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Для определения свободного времени отдельного человека из его суточного бюджета 
времени (24 часа) следует вычесть время, которое он затрачивает на:
    – производственно-трудовые функции, включая дорогу к месту работы и обратно;
    – физиологический отдых (ночной сон);
    – оздоровительные и санитарно-гигиенические нужды (включая утренний туалет, 
гимнастику, стирку белья, мытье посуды и др.);
    – покупку продуктов, их приготовление, прием пищи;
    – приобретение необходимых вещей, товаров повседневного спроса и длительного 
пользования;
    – воспитание малолетних детей, неотложную помощь близким людям и др.
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Досуг является объектом исследования достаточно большого круга 
общественных наук: социологии, философии, психологии, педагогики и др., 
которые вносят своеобразие в понимание этого понятия. 

Свободное время – это потенциальное пространство, свободное от непреложных дел, в 
котором личность выбирает варианты действий с учетом своих склонностей и уровня 
культуры. Кроме того, свободное от работы время можно разделить на опосредованно 
рабочее время, содержание которого обусловлено необходимостью подготовки к 
рабочему времени, и досуговое время. Формально в это время человек свободен, но 
реально он вынужден его тратить, чтобы успешно выполнять работу в рабочее время.
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Досуг рассматривается как «особое время, когда возможен свободный выбор занятий, 
в которых отдых перемежается с физической и умственной активностью». По мнению Э.
В. Соколова, «без достаточного отдыха человек быстро истощает силы и оказывается 
неспособным к какой-либо возвышенной деятельности. Без игр и развлечений досуг 
становится монотонным и плоским.

Досуговое время – это время, непосредственно и опосредованно свободное от 
рабочего времени, именно в эти часы и минуты человек может соизмерять время со 
своими желаниями, избирательно относиться к тому времени, которое находится в его 
личном распоряжении. 

Досуг – это единство досугового времени и досуговой деятельности, которые 
взаимоопределяют друг друга и способствуют саморазвитию личности, ее 
самоорганизации и самореализации.

3

В педагогических исследованиях значительный вклад в уточнение понятия 
«досуг», его изучение и теоретическое обоснование внесли М.Г. Бушканец, 
А.Ф. Воловик, В.А. Воловик, И.А. Новикова, Э.В. Соколов, В.Я. Суртаев, Б.
А. Титов, С.А. Шмаков и др. 
       Они рассматривают досуг как предоставляемую человеку возможность 
заниматься в свободное время разнообразной деятельностью по своему 
усмотрению, удовлетворяя свои интересы и потребности. В их исследованиях 
подчеркивается, что досуг является фактором самовыражения, 
самореализации, самосовершенствования, средством погружения человека в 
культуру, способом превращения свободного времени в средство активного 
отдыха и дальнейшего физического, нравственно-духовного развития 
личности.

3



Понятие рекреация (возвращение к здоровью, восстановление) рассматривается как 
биологическая активность человека, которая направлена на восстановление 
физиологического, физического потенциала, на оздоровление духовных сил, которые 
ослабляются в процессе работы, однообразных занятий или болезни.

Досуговое время – это время, непосредственно и опосредованно свободное от 
рабочего времени, именно в эти часы и минуты человек может соизмерять время со 
своими желаниями, избирательно относиться к тому времени, которое находится в его 
личном распоряжении. 

Досуг – это единство досугового времени и досуговой деятельности, которые 
взаимоопределяют друг друга и способствуют саморазвитию личности, ее 
самоорганизации и самореализации. 4

Досуговая деятельность – это осознанная активная деятельность человека, 
направленная на удовлетворение потребностей в познании собственной 
личности и окружающего мира, осуществляемая в условиях непосредственно и 
опосредованно свободного от работы времени.
       Отдых – это проведение некоторого времени без обычных занятий, 
работы, служащий для восстановления сил и снятия усталости.
    Отдых может быть пассивным: чтение литературы, прогулки, просмотр 
телепередач и др.; усталый человек может потратить часть свободного 
времени на пассивный отдых (дрема, релаксация). Кроме того, отдых может 
быть реализован и через активные досуговые формы: занятие любимым 
делом, физическими упражнениями, общение с другими людьми и др.

4



Принципы досуговой педагогики
(А.Ф. Воловик, В.А. Воловик).

• Принцип интереса. Побуждение человека к тому или иному виду досуговой 
деятельности, как и включение в нее, должно исходить из учета его интересов, 
поскольку неучтенный интерес – это неудовлетворенная потребность. Кроме 
того, интерес не только удовлетворяет потребность, но и способен породить ее. 
То, чем раньше человек интересовался без видимой пользы (проявлял 
поверхностный интерес), может его увлечь, превратиться в объект постоянной 
деятельности, а следовательно, в потребность (стать интересом постоянным, 
глубоким). 

• Принцип единства рекреации и познания. Познание – это приобщение 
человека к культуре. Личность живет и действует в условиях культуры, культура 
наполняет собой личность. Усвоение культуры требует от человека активных 
усилий, напряжения, способности к самообразованию и саморазвитию.

• К наиболее популярным формам, которые представляют собой источники 
массового распространения информации, относятся телевидение, радио, 
пресса, популярные лекции, встречи.

• Принцип совместной деятельности. Досуговая деятельность, как и любой 
другой вид деятельности, может осуществляться человеком как индивидуально, 
так и совместно с другими людьми. Совместность предполагает такое 
взаимодействие, в процессе которого люди находятся в определенных 
отношениях взаимной зависимости и взаимной ответственности. 
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Принципы досуговой педагогики
(С.А. Шмаков).

Принцип «красной линии». В работе с детьми всегда должна быть некая 
«ватерлиния», за которую переходить опасно. «Красная линия» – это грань риска, 
грань меры, грань разумного и допустимого во всем:
    – в отношениях содружества учителя и детей, в приятельски-товарищеских 
контактах и связях, которые создает сфера досуга. За «красной линией» – 
панибратство, лжедружба, заигрывание. Во всем необходима определенного рода 
дистанция. Переход линии ведет к неуправляемости, неуважению, нарушению этики 
субординационных отношений взрослых и детей.
    – в информации, которую получают учащиеся, прежде всего в вопросах 
социальной жизни людей, в вопросах истории, этики, эстетики и др.
    – в организации деятельности, особенно связанной с риском для жизни, здоровья, 
психики. В детском досуге много «зон риска». Спорт, туризм, техника, даже игра не 
безобидны. 
Принцип «могучей кучки». Досуг в целом – дело коллективное. Даже радость 
удачи обычно делится на всех. Как известно, радость в досуговой деятельности дети 
получают от удачно проведенного мероприятия. Вот для такого успеха нужна 
«могучая кучка», союз единомышленников. Таким союзом может быть ядро детского 
коллектива во главе с классным руководителем. В «могучей кучке» всегда 
присутствует чувство взаимовыручки, взаимопомощи, взаимодоверия. Здесь все 
делается и созидается вместе.
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Принципы досуговой педагогики
(С.А. Шмаков).

Принцип «горы». В работе, в сотрудничестве с детьми, как в горах, нельзя терять 
высоты. В досуге всегда заложен резерв удач. Поскольку досуг по сравнению с 
учением потребляется детьми добровольно и огромными «порциями», особенно 
важна его культура, его высота. Люди в горах обычно все время идут вверх. Принцип 
«горы» в досуговой деятельности также требует неторопливых, но постоянных шагов 
к высоте.
Принцип «фельдмаршала Кутузова». Он может вызвать улыбку. Но иногда, 
чтобы иметь успех и естественное развитие событий, надо терпеливо подождать, не 
форсировать эти события, ничего не предпринимать. Досуг – это дело личное и 
добровольное. И законы внутреннего развития событий в досуге непредсказуемы. 
Необходимо, чтобы жизнь детей в досуговой деятельности шла своим чередом, без 
подгонки. А это означает, что можно и нужно не вмешиваться в процесс досуговой 
деятельности, необходимо только лучше и продуктивнее понять и помочь.
Принцип «антиканонов». У детей обычно энергия не стабилизирована, 
разбросана, несвоевременна, часто базируется на низком уровне духовности, 
общей и досуговой культуры. Принцип «антиканонов» ориентирован на то, чтобы 
дети учились выходить за стереотипы, переступать ограничительные флажки 
казарменной педагогики. Данный принцип досуговой педагогики выводит на 
пробуждение социального, психологического, творческого воображения ребят. 
Принцип «антиканонов» способствует развитию у детей фантазии, выдумки.
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Методы досуговой педагогики

Методы игры и игрового тренинга. Игра – это самостоятельный и законный для 
детей и подростков вид деятельности. Игра, как сказка, мультфильм, многократно 
повторяется в жизни ребенка, становится его воспитательным тренингом. В игре 
можно легко выявить симпатии и антипатии учащихся, кого они выбирают, 
предпочитают из сверстников («Третий лишний», «Ручеек», «Колечко» и др.). Игра 
выявляет знания и интеллектуальные силы ребенка (викторины «Что? Где? Когда?», 
«Поле чудес», конкурсы, интеллектуально-познавательные игры и др.). 
Методы театрализации. Досуг детей и подростков имеет бесконечное 
множество сюжетов и социальных ролей. Неформальное общение ребят может 
быть в виде вечеринки, «капустника», «театральной гостиной», русских посиделок 
«праздничного вечера» и др. Метод театрализации реализуется через 
костюмирование, особый словарь общения, досуговые аксессуары, обряды, 
ритуалы. Театрализация знакомит учащихся с разнообразными сюжетами жизни.
Методы состязательности. Состязание – это внутренняя пружина 
раскручивания творческих сил, стимулирование к поиску и открытию. Учащихся 
необходимо учить состязаться. Досуг всегда чрезвычайно эмоционален, значит, 
стимулирует крайние формы поведения: азарт, волнение, эффект, обиды и др. 
Например, очень низка культура «боления» болельщиков в детском спорте, 
состязаниях, коллективных играх. Здесь надо учить детей достойно оценивать 
победу соперника и достойно переживать поражение «своих».
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Методы досуговой педагогики

Методы равноправного духовного контакта. Они основаны на совместной 
деятельности детей и взрослых «на равных» во всем. Учителя и учащиеся – 
равноправные члены школьных клубов, объединений, творческих коллективов. В 
организации совместной досуговой деятельности детей и взрослых, основанной на 
равноправном духовном контакте, в то же время нельзя забывать о так называемой 
«красной линии».
Методы воспитывающих ситуаций. Воспитывающая ситуация – это 
специально созданные учителем для детей и подростков условия. Ситуации не 
должны быть надуманными. Они отражают жизнь со всеми ее противоречиями и 
сложностями. Учитель умышленно создает лишь условия для возникновения 
ситуации, а сама ситуация должна быть естественной. Немаловажную роль для 
успешного использования данного метода играет неожиданность. Воспитанник, 
ожидающий определенной реакции педагога, заранее готовит себя к сопротивлению 
и, если действия для него неожиданны, в большинстве случаев принимает его 
позицию.
Методы импровизации. Импровизация – это действие, не осознанное и не 
подготовленное заранее, действие, которое совершается экспромтом. В 
импровизации заложен механизм имитационного поведения. Методы импровизации 
противостоят школьным методам репетиционности, порождают азарт ребенка, 
развивают творчество.
.
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Виды досуговой деятельности

  С.А. Шмаков выделяет досуговые занятия, которые он 
классифицирует по характеру осуществляемой ребенком в 
свободное время деятельности. 
       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.
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Виды досуговой деятельности

  С.А. Шмаков отмечает, что досуговая деятельность по своему содержанию 
подразделяется на ряд принципиальных групп. 
Первая группа связана с функцией восстановления различных сил ребенка 
(прогулки на воздухе, спортивные мероприятия, игры, забавы, вечера отдыха, 
развлечения и др.). 
Вторая группа – с повышением эрудиции, потреблением духовных ценностей 
(чтение литературы, просмотр телепередач, посещение выставок, музеев, 
путешествия и др.). 
Третья – с развитием духовных сил и способностей, с активной творческой 
деятельностью (трудовая, спортивно-игровая, художественно-театральная, научно-
исследовательская и др.). 
Четвертая группа реализует потребность подростка в общении (кружковая работа, 
клубные объединения, праздники, дискотеки и др.). 
Пятая группа связана с целенаправленной творческой учебной деятельностью 
детей (конкурсы, смотры, каникулярные объединения, турпоходы). 
Следовательно, в процессе досуговой деятельности осуществляется 
удовлетворение потребностей детей и подростков, которые не могли быть 
удовлетворены в их учебной и трудовой деятельности, творчество.
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