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ские и иные клубы), направленные как на организацию формальной (офици-
альной) общественно-полезной деятельности, так и на произвольное (нефор-
мальное) объединение молодёжи по интересам.  

Нельзя преуменьшать огромное значение воспитания во время обуче-
ния, важность роли преподавателя как примера и наставника даже в обще-
нии. Малоизвестен, но показателен афоризм «Если не воспитывать, то лучше 
и не учить - вреда меньше». Однако, именно вне учебная работа, в том числе 
и научная, способна развить у студента творческую самостоятельность, фор-
мируя гармонично развитую личность.  

Стремление студентов объединяться разрушает современный миф об 
эгоцентризме, об ориентации лишь на личную свободу, о духовном отчужде-
нии молодых людей. Об этом говорит огромное число зарегистрированных 
молодёжных организаций и еще большее число неформальных клубов.  

В любом молодёжном объединении остро встаёт проблема лидерства, 
межличностных взаимоотношений. И эта здоровая конкуренция среди ровес-
ников способствует выявлению лучших общепризнанных качеств личности у 
претендентов на лидерство, потенциальных возможностей каждого, опреде-
лённому раскладу социальных ролей в созданном микромире. Таким обра-
зом, любые студенческие общественные объединения (как формальные, так и 
неформальные) способствуют ускорению процесса социализации личности. 
Опыт показывает, что молодой человек, в период обучения, в ВУЗе активно 
вовлечённый в коллективно-творческую общественную деятельность, гораз-
до легче вливается в общество, трудоустраивается и адаптируется в новом 
коллективе. Общественные организации можно рассматривать как «кузни-
цы» кадров будущих руководителей разных уровней.  

В настоящее время проблема социальной активности, самоорганизо-
ванности студентов становится чрезвычайно важной, так как она напрямую 
связана с выживаемостью системы высшего образования как ценностно-
значимого для общества института в условиях общей нестабильности.  
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Современное состояние общества, процессы происходящие, нашей 
жизни заставляют по-новому взглянуть на проблему воспитания молодёжи, 
формирования ее интеллектуального и творческого потенциала в процессе  
обучения в высших учебных заведениях. Психолого-педагогические аспекты 
формирования личности молодого человека сегодня не часто фигурируют в 
программах культурно-досуговой деятельности. Досуг молодёжи существен-
но отличается от досуга других возрастных групп в силу специфических по-
требностей и присущих ей социально-психологических особенностей “моло-
дёжного сознания” повышенной эмоциональностью восприятия и реакций. В 
основе его содержания не только отдых и развлечения, но и решения жиз-
ненных проблем, т.к. идёт активный процесс самопознания, самореализации, 
самовыражения.  

Ценностные ориентации на культурно-досуговую деятельность зависят 
от возможности удовлетворения личных потребностей. Молодёжь – социаль-
ная группа, жизнедеятельность которой характеризуется активным вступле-
нием в самостоятельную жизнь, включенностью в новые социальные отно-
шения, формирование мировоззрения, духовного облика, становления харак-
тера. Качество, присущее молодёжному поколению, – предрасположенность 
к новому, нетерпимость к рутине, динамизм, импульсивность. В этот период 
у молодого человека возникает проблема выбора жизненных ценностей. Со-
циализация молодежи в досуге есть не менее сложный процесс, чем учеба и 
труд. Во временных коллективах досуг является существенным звеном соци-
ального воспитания личности, стимулом его творческого, интеллектуального, 
духовно-нравственного, физического развития, процессом, направленным на 
углубление и расширение знаний, гуманизацию чувств и поступков. Пробле-
ма студенческого досуга это не «наполняемость» свободного времени сту-
дента, а время «работающее на него», время «социального воспитания», а это 
значит, что в учебных заведениях студенческий досуг должен являться важ-
нейшим звеном воспитательной работы. Воспитательный процесс в рамках 
культурно-досуговой деятельности требует тесного взаимодействия всех его 
участников и обязательного учёта интересов студенчества. Такой подход 
обеспечит достижение одной из главных целей каждого учебного заведения - 
формирование конкурентоспособного специалиста.  

Воспитательная работа должна носить системный плановый характер. 
Заниматься ею весь педагогический коллектив: администрация, заведующие 
отделениями, профессорско-преподавательский состав руководители допри-
зывной подготовки и физического воспитания. Желательно, чтобы в процес-
се воспитательной работы в рамках студенческого досуга участвовали работ-
ники музея и библиотеки, руководители творческих кружков, психологи, 
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важно также тесное и творческое сотрудничество педагогического коллекти-
ва с советом студенческого самоуправления, студенческий комитет общежи-
тия, профсоюзом студентов, что будет способствовать выявлению лидерских 
качеств, формированию гражданского самосознания студентов. Социальное 
воспитание студенческой молодёжи в процессе культурно-досуговой дея-
тельности включает комплекс мероприятий различного направления: духов-
но-нравственного, гражданско-патриотического, художественно-эстетичес-
кого, экологического, спортивно-оздоровительного. Сегодня все большей 
популярностью во время досуга у учащейся молодёжи пользуются так назы-
ваемые «центры психологической разгрузки». Создание таких центров ока-
зывает значительное влияние на формирование личности студента, его соци-
альное воспитание.  
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Сучасні проблеми юнацтва пов’язані, головним чином, з відсутністю 
чіткого життєвого орієнтира. Серед найпоширеніших особистісних інтересів, 
які тягнуть за собою залежності різного психологічного та фізіологічного ха-
рактеру, можна вважати залежності від певних видів активності, що дозво-
ляють отримати задоволення, відволіктися від реальності. За результатами 
статистичних даних, третина сучасних молодих людей не уявляє своє життя 
без Інтернету; від 10% до 20% користувачів Інтернету перебувають в залеж-
ності від соціальних мереж; до 70% людей систематично грають в 
комп’ютерні ігри; до 10% людей проявляють залежність від мобільних при-
строїв, біля 6% – страждають сексуальними адикціями.  

Дослідники адитивної поведінки О. Єгоров, С. Березіна, І. Рущенко, О. 
Сердюк зазначають, що залежна (адиктивна) поведінка – це одна з форм по-
ведінки особистості, що відхиляється від стандартизованої та адекватної, яка 
пов’язана зі зловживанням тої активної діяльності, яка спрямована на отри-
мання задоволення. Адиктивні чинники неминуче призводять до того, що 
об’єкт залежності стає метою існування, а отримання задоволення - способом 
життя. Інші чинники стають колишніми моральними цінностями, інтересами, 
відносини з оточуючими перестають бути актуальними.  


