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В статье говорится о досуговой деятельности студентов и ее 

педагогическом сопровождении, как о средстве воспитания нрав-

ственности студентов в вузе. Выделены особенности досуговой 

деятельности, ее сущностные признаки и структура. Кроме того, 

представлены методы воспитания, содержание и формы реализа-

ции досуговой деятельности на примере литературно-музы-

кальной и театральной гостиных, организованных кафедрой 

«Иностранные языки». 

Ключевые слова: досуговая деятельность, воспитательный 
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Согласно требованиям времени, новому поколению государственных 

образовательных стандартов, переходу к новой личностной парадигме как 

ведущей тенденции современного образования, а также научным исследо-

ваниям Е.В. Бондаревской, И.А. Зимней, И.М. Ильинского, Д.С. Лихачева, 

Н.М. Таланчук [1, 4, 5, 8] по проблеме воспитания студентов основопола-

гающим является то, что наряду с образовательным процессом в целях 

воспитания логично использовать потенциал досуга, как сферу личностно-

го развития студентов. 

По мнению А.И. Титаренко, формирование мировоззренческой убеж-

денности возможно только путем организации активной деятельности 

https://ru.wikipedia.org/
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учащихся [9]. Другими словами, акцент в присвоении ценностей лично-

стью учащегося (студента) должен ставиться не столько на усвоении зна-

ний, сколько на мобилизации креативных потенциалов человека. В созида-

нии человек имеет возможность выражать себя, самореализовываться. 

В этом проявляется значимый в плане развития личных ценностей аспект 

образованности [7]. 

Именно поиск сферы проявления студентами своих креативных потен-

циалов и возможностей самореализации в опоре на усвоенные в образова-

тельном процессе элементы социального опыта заставил нас обратиться 

к досугу студентов и проанализировать возможности данной сферы жиз-

недеятельности для развития личности студента.  

Изучая воспитательный потенциал досуговой деятельности, мы опираем-

ся на понятие досуга в трактовке А.Ф. Воловик, В.А. Воловик [2], Б.А. Трегу-

бова, которые определяют его как структурный элемент свободного време-

ни, реализующийся в разнообразной деятельности, цели и содержание ко-

торой зависят от уровня культурного и нравственного развития личности. 

Анализ научных изысканий позволил выявить сущностные признаки 

досуга (освобождение от необходимых, обязательных дел; свобода пере-

мены, выбора занятий), позволяющие разграничивать понятия «досуг» и 

«внеаудиторная (внеучебная) деятельность» студентов.  

Досуговая деятельность, являясь специфической активностью во время 

досуга, имеет определенную структуру, соответствующую прогрессивному 

усложнению и развитию потребностей в виде уровней (потребление, твор-

чество, экстериоризация), которые отличаются друг от друга не столько 

конкретным содержанием деятельности, сколько степенью интеллектуаль-

ной и эмоциональной включенности в нее, степенью духовной активности. 

Педагогический процесс в досуговой сфере представляет собой «целе-

направленную организацию досуговой деятельности, планомерный пере-

вод ее на более высокий уровень» [2]. Педагогическое сопровождение до-

суговой деятельности студентов, сориентированное на возвышение их по-

требностей, содействует переходу досуговой деятельности на более высо-

кий уровень, что обусловливает личностное развитие студентов. Таким об-

разом, имеет смысл говорить о воспитательном потенциале досуговой дея-

тельности. 

Особенностями воспитания в досуговой деятельности являются: 

- добровольное включение в досуговую деятельность; 
- воспитание представляет собой организованное взаимовоспитание; 
- воспитание носит «скрытый» характер. 
Среди прочих (общественная, познавательная) ценностно-ориента-

ционная деятельность в сфере досуга представляет собой процесс форми-

рования нравственных убеждений, нравственных взглядов, усвоения нрав-

ственных норм. Для этого богатые возможности имеются при организации 

бесед, круглых столов, тематических и развлекательных мероприятий.  
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К методам, используемым для воспитания студентов в досуговом про-

цессе, по мнению А.Д. Жаркова [3] относятся: иллюстрирование; игра, те-

атрализация. 

Система воспитательных мероприятий досуговой деятельности студен-

тов кафедры «Иностранных языков» ЮУрГУ непосредственно связана с 

изучением дисциплины «Иностранный язык» и представляет собой сово-

купность взаимосвязанных и взаимодействующих форм, методов и видов 

деятельности, объединенных общими целями.  

Уникальность возможностей дисциплины «Иностранный язык» с точки 

зрения психологии обучения иностранным языкам и методики обучения 

предмету состоит в том, что иностранный язык является одновременно и 

целью, и средством обучения. Особенностью иностранного языка по срав-

нению с другими учебными дисциплинами является то, что его усвоение 

не дает человеку непосредственных знаний о реальной действительности 

(в отличие от математики, биологии, химии и др.). Иностранный язык все-

гда: а) является средством формирования и затем формой существования и 

выражения мысли об объективной действительности, свойства и законо-

мерности которой являются предметом других дисциплин («беспредмет-

ность»); б) не ограничивается знанием одного лишь аспекта языка (грам-

матики, лексики и др.), с тем чтобы успешно осуществлять речевое обще-

ние («беспредельность») [4]. 

Так как основу ценностно-ориентационной деятельности составляет 

общение, которое, по определению Х.Й. Лийметса, является «обменом 

ценностей», то традиционными мероприятиями досуговой деятельности 

являются вечера-портреты, вечера-встречи, литературно-музыкальные гос-

тиные, театрализованные вечера. 

При организации досуговой деятельности, направленной на воспитание 

студентов, целесообразно опираться на поэтапное движение личностного  

развития личности, обоснованного А.А. Лобановым и А.И. Шемшуриной 

[6,10], поэтому важно выделить два этапа в реализации досуговой деятель-

ности с целью воспитания студентов. 

В этой статье нам хотелось бы остановиться на рассмотрении одного из 

видов организации  досуговой деятельности студентов, используемой на 

кафедре иностранных языков ЮУрГУ, а именно, литературно-музыкаль-

ные и театральные гостиные.  

Данный вид деятельности на первом этапе воспитания студентов в орга-

низованном досуге целесообразно использовать в форме театрализованных 

постановок в форме дихотомических этюдов. Содержание этюдов определя-

ется дихотомическим стержнем как парой полюсов единого целого, разными 

сторонами одной медали. Это не просто сценическое выступление, а способ 

глубокой рефлексии, позволяющий видеть многомерность мира. Темы этю-

дов: любовь и ненависть, добро и зло, свобода и долг, мысль и чувство, смех 

и слезы, трагическое и комическое и т.п. – выбирают сами исполнители. 
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В качестве методов воспитания студентов на первом этапе досугового 

процесса, способствующих достижению целей данного этапа рекомендуем: 

словесные методы (беседа, диалог, дискуссия), драматизацию, игру. 

Успех процесса воспитания студентов в досуговом процессе в ходе до-

суговых мероприятий принадлежит групповым формам досуговой дея-

тельности. Групповая  досуговая деятельность студентов формирует цен-

ностно-ориентационное единство группы, рождает традиции, организаци-

онную структуру, эмоциональную идентификацию и, в конечном итоге, 

ведет к повышению уровня досуговой деятельности, реализуя заложенный 

в ней воспитательный потенциал. Целый ряд сложившихся традиций ка-

федры иностранных языков ЮУрГУ социально значим и способен оказать 

существенное воспитательное влияние, формируя микроклимат в группах 

студентов и его нравственные принципы. Среди этих традиций такие, как: 

совместное проведение всех значительных событий в жизни кафедры, фа-

культета и университета, взаимопомощь и взаимовыручка, праздничные 

мероприятия ко дню рождения университета и т.д. 

Перечисленные досуговые мероприятия первого этапа воспитания  на-

целены на: освоение общечеловеческих ценностей и норм морали; самопо-

знание; духовное обогащение; воспитание личностных качеств через диа-

лог мыслей и ценностей; воспитание тонкости чувств; многомерное и глу-

бокое восприятие другого человека; воспитание толерантности, эмпатии; 

обучение способам адекватного выражения эмоций; развитие эмоциональ-

ной сферы; предоставление  в игровой форме возможности осознать сла-

бые стороны своей нравственности и предпринять реальные шаги по изме-

нению ситуации. 

Досуговые занятия студентов первого этапа в основной массе соответ-

ствуют первому уровню досуговой деятельности – потреблению: пассив-

ному, активному, целенаправленному.  

 После участия в мероприятиях организованного досуга студентам 

предлагается выразить свое мнение по поводу просмотренного спектакля, 

встречи  с целью акцентирования внимания студентов на нравственных 

проблемах и способах их решения посредством устного или письменного 

(сочинение-размышление) высказывания, участия в дискуссии. 

Таким образом, выявляется: а) характер межличностных отношений 

студентов; б) специфика нравственной самооценки студентов; в) степень 

удовлетворения от участия в досуговом мероприятии; г) своеобразие пове-

дения в конфликтных ситуациях.   

По результатам диагностики первого этапа воспитания личностных ка-

честв студентов проводится коррекция педагогического сопровождения 

досуговой деятельности.  

Досуговая деятельность второго этапа воспитания нравственности сту-

дентов непосредственно связана с содержанием изучаемого в образова-
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тельном процессе. В ходе обсуждения нравственных проблем, поднимае-

мых на практических занятиях, во внеаудиторной работе, на заседаниях 

клуба любителей иностранного языка «Полиглот» идет выяснение досуго-

вых предпочтений студентов. На основе выявленных досуговых предпоч-

тений студентов рождается замысел досуговых мероприятий и затем пред-

лагается план досуговых мероприятий. 

Такие досуговые мероприятия, как литературно-музыкальная гостиная, 

театральные постановки, театрализованные праздничные представления 

основываются на использовании одного из основополагающих методов 

досуговой деятельности – театрализации. 

Подготовка и проведение литературно-музыкальной гостиной доста-

точно трудоемки. Замысел проведения литературно-музыкальной гостиной 

предлагается преподавателем в рамках работы клуба любителей иностран-

ного языка «Полиглот». Студенты самостоятельно определяют тематиче-

скую направленность и содержательное наполнение литературно-музы-

кальной или театральной гостиной. Содержание данного мероприятия свя-

зано с творчеством выдающихся мастеров слова, музыки, искусства стра-

ны изучаемого языка, информацию о котором студенты получают в обра-

зовательном процессе.  

Поскольку на кафедре «Иностранных языков» преподаются англий-

ский, немецкий, французский, испанский и итальянский языки, студенты 

продумывали содержательное наполнение своего выступления, напрямую 

связанное с литературой и искусством страны изучаемого языка. Так, на-

пример, творческие группы студентов, представляющих Великобританию, 

решили уделить внимание одной из самых ярких отличительных черт анг-

лийской культуры – юмору и показали отрывки из произведений великого 

английского драматурга Оскара Уйальда «Как важно быть серьезным», чей 

ум, острота мыслей, оригинальность и совершенство стиля восхищает чи-

тателя и зрителя уже много лет, а также из популярного в 1980-е гг. «Шоу 

Фрая и Лори», которое по праву можно считать «энциклопедией англий-

ского юмора». Немецкие творческие группы посвятили свои выступления 

поиску точек соприкосновения в творчестве Иоганна Вольфганга Гете и 

Александра Сергеевича Пушкина, а также творчеству немецких поэтов-

классиков 18-19 веков. Студенты-французы не могли обойти стороной 

творчество великой Эдит Пиаф – символа Франции. Кроме того, блестяще 

был сыгран монолог, написанный специально Жаном Кокто для Эдит Пи-

аф «Человеческий голос», где можно было в полной мере насладиться 

утонченностью и изяществом французского языка. Испания была пред-

ставлена через творчество Федерико Гарсии Лорки – испанского поэта и 

драматурга, в форме презентации и декламации его знаменитых стихов 

с элементами драматизации.  

Проявляя инициативу, студенты самостоятельно пишут сценарий лите-

ратурно-музыкальных гостиных, интерпретируя общеизвестный смысл ли-
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тературных произведений по-своему, продумывают и подбирают костюмы, 

декорации, музыкальное оформление, помещение, приглашают гостей, ор-

ганизуют фото- и видеосъемку. Студентов привлекает возможность им-

провизации, чередование видов деятельности в зависимости от психологи-

ческого состояния и внешних обстоятельств, следование собственным ус-

тановкам и ориентациям (в том числе нравственным). Они стремятся 

к варьированию, создавая при этом подходящие для конкретной ситуации 

шаблоны поведения. Другими словами, в сфере досуга, как ни в какой дру-

гой, проявляются личностные черты человека.  

Подготовка к такого рода мероприятиям всегда проходит в форме кол-

лективного творчества, когда каждому находится дело по душе: изготов-

ление афиш, пригласительных билетов, составление сценария, подбор кос-

тюмов, музыки и т.д. Особенность этой формы организации досуговой 

деятельности студентов заключается, прежде всего, в создании условий 

для включения в художественную деятельность всех желающих студентов 

вне зависимости от уровня способностей. Каждый находит возможность 

внести вклад в создание спектакля или театрализованной постановки, най-

ти себе роль по душе. Важно то, что студенты имеют возможность само-

реализоваться: играть на музыкальном инструменте, петь, танцевать, чи-

тать стихи, рисовать.  

При подготовке театрализованных представлений используются мето-

ды театральной педагогики: ролевая игра, драматизация, театрализация, 

которые позволяют решать воспитательные задачи в игровой форме. Уча-

стники театрализованных представлений, литературно-драматических 

композиций получают возможность пережить ощущения и чувства героев, 

проникнуться их нравственными исканиями, понять их отношения, а зна-

чит научиться лучше понимать других людей, спрятать под маской и кос-

тюмом свою нерешительность и стеснительность, пережить успех и не бо-

яться неудачи.  

Театр дает возможность пересмотреть собственные ценности и открыть 

новые (появляется интерес к другим занятиям, другим наукам), помогает 

раскрыть и развить множество качеств, способностей, черт характера. Те-

атральное искусство в данном случае становится средством решения задач 

воспитания  студентов. 

Использование театрального искусства в досуговом процессе направ-

лено на: 

- ненасильственное побуждение студентов к выбору ценностей и 
смысла жизни; 

- приобщение студентов к анализу и оценке нравственных явлений; 
- выработку умений выражать и отстаивать личную нравственную по-

зицию; 

- воспитание готовности сделать самостоятельный нравственный выбор; 
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- тренинг гибкого мышления и интеллектуальной реакции; 
- актуализацию нравственного самоопределения студентов.  
Подготовка и проведение данных мероприятий предусматривает куль-

туру поведения студентов во время репетиций, в процессе подготовки и 

проведения мероприятия, культуру их взаимоотношений. Кроме того, 

здесь создаются условия для воспитания нравственных качеств личности: 

правдивости, скромности, умения выслушать мнение другого человека, 

терпимости, внимательности и др.  

Итак, на втором этапе происходит расширение и углубление знаний, 

полученных после прохождения первого этапа, а также их переход в нрав-

ственные убеждения. Также на данном этапе находят свое отражение нрав-

ственно-ценные поступки с целью закрепления устойчивых способов по-

ведения и рождение новых, более высоких с нравственной точки зрения 

мотивов поведения. Используемые методы воспитания, с помощью кото-

рых, прежде всего, стимулируются позитивные мотивы деятельности и 

формируются нравственные убеждения, заставляют студентов высказы-

ваться, открыто демонстрируя свою позицию, вступать в дискуссии и от-

стаивать свое мнение. 

Диагностика результатов второго этапа воспитания студентов в досуго-

вой деятельности проводится с целью: а) выявления уровня инициативно-

сти студентов в досуговой деятельности; б) определения направления дея-

тельности со студентами, не проявившими инициативы к участию в орга-

низованном досуге; в) определения степени продвижения или изменения 

в ценностных ориентациях студентов. 

На основе результатов диагностики второго этапа воспитания студен-

тов в досуговой деятельности проводится коррекция  педагогического со-

провождения данного этапа и разрабатывается содержание следующего 

этапа досуговой деятельности, направленной на воспитание студентов. 
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РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ 

СТУДЕНТОВ-МАГИСТРОВ ЮУРГУ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ИХ ПОДГОТОВКИ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Н.А. Полетаева 

 
Решая проблему повышения качества высшего образования, 

особое внимание следует уделить подготовке студентов-магист-

ров. Учебно-воспитательный процесс в вузе при обучении студен-

тов-магистров  иностранному языку должен строиться так, чтобы 

развивать умение учиться, формировать у студента способность 

к саморазвитию, к творческому применению полученных знаний, 

способам адаптации к профессиональной деятельности. При этом 

возрастает роль самостоятельной работы при обучении студентов-

магистров иностранному языку. Необходимо заложить основы са-

моорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение 

к дальнейшему непрерывному повышению своей квалификации. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, мотивация, само-

развитие, самообразование, научная деятельность магистранта. 

 

Основной задачей высшего образования является формирование твор-

ческой личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразова-

нию, инновационной деятельности. Решение этой задачи невозможно 

только путем передачи знаний в готовом виде от преподавателя к студен-

ту. Необходимо перевести студента из пассивного потребителя знаний 

в активного их творца, который способен четко сформулировать проблему, 

проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и дока-


