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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДОСУГА СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. В настоящее время существует множество форм досуга, применяемых 

организаторами в образовательных учреждениях. Несмотря на обилие форм досуговой 

деятельности, не все могут применяться в отдельных регионах нашей страны. Поэтому в 

данной статье описываются основные формы досуга школьников, обучающихся в 

сельской местности с целью их структурирования. 
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THE MAIN FORMS OF LEISURE OF RURAL SCHOOLCHILDREN 

 

Abstract. In our time the school organizers use many forms of leisure in educational 

institutions. Despite the abundance of leisure activities forms, not every of them can be applied 

in individual regions of our country. That is why this article describes and structures the main 

forms of rural areas schoolchildren`s  leisure. 
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Одной из остро стоящих проблем сельской местности является отдаленность от 

города, районного центра. Данный факт обуславливает ограниченность сельских 

жителей в разнообразии форм досуга. Социально-экономические трудности, 

безработица, девиантное поведение порождает внеинституциональные формы 

молодежного досуга. Особенно это влияет на подростков, чаще  всего не  

задействованных ни в чем, кроме учебы. 

Как известно, свободное время является одним из важных средств формирования 

личности обучающихся. Оно непосредственно влияет и на производственно-трудовую 

сферу деятельности, ибо в условиях свободного времени наиболее благоприятно 

происходят рекреационно-восстановительные процессы, снимающие интенсивные 

физические и психические нагрузки. Использование свободного времени учащимися 

является своеобразным индикатором их культуры. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1342214
https://минобрнауки.рф/документы/2974/файл/1543/12.12.29-ФЗ_Об_образовании_в_Российской_Федерации.pdf
https://минобрнауки.рф/документы/2974/файл/1543/12.12.29-ФЗ_Об_образовании_в_Российской_Федерации.pdf
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1019108
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1019108


30 
 

Однако вследствие нерационального использования свободного времени, сельские 

дети, чаще всего подросткового возраста, склонны к бродяжничеству, вредным 

привычкам, отставанию в усвоении учебной программы. 

Так, по мнению, И.В. Бестужева-Лада: «…для молодежи «посидеть компанией» - 

жгучая потребность, один из факультетов жизненной школы, одна из форм 

самоутверждения!.. При всей важности и силе социализации молодого человека в 

учебном и производственном коллективе, при всей необходимости содержательной 

деятельности на досуге, при всей масштабности роста «индустрии свободного времени» 

- туризма, спорта, библиотечного и клубного дела - при всем этом молодежь упрямо 

«сбивается» в компании сверстников. Значит, общение в молодежной компании - это 

форма досуга, в которой юный человек нуждается органически» [1, 1992: 40]  

Актуальность данного исследования связана с недостаточной изученностью форм 

досуговой деятельности в сельской местности. Цель исследования – определить формы 

досуга сельских школьников. 

Задачи, решаемые в ходе работы, можно разделить на теоретическую, которая 

заключается в определении содержания понятия «досуг»; прикладную, заключающуюся 

в выявлении основных форм досуга школьников в Родинском районе; практическую, 

направленную на разработку практических методических рекомендаций организаторам 

досуга сельских школьников с целью структурирования формы досуга. 

Итак, прежде чем перейти к описанию форм досуга, необходимо определить 

границы данного понятия. В научно-исследовательской литературе принято обращаться 

к «Социологическому словарю», где досуг определяется как «часть нерабочего времени, 

которая остается у человека после исполнения непреложных непроизводственных 

обязанностей» [7, 2014:456]. И все же из множества трактовок, на наш взгляд, досуг 

следует понимать как  «совокупность занятий в свободное время, с помощью которых 

индивиды удовлетворяют свои непосредственные физические, психические и духовные 

потребности в основном рекреационного характера» [4, 2003: 11] 

А.С. Готлиб дает понятие  формам досуга – это «виды, варианты организации 

культурного досуга, характеризующиеся особенностями построения, целями, задачами и 

содержанием, видами и формами деятельности его участников, а также местом и 

временем проведения» [3, 2005: 271]. 

В научно-исследовательской литературе по данной теме выделяются около пятисот 

форм досуга. На наш взгляд, необходимо остановиться на классификации С.А. Шмакова. 

Он выделяет досуговые занятия и классифицирует их по характеру осуществляемой 

ребенком деятельности в свободное время. В связи с этим, им определены следующие 

виды досуга: пассивный (зрительский, слушательский) и активный (деятельностный); 

организованный (педагогически целесообразно используемое свободное время) и  

стихийный (спонтанно протекающий процесс использования свободного времени); 

контролируемый и неконтролируемый; коллективный и индивидуальный; 

подражательный и творческий; опережающий (изыскательная перспективная 

деятельность) и нормативный (традиционно сложившиеся модели). «Все виды досуга по 

отдельности и особенно применяемые в системе имеют огромное значение во 

всестороннем развитии личности подростка, поскольку он включается в выполнение 

различных ролей и проявляет себя в разных позициях» [9, 1995:96]. 

И.Ю. Исаева в своем пособии «Досуговая педагогика» пишет: «Многообразные 

виды досуговой деятельности раскрыты в исследованиях Э. В. Соколова, которые он 

классифицирует по группам: отдых, развлечения, праздник, самообразование, 

творчество. По его мнению, отдых снимает усталость и напряжение, служит для 

восстановления жизненных сил и душевного равновесия. Он может быть пассивным или 

включать различные уровни и степень активности. Развлечение как досуговая 

деятельность имеет компенсационный характер, исполняет роль психологической 
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разрядки, эмоциональной разгрузки, обеспечивает человеку смену впечатлений» [7, 

2010: 47]. 

Ниже мы приводим классификацию, которая дает в целом полную картину досуга 

как социально-значимой деятельности: 

- активную рекреацию (непрофессиональный спорт, туризм, прогулки и иные формы 

общения с природой, спортивные и интеллектуальные игры, разведение цветов, 

выгуливание собак и т.д.); 

- товарищеское общение, развлечения, праздники, посещения спортивных 

состязаний, ресторанов, танцевальных залов, клубов и т.д., другие формы коллективного 

времяпрепровождения; социальная активность и социальное творчество; 

- индивидуальное потребление ценностей культуры (чтение, прослушивание 

радиопередач, музыкальных записей, просмотр телепрограмм, восприятие 

компьютерной информации и т.д.); 

- потребление духовных ценностей публично-зрелищного характера (кино, театр, 

филармония, эстрада, цирк, музей, выставка, лекторий, планетарий, зоопарк, 

ботанический сад и т.д.); 

- любительское художественное и техническое творчество (пение, музицирование, 

художественная самодеятельность, коллекционирование, моделирование, 

конструирование, ремесло и т.д.) [5, 2013:251]. 

Факторами, влияющими на выбор досуговых форм, являются материальная 

обеспеченность, культурные различия, исторически сложившиеся национальные 

особенности различных слоев и групп, местные условия, состояние здоровья, семейное 

положение и др. 

05.04.2018г. нами было проведено анкетирование «Досуг школьников» 

обучающихся в МКОУ «Ярославцевологовская СОШ». В нем приняли участие 29 

учеников с 5 по 11 классы. Данный опрос показал, что большая часть респондентов вне 

учебных занятий предоставлены сами себе. Отсюда можно сделать вывод, что досуговые 

формы, имеющиеся в данном селе, развиты слабо. А из функционирующих к ним 

относятся: 

1) дискотека (проводится в филиале Дома культуры); 

2) внеурочная кружковая занятость; 

3) спортивные секции (волейбол). 

При этом следует отметить, что на вопрос «Почему Вы не занимаетесь в свободное 

время ни одним из предложенных видов деятельности?», – 74,6% опрошенных ответили, 

что нет возможности реализовать свои интересы. Это является показателем проблемы 

организации свободного времени подростков. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что формы организации досуга 

школьников в сельской местности представлены скудно. Основную роль по их 

организации выполняет школа, и, как правило, это кружковая деятельность. Остальные 

формы досуга используются слабо или не используются вообще. И зачастую это связано 

не только с отсутствием необходимого оборудования, профессиональных кадров или 

условий для их реализации. В селе Ярославцев Лог прослеживается слабое 

взаимодействие школы с администрацией (Сельским советом), населением, другими 

школами и организациями на районном уровне. При оптимальном взаимодействии всех 

перечисленных компонентов организация досуга станет реализовываться эффективнее, а 

значит, и использоваться будет наибольшее количество его форм. 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ  

ПОВЫШЕНИЕМ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ МЫШЦ НА ЗАНЯТИЯХ 

КАРАТЭ 

 

Аннотация. Каратэ - не только  искусство самообороны. Занятия каратэ 

способствуют духовному и физическому совершенствованию, укрепляют здоровье. В 

результате проведенной работы по профилактике нарушений осанки повышением 

силовой выносливости мышц на занятиях каратэ показано, что данные упражнения 

способствуют развитию выносливости мышечного корсета туловища. При занятиях с 

детьми необходимо  особое внимание уделять общей физической подготовке по 

формированию мышечного корсета. 

Ключевые слова. Каратэ, нарушение осанки, повышение силовой выносливости мышц. 
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PREVENTION OF POSTURE DISORDERS 

TO IMPROVE POWER ENDURANCE OF MUSCLES OF THE KARATE 

 

Abstract. Karate is not only an art of self-defense. Karate classes promote spiritual and 

physical improvement, strengthen health. As a result of the work carried out to prevent posture 

disorders by increasing the strength endurance of muscles in karate classes, it is shown that 

these exercises contribute to the development of endurance of the muscular corset of the trunk. 

When training with children, special attention should be paid to General physical training for 

the formation of a muscular corset. 

Keywords: Karate, posture disorders, increased muscle strength endurance. 

 


