим отрядам работать и зарабатывать средства 
для себя, выполнять государственные заказы, вкладывать заработанные 
средства в развитие данного движения и проводить фестивали, слеты, то 
есть зарабатывать и вкладывать для развития молодежного движения» – 
отметил ведущий специалист эксперт отдела молодежной политики мини-
стерства образования Пензенской области Светлана Геннадьевна Дуднева. 

Пока развитие студенческих организаций обсуждают на высшем уров-
не, сами ребята просто наслаждаются тем, что делают. Мало кто из них, 
совмещая учебу и заработок, пришел в отряд ради денег. В сегодняшнем 
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виде, равно как и десятилетия назад, большинство этих людей просто объ-
единяет возможность быть вместе. 

Студенческий отряд Колорит – сегодня это имя известно каждому бой-
цу студотрядовского движения Пензенской области, но при этом Отряд со-
всем недавно отпраздновал своё 5-летие. Для ветеранов отряда это целая 
жизнь – яркая, фееричная, полная запоминающихся событий, так давайте 
же вспомним как все начиналось. 

Идея создания самостоятельного отряда на базе Пензенского государ-
ственного университета архитектуры и строительства существовала давно, 
ежегодно студенты университета во время летних каникул работали в дет-
ских лагерях Краснодарского края, но ездили они в составе множества дру-
гих отрядов нашей области. 

И в результате в феврале 2008 года на базе университета начали прово-
диться курсы по подготовке специалистов для нового молодого отряда. 

И уже в апреле 2008 года отряд официально заявляет о себе на област-
ном туристическом слете имени Стрита Голубцова, это событие начинает 
отсчет ленты времени отряда Колорит. 

Через месяц во время майских праздников Колорит идет в турпоход, 
получивший название «Крестовый», это становится традицией отряда, ко-
торой уже исполнилось 5 лет. Энергия, потенциал бойцов настолько вели-
ки, что в первый год своего существования в отряде появляется множество 
добрых и веселых традиций, а численность отряда увеличивается в разы. 

Во время летнего сезона в 2008 году Колорит работал в лагерях 
«Юный Нефтяник » и «Эллада» на Черном море, ребята хорошо себя заре-
комендовали, и руководство лагерей пригласило их работать на следую-
щий год. За всю историю существования отряда бойцы работали и во мно-
гих других лагерях, санаториях Краснодарского края, среди которых «Дю-
на», «Жемчужина России», «уральские Самоцветы», «Вита», «Буревест-
ник», «Прометей». 

С самого начала своего существования отряд стал одним из лидеров 
движения и сегодня по-прежнему является одним из фаворитов. На первом 
конкурсе командиров- комиссаров, осенью 2008 года, командир отряда 
Пустобаев Андрей занимает почетное 2-е место и ровно через год под-
тверждает свое звание, также командир 2 года Куприянова Елена тоже за-
няла 2-е почетное место. А комиссары отряда Плеханова Кристина и Львов 
Дмитрий дважды выиграли кубок этого конкурса. 

Зимой 2008 года еще совсем молодой отряд выигрывает педагогиче-
скую олимпиаду в рамках 2 слета актива студенческих трудовых отрядов. 
За победу Колорит награждается поездкой в город Казань в аквапарк. С тех 
пор экскурсии в Казань можно назвать традиционными для Колорита. А 
участие в олимпиадах всегда заканчивается призовыми местами. 
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Уже совсем скоро Колорит отправится в свою 6-ю Зимнюю сказку, ка-
ждый раз разную, но всегда незабываемую. Ежегодно в Социальном мара-
фоне участвует около тридцати бойцов отряда. Подготовка к марафону на-
чинается заранее, это и лыжные прогулки и репетиции концерта и подго-
товка снаряжений. Атмосферу агитпохода невозможно передать словами – 
ее нужно ощутить, и она запомнится вам навсегда. 

Летом 2009 года рождается новая традиции Колорита – это летний 
турпоход под названием «Бобровый», в котором отряд собирается, отрабо-
тав Трудовой сезон. 

Помимо традиционных отрядных слетов Колорит зачастую участвует в 
областных мероприятиях, таких как «Хорошие люди», открытый студенче-
ский слет ПГСХА, поисково-спасательные работы на скалодроме «Барсук» 
(г. Самара), ежегодные областные слеты в «Орленке» по итогам летнего 
трудового семестра, где занимает призовые места в личных и командных 
соревнованиях. Большую роль во внутренней жизни отряда играют занятия 
спортом. Зимой это лыжи, летом – ролики, бассейн и коньки – круглый год. 

В рамках своей деятельности Колорит побывал во многих крупных го-
родах России, среди которых Москва, Санкт- Петербург, Казань, Екате-
ринбург, Омск, Саратов, демонстрируя высокий уровень профессионализ-
ма и характеризуя регион в целом. 

Сегодня Студенческий отряд Колорит это мощная общественная орга-
низация, со своей структурой руководства, множеством традиций, отряд-
ной символикой, но разумеется главной ценностью остаются бойцы отря-
да. Колорит всегда рад новым лицам, здесь вы найдете друзей, откроете 
новые яркие стороны жизни, раскроете себя, а кому-то подарите Свое жиз-
нелюбие и улыбку. 

Конечно же у любой организации такого типа имеется собственная 
символика, которая отражает идеи коллектива. 

Создатель отрядной эмблемы Андрей Пустобаев вспоминает: 
«Эмблема родилась почти спонтанно. Вечером, перед линейкой откры-

тия нашего первого летнего трудового семестра, мы с Колоритом пошли 
гулять. Наташа Столярова (на тот момент – командир отряда) не смогла к 
нам присоединиться по личным обстоятельствам. Зато она позвонила мне 
во время прогулки и попросила перезвонить ей по возвращении. Что я, 
собственно и сделал. И о чем сразу пожалел: она сказала, что утром на ли-
нейке у нас должна быть табличка с эмблемой нашего отряда. А так как на 
тот момент у нас не было ни таблички, ни эмблемы, сделать ее предстояло 
мне. В общем, примерно через час у нас было и то, и другое... Кстати, с тех 
пор эмблема практически не изменилась. Вот как-то так».  

В начале мая 2008 года появился у отряда и свой гимн. Автором текста 
гимна является Андрей Пустобаев. Вячеслав Рублев и Александр Косору-
ков написали музыку.  
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Наш девиз: 
Радуга эмоций, КОЛОРИТ страстей. 
С нами интересней, с нами веселей! 
 

Наши речевки: 
 Эх, раз, еще раз, КОЛОРИТ ПГУАС. 
 Все получится (получилось всё) у нас, потому что мы ПГУАС, 
Будет (было) все у нас ништяк, потому что мы строяк! 
 Когда прощаемся: Каждый здесь друг другу рад, до свидания отряд. 
 

Наш гимн: 
У нас в сердцах огонь взаимности горит 
Мы, взявшись за руки, летим над облаками. 
Тебе спасибо дружно скажем «Колорит», 
За то, что сделал ты нас верными друзьями. 
За те мечты, что мы лелеяли тогда. 
За нашу юность, что вела нас в неизвестность. 
За те улыбки, что запомним навсегда. 
За этот день и эту песню. 
Припев: 
Гори, гори огонь зари 
И от начала до конца 
Ты ярких красок «Колорит» 
Зажги огнем во всех сердцах. 
Ты жарким пламенем на век 
Согрей мечту у нас в груди. 
Пусть будет счастлив человек 
Гори, гори. 
 
Мы повзрослеем и, наверное, поймем, 
Что жить непросто в нашем мире столь безумном. 
Любой из нас пойдет особенным путем 
И он, конечно, будет самым трудным. 
Но это будет много позже чем сейчас. 
Ну а пока мы можем жизнью наслаждаться. 
Мы проживаем каждый день и каждый час 
Желая юными остаться. 
Припев (3 раза) 
 
Наши Командиры\Комиссары 
Командир 2008 г.  – Столярова Наталья 

Козлова Марина 
2009–2011 гг.  – Пустобаев Андрей 
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2011–2012 гг.  – Теплов Святослав 
2012 г.  – Куприянова Елена  
2013–2014 гг.  – Кожаева Александра 
Комиссар 2009 г.  – Жегера Кристина 
2009–2010 гг., 2011-2012 гг.  – Львов Дмитрий 
2009–2010гг.  – Рублев Слава 
2010–2011 гг.  – Плеханова Кристина 
2011–2012 гг.  – Куприянова Елена  
2012 гг.  – Кожаева Александра 
2013 гг.  – Лясова Наталья 
2013 гг.  – Федосеева Александра 
2013–2014 гг.  – Борисова Анастасия 
 
Одним из ключевых мероприятий в деятельности отряда является со-

циальный марафон. Социальный марафон – идейное молодежное, одним из 
важных аспектов которого является пропаганда спорта, активной жизнен-
ной позиции, образования, творчества.  

Из воспоминаний участников социального марафона: «Нет лучшего 
места на земле, чем место рядом с друзьями! За ту неделю, которая вас 
ждет, вы получите массу ярких незабываемых моментов, которые останут-
ся с вами на всю жизнь. С марафона не остается никаких плохих воспоми-
наний, а те, что были, улетучиваются в мгновенье ока! Вы отдохнете на 
весь год вперед, так как вы не будете чувствовать тех проблем, которые у 
вас остались в Пензе! Доверие, взаимовыручка, единство, легкость, сча-
стье, радость, веселье – эта атмосфера будет с вами на протяжении всего 
пути!»  

Обязательно при подготовке к походу назначаются ответственные. 
Командир – ответственный за материальную жизнь отряда, решает во-

просы отряда, подъем/отбой, место мероприятия, следит за чистотой после 
ухода, проверяет наличие чайников, удлинителей, и другого общеотрядно-
го инвентаря. Несет флаг губернии. 

Комиссар – ответственный за духовную жизнь отряда, на нем висят: 
отрядные мероприятия, подготовка к концерту, «настроение» отряда на 
протяжение всего пути. Несет флаг отряда! 

Тропящий – ответственный за переходы из деревни к деревни, отвечает 
за маршрут передвижения, отдых и перекус во время перехода.  

Медсестра – ответственная за здоровье отряда: должна всегда иметь 
аптечку на все случаи жизни.  

Ремнабор – ответственный за техническое состояние отряда: должен 
иметь минимальные технические навыки обращения с лыжами (смена 
дужки, обмотка скотчем) а так же с отверткой.  
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Завхоз (Комендант) – ответственный за пропитание, начальник дежур-
ных, распределяет весь паек по всему отряду.  

DJ – отвечает за аппаратуру, ее подключение, а так же музыкальное со-
провождение.  

Хранитель Традиций отряда – ответственный за историю марафона от-
ряда! Ведет дневник о всех событиях, записывает новые традиции, конкур-
сы, и другое относительно марафона! Украшает и активно пропагандирует 
отмечаться у него в дневнике о своих впечатлениях и т.п. Также ответстве-
нен за заполнение его отзывами местных жителей! Отзывы местных жите-
лей могут открыться только на Точке, либо после марафона. 

Дежурная группа – ответственные за приготовление завтрака, обеда и 
ужина.  

А также ответственные группы за игры с детьми, спортивные игры. 
Комиссар Наталья Лясова поделилась своими впечатлениями: «Соци-

альный марафон, или как мы называем его зимняя сказка (даже песня такая 
есть) – это действительно сказка длиною в 7 дней, но начинается эта сказка 
еще с предварительной подготовки.  

Когда утром приходишь для репетиции концерта, а уходишь вечером, и 
еще удивляешься, что так быстро прошло время и вот уже нас провожает 
проректор университета у стен нашего Вуза. Ты садишься в автобус, вол-
нение внутри, так как первый раз идешь в социальный марафон, а кто-то 
уже и пятый и уже в автобусе началась действительно «сказка». Непосвя-
щенный человек (не бывший в социальном марафоне), не должен знать 
всего что происходит там, я расскажу малую часть: 

Вот нас высадил автобус за километр до первой деревни, встаешь на 
лыжи и едешь. Весь в предвкушении первого концерта, а перед концертом 
обед, спортивные игры с детьми, мы играли в волейбол, время на подго-
товку и сам концерт. Народ в зале собирается, и чем больше людей, тем 
больше волнение, но вот начало...и концерт прошел на одном дыхании, так 
как за неделю до марафона ты репетировал его с утра до вечера каждый 
день. Зрители довольны, даже фотографируются с нами, а после концерта 
ужин, который мы сами готовим. После начинается ночная жизнь с отря-
дом – это мероприятия, игры, или свечки. Про некоторые из этих меро-
приятий нельзя говорить непосвященным (если рассказать, то не поймешь. 
Это надо увидеть, почувствовать и поучаствовать). Ложимся спать поздно, 
ну или рано, как посмотреть на часы. Утром первый урок в школе прово-
дим мы. С младшими классами играем в игры, со старшими проводим 
профориентацию.  

После на лыжню и в другую деревню отправляемся, а эти переходы?! 
Кругом красота: белоснежные поля, деревья в серебре как- будто точно 
сказка! лыжи... ходить на них не можешь (или кататься), вот и падаешь че-
рез каждый метр. Встаешь еле-еле, так как за плечами у тебя рюкзак (весом 



 111

больше чем ты), но ты встаешь и идешь дальше. Доходишь до деревни и 
снова все по кругу: обед, игры, концерт, и ночь... 

Вроде бы каждый день повторяется, но все это настолько разное. Даже 
концерт, который один и тот же, каждый день разный. Сказка! Вечером 
мероприятие для отряда, и песни под гитару до утра. Кто-то засыпает под 
звуки гитары, сидя в кругу, а утром снова в переход. И снова просторы по-
лей и лесов..  

В 2013 году Колорит ходил в социальный марафон по Колышлейскому 
району. В двух деревнях (не помню их названия, к сожалению), нас при-
глашают в музеи. Время в марафоне летит очень быстро, не успел приехать 
в первую деревню, так ты уже в последней, и ты показываешь последний 
концерт, на котором веселишься больше, чем твой зритель. Тебе хочется 
запомнить его: последний концерт первого марафона. И вот звучит фи-
нальная песня, все рады, а у тебя внутри непонятное чувство: «вот все за-
кончилось, завтра ты будешь дома в своей кровати, а не на полу в спальни-
ке, ты наконец-то примешь душ, ты рада этому, но в тоже время та начина-
ешь прокручивать все моменты из последней недели твоей жизни и пони-
маешь что это лучшее что могло с тобой произойти».  

Последнюю ночь не спишь совсем, тебе хочется запомнить каждую 
минуту этой ночи, каждую спетую песню и улыбку друга. Да, в социаль-
ном марафоне ты лучше узнаешь людей, ты живешь, спишь, ешь с этими 
людьми целую неделю, они становятся тебе как родные. И вот наступает 
утро, ты собираешь вещи, стараясь ничего не забыть, но как только ты за-
крыл рюкзак, обнаруживаешь потеряшки (забытую вещь), приходится все 
заново укладывать в рюкзак. И так несколько раз. Все ты готов. Ты ждешь 
автобус, который должен приехать за нами. И вот он пришел, и ты садишь-
ся в него...  

Первые минуты все молчат... за эти минуты ты вспоминаешь все то что 
с тобой произошло. Слезы сами наворачиваются на глаза. Ты смотришь на 
соседа, а он тоже плачет и ты не спрашиваешь его: «что случилось?» Ты 
знаешь причину его слез, но неужели мы так всю дорогу будем ехать? нет 
конечно, песни нас спасают от тоски. Каждая песня напоминает о каком-то 
событии. Ты поешь и на душе тепло: это с тобой было! Ты приезжаешь 
домой, все расспрашивают: как провел время, ты начинаешь делиться эмо-
циями, но их не передать. Показываешь фотографии и только тебе понятно 
что там изображено. А когда встречаешься с людьми, с которыми провел 7 
дней волей – неволей улыбаешься. 

Набор новичков проходит два раза в год: в начале первого семестра и в 
начале второго семестра после агитпохода. Первый поток (осенью) прохо-
дит путем агитаций в каждой группе, всяческих объявлений, хождений в 
отрядной майке по университету, организационные собрания, затем про-
ходит выступление на концерте, посвященном Дню первокурсника. После 
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этого проходят собрания, на которых мы знакомимся с ребятами и знако-
мим их друг с другом: путем проведения разных игр, конкурсов, веревоч-
ного курса, различных заданий. Благодаря этому мы знакомим ребят с за-
конами и традициями отряда и активной студенческой жизнью. 

Второй поток похож на первый, но ко всем предыдущим мероприятиям 
прибавляется курс лекций по вожатскому мастерству с применением полу-
ченных знаний на практике. И параллельное участие в жизни отряда. 

Колорит принимает участие каждый год с момента своего основания в 
«Ночном романтическом лыжном переходе из зимы в весну». Проходит он 
традиционно в последний день весны. Ночной – потому что в темноте и с 
фонариками, романтический – ну романтики хоть отбавляй (лес, снег, лу-
на, звезды, гитара и костер...). Стартует переход на Олимпийской аллее, а 
финиширует – на Звездочке в Арбеково. Заканчивается все сжиганием 
масленицы, песнями в общем кругу и перекусом с блинами, чаем, бутер-
бродами и прочими вкусностями. 

В нашем отряде есть уникальная традиция, как «Ежегодный слет», в 
котором опытные бойцы отряда готовят трехдневный слет – тренинг для 
новеньких бойцов. Это делается для сплочения отряда и подготовки новых 
бойцов к трудовому семестру. Проходит он на базе парка Олимпийский. 

На этом слете Новички проходят различные виды ролевых костюмиро-
ванных игр и этапов, лекционные курсы, а так же проверку полученных 
знаний. 

В том числе слет включает в себя: просмотр кино и его обсуждение; 
песни под гитару; визитные карточки команд, психологические тренинги; 
ввод ребят в критические условия с детьми, проведение различных видов 
огоньков, интеллектуальные игры. Большое внимание уделяется на слете 
проведению зарядок, курсов лекций по конфликтологии, придумывании 
игр, организации коллективных творческих дел. 

Ежегодное открытие туристического сезона, посвященного памяти 
пензенского туриста, основателя водного туризма в Пензе – Стрита Голуб-
цова, всегда сопровождается соревнованиями по спортивному ориентиро-
ванию, короткой тур полосе препятствий, волейболу и авторской песне. 
Именно с этого слета берет свое начало студенческий отряд Колорит, дата 
его рождения 12 апреля 2008 года. Впоследствии на этом слете образова-
лась отдельная студенческая община, которая состояла из отрядов разный 
ВУЗов, после того, как организаторы слета отказались в очередной раз 
проводить его, эту функцию на себя взяли студенческие отряды. С тех пор 
группа молодых энергичных студентов ПГУАС каждый год принимает 
участие в слете с другими туристами. Слет памяти Стрита Голубцова стал 
площадкой для общения и знакомства бойцов из разных вузов, ведь даже 
там у всех студотрядов возникает своя дружеская, доброжелательная атмо-
сфера. Стрит является боевым крещением для новичков. 
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Почти каждый год помимо празднования дня рождения Стриту, отряд 
Колорит проводит официальное празднование с гостями (другими студен-
ческими отрядами, официальными лицами и родителями). Ребята заранее 
готовятся к концерту и придумывают номера, с которыми поедут летом в 
лагеря. Концерт состоит из концертной программы и поздравления других 
отрядов, как правило это творческие номера или подарки для отряда. Все-
гда выделяются отличившиеся бойцы отряда памятными подарками и гра-
мотами. 

Педагогический форум с педагогической олимпиадой – это общегород-
ское мероприятие, которое показывает насколько студенческие отряди го-
товы к летнему трудовому сезону: проверяются их педагогические знания, 
проводится колоссальный обмен опытом и творческими номерами, опытом 
проведения зарядок, дискотек, проведения круглых столов на разнообраз-
ные темы.  

Всегда перед тем как уехать в лагеря, проходит Линейка-Старт, кото-
рая является отправной точкой для всех отрядов. Традиционно Линейка 
проходит на берегу р. Суры, около «Ростка», что вдохновляет бойцов на 
продуктивную работу на море. На линейке ребята показывают номера и 
получают свидетельство на работу (сертификаты – разрешение) и получа-
ют ценные подарки, необходимые для работы в лагере. 

Педотряд «Колорит» отправляется на море, где ребят ожидает море 
эмоций и Черное море. За время смены ребята переживают калейдоскоп 
эмоций и получают бесценный педагогический и жизненный опыт. Во 
время первой смены проходит посвящение новичков, которое проводится 
старичками. 

Каждая смена это маленькая жизнь, маленькая страна со своими жите-
лями. И как бы тяжело не было, это запоминается на всю жизнь, и всегда 
вспоминаются только самые светлые, веселые и бесшабашные ситуации.  

Жизнь ребят постоянно заполнена участием в фестивалях, слетах. Анд-
рей Пустобаев делится своими воспоминаниями: «Фестиваль 2008... это 
был наш первый фестиваль, и мы представляли на нем визитку своего от-
ряда. А т.к. тогда у нас много кто танцевал и мало кто пел, то и визитка 
была танцевальная. Начиналось все с видеоролика, после которого на сце-
ну поочередно выходили 6 пар и одна тройка, каждая из которых танцева-
ла небольшой кусок в разных жанрах: народный, балет, стрип, хип-хоп, 
рок-н-ролл, танго и вальс – а в завершение все выстраивались в буквы, об-
разуя тем самым надпись «Колорит». Было коряво, но здорово! Хотя тогда 
для нас это было просто великолепно! Но главным достижением того фес-
тиваля для нас стало не само выступление, а то чудо, которое мы смогли 
сотворить... в тот день на сцену у нас вышло 15 человек, и еще 4 сидело в 
зале. Но в отряде на тот момент нас было 7 или 8 человек! Этот фестиваль 
доказал нам самим, что у отряда есть будущее, тем самым став для многих 
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из нас переломным моментом в жизни, как отрядной, так и своей собст-
венной... Фестиваль свободного общения Хорошие люди – 2008. Это слет, 
который и слетом-то не назовешь, просто одни хорошие люди. Решили со-
брать вместе такие же хороших людей как они. Организовали сцену, со-
ревнования и прочую развлекательную программу, назвали все это «Фес-
тиваль свободного общения «Хорошие люди». Все получилось настолько 
весело и интересно, что фестиваль стал событием ежегодным. Колорит 
впервые посетил это событие в том самом 2008 году. Пришли мы ночью и 
в дождь. С помощью хороших людей (парней было маловато – я один, ос-
тальные пришли утром) принесли дров, поставили палатки, развели 
огонь... дальше были песни, интересные беседы и другие радости жизни 
вдали от цивилизации...» 

Слет в Москве очень запомнился бойцам того времени и они вспоми-
нают его с радостным огоньком в глазах! Это был слет, посвященный пя-
тидесятилетию студенческих отрядов. Качество организации и мероприя-
тий зашкаливало! В слете принимали участие более 3500 студотрядовцев и 
ветеранов движения! Они жили в 3-звездочном гостиничном комплексе, 
мероприятия проходили в МГУ, а заключительный концерт – в Государст-
венном кремлевском дворце! Такого количества звезд не видели ни до, ни 
после! Градский, Стас Пьеха, Город-312, Дайнеко, Митяев, Дидюля, Сют-
кин, Земляне, Александр Иванов, Владимир Пресняков, Уральские пель-
мени! (Кстати Уральские пельмени жили с ними в одной гостинице и всю 
последнюю ночь провели вместе с ними и еще не менее чем сотней бойцов 
в холле гостиницы!) А еще гуляли по старому Арбату, и катались по Моск-
ве... а еще Артем Витальевич Колобов (ныне президент Пензенского отде-
ления Российских студенческих отрядов) выиграл тогда всероссийский 
конкурс комиссаров! Это одно из тех событий в жизни ребят, участием в 
которых они действительно могут гордиться! 

Летом 2010 года на территории Российской Федерации было зафикси-
ровано самое засушливое лето, и это не обошлось без природных бедствий. 
Горели нефтяники, горели леса, даже до Пензенской области дошла часть 
этих пожаров (но слава Богу все обошлось и никто не пострадал). Пенза не 
осталась в стороне от этой ситуации, которая коснулась всей страны и по-
могала чем могла: средствами, рабочими руками и конечно игрушками для 
детей и одежды для пострадавших и лишившихся крова. 

Студенческий отряд Колорит собирал игрушки и вещи в штаб, где уже 
были собраны вещи добровольцами в связи с жарой по всей России. 

Каждое мероприятие отличается незабываемостью. Отчетный концерт 
16.12.2010 г. был необходим отряду. Во-первых нужно было показать рек-
тору и всей администрации университета, что мы есть, и что мы не зря и не 
просто так. А во-вторых, нам нужно было встряхнуться, проснуться и на-
помнить себе самим, что нам все по плечу... А потом началась подготов-
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ка... долгая и тяжелая... мы многое не успевали, многое не получалось... но 
в итоге, как всегда – собрались, все успели и все смогли!  

Концерт получился добрым, ярким и веселым, а в зале царила, как нам 
потом сказали, уютная, теплая дружеская атмосфера. Всем понравилось, и 
самое главное понравилось нам самим... Свободный микрофон Подполье 
14.12.2011 г. Подполье... было в Пензе такое заведение. Там можно было 
просто посидеть, там проводились небольшие концерты как местных му-
зыкантов, так и приезжих... а раз в неделю, по понедельникам, там прохо-
дило мероприятие под названием «Свободный микрофон». В этот день 
любой желающий мог прийти и спеть свои (ну или не свои) песни. И вот 
однажды, по предварительной договоренности, Подполье было аккупиро-
вано Колоритом, Вертикалью и нашими друзьями. На сцене в тот день вы-
ступали Слава Рублев, Саша Косоруков и Артем Колобов. Вечер, надо ска-
зать, выдался крайне теплым и душевным. Почти все песни отдавались 
эхом в зале – пели все!  

Октябрьское обострение – это закрытие походного сезона. Проходит 
оно обычно в октябре в селе Бурчиха. Принимают участие все отряды Пен-
зы. Этот поход отличается от всех.  

Пионерский галстук, горн, барабаны и другая атрибутика пионеров -
отличительные знаки октябрьского обострения. В самом начале проходит 
линейка открытия Октябрьского обострения, где каждый отряд (или ко-
манда) представляются. Тут нет конкурсов и соревнований, только отдых и 
развлечения. Одно из развлечений – это «свадьба». Любая пара может в 
шутку зарегистрировать свои отношения. Но для этого нужно пройти ряд 
испытаний, как «мужу» так и «жене». Испытания легкие шуточные, ничего 
сложного, поэтому на обострении каждый может найти свою "половинку". 
Также проходит дискотека пионерского времени.  

Но какой же поход без гитары и костра? Все это конечно же присутст-
вует. И отряды ходят в гости друг к другу. И могут не спать всю ночь, да 
как уснешь, когда столько друзей вокруг и со всеми хочется пообщаться. 
Ночи не хватит для общения. Днем устраиваются спортивные игры на поле 
(оно как раз рядом находится). И просто море общения и позитива. Все это 
обострение заканчивается линейкой закрытия октябрьского обострения и 
походного сезона. 

В ноябре 2014 года на базе Пензенского государственного университе-
та архитектуры и строительства ребятами, являющимися членами Пензен-
ского отделения Союза добровольцев России, был создан Доброцентр. Ре-
бятами Доброцентра реализовано в вузе много мероприятий, связанных с 
пропагандой здорового образа жизни, развитием патриотического воспи-
тания. Союз добровольцев России (СДР) возник, как объединение несколь-
ких групп добровольцев из разных регионов нашей родины. Некоторые из 
них уже входили в какие-то общественные организации, другие предлага-
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ли свою помощь лично. Но нас объединяла одна цель – мы все хотели сде-
лать мир хоть чуточку лучше. И поняли, что первый шаг, который мы 
должно были совершить для достижения нашей цели – объединиться. 

В 2012 году СДР провел свою официальную учредительную Конфе-
ренцию, на которой представители более 45 регионов приняли решение 
объединить свои усилия и более активно обмениваться опытом. 

В сентябре 2013 года состоялся первый в истории страны Всероссий-
ский Съезд добровольцев, организованный Всероссийской общественной 
организацией «Союз добровольцев России», который прошел во Влади-
мирской области. 

Мы стремимся сделать нашу родную землю лучше! Нужно только же-
лание помочь и тогда каждый сможет внести вклад в развитие общества и 
сохранение традиций гуманности и человеколюбия.  

Союз добровольцев России открыт к сотрудничеству с самыми разны-
ми общественными и политическими организациями, органами власти и 
ответственным бизнесом. В подобном сотрудничестве мы осуществляем 
множество важных и полезных проектов, но мы никогда не используем Союз 
для пиара каких-то политических партий, коммерческих структур и т.п. 

Сейчас Союз объединяет добровольцев почти со всей России. Мы счи-
таем, что каждый из нас серьезно относится к тому, чтобы посвящать свое 
время служению обществу и людям! 

В январе 2014 года состоялось 14-е выездное заседание Межфракцион-
ной депутатской рабочей группы Государственной Думы по вопросам 
профилактики и комплексной реабилитации наркомании, ВИЧ-инфекций и 
других социально значимых заболеваний под председательством замести-
теля Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Сергея Железняка. 

Заседание посвящено формированию национальной комплексной реа-
билитации лиц, потребляющих наркотические психотропные вещества в 
немедицинских целях, правовым основам и направлениям совершенство-
вания. 

По этому вопросу на мероприятии выступила Член Совета при Прези-
денте Российской Федерации по развитию гражданского общества и пра-
вам человека, Руководитель Координационного совета Всероссийской об-
щественной организации «Союз добровольцев России» Яна Лантратова. 
Она утверждала, что проблема наркомании и алкоголизма – это проблема 
национальной безопасности. Поэтому необходимо не только вылечить, но 
и сделать так, чтобы методы лечения и та реабилитация, которая проводит-
ся с зависимыми, соотносились с принципами национальной безопасности, 
т.е. нужно следить за тем, кто, как и с какой целью занимается реабилита-
ционной деятельностью. 
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Волонтеры Союза добровольцев России серьезно обеспокоены тем, что 
в регионах антинаркотической деятельностью занимаются различные не-
конструктивные группы и секты. В ходе их методов лечения физиологиче-
ская зависимость снижается, хотя и не абсолютно, но заменяется на психо-
логическую. 

У СДР есть множество примеров эффективной реабилитации зависи-
мых. Например, они уже долгое время сотрудничают с Некоммерческим 
фондом «Здоровая страна» под руководством Валюкова Дмитрия. Их 
центр реабилитации является передовым в области лечения наркозависи-
мых. Реабилитанты Фонда работали вместе с добровольцами в зоне чрез-
вычайной ситуации на Дальнем Востоке. Они эвакуировали людей, строи-
ли дамбы, и все это в течение 3,5 месяцев. Некоторые из них получили ме-
дали! Эти ребята во время взрывов в Волгограде патрулировали улицы. 
Также наша дружественная организация, фактически интегрированная в 
структуру СДР, – «Ростов без наркотиков» под руководством Горяинова 
Станислава, принимала и принимает участие во всех мероприятиях СДР.  
В частности, во время снегопадов в Ростове они расчищали завалы, рабо-
тали в лагерях для беженцев и помогали пострадавшим во время конфлик-
та на юго-востоке Украины, продолжают кормить бездомных, и все это 
помимо спасения человеческих жизней от страшной «чумы» наркомании и 
алкоголизма. 

Яна Лантратова предлагает объединить усилия добровольцев во всех 
регионах, а также тех, кто помогает вылечиться (официальные и конструк-
тивные организации). Союз добровольцев берет на себя ответственность за 
информационную базу, берем на себя организацию и разработку социаль-
ных мероприятий с конкретной, понятной целью и результатом. А также 
будет распространять информацию среди тех, кто нуждается в лечении. У 
Союза добровольцев уже есть подобный опыт. 

1 декабря 2014 года во Всемирный День борьбы со СПИДом добро-
вольцы Пензенского отделения Союза добровольцев России приняли уча-
стие в организации просветительской акции на базе Пензенского государ-
ственного университета архитектуры и строительства. В этот день активи-
сты напомнили студентам о существующей проблеме, раздав листовки с 
информацией, которые напомнили молодым людям об этом заболевании. 
Студенты и преподаватели были искренне благодарны добровольцам. 

В ближайшее время в Пензе Союз добровольцев России проведет ме-
роприятие по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурению 
среди студентов. Учащимся будет показан профилактический фильм, ко-
торый положительно повлияет на студента. В конце проведут социологи-
ческий опрос, который покажет, что молодые люди узнали из фильма, как 
он повлиял на них, возможно, выразят свое недовольство тем или иным 
аспектам, связанным с наркоманией.  
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23 февраля в России отмечали «День Защитников Отечества» и ребята 
нашего университета также не остались в стороне. Они решили встретить-
ся и поздравить «Детей войны».  

«Дети войны» – это люди, родившиеся в 30–40-е года двадцатого века, 
чьё детство прошло в очень тяжёлое и страшное для нашей страны время. 
Они застали и войну, и голод, и разруху, но смогли не только выжить и 
дожить до 70 лет, но и по сей день являются образцами мудрости, жизне-
любия и храбрости для подрастающего поколения. 

Первым «Ребёнком войны», которого навестили наши добровольцы 
стал Виктор Титович Москалец. Родился Виктор Титович 28 декабря 1937 г. 
в селе Гумиста Сухумского района Абхазской АССР. В 1967 г. окончил 
отделение внутренней отделки и оборудования зданий Ленинградского 
высшего художественно-промышленного училища им. В. И. Мухиной, по-
сле чего трудился в институте «Пензгражданпроект» и других архитектур-
но-проектных организациях. В 1976-1984 гг. преподавал художественные 
дисциплины на кафедре основ рисунка архитектурного факультета Пен-
зенского инженерно-строительного института. С 1993 г. вновь на педаго-
гической работе: сначала – преподаватель отделении прикладного творче-
ства Пензенского училища культуры и искусств, затем – доцент кафедры 
«Дизайна и художественного проектирование интерьера» архитектурного 
факультета Пензенской государственной архитектурно-строительной ака-
демии. 

На встрече с добровольцами Виктор Титович поделился воспомина-
ниями о своей жизни, а также устроил небольшую экскурсию по своей 
мастерской. Виктор Москалец является членом Союза художников России 
и не только рисует картины и панорамы, но и занимается скульптурой. В 
его мастерской практически нет свободного места, куда не посмотри, мож-
но увидеть массу прекрасных картин в авангардном стиле, а также скульп-
туры известных политиков. Не смотря на то, что встреча была не долгой, 
Виктор Титович Москалец произвёл впечатление на добровольцев! Оста-
ётся только удивляться как, на протяжении всей своей жизни, Виктор Ти-
тович не только не сломался и сумел достичь таких невероятных достиже-
ний, но и сохранил невероятное жизнелюбие и оптимизм.  

 

2.2. Специфика творческой самореализации  
студенческой молодежи 

С точки зрения научного знания определение термина «творчество» 
звучит так: «творчество это создание новых по замыслу культурных или 
материальных ценностей» 

Википедия дает более развернутое описание этого понятия: 
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«Творчество — процесс деятельности, создающий качественно новые 
материальные и духовные ценности или итог создания объективно нового. 
Основной критерий, отличающий творчество от изготовления (производ-
ства) — уникальность его результата. Результат творчества невозможно 
прямо вывести из начальных условий. Никто, кроме, возможно, автора, не 
может получить в точности такой же результат, если создать для него ту 
же исходную ситуацию. Таким образом, в процессе творчества автор вкла-
дывает в материал некие несводимые к трудовым операциям или логиче-
скому выводу возможности, выражает в конечном результате какие-то ас-
пекты своей личности. Именно этот факт придаёт продуктам творчества 
дополнительную ценность в сравнении с продуктами производства. 

 
Творчество – это: 
 деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее 

не существовавшее; 
 создание чего-то нового, ценного не только для данного человека, но 

и для других; 
 процесс создания субъективных ценностей. 
Отраслью знания, изучающей творчество, является эвристика. Эври-

стика (от др.-греч. ευρίσκω (heuristiko), лат. Evrica — «отыскиваю», «от-
крываю») — отрасль знания, изучающая творческое, неосознанное мыш-
ление человека. Эвристика связана с психологией, физиологией высшей 
нервной деятельности, кибернетикой и другими науками, но сама как нау-
ка ещё полностью не сформировалась. 

В Древней Греции под эвристикой понимали систему обучения, прак-
тикуемую Сократом, когда учитель приводит ученика к самостоятельному 
решению какой-либо задачи, задавая ему наводящие вопросы. Понятие 
«эвристика» встречается в трактате греческого математика Паппа «Искус-
ство решать задачи» (300 год н.э.).Долгое время в основе творчества лежа-
ли методы проб и ошибок, перебора возможных вариантов, ожидание оза-
рения и работа по аналогии. 

Наиболее интенсивно поиском и разработкой эвристических методов 
занялись со второй половины XX века, причём не только посредством изу-
чения приемов и последовательности действий инженеров и других твор-
ческих работников, но и на основе достижений психологии и физиологии 
мозга». 

Наверное, понимание творчества как эксперимента наиболее верное.  
Более того, любой экспериментатор не может дать стопроцентной га-

рантии, что результат эксперимента будет положительным. И всё же он 
идёт на этот эксперимент, ищет и творит. 

В период детства процесс творчества для любого ребенка является ес-
тественным. Дети не задумываются, насколько они красиво рисуют или 
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поют. Они просто это делают от всей души, полностью погружаясь в про-
цесс.  

В процессе взросления человек приобретает новый опыт, новые каче-
ства, теряя при этом характерные черты ребенка. В том числе, потребность 
в творчестве и открытость окружающему миру. И этот процесс развития 
мы воспринимаем как нечто само собой разумеющееся. Наоборот, если 
взрослый человек проявляет признаки ребенка мы удивляемся, недоумева-
ем, и даже иногда осуждаем: «впал в детство», «ведёт себя как ребенок». 
Существуют определенные стереотипы, шаблоны поведения, которым 
должны соответствовать «нормальные» взрослые люди. А люди творче-
ские, музыкальные, литературные или научные гении, как правило, «вита-
ют в облаках», «не от мира сего», «белые вороны» и т.д. 

Если рассмотреть «белых ворон» поближе, то можно увидеть, что это 
люди, которые смело выражают свои, отличные от общепринятых взгляды 
и идеи. Они далеки от забот о хлебе насущном, их мало волнуют людские 
страсти. Существует немало примеров, когда человек, находящийся в про-
цессе творения, забывал о времени, еде, сне, о тех, кто его окружает. И в 
этом состоянии он «как ребенок», он свободен, он плывёт по реке вдохно-
вения, доверившись её течению. 

Делая вывод из вышесказанного, можно полагать, что пока любой че-
ловек свободен в душе, полностью отдает себя творчеству жизни, он легко, 
быстро, беспрепятственно и наиболее безопасно достигает своих целей. Но 
стоит нам вспомнить о правилах и ограничениях, как у нас тут же возника-
ет страх, паника. Мы начинаем «терять контроль над ситуацией». В ре-
зультате не только сворачиваем с пути, но самостоятельно направляем 
свою жизнь в «грязь», страдания, сами выискиваем препятствия на своём 
пути. А в некоторых случаях и сталкиваемся с другими «участниками дви-
жения», нанося им травмы и причиняя урон. И в итоге, в зависимости от 
приложенных усилий, либо «притормаживаем», либо совсем останавлива-
емся.  

Как же нам разбудить свое творчество? Рождаясь, ребенок попадает в 
семью. В каждой семье существуют свои традиции, правила поведения, 
общения друг с другом. И ребенок воспринимает их как единственно пра-
вильные. Затем он попадает в социум: группу детского сада, школьный 
класс, затем ВУЗ... И везде свои нормы поведения, правила общения, стиль 
одежды и прочее. Постепенно человек превращается в некоего живого ро-
бота, живущего «как все», одевающегося в стиле своего окружения, ис-
пользующего определенный словарный запас и т.д. 

И вот мы смиряемся. Ведь все так живут. Если нам что-то не нравится, 
мы бурчим внутри себя или на кухне с родными, но в конечном итоге под-
чиняемся. Это и есть зависимость от принадлежности к группе. Именно от 
таких зависимостей и необходимо избавляться. 
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В детстве ребенок начинает проявлять некоторые способности в боль-
шей степени, нежели остальные. Обычно родители начинают приклады-
вать усилия для того, чтобы развивать именно эти наклонности. 

Ребенок хорошо рисует – отдадим в художественную школу, хорошо 
поет – в музыкальную, склонность к технике – в компьютерный класс. 

Сама по себе подобная реакция родителей ничего плохого не представ-
ляет. Таланты нужно развивать. Но существует тонкая грань между разви-
тием талантов ребенка во имя его будущего и желанием иметь талантливо-
го ребенка ради собственного тщеславия или реализации личных несбыв-
шихся мечтаний. 

Помимо этого, все остальные виды творческой деятельности выпадают 
из вида. У ребенка на них просто не хватает времени. Таким образом, мы 
своими руками начинаем его ограничивать. 

Затем родители с ребенком, а некоторые за ребенка, начинают выби-
рать ВУЗ или другое профессиональное образовательное заведение. По ка-
кому принципу? Предпочтение отдается тому заведению, куда проще или 
больше шансов поступить. Либо туда, где можно получить престижную, 
востребованную профессию, гарантирующую хорошее положение в обще-
стве и приличную зарплату. 

По сути, мы сами себя загоняем в коридор избранной профессии и дви-
гаемся строго по нему. Это дает нам возможность добиться максимальной 
материальной выгоды при минимальных затратах. 

И если вдруг человеку, в силу непреодолимых обстоятельств, прихо-
дится кардинально менять род своей деятельности, то это приносит стра-
дания, стрессы, депрессии, потерю уверенности в себе и т.д. 

Развиваясь, человек должен уходить от этой системы самоограничения 
и стремиться к универсальности. 

В истории немало примеров людей, имеющих универсальные знания. 
Например: Леонардо да Винчи. Он был гениальным математиком, инжене-
ром, художником, обладал богатыми знаниями во многих других отраслях 
культуры и науки. 

К такой универсальности в некоторой степени была приближена сис-
тема образования аристократии. Молодым людям преподавались различ-
ные науки, музыка, живопись, иностранные языки, этикет и пр. Классиче-
ская советская школа также к этому стремилась. 

Освобождение от профессиональных рамок является немаловажным 
этапом пробуждения творчества. 

Понаблюдайте за собой, своим поведением и честно ответьте себе на 
несколько вопросов. 

1. Какими видами творчества вы занимались в детстве? 
2. Почему именно на них пал выбор? 
3. Чей это был выбор? Ваш или родителей? 



 122

4. Как вы выбирали профессию? Чем был обусловлен ваш выбор? 
5. Вы меняли кардинально род своих занятий? 
6. Если да, то чем это было вызвано? Вспомните свои ощущения, эмо-

ции. Какими они были? 
7. А если нет, тогда что вас останавливало? 
8. Насколько сейчас вы готовы резко изменить свою профессию? При-

ведите аргументы «за» и «против». 
9. Честно себе признайтесь: насколько широк ваш профессиональный 

коридор? 
Разбудите свое уснувшее творчество, выпустите его на свободу! Чаще 

вспоминайте ощущения полета независимо от профессии и статуса. Как 
знать, может впереди вас ждут великие открытия? 

Молодежь вчера, сегодня, завтра 
«Эх, не то нынче поколение…» – эта фраза кочует из эпохи в эпоху. 

Люди, которые только вчера безрассудствовали, не обращая внимания на 
принятые нормы, остепенившись, с укоризной смотрят на подрастающую 
молодежь. «Мы были другие», – слышится из их уст. И вот с этим не по-
споришь. Главным отличием нового поколения от старого является как раз 
то, что оно другое. Так было во все времена, но сегодня это особенно акту-
ально. На смену старой формации пришла новая, а вместе с ней и новое 
поколение со своим особым взглядом на мир. Так какое оно, это поколе-
ние, помимо того, что просто другое. Молодые сегодня, особенно моло-
дежь до 18 лет, росли и воспитывались уже в новое время. Процесс их ста-
новления пришелся на период исторического развития нашей страны, ко-
гда не было единой идеологии, когда в прошлое ушли пионерские и ком-
сомольские организации, и воспитание стало больше зависеть от семьи, 
чем от общества. По сути, растет первое поколение нового времени, от ко-
торого зависит будущее нашей страны. 

Система ценностей человека является «фундаментом» его отношения к 
миру. Ценностный мир каждого человека необъятен. Однако существуют 
некие «сквозные» ценности, которые являются стержневыми в любую эпо-
ху и в любом обществе. Например, трудолюбие, образованность, доброта, 
воспитанность, честность, порядочность, терпимость, человечность. 

Современное подрастающее поколение проходит свое становление в 
очень сложных условиях ломки многих старых ценностей и формирования 
новых социальных отношений. Одни живут в прошлом, слушая рассказы 
старших о «прекрасном времени, когда якобы успешно решались все про-
блемы». Другие, наоборот, агрессивно ведут себя по отношению ко всем 
нововведениям, критикуют «все и вся», занимаются поисками «врагов», на 
которых можно было бы свалить причины всех бед. Третьи, отчаявшись, 
уходят в «никуда», становятся на преступный путь, превращаются в алко-
голиков и наркоманов. Четвертые, понимая, что только с помощью собст-
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венной активности можно добиться успеха в жизни, объективно оценивают 
новые жизненные условия, ищут пути решения возникающих проблем. 
Молодость – пора, когда каждый должен сам определить свою судьбу, 
найти единственно верный, ведущий к успеху жизненный путь, который 
позволит максимально реализовать свои способности и дарования. Это пе-
риод, сопряжённый с мучительно трудным процессом самопознания, обре-
тения собственного «Я». Человеку нужно определить границы своих ре-
альных возможностей, понять, на что он способен, утвердить себя в обще-
стве. С другой стороны, в это же время ему необходимо сформировать 
максимально достоверное представление об окружающем мире, система-
тизировать ценностные ориентации, политические, нравственные, эстети-
ческие воззрения. 

Да, молодежь совершенно разная, но большинство из нас стараются, 
развиваются, ищут себя в различных направлениях, ищут возможности и 
пути развития. 

Творчество российской молодежи 
В учебнике по психологии четко записано, что молодёжь – особая 

группа, которые выделяется по возрасту, социальному положению и опре-
деленным социально-психологическим качествам. А это значит, что все 
люди от 14 до 30 лет относятся к этой категории. Более того, в последние 
годы все чаще наблюдается тенденция к изменению верхней возрастной 
планки, и к молодежи причисляют всех до 35 лет. Удивительно, что никого 
такой разброс в возрасте не настораживает, хотя ясно, что у человека в 15 
лет и в 25 будут совершенно разные увлечения. Попробуем осветить часть 
из них. 

И в 14, и в 30 лет люди пользуются компьютером. Поколение постар-
ше, стремятся к компьютерным играм, тайм-киллерам в социальных сетях 
и тому подобному. Поколение помладше и вовсе не мыслит себя без гад-
жетов – планшет сегодня заменяет многим детям и карандаши с красками, 
и куклы, и книги. Это вполне объяснимо. В последние годы наблюдается 
быстрое развитие компьютерных технологий. Компьютер внедряется прак-
тически во все сферы нашей жизни, а во многих из них становится просто 
незаменимым. 

Для современных людей общение по интернету не менее важно, чем 
реальное. При помощи компьютера можно найти людей со сходными ин-
тересами, обсудить злободневные проблемы, узнать много нового, ознако-
миться с альтернативными точками зрения и идеями. Социальные сети, 
онлайн-дневники и блоги позволяют найти бывших знакомых, завести но-
вые знакомства, обмениваться фотографиями, рецептами любимых блюд, 
давать и получать советы. Застенчивые, стеснительные люди при помощи 
интернета получают шанс иметь если не полноценное общение, то хотя бы 
его видимость. Существует множество компьютерных игр, которые на-
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правлены на потребление широкого круга людей. Жанров множество, ведь 
спрос всегда порождает предложение, и поэтому создатели игр не останав-
ливают не на секунду свой механизм производства. Так зачем же все таки 
нужны игры? Ответ знают все, кто сталкивался с ними. Для большинства 
это способ занять себя в свободное время, но есть категория людей, кото-
рые играя, зарабатывают деньги. Этот вид заработка называется киберс-
порт, то есть существуют соревнования по различным играм. Игры – бо-
лезнь XXI века недаром сказано. Игровая индустрия захватила практиче-
ски всю молодежь. И это очень плохо, так как польза от увлечения играми 
сомнительная, а побочных эффектов хоть отбавляй. Самый главный -это 
убийство времени. Время, потраченное на изучение компьютерных игр, 
можно сказать, потрачено зря. 

Объединяет нынешнее поколение и музыка. Здесь ярко выделяются две 
группы: кому-то по душе былые мотивы (народная, классическая, рок и 
другие), у кого-то душа поет от современных течений типа рэпа или элек-
тронной музыки. 

Хип-хоп, брейк-данс, реп и фанк – уже более узкие музыкальные жан-
ры, которые чаще всего в своих произведениях рассказывают об обычной 
жизни человека, несправедливости, сложности выбора. Большинство целе-
вой аудитории этих направлений – поколение от 15 до 25 лет, хотя есть и 
исключения. 

Рок-музыка – это одно из самых популярных музыкальных направле-
ний последнего столетия. Рок могут слушать все, независимо от пола и 
возраста. Почему? Потому что у него огромное количество разнообраз-
нейших направлений, ориентированных на самых разных слушателей. Рок-
групп сейчас великое множество и каждая из них имеет своих верных по-
клонников. Обычно, такая группа состоит из вокалиста, барабанщика и 
двух-трёх гитаристов, в зависимости от стиля группы. 

Электронная музыка появилась не так давно и своему рождению обя-
зана созданию новых музыкальных инструментов, активно использующих 
электричество. Вообще, сейчас почти все направления музыки используют 
электронное оборудование, но представители этого жанра делают это с 
максимальным эффектом. Наиболее часто появляющийся на публике вид 
электронной музыки – клубная музыка или клубняк. Его исполняют ди-
джеи на вечеринках, в клубах, барах и так далее. 

Отсюда появились и новые танцевальные направления: go-go, джаз-
фанк, Hip-Hop и многие другие. Значительную часть молодёжи привлека-
ют занятия в студиях и школах танцев.  

Безусловно, на первом месте среди популярных танцев 21 века для мо-
лодежи стоит клубный стиль. Клубные танцы состоят из нескольких набо-
ров определенных движений в каком-либо стиле (househip-hop, r'n'bбfunk, 
locking и др.). Также существует возможность импровизации, собственного 
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творчества. Клубный танец является модным универсальным умением ор-
ганично двигаться и на дискотеке в элитных ночных клубах, и на домаш-
ней вечеринке. Обучение основано на базе новейших танцевальных мето-
дик. 

Не меньшей популярностью пользуется у нынешней молодежи спорт. 
На мой взгляд, молодежь можно разделить на две группы. К первой отно-
сятся те, кто к спорту равнодушен, ко второй же, кто дышит им. В послед-
ние годы появились различные движения за здоровый образ жизни, моло-
дые спортивные направления: паркур, ролики, экстремальные самокаты, 
скалолазание, скейтбординг. Не теряют своей популярности любимые все-
ми виды спорта, такие, как футбол, волейбол, хоккей, плавание и т.п. Од-
нако в молодежной среде появляется все больше увлечений, которые мож-
но отнести к спорту, так как в той или иной степени они влияют на здоро-
вье и физическое состояние положительным образом.  

Бридж-джампинг. Экстремальный вид спорта. Русское название 
«прыжки с моста». Любителю острых ощущений к ногам привязывают 
прочную резинку. После этого он совершает прыжок с большой высоты 
вниз. Некоторое время экстремал находится в свободном полете, а затем 
резинка возвращает его на точку отправления. 

Американский футбол. Достаточно агрессивный командный вид спор-
та. Играют две команды. Цель – отобрать у команды противника овальный 
мяч и пробежать с ним до тачдауна (части поля противника, где нужно за-
бить гол). 

В числе популярных видов спорта также воркаут (гимнастические и 
акробатические упражнения на турниках), йога, тайбо (смесь бокса и тан-
цев), скейтбординг, B-mix и многие другие. 

Чтобы вырастить молодежь достойную, в нее, как в любое дело, необ-
ходимо вкладывать средства, и средства эти на сегодняшний день немалые. 
Спорт нужно делать доступным для всех – и городской молодежи, и моло-
дежи небольших деревень и сел. Нужно привлекать в это направление ин-
вестиции, разрабатывать новые формы спортивной деятельности – это дело 
не одного года, но этим заниматься необходимо. Нужно вовлекать моло-
дежь в спорт, нельзя ограничиваться просто уроками физкультуры и спор-
тивными секциями при школе, нужно расширять сеть спортивных клубов, 
секций, объединений и т.п. Ведь когда человек занят любимым делом, ему 
просто не остается времени на свершение поступков, за которые потом 
приходится расплачиваться всю оставшуюся жизнь. 

Произошли изменения и в выборе книг. Во-первых, они коснулись 
формата. Из-за постоянной суеты и частых пробок молодые люди перешли 
от привычных книг к чтению на электронных книжках, на смартфонах, 
планшетах и так далее. Многие стали использовать аудионачитку. Во-
вторых, изменился жанр. Большое количество молодых людей предпочи-
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тают фантастику, фэнтези. По их мнению, эти произведения дают большой 
простор для фантазии. Пользуются успехом научно-популярные книги и 
работы по психологии. 

В последнее время молодежь стала уделять внимание изделиям ручно-
го производства, стало популярным сами делать мыло, украшения, игруш-
ки, авторскую одежду и так далее, это называется handmade, в переводе с 
английского «сделано вручную». Handmade – это вовсе не означает непро-
фессионально. На изделие потрачено много времени и оно проработано до 
мелочей. К тому же вещью занимается один человек, который контролиру-
ет процесс от начала и до конца, что исключает погрешности и брак в ра-
боте. Часто handmade-вещи рождаются только потому, что автор не может 
найти то, что ему нужно среди готовых изделий, предлагаемых магазина-
ми. Однако желание выделиться из толпы, носить что-то яркое, необычное, 
красивое настолько сильно, что он создает такую вещь своими руками, 
реализуя свою фантазию и оригинальные замыслы. 

Досуг, как составляющая творчества 
Досуг традиционно является одной из важнейших сфер жизнедеятель-

ности молодежи. Досуг для современной молодежи является одной из пер-
востепенных ценностей, в этой области реализуются многие социокуль-
турные потребности молодых людей. Для досуговой сферы жизнедеятель-
ности в наибольшей степени характерна свобода личности, которая прояв-
ляется в выборе форм, места, времени проведения досуга. Именно в сфере 
досуга молодые люди более чем где-либо выступают в качестве свободных 
индивидуальностей. Сфера досуга характеризуется свободой от профес-
сиональных и семейно-бытовых обязанностей, кроме того, в ее рамках ос-
лабляется институциональное давление на личность молодого человека. 
Поэтому в современном российском обществе, в котором наблюдается не-
стабильность нормативно-ценностных систем, проблема досуга молодежи 
приобретает особую остроту. 

При реализации мероприятий по молодежной политике в г. Пензе в 
2014 году, приоритетными стали следующие направления работы: 

– обеспечение занятости подростков и молодежи через организацию 
трудоустройства, отдыха и оздоровления, досуга; 

– поддержка молодежных инициатив и общественных организаций; 
– развитие нравственно-патриотического воспитания подрастающего 

поколения; 
– профилактика асоциальных явлений в молодежной среде; 
– создание условий для поиска и развития талантливых молодых людей. 
За истекший период в рамках муниципальной услуги «Организация и 

проведение общегородских массовых мероприятий по молодежной поли-
тике» проведено 34 мероприятия с охватом более 19 000 человек; в рамках 
муниципальной услуги «Организация комплексного решения актуальных 
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социальных проблем молодежи в учреждениях» проведено 97 мероприя-
тий с охватом 24 000 человек в возрасте от 14 до 30 лет. 

На 24 площадках в рамках реализации проекта «Детский спорт» орга-
низацию активного досуга детей и подростков по месту жительства в пе-
риод летних каникул осуществляли дворовые тренеры. Трудоустроено 72 
дворовых тренера в возрасте от 18 до 30 лет. Для работы на площадках за-
куплен спортивный и игровой инвентарь. Культивировались игровые виды 
спорта: футбол, волейбол, баскетбол, а также подвижные игры. Каждый 
дворовый тренер организовал дворовую команду. В рамках проекта со-
стоялись межрайонные и городские игры дворовых команд. Ежемесячно на 
спортивных площадках с дворовыми тренерами занимались более 2 000 
детей и подростков, не выехавших на отдых за пределы города. 

В течение летнего периода 2014 года на спортивных и дворовых пло-
щадках города Пензы проведено 36 массовых спортивных, досуговых ме-
роприятий по месту жительства в рамках реализации проекта «Детский 
спорт» и охвачено порядка 5600 человек. 

На базе Пензенского Государственного университета архитектуры и 
строительства, Пензенского государственного университета сформированы 
педагогические отряды студентов учреждений высшего профессионально-
го образования в количестве 110 человек для прохождения педагогической 
практики помощниками тренеров на пришкольных спортивных площад-
ках. За летний период на пришкольных спортплощадках занимались более 
14 тысяч детей ежемесячно. 

Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике го-
рода Пензы активно сотрудничает с молодёжными общественными орга-
низациями: Общественным молодёжным советом при Пензенской город-
ской Думе, Пензенской городской молодёжной общественной организаци-
ей «Мобильные отряды студентов», Пензенским региональным отделени-
ем Молодежного общероссийского общественного движения «Российские 
Студенческие Отряды», Пензенской областной Лигой КВН, детскими и 
молодёжными общественными организациями, действующими на базе об-
щеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образова-
ния детей, учреждений среднего и высшего профессионального образова-
ния, Государственным казенным специализированным учреждением сис-
темы социальной защиты населения «Областной социальный приют для 
детей и подростков», Комплексными центрами социальной помощи семье 
и детям Социального управления города Пензы, Государственное авто-
номное учреждение Пензенской области «Многофункциональный моло-
дежный центр Пензенской области», Городским Советом ветеранов, адми-
нистрациями районов города Пензы. 
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В 2014 году совместно с перечисленными организациями и учрежде-
ниями проведено 97 мероприятий, в которых приняли участие 24,0 тыс. де-
тей, подростков и молодёжи, в том числе: 

– с общеобразовательными учреждениями – 45 мероприятий; 
– с учреждениями среднего профессионального образования – 11 ме-

роприятий; 
– с учреждениями высшего профессионального образования – 5 меро-

приятий; 
– с Городским Советом ветеранов – 3 мероприятия; 
– с Комплексными центрами социальной помощи семье и детям – 7 ме-

роприятий; 
– с районными администрациями – 3 мероприятия; 
– с Государственным автономным учреждением Пензенской области 

«Многофункциональный молодежный центр Пензенской области» – 3 ме-
роприятия; 

– с Общественным молодёжным советом при Пензенской городской 
Думе – 4 мероприятия; 

– с Пензенским региональным отделением Молодежного общероссий-
ского общественного движения «Российские Студенческие Отряды» –  
8 мероприятий; 

– с Министерством образования Пензенской области – 5 мероприятий; 
– с детскими дошкольными учреждениями – 2 мероприятия; 
– с Пензенской областной детской клинической больницей им. Н.Ф. Фи-

латова – 1 мероприятие. 
Функцию единого координационного центра волонтерского движения 

в городе Пензе выполняет ПГМОО «Мобильные отряды студентов», кото-
рый располагается на базе МБУ «Молодежный центр «Орион» г. Пензы. 
Волонтеры ПГМОО «МОСТ» провели 6 спортивно-развлекательных про-
грамм «Зимние забавы» на площади имени В.И. Ленина в период школь-
ных каникул для жителей города Пензы, участвовали в подготовке и про-
ведении: 3 общегородских массовых мероприятий, 3 праздников с игровы-
ми программами, 5 молодежных акций, 3 заседаний круглого стола,  
9 досуго-массовых мероприятиях на летних оздоровительных площадках в 
рамках реализации проекта «Детский спорт», оказали помощь в реализа-
ции программы по профориентационной работе в форме деловой игры 
«Шаг в профессию» для учащихся общеобразовательных школ города 
Пензы. 

С целью выявления молодежных инициатив в августе 2014 года на сай-
те КФСМ г. Пензы создана и работает открытая Интернет-площадка «Что 
бы я сделал для активного и здорового отдыха в городе?», на которой раз-
мещаются предложения о том, как сделать досуг жителей города Пензы ак-
тивным и содержательным. 
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Свои предложения делегация молодёжи города Пензы высказала на 
встрече 21 августа 2014 года. Специалисты КФСМ г. Пензы рассказали 
участникам встречи о создании открытой Интернет-площадки «Что бы я 
сделал для активного и здорового отдыха в городе?», озвучили наиболее 
интересные предложения жителей города. Активисты Общественного мо-
лодёжного совета при Пензенской городской Думе выступили с предложе-
ниями воплотить в жизнь проекты «Тянемся к спорту», «Футбол со звёзда-
ми», «Шахматный фестиваль». 

20 мая 2014 года делегация молодежи города Пензы, в которую вошли 
члены Общественного молодежного совета при Пензенской городской Ду-
ме, представители ПГМОО «Мобильные отряды студентов», детских объе-
динений 7 общеобразовательных учреждений, студенты Пензенского обла-
стного медицинского колледжа, МБУ «Молодёжный центр «Орион» г. 
Пензы, приняла участие в областном Слете детских и молодежных объе-
динений и организаций Пензенской области. Ребята представили свои ор-
ганизации на выставке-презентации детских и молодежных объединений и 
организаций, приняли участие в заседании «круглого стола» по вопросам 
государственной молодежной политики и социально-экономическому раз-
витию региона, в игре, посвященной 75-летию Пензенской области, в фи-
нале Конкурса «Лидер детского, молодежного общественного объедине-
ния». 

3 октября 2014 года представители образовательных учреждений, мо-
лодежных организаций, органов местного самоуправления города Пензы – 
всего более 200 человек – приняли участие в общегородской акции «Живи, 
родник!». Сотрудники Комитета по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике города Пензы совместно с учащимися детско-юношеских 
спортивных школ благоустроили территорию вокруг природного водоис-
точника, расположенного по адресу: 1-й пр. Станиславского, 12: обновили 
деревянный настил на подступах к роднику, убрали накопившийся мусор, 
устроили скамейку, раскрасили в яркие цвета деревянную конструкцию, 
обновили табличку с обращением к жителям города Пензы о необходимо-
сти кипячения воды из источника. 

Сформированы группы студентов-волонтеров в информировании насе-
ления о правовых вопросах жилищной политики. 12 августа 2014 года на 
базе МБУ «Молодежный центр «Орион» г. Пензы состоялось заседание 
круглого стола «Развитие волонтерства в городе Пензе», в котором приня-
ли участие представитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ 
Пензенской области, специалисты в области организации волонтерского 
движения, представители уличных комитетов и советов многоквартирных 
домов, общественных молодежных организаций города Пензы. Участники 
круглого стола особое внимание уделили перспективам сотрудничества 
волонтерских организаций и организаций сферы ЖКХ, в том числе участия 
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волонтеров в организации разъяснительной работы с населением по вопро-
сам содержания жилищного фонда. 

11, 12, 13 и 19 ноября 2014 года состоялись встречи студентов учреж-
дений высшего профессионального образования с представителями муни-
ципальных и общественных структур, работающих в системе ЖКХ, в ко-
торых приняли участие: представители Управления ЖКХ города Пензы и 
Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Пензенской области. По ре-
зультатам вводных занятий с инициативными группами студентов – во-
лонтёров в количестве 75 человек в Пензенском государственном универ-
ситете, Пензенском государственном технологическом университете, Пен-
зенской государственной сельскохозяйственной академии, Пензенском го-
сударственном университете архитектуры и строительства, сформированы 
списки студентов, готовых принять участие в обучении и мероприятиях 
УЖКХ города Пензы и Центра общественного контроля в системе ЖКХ 
Пензенской области. 2 декабря 2014 года студенты-волонтёры ПГУ приня-
ли участие в собрании инициативной группы по информированию населе-
ния о необходимости выбора формы управления многоквартирным домом 
в МУП «Жильё-22». В феврале-марте 2015 года запланировано проведение 
«Жилищных уроков» на тему «Советы многоквартирных домов их функ-
ции и взаимодействие с управляющими компаниями» группами студентов-
волонтёров на родительских собраниях в общеобразовательных школах. 

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике го-
рода Пензы активно сотрудничает с Пензенской областной общественной 
организацией «Штаб студенческих отрядов». Для вовлечения молодежи в 
деятельность студенческих отрядов Городским Штабом студенческих от-
рядов были проведено 3 массовых мероприятия с охватом 240 человек. 

Помощь в профилактической работе оказывают молодежные опера-
тивные отряды дружинников города Пензы. Членами ОМОД г. Пензы была 
обеспечена охрана общественного порядка более 50 массовых мероприя-
тий на территории города Пензы, проведено более 200 профилактических 
бесед с подростками, состоящими на различных видах учета. Две команды 
ОМОД г. Пензы (отряд ПГУАС и отряд ПГУ бойцов ОМОД г. Пензы) 9 
декабря 2014 года участвовали в Спартакиаде членов оперативного моло-
дежного отряда дружинников (ОМОД) Пензенской области. 

С целью профилактики вредных привычек, пропаганды здорового об-
раза жизни среди подростков и молодежи города Пензы в 2014 году прове-
дены общегородские массовые мероприятия: программа «Зритель» по 
маршруту следования эстафеты Олимпийского Огня «Сочи-2014» в городе 
Пензе, акция «Здоровым быть здорово!» среди молодежи города Пензы, 
городская молодежно-танцевальной игра «Стартинейджер», городская ту-
ристическая экстремальная игра «Турэкстрим», фестиваль дворовых игр 
«Острова детства», акция «Молодежь – детям», посвященная Дню защиты 
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детей, Слет детских и молодежных общественных организаций и объеди-
нений города Пензы, торжественное подведение итогов летнего футболь-
ного сезона 2014 года в городе Пензе. 

9 апреля 2014 года на базе МБОУ СОШ №19 города Пензы состоялась 
спортивно – игровая программа под девизом «Будь здоров! Дружи со 
спортом!», посвящённая Всемирному Дню здоровья и Всероссийскому 
дню здоровья детей, среди учащихся 10-х классов Железнодорожного рай-
она. В мероприятии приняли участие команды школ Железнодорожного 
района города Пензы: МБОУ СОШ № 19, №35, №47, №77. 

Проведено: 5 семинаров-тренингов «Адаптация первокурсников» для 
студентов торгово-экономического отделения ГАПОУ ПО «Пензенский 
многопрофильный колледж»; 3 занятия по здоровому образу жизни, целе-
сообразности физической активности с учащимися МБОУ СОШ № 65 г. 
Пензы, МБОУ СОШ № 58 г. Пензы; спортивно-оздоровительное меро-
приятие «Спорт против наркотиков» для учащихся МБОУ СОШ №48 г. 
Пензы совместно с УФСКН России. Общее количество участников соста-
вило более 470 человек. 

Согласно «Плану проведения профилактических мероприятий анти-
наркотической направленности в рамках месячника, приуроченного к Ме-
ждународному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом на территории 
Пензенской области» в период со 2 по 25 июня 2014 года проведено  
5 мероприятий с общим охватом 490 человек. 

С 22 сентября по 20 октября 2014 года в рамках областного антинарко-
тического Месячника «Сурский край – без наркотиков!» проведено 18 
спортивных и общегородских массовых мероприятий на территории горо-
да Пензы, в которых приняли участие учащиеся спортивных школ, жители 
и гости города в количестве более 4060 человек. 

В связи с празднованием Дня молодёжи России 25 июня 2014 года на 
стадионе «Первомайский» в рамках XI открытого музыкального фестиваля 
КВН «Сурские зори» за заслуги и достижения в сфере реализации моло-
дежной политики, значительный вклад в работу органов студенческого са-
моуправления, научные и творческие достижения, повышающие престиж 
образовательных учреждений, 15 представителям учреждений высшего и 
среднего профессионального образования, активистам общественных мо-
лодёжных организаций и движений объявлена Благодарность главы адми-
нистрации города Пензы и вручены ценные подарки. 

В 2014 году стипендии главы администрации города Пензы назначены 
30-ти студентам и учащимся учреждений высшего, среднего профессио-
нального образования, муниципальных общеобразовательных учреждений. 
В их числе – учащиеся клуба «Картинг» Дома детского и юношеского 
творчества города, СДЮСШОР по плаванию «Горизонт» города Пензы, 
объединения художественной гимнастики Городской станции техников 



 132

№2 г.Пензы, авиамодельного объединения Станции юных техников №1 г. 
Пензы, отделения «Музыкальный театр» Детской музыкальной школы 
№15 г.Пензы, Лицея современных технологий управления №2 г.Пензы, 
Кадетской школы по делам ГОЧС №70 г.Пензы; студенты ПГУ, ПГСХА, 
ПГУАС, ПГТУ, Пензенского филиала Академии МНЭПУ, ПАИИ – филиа-
ла Военной академии материально-технического обеспечения имени гене-
рала армии А.В. Хрулёва, Пензенского колледжа пищевой промышленно-
сти и коммерции, Пензенского многопрофильного колледжа, Пензенского 
филиала Современной гуманитарной академии, Пензенского регионально-
го центра высшей школы – филиала Московского государственного уни-
верситета технологий и управления им. К.Г.Разумовского (Первый казачий 
университет), Пензенского техникума железнодорожного транспорта. 

Гражданско-патриотическое воспитание 
В рамках гражданско-патриотического воспитания молодежи состоя-

лись мероприятия: праздник со спортивно-игровой программой, торжест-
венное мероприятие для ветеранов, городское мероприятие «Встреча по-
колений ХХ-ХХI веков». 

В областной Спартакиаде допризывной молодежи и ветеранов боевых 
действий Пензенской области приняли участие 5 команд – представителей 
города Пензы: сборная команда города Пензы, команды Железнодорожно-
го, Ленинского, Октябрьского, Первомайского районов города Пензы. В 
соревнованиях по военной подготовке команда Октябрьского района заня-
ла 3 место. В общекомандном зачете сборная команда города Пензы заняла 
6 место. 

В рамках духовно-нравственного воспитания молодежи состоялись 
массовые мероприятия, в которых участвовало 520 человек: 

– в преддверии празднования Дня народного единства проведено засе-
дание круглого стола «Сила в единстве» с участием волонтеров общест-
венных организаций, товарищеская встреча по мини-футболу среди моло-
дежи города Пензы, в которой приняли участие любительский футбольный 
клуб «ПатриотИНТРО» и сборная команда работающей молодежи, 4 тема-
тических игровых программы «Игры народов мира» для учащихся МБОУ 
СОШ №12 г. Пензы, МБОУ СОШ № 16 г. Пензы, воспитанников МБУ 
«Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Октябрьского 
района г. Пензы, студентов торгово-экономического отделения ГАПОУ 
ПО «Пензенский многопрофильный колледж»; 

– в День воинской славы России подведены итоги конкурса рисунков, 
посвященного 70-летию Великой Победы, среди учащихся МБОУ СОШ № 
12 г.Пензы им. В.В. Тарасова, МБОУ СОШ № 16 г. Пензы, МБОУ СОШ № 
58 г.Пензы; 
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– в МБУ «Молодежный центр «Орион» г. Пензы состоялась встреча с 
ветеранами Великой Отечественной войны и «детьми» войны «Никто не 
забыт, ничто не забыто!»; 

– в преддверии Дня Героев Отечества проведена познавательно-
развивающая игровая программа «Герои моей страны» для учащихся 
МБОУ СОШ № 12 г. Пензы имени В.В. Тарасова и круглый стол «Героем 
не рождаются» с участием волонтеров общественных организаций и вете-
ранов локальных войн. 

Профессионально-творческое направление в Пензенском государст-
венном университете архитектуры и строительства включает в себя разви-
тие художественно-творческих способностей молодых людей; формирова-
ние общей культуры молодежи; формирование навыков самоорганизации, 
самореализации личности; воспитание патриотизма. Основными средства-
ми культурно-нравственного воспитания студентов являются широкое 
привлечение студентов к активным занятиям художественной самодея-
тельностью, знакомство с различными видами и жанрами искусств. Прове-
дение масштабных культурно-массовых мероприятий способствует фор-
мированию высокого уровня нравственной культуры личности, воспита-
нию гражданственности и патриотизма, сохранению и преумножению ис-
торико-культурных традиций университета.  

На факультете дополнительного образования ежегодно обучается бо-
лее 500 студентов. Занятия ведут профессионалы по утвержденным ректо-
ром и советом факультета рабочим программам. В течении первых 2-х лет 
студенты обучаются исполнительному мастерству, режиссуре, методикам 
организации работы. На старших курсах выполняют курсовые и диплом-
ные задания, в которых проявляют свои организаторские умения при про-
ведении определенных мероприятий (межфакультетские конкурсы худо-
жественной самодеятельности, тематические мероприятия, участие в го-
родских, Международных и Всероссийских конкурсах и фестивалях). За 
учебный год студенты факультета успевают провести десятки крупных ме-
роприятий. Ежегодной традицией стали конкурсы «Алло, мы ищем талан-
ты», «Студенческая весна», КВН, концерты, посвященные знаменательным 
датам и событиям. Ежегодно проходят премьеры спектаклей театральной 
студии «Мастер», выступления, которой по достоинству оценены в Пензе, 
Саратове и Оренбурге. 

Факультет успешно выполняет свою главную задачу – приобщает сту-
дентов к культуре, общественной работе. Далеко выходя за рамки учебных 
программ, факультет активно со студенческим профкомом организует и 
проводит все общевузовские общественные мероприятия, обеспечивает 
университету известность и авторитет в сфере культуры. 

Одним из приоритетных направлений молодежной политики в вузе яв-
ляется патриотическое воспитание. В настоящее время практикуются на-
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учные студенческие конференции с широким использованием материалов 
видеотеки; подготовлены рефераты, выполненные на высоком теоретиче-
ском и эмоциональном уровне (многие из рефератов посвящены историям 
семей и их судьбам); встречи с ветеранами войны, краеведческие научно-
исследовательские работы; беседы о символах России, днях и датах Воин-
ской Славы; подготовка тематических стендов. 12 декабря отмечается 
празднование принятия Конституции Российской Федерации. В этот день 
ребята нашего университета организовали мероприятие в честь главного 
закона страны. По результатам викторины оказалось, что большинство 
студентов знают содержание Конституции РФ, текст государственного 
гимна РФ, историю герба и флага нашей страны. 

Спортивно-оздоровительное направление включает в себя популяриза-
цию и пропаганду здорового образа жизни среда молодежи; создание ус-
ловий для сохранения здоровья молодежи. Регулярно работниками Пен-
зенского областного клинического центра специализированных видов ме-
дицинской помощи для студентов нашего вуза организуются информаци-
онно-практические занятия по профилактике ВИЧ-инфекции и других со-
циально значимых заболеваний. Вместе со спортклубом и энтузиастами 
спорта профком организует интересные состязания между институтами, 
факультетами и общежитиями. Традиционными стали спортивные конкур-
сы «Веселые старты», «Большие гонки», «Гладиаторские бои», «Папа, ма-
ма, я – спортивная семья» и др. Большую популярность получили так на-
зываемые «веревочные» курсы, направленные на сплочение между студен-
тами. 

В ходе работы мне стало интересно получить дополнительную инфор-
мацию о свободном времяпровождении современной молодежи. Я решила 
обратиться к опросу, проведенному в одном из городов России, а именно, в 
г. Тамбов. 

Задачи исследования: 
1) рассмотреть предпочтения современной молодежи при выборе досу-

га; 
2) изучить интересы молодежи при выборе форм организации досуга; 
3) проанализировать мнения респондентов по работе учреждений со-

циально-культурной сферы по организации досуга молодежи в городе. 
Всего было опрошено 50 человек в возрасте от 13 до 23 лет и старше. 

Из них: 12 – учащиеся, 25 – студенты, 9 – рабочая молодежь и 4 – безра-
ботная. В исследовании приняло участие 38 женщин и 12 мужчин. 

В соответствии с целями и задачами исследования была создана анкета, 
включающая 10 вопросов и состоящая из 3 блоков. Первый блок был на-
правлен на рассмотрение предпочтений современной молодежи при выбо-
ре досуга. 
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На вопрос: "Как Вы предпочитаете проводить свободное время?" отве-
ты распределились следующим образом: хожу на концерты, в театр, в ки-
нотеатр – 20 %, слушаю музыку, смотрю ТВ, сижу в социальных сетях Ин-
тернет – 35 %; занимаюсь спортом, активно отдыхаю, путешествую – 11 %; 
гуляю с друзьями- 12 %; хожу в пиццерию, бар, кафе, ночные клубы- 22 %. 
Данные ответы можно объяснить тем, что большая часть молодежи пред-
почитает активный отдых. Школьники не так часто играют в компьютер-
ные игры, они предпочитают просто гулять с друзьями, причем у студен-
тов это наиболее популярный вид отдыха. Посещение ночных клубов не 
стоит на первых местах по предпочтительности, но и сильных антипатий 
по этому поводу не возникает. Зато учащиеся охотнее занимаются спор-
том, нежели студенты. Студенты чаще, чем ученики просиживают за ком-
пьютерными играми и в социальных сетях Интернет. 

На следующий вопрос первого блока: "Назовите, пожалуйста, причину 
Вашего выбора места отдыха" были даны такие ответы: интересная про-
грамма развлечений – 18 %; собирается интересная публика – 17 %; соот-
ветствует моим интересам – 26 %; удобное время – 18 %; приемлемая 
стоимость – 14 %; возможность расширить круг общения- 7 %. Т.е. основ-
ной причиной выбора места отдыха является соответствие интересам мо-
лодого человека. Это говорит о том, что для молодого человека не столько 
важно время и место отдыха, сколько удовлетворение его интересов и по-
требностей. По результатам первого блока можно сделать следующий вы-
вод: все меньше молодых людей используют досуг для саморазвития, для 
интеллектуального роста. Даже у студентов среди форм проведения досуга 
преобладают пассивные. Такие виды отдыха, как посещение выставок, те-
атров, музеев и т.п., перестают быть популярными. Если же компьютер 
доступен, он занимает основную часть досуга молодежи, влияя на духов-
ный мир и ценностные ориентации. Для того, чтобы увеличить количество 
посещаемых выставок, театров, концертов и т.д., стоит проводить данные 
мероприятия на открытых площадках в летний период, а в зимнее время 
делать упор на спортивные мероприятия на дворовых площадках. 

В следующем разделе анкеты рассматривались основные интересы мо-
лодежи при выборе форм организации досуга. Так на вопрос: «Если Вам 
приходилось посещать развлекательные мероприятия, то напишите, пожа-
луйста, какое впечатление они на Вас произвели?» 32 % ответили – понра-
вилось, 20 % – не очень понравилось, 13 % – не понравилось, 16 % – по-
нравилось, но я хотел бы многое изменить, 19 % – многое не понравилось, 
но в целом неплохо. Мы видим, что молодежь посещает развлекательные 
мероприятия и в основном остается довольна организацией и проведением, 
но многие из молодых людей хотели что- то изменить и усовершенство-
вать.  
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В вопросе «Что Вам понравилось на развлекательных мероприятиях?» 
мнения молодых людей распределились следующим образом: время начала 
программы – 32 %; организация и продолжительность мероприятия – 20 %; 
сценарий, идея программы, музыкальное сопровождение – 24 %; игры, кон-
курсы – 24 %. Можно сделать вывод, что современной молодежи практиче-
ски все нравится на развлекательных программах, но все-таки больший ак-
цент респондент делает на время начала мероприятия. Для экономии времени 
можно проводить мероприятия, акции, флеш-мобы вблизи учебных заведе-
ний, что приведет к большему количеству участников. 

Анализируя ответы на вопрос: «Какие формы организации досуга Вам 
кажутся наиболее интересными?», мы увидели, что танцевальные и куль-
турно-познавательные программы кажутся наиболее интересными для со-
временной молодежи и это не удивительно, так как молодежь не сидит на 
месте, ребятам нужно общаться, развиваться, поэтому они посещают меро-
приятия, где находят друзей по интересам. Для того, чтобы молодежь по-
сещала вечера отдыха, театрально-музыкальные представления, диско-
программы, культурно-познавательные программы делать эти вечера более 
современными, интересными для молодежи, возможен вариант тематиче-
ских вечеринок, вечеров. 

На следующий вопрос анкеты: «Как часто Вы посещаете концерты, 
праздничные представления с участием молодежи?» ответы были следую-
щие: часто- 35 %; иногда – 27 %; редко – 21 %; не посещаю – 17 %. Можно 
сделать вывод, что все большинство респондентов все- таки посещают ме-
роприятия с участием молодежи, пусть даже кто-то меньше, кто-то боль-
ше. Для решения проблемы посещения мероприятий с участием молодежи 
нужно как можно больше делать акцент на PR-компанию данного меро-
приятия, так как зачастую молодежь не знает о предстоящих концертах, 
вечеринках, фестивалей, театральных представлениях с участием молоде-
жи. 

По результатам 2 раздела исследования, делается вывод, что интересы 
современной молодежи преломляются в досуге, который по сравнению с 
досугом других возрастных групп отличается разнообразием и преоблада-
нием активных и развлекательных форм. Нужно делать большой акцент не 
только на культурно-досуговые мероприятия, но и на спортивные. Так же 
нужно создавать системные мероприятия, для того, чтобы повысить уро-
вень посещаемости и интерес молодежи. 

3 блок вопросов направлен на выявление мнений респондентов о рабо-
те учреждений социально-культурной сферы по организации досуга моло-
дежи в городе. Так, отвечая на вопрос: "Как Вы считаете, досуг молодёжи 
хорошо организован?" мнения респондентов разделились следующим об-
разом: хорошо – 33 %; удовлетворительно – 22 %; плохо – 15 %; хорошо, 
но я многое бы изменил – 17 %; меня это не волнует – 13 %. Можно заме-
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тить, что молодежь устраивает организация досуга в городе, лишь малень-
кий процент опрошенных хотел бы что-то изменить. Чтобы повысить ор-
ганизацию досуга молодёжи в городе, нужно организовывать фестивали, 
форумы, конкурсы с привлечением представителей из других регионов 
страны, для обмена опытом и привлечения большего количества молодежи 
города. 

На последний вопрос анкеты: "Как Вы оцениваете оснащенность учре-
ждений по работе с молодёжью (клубов по интересам, открытых молодёж-
ных центров, консультационных центров) городе?" ответы распределились 
так: хорошее – 41 %; скорее хорошее – 26 %; скорее плохое – 16 %; плохое 
– 17 %. Мы видим, что опрашиваемая молодежь считает, что оснащенность 
учреждений по работе с молодёжью в городе достаточно хороша. 

Анализируя полученные данные в ходе опросов, можно сделать вывод, 
что учащиеся, студенческая и рабочая молодежь имеет четко сформиро-
ванное мнение по вопросам досуга. Взгляды меняются в зависимости от 
времени года, социального статуса, и в связи с развитием, взрослением, как 
российской молодежи, так и самой страны. 

Рекомендации: 
1. Для того, чтобы решить проблему свободного времени молодежи, я 

предлагаю следующее: проводить концерты в шаговой доступности, орга-
низовывать мероприятия на спортивных площадках с участием квалифи-
цированных аниматоров, проводить социологические опросы в микрорай-
онах города. 

2. На мой взгляд, для того чтобы повысить интерес молодёжи к соци-
ально-культурным учреждениям нашего города, требуется создать группу 
людей, которые будут стараться вовлечь молодёжь в деятельность учреж-
дений культуры, посредством коллективного творчества, общих сборов, 
мастер классов. 

3. Для более глубокого изучения впечатлений молодежи после куль-
турно-досугового мероприятия можно предложить заполнить анкету (3-5 
вопросов) или книгу пожеланий. Организаторы мероприятия после обра-
ботки всех анкет или записей в книге могут выводы о проделанной работе, 
и исправить допущенные ошибки. 

4. Для экономии времени можно проводить мероприятия, акции, флеш-
мобы вблизи учебных заведений, что приведет к большему количеству 
участников. 

5. Для того, чтобы молодежь посещала вечера отдыха, театрально-
музыкальные представления, диско-программы, культурно-познавательные 
программы делать эти вечера более современными, интересными для мо-
лодежи, возможен вариант тематических вечеринок, вечеров. 

6. Для решения проблемы посещения мероприятий с участием молоде-
жи нужно как можно больше делать акцент на PR-компанию данного ме-
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роприятия, так как зачастую молодежь не знает о предстоящих концертах, 
вечеринок, фестивалей, театральных представлениях с участием молодежи. 

7. Нужно делать большой акцент не только на культурно-досуговые 
мероприятия, но и на спортивные. Так же нужно создавать системные ме-
роприятия, для того, чтобы повысить уровень посещаемости и интерес мо-
лодежи. 

8. Чтобы повысить организацию досуга молодёжи в городе нужно ор-
ганизовывать фестивали, форумы, конкурсы с привлечением представите-
лей из других регионов страны, для обмена опытом и привлечения боль-
шего количества молодежи города. 

Творчество молодежи Пензы и пензенской области 
Среди моих знакомых немало целеустремленных ребят, которые не 

мыслят себя без того дела, которым они увлечены. У каждого своя исто-
рия, своя жизнь. Я захотела немного окунуться в мир людей, кто творит и 
не останавливается на достигнутом. Узнать, почему они выбрали именно 
это дело, в чем были трудности и что заставляет их творить дальше.  

Волонтерство. Волонтер – человек, осуществляющий благотворитель-
ную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания ус-
луг (добровольческой деятельности).Молодежное волонтерское движение 
в Пензенской области развивается, начиная с 2005 года. Базисом для воз-
никновения добровольческого волонтерского движения стало принятие 
долгосрочной целевой программы, направленной на профилактику право-
нарушений, наркомании и других асоциальных явлений в молодежной 
среде. 

«Впервые я стала волонтером на Эстафете Олимпийского огня, – рас-
сказывает моя знакомая, Екатерина Тымчук, студентка группы СТР-24.  
Я увидела на стендах университета, что ведется набор волонтеров, нужно 
заполнить анкету и прислать на электронную почту. Я не сомневаясь, в 
этот же вечер заполнила, отправила и ждала ответ. Когда я увидела себя в 
утвержденном списке, радости не было границ. Ведь участвовать в Эста-
фете Огня, даже в качестве волонтера, это прикоснуться и стать частью 
Олимпийских игр. Я даже держала в руках настоящий сочинский олим-
пийский факел и факел Олимпиады-80 (каждый желающий мог с ними 
сфотографироваться). После меня пригласили участвовать в качестве во-
лонтера еще в паре мероприятий, и я с радостью соглашалась. Многие 
спрашивают: зачем ты везде участвуешь, тратишь кучу сил, а тебе за это не 
платят? Потому что это приносит удовольствие и развивает нужные каче-
ства, например, коммуникабельность. Работа сервисного волонтера (это те, 
кто работает (именно работает) на мероприятиях) – общение с людьми, от 
маленьких детей, до ветеранов. Так же приходилось общаться с высокопо-
ставленными людьми. Мы даже видели Путина. Сейчас стартуют огром-
ные проекты, посвященные 70-летию Великой Победы. Участвовать в них, 
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это значит сказать спасибо тем, кто за нас воевал, кто отдал свои жизни. 
Это значит, что мы знаем нашу историю и призываем участвовать с нами. 
Как правило, молодежь охотно становится добровольцами. В пензенском 
волонтерском корпусе много подростков, начиная с 12–13 лет. И вообще, в 
нашем университете отличные ребята-волонтеры, которые всегда готовы 
безвозмездно помочь». 

Как же важно запечатлеть важные даты и события. Деятельность фото-
графа сложна и интересна. Моя подруга Екатерина Быкова, студентка 
группы СТР-22, с удовольствием занимается фотографией и ее работы уже 
можно сравнивать с работами профессиональных фотографов. «Мое увле-
чение фотографией началось задолго до того, как я взяла в руки свою ка-
меру. Виной тому стал мой кот! Мне очень хотелось сделать фотографию 
моего кота подобную тем, которые делают фотографы-анималисты на вы-
ставках кошек: животное в правильной позе, выгодно отражающей пород-
ные качества, на цветном фоне. Мои попытки сделать такую фотографию 
на камеру телефона были неудачные, зато я поняла что хочу делать – фото-
графировать. С этого момента и до момента покупки фотокамеры прошло 
3 или 4 года, но все это время я ни на минуту не усомнилась, что не ошиб-
лась со своим желанием. Я начала снимать: своих знакомых, друзей, род-
ственников, природу, животных, растений, в общем пробовала себя во 
всем. Но вскоре я поняла, что хочу развиваться в направлении именно 
портретной фотографии. Каждый человек, он индивидуален и внутренне, и 
внешне – вот что я хочу показывать на своих фотографиях. Мне трудно 
этого добиться. Когда я фотографирую малознакомых людей, бывает не-
легко установить контакт, а иногда и вовсе не выходит этого сделать. Я не 
хочу неосознанно нажимать на спуск затвора и делать сотни кадров людей 
с пустыми, ничего не отражающими глазами. Я хочу научиться видеть лю-
дей и создавать обстановку, где они смогут чувствовать себя самими со-
бой, не стесняться меня – человека с камерой, только тогда я смогу сделать 
хороший кадр». 

Среди моих знакомых есть музыканты, играющие и на музыкальных 
инструментах, и певцы, и те, кто просто слушает музыку. Но я хотела бы 
рассказать о парне, который нашел себя в рэп исполнении. 

Рэп – ритмичный речитатив, обычно читающийся под бит. Исполни-
тель рэпа называется рэпером. 

«В детстве, лет в 12–13 я начал писать стихи, по 4 строчки, по 8 – не-
большие, – рассказывает Роман Крючков, студент группы СТР-25. В тече-
ние года я уходил в это с головой, мне было очень интересно их писать. 
Затем я начал слушать реп исполнителей и захотел попробовать себя не 
только в написании стихов, но и в записи песен. В 15лет я записал первую 
песню, мне понравилось как это звучит, поэтому за первой песней после-
довала еще одна. Единственное, чего я наверное больше всего боялся, это 
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плохой критики и разговоров за моей спиной с насмешками. Но всё оказа-
лось куда лучше, чем я ожидал. Все близкие люди меня поддержали и вы-
сказали свое мнение. Я услышал, что мне не нужно бросать это дело. В 17 
лет я приобрёл аппаратуру и плотно увлёкся записью песен. Потом мне 
стало интересно, как же всё-таки профессионально обрабатывать голос, 
чтобы всё звучало чище и без помех. В этом мне помог мой друг и видео 
уроки в интернете. Я научился начальным навыкам обработки голоса, на-
чал записывать друзей, они тоже втянулись в это. Сейчас я всем доволен, 
конечно, критики стало больше, но я получаю от своего увлечения боль-
шое удовольствие». 

Одно из новых модных хобби – создание блогов. Блог – веб-сайт, ос-
новное содержимое которого — регулярно добавляемые записи, содержа-
щие текст, изображения или мультимедиа. Для блогов характерны недлин-
ные записи временной значимости, упорядоченные в обратном хронологи-
ческом порядке (последняя запись сверху). Отличия блога от традиционно-
го дневника обусловливаются средой: блоги обычно публичны и предпола-
гают сторонних читателей, которые могут вступить в публичную полемику 
с автором.Людей, ведущих блог, называют блогерами. 

Не так давно я познакомилась с девушкой – блогером, которая рискну-
ла попробовать себя в создании этих самых блогов. Арина Забелина, сту-
дентка первого курса рискнула и теперь точно не жалеет об этом, судя по 
ее рассказу. «Я начала вести свой блог прошлым летом. Мне хотелось де-
литься своими фотографиями не только с друзьями и знакомыми, но и с 
людьми из разных городов и стран. Опорой для меня была моя сестра, ко-
торая как раз и предложила создать блог. Она помогла мне с оформлением, 
давала очень ценные советы, как по написанию статей, так и по выбору 
одежды. Очень сильно боялась, что мое окружение не поймет меня и нач-
нет смеяться надо мной. Но к счастью такого не произошло. И все мои 
друзья поддержали меня и сейчас с нетерпением ждут моих новых постов. 
К сожалению, сейчас, мой блог достаточно редко обновляется, из-за экза-
менов, ремонта, переезда, но в ближайшем будущем я не думаю бросать 
это дело. И надеюсь, что скоро добьюсь успеха. Прошло полгода и сейчас 
у меня 8 подписчиков и почти 3 тысячи просмотров!!!» 

Кто из девушек не мечтал оказаться на подиуме в качестве модели? 
Хоть раз, но у каждой из нас эта мысль мелькала в голове. В Пензе начи-
нают появляться модельные агентства, открываются школы моделей. Не-
мало девушек приходят на кастинги для осуществления своей мечты. «У 
каждого есть предпочтения, проявившиеся конкретно у меня еще лет эдак 
в 7–8. Замечая, что хожу по залу туда сюда, как на подиуме, решила обяза-
тельно оказаться на месте настоящей модели, – рассказывает Виктория 
Подлинова, студентка третьего курса.. Я смотрела на экран, на фотографии 
и появлялось чувство цели. Вскоре закончилась начальная школа, я стала 
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расти не по дням, а по часам наверное. Этому способствовало не только 
питание, но и гены. Так я стала почти самой высокой в классе. Начали за-
рождаться комплексы, появились насмешки. Детская мечта обратилась в 
прах и легла на самую дальнюю полку.  

Уже став старше, и начав думать разумнее, вернулась в свою мечту, 
опять больше времени проводила за фотографиями, читала сотни статей и 
биографию самых знаменитых моделей. Миллионы отзывов о том, что вы-
сокий рост это плюс, и самоутверждение себя как личности, дало больше 
уверенности в себе. Захотелось двигаться дальше, но в нашем городе было 
мало модельных агентств. Но как-то случайно я наткнулась на только что 
открывавшееся новое агентство, куда идет набор в школу моделей. Без 
задней мысли я решилась и пошла на этот кастинг. Начались занятия. Хо-
дила на них как на праздник, потому что нравилось абсолютно все. И да! 
Все девушки были нереально красивы и высоки!  

Модельный бизнес невероятно ярок и грациозен. Каждое шоу, каждая 
модель это искорка. И что бы ни говорили люди, ходить по подиуму, это 
ужасный труд! Без волнения и эмоций на лице пройтись, когда тебя сни-
мают тысячи камер, сопровождающиеся овациями». 

КВН – это жизнь, КВН – это молодежь, – строки из знаменитой песни. 
Да! Следующий рассказ квнщика Миши Репникова, студента группы СТР-
22, который трепетно и с невероятной ответственностью относится к каж-
дому выступлению. «Поверьте, в каждом из нас дремлет огромный творче-
ский потенциал способностей и талантов. Ещё в школе я был позитивным 
и веселым парнишкой и мечтал попасть в клуб веселых и находчивых. И 
уже в университете у меня появился шанс раскрыть себя в КВНе. Это та 
игра, где есть возможность показать себя абсолютно со всех сторон: и тан-
цы, и песни, и авторские способности, и конечно самое главное – ЮМОР! 
Позитив, смех и шутки, – вот без чего я не представляю свой каждый день. 
И именно поэтому я стал квнщиком! Вот хоть вспомнить мою первую игру 
в пензенской лиге КВН... Игра проходила в огромном зале новой филармо-
нии при огромном количестве людей. Присутствовал страх, небольшая бо-
язнь сцены. Но после первых секунд, после первых аплодисментов, ты пе-
реполняешься эмоциями, ты кайфуешь от того, что делаешь. Ради этого и 
стоит играть! А еще КВН, это огромная семья. Несмотря на то, что коман-
ды являются соперниками, они всегда готовы прийти друг другу на по-
мощь! Но не всё так просто в этой игре. КВН – это бессонные ночи напи-
сания материала, редактуры, где проверяется ты и твой материал на проч-
ность, и в конечном итоге, выходя на сцену, ты получаешь свой приз – 
улыбку зрителя, их аплодисменты. И в эти мгновения ты понимаешь, что 
всё было не зря!!!» 

А вот еще один, не совсем похожий на другие, рассказ моего одно-
группника Александра Еськина. «С первого класса я привык активно уча-
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ствовать в культурной жизни класса и школы. Рос я в небольшом провин-
циальном городке под Пензой. Не сложно догадаться, что жизнь там и отно-
шения между людьми были несколько иначе, чем в более крупном городе. 

Приехав учиться в Пензу, я несколько растерялся. Я потерял себя, а но-
вого построить еще не успел. Так я провел год, непонятно чем занимая се-
бя. 

Постепенно я стал осваиваться в новой среде и новом окружении. Я 
вступил в профсоюз студентов и аспирантов, начал заниматься в студенче-
ском телевидении и театре. 

День ото дня, репетиция за репетицией, я обретаю новые цели, обретаю 
вновь стремление к развитию. Творческая деятельность помогает мне 
вспомнить кем я был, что я хотел и кем хотел стать. Вместе с тем мне 
очень грустно осознавать, что один год безделья и рассеянности чуть не 
перечеркнули те годы своего детства и отрочества, которые я отдал в 
жертву становления личности. 

Я уверен, были и другие пути, по которым я смог бы пойти. Но свою 
дорогу я выбрал 12 лет назад, когда попросил первую учительницу дать 
мне первую роль в жизни». 

Именно эта история заставила меня задуматься над нашим отношением 
к целям, планам, мечтам. Зачастую, под влиянием своей лени и несобран-
ности, мы забываем про собственные идеи и способности. Просто-
напросто выбрасываем их из головы и делаем вид, что этих самых идей и 
способностей и вовсе не существовало. Я бы даже сказала, что это преда-
тельство по отношению к себе. Разве не вы, идя с огромным рюкзаком на 
свою самую первую линейку в тот самый первый раз, ждали удивительных 
жизненных открытий?  

Встает вопрос: «А как же нам не потеряться в переломные моменты 
жизни и не свернуть с нашего пути?» 

В первую очередь, не терять внутреннюю твердость. Нужно искать пу-
ти развития себя как личности и развивать свои способности, формировать 
мировоззрение. Государство, со своей стороны, инвестируя в молодежь, 
создавая сети ресурсных центров, пропагандируя патриотизм и гражданст-
венность, здоровый образ жизни, семейные ценности, бережное отношение 
к природе, может нам помочь. 

Для себя я извлекла немаловажную мысль. Большинство моих знако-
мых, а именно те, у которых есть свое увлечение, кто занимается творчест-
вом – настолько индивидуальны и интересны, что теперь я с уверенностью 
говорю: «У нашего города, страны есть будущее! Наша молодежь не сидит 
на месте. Она открывает для себя новые границы, у нее многому можно и 
нужно поучиться». 

Что нужно сказать в заключение? Наверное, следующие строки скажут 
все сами за меня. 



 143

Марина Цветаева 
 

Не смейтесь вы над юным поколеньем! 
Вы не поймёте никогда, 
Как можно жить одним стремленьем, 
Лишь жаждой воли и добра… 
Вы не поймёте, как пылает 
Отвагой бранной грудь бойца, 
Как свято отрок умирает, 
Девизу верный до конца! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Так не зовите их домой 
И не мешайте их стремленьям, – 
Ведь каждый из бойцов – герой! 
Гордитесь юным поколеньем! 

 

<1906> 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Социально-экономические, политические и культурные преобразова-
ния структуры российского общества, повлекли за собой изменения духов-
ных и материальных ценностных ориентаций, а также моделей поведения 
населения. Студенческая молодежь не исключение и, являясь носителем 
мировоззрения будущего общества, в силу своей восприимчивости ко все-
му новому трансформацию ценностей ощутила на себе в большей степени, 
как ни одна другая социальная группа российского общества. Именно в 
студенческом возрасте происходит становление самостоятельности и от-
ветственности за свои поступки, способности принимать «смысложизнен-
ные» решения, закрепление мировоззренческих ориентаций, построение 
устойчивого «образа мира», определение перспектив и целей жизни, фор-
мирование устойчивых и отчетливых ценностных ориентаций личности, 
начало трудовой деятельности и создание семьи, включение в социальную 
структуру общества, воспроизводство общественных отношений.  

В настоящее время все большее внимание ученых привлекают пробле-
мы молодежного досуга. Во многом это диктуется масштабом тех измене-
ний, которыми характеризуется эта область жизнедеятельности. Становит-
ся возможным говорить о возрастающей роли досуга для молодежи и, как 
следствие, об увеличении его влияния на процесс социализации молодого 
поколения. 

Повышенный интерес к социологическому исследованию досуга опре-
деляется также изменениями содержания и структуры досуга под воздей-
ствием социокультурных трансформаций, произошедших в стране (смены 
ценностных установок российской молодежи, развития социальной инфра-
структуры, появления новых информационных технологий). Это диктует 
необходимость типологизации досугового поведения молодежи в соответ-
ствии со сложившейся социокультурной ситуацией в современной России. 

Реформирование прежних структур управления досугом актуализирует 
необходимость разработки новой системы регулирования молодежного до-
суга, адекватной современной социокультурной ситуации. Досуг воспри-
нимается молодежью как основная сфера жизнедеятельности, и от удовле-
творенности им зависит общая удовлетворенность жизнью молодого чело-
века. Поэтому в настоящее время регулирование досуга молодежи следует 
направить на формирование такого типа досугового поведения, который, с 
одной стороны, отвечал бы потребностям общества в организации куль-
турного досуга, содействующего развитию личности молодого человека, а 
с другой – социокультурным потребностям самой молодежи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

28 октября 2014 г. доцентом кафедры «История и философия» Макеевой Еленой 
Александровной и студентами третьего курса Факультета управления территориями 
был организован круглый стол на тему: «Ценности как сила, определяющая состояние 
сознания».  
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П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  
 

12 декабря ребята нашего университета организовали мероприятие в честь главно-
го закона страны. По результатам викторины оказалось, что большинство студентов 
знают содержание Конституции РФ, текст государственного гимна РФ, историю герба 
и флага нашей страны. 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  
 

26 декабря ребята нашего университета организовали предновогоднее мероприя-
тие! В данном мероприятии приняли участие не только студенты нашего университета, 
но и обучающиеся школ г. Пензы. В рамках мероприятия были организованы веселые 
новогодние конкурсы, по результатам которых все участники получили от Деда Мороза 
и Снегурочки сладкие призы! К этому дню студенты и школьники сделали своими ру-
ками новогодние елки, игрушки, из которых бала организована настоящая новогодняя 
выставка! После выставки ребята отправили свои поделки в детские дома Пензенской 
области. 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  
 

26 декабря вместе со студентами нашего педагогического отряда «Колорит» Но-
вый Год ворвался в гимназию «САН»! Ребятам сразу удалось создать веселую атмо-
сферу живого общения, подарить школьникам новогоднее красочное представление: 
увлекательные конкурсы, зажигательные песни и танцы, яркие эмоции! Дети уже с не-
терпением ждут очередного общения с нашими студентами!  
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П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  
 

День Рождения студенческого отряда 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  
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П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  
 

Агитпоход 2013 г. 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  
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П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  
 
 

 
 
 

Лето 2010 г. 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  
 

Лето 2012 г. 

 
 
 
 

Лето 2013 г. 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  
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П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  
 

День Победы 2014 г. 
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О к о н ч а н и е  п р и л о ж е н и я  
 

Агитпоход 2015 г. 
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